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ПРЕДИСЛОВИЕ

В научно обоснованном подходе к активизации человече
ского фактора все очевиднее становится значимость психоло
гии Переход к новым рубежам экономического развития, 
к более совершенным формам демократии, к более полному 
воплощению гуманистических принципов требует и перехода 
к более широкому и всестороннему использованию данных пси
хологической науки. Необходимым условием этого является 
целенаправленное развертывание прикладных психологических 
исследований, формирование прикладной психологии, главная 
цель которой заключается в обеспечении решения практиче
ских задач во всех сферах жизни и деятельности людей — будь 
к> производство, образование, здравоохранение или отношения 
и семье, индивидуальное развитие человека и т. д.

Обеспечение решения практических задач в прикладной 
психологии осуществляется в двух основных формах: первая — 
собственно исследование с выдачей практических рекоменда
ций для использования в разных областях специалистами 
различного профиля; вторая — применение активных психоло
гических методов. Обе формы предполагают прежде всего со
вершенствование методов прикладной психодиагностики на 
основе развития методов экспериментальной психологии. Имен
ии экспериментальная психология обеспечивает профессиона
лизм проведения прикладного психологического исследования, 
конструирования и адаптации психологического инструмента
рия. Это представляется особенно важным в связи с тем, что 
актуализация проблем прикладной психологии потребовала не 
только улучшения подготовки молодых специалистов-психоло
гов к практической деятельности, но и ускорения подготовки 
психологов-практиков. Такая подготовка осуществляется сей
час на базе полученного ранее высшего образования, профиль
ного для области, где должна осуществляться деятельность 
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психолога-практика (например, подготовка психолога-практика 
для работы в системе народного образования на базе высшего 
педагогического образования).

«Практикум по экспериментальной и прикладной психоло
гии», созданный коллективом психологов Ленинградского уни
верситета, предназначен для обеспечения подготовки студен
тов старших курсов психологических факультетов, а также 
для заключительного этапа подготовки слушателей специаль
ных факультетов психологического профиля. Настоящее изда
ние можно считать продолжением «Практикума по общей 
и экспериментальной психологии», вышедшего в Издательстве 
Ленинградского университета в 1987 г. и предназначенного 
для студентов младших курсов и для начальной подготовки 
слушателей специальных факультетов. Такая преемственность 
представляется совершенно необходимой для реализации фун
даментального общепсихологического знания через общие эк
спериментально-психологические методы и принципы в мето
дах и средствах деятельности практического психолога, осуще
ствляющего прикладные исследования.

Данный «Практикум» рассчитан на читателя, обладающе
го необходимыми знаниями, умениями и навыками, приобре
тенными в процессе начальной подготовки. Он создавался 
применительно прежде всего к таким формам учебной деятель
ности, как практические занятия, самостоятельная работа, про
изводственная практика. «Практикум» имеет целью сформиро
вать прочные умения и навыки не только использования неко
торого минимума психологических средств, которые должны 
быть в арсенале каждого практического психолога, но и их 
конструирования. Формирование же предлагаемого минимума 
психологических средств осуществлялось с учетом различных 
факторов, таких, как значимость и апробированность в приклад
ной психологии, эффективность в учебном процессе, охват наи
более актуальных сфер деятельности практического психолога, 
возможность изготовления исследовательского оснащения и т. д.

При подготовке настоящего издания авторы исходили также 
из того, что приведенные методики и требования к процедурам 
могут быть использованы непосредственно в деятельности 
практического психолога-специалиста, т. е. «Практикум» созда
вался одновременно и как учебное пособие для студента, и как 
справочное руководство для начинающего специалиста психо
логической службы.

Доктор психологических наук 
А. А. Крылов



I. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА: 
ЭЛЕМЕНТЫ ПСИХОМЕТРИКИ. 
ДИАГНОСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ 

СВОЙСТВ И состояний. 
ПРОФИЛЬ личности

ЗАДАНИЕ 1
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ фОРМЬ1

ТЕСТА (ОПРОСНИКА)

Вводные замечания. При конструировании и адаптации те
стовых методик можно использовать два класса задач: задачи 
с предписанными ответами, так называемые закрытые задачи, 
и задачи со свободными ответами, так называемые открытые 
задачи. В большинстве нормированных и стандартизованных, 
і. с. психометрически обоснованных, психологических методик 
используются задачи первого класса. Это относится не только 
к тестам способностей, интеллектуального развития и др., но 
и к стандартизованным опросникам, где в качестве задач рас
сматриваются вопросы или утверждения, на которые необхо
димо реагировать заранее заданным образом. Задачи второго 
класса чаще всего формирУются Для так называемых проек
тивных методик.

До включения в тест задача должна быть оценена с точки 
зрения объективности, надежности, валидности, трудности и ди
скриминативности. Объективной задача может быть признана 
тогда, когда она несколькими (не менее трех) независимыми 
жспертами-психологами оценивается как соответствующая 
признаку, который подлежит измерению. Задача является на
божной, если при ее повторном предъявлении она вызывает 
у испытуемого эквивалентную первому предъявлению реак
цию. Задача считается валидной тогда, когда в соответствии 
с критерием она чаще всего правильно решается темп испыту
емыми, у которых измеряемый признак более выражен, чем 
у других испытуемых. (Например, в интеллектуальном тесте 
валидными будут те задачи, которые правильно решают испы
туемые с более высоким интеллектом, чем с более низким.) 
Две остальные оценки задачи - трудность и дискриминатив- 
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ность — будут подробно рассмотрены в следующем задании.
Конструирование задач или их отбор из уже созданных яв

ляется трудным и одновременно наиболее ответственным эта
пом создания деста. Важнейший источник составления или от
бора задач — теоретический и эмпирический анализ деятель
ности, возможных способов вербального и невербального реаги
рования в различных ситуациях, построение различных схем 
и конструктов изучаемого психического явления, например 
структуры интеллекта, мотивов или интересов, свойств лично
сти. В результате такого анализа выделяется концепт задачи 
или группы задач (вопросов, утверждений), содержательно 
очерчиваемый и описываемый в свободной форме с помощью 
одного или нескольких утверждений. Примером концептуаль
ной модели и одновременно концепта для составления задач- 
утверждений может служить описание свойств личности в кон
тинууме «экстраверсия—интроверсия», предложенное Г. Ай
зенком и К. Речманном, которое будет использовано в данном 
задании.

Цель занятия. Составление краткого опросника из 15—20 во
просов или утверждений, предназначенного для определения 
степени экстраверсии—интроверсии у лиц юношеского возра
ста (старших школьников) и оценка их объективности.

Материалы. Описание «типично экстравертированной» и 
«типично интровертированной» личности; образцы формулиро
вок утверждений из опросников Айзенка и FPI (см. настоящий 
практикум).

Порядок работы.
1. Внимательно ознакомиться с описанием «типично экстра- 

вертироваиной» и «типично интровертированной» личности*:
Типично экстравертированная личность социально раскры

та, предпочитает общество других людей чтению и занятиям 
в одиночку, любит шутки, легко возбуждается, рискует, дейст
вует мгновенно и импульсивно, быстро находит ответы, часто 
смеется, предпочитает активно действовать, склонна к агрессии, 
нетерпелива, не всегда четко контролирует свои эмоции, необя
зательна.

Типично интровертированная личность спокойна, замкнута 
и склонна к самонаблюдению, больше любит книги, чем людей, 
«застегнута на все пуговицы» и держит всех на расстоянии, за 
исключением самых интимных друзей, планирует будущее и по- 
дозрительно относится к импульсивным действиям, не любит 
По ібуЖДСІІИЙ, на проблемы повседневной жизни смотрит серь- 
......  и склонна к упорядоченному быту, строго контролирует 
' шиї ч\истца, редко ведет себя агрессивно, ее нелегко вывести

' ............... приводится по: Eysenck H.-J., Rachman S. Neurosen-Ursachen
.... і II, Пин Пи ilcii Berlin, 1972. S. 48—51. 



из равновесия, обязательна, немного пессимистически настрое
на, высоко ценит этические нормы.

2. Произвести кластеризацию описаний, т. е. выделить груп
пы понятий, характеризующих типичные способы поведения 
в быту, в общении, в основной деятельности (например, в уче
бе) и т. д.

3. Сформулировать 15—20 вопросов или утверждений таким 
образом, чтобы ответами могли быть альтернативы «согласен/ 
несогласен» или «да/нет».

4. Оценить объективность сформулированных вопросов-ут
верждений. С этой целью пяти-семи «психологам-экспертам» 
(студентам учебной группы) предложить в трехбалльной шка
ле оценить каждое задание с точки зрения:

а) соответствия концепту: 1 балл — соответствует, 2 балла— 
часгично соответствует, 3 балла — не соответствует;

б) однозначности формулировки вопроса: 1 балл — однознач
на, 2 балла — не совсем однозначна, 3 балла — неоднозначна;

в) пригодности вариантов ответов: 1 балл — подходит, 
" балла — частично подходит, 3 балла — не подходит.

5. Полученные оценки оформить в виде протокола (фор
ма 1).

Форма 1 
ПРОТОКОЛ ЗАНЯТИЯ

Оценка объективности вопросов-утверждений

Эксперты

1 2 7
Е

л б в а б в а б в

1

20

6. 1 Іодсчитать средний балл экспертной оценки каждой за
дачи.

Во время анализа надо учитывать, что если задача хотя бы 
и 20% случаев оценивается как «частично соответствует кон
цепту», т. е. средний балл больше 2,0, то ее следует признать 
непригодной для использования в опроснике. В сомнительных 
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случаях путем опроса экспертов необходимо уточнить мотиви
ровку оценок отдельных задач.

Контрольные вопросы. 1. Что такое концепт задачи или 
группы задач? 2. Какие оценочные процедуры необходимо про
вести, чтобы задача могла быть включена в тест?

ЗАДАНИЕ 2 
ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА 

И АНАЛИЗ ТЕСТОВЫХ ЗАДАЧ

Вводные замечания. Результаты, полученные по всем зада
чам, предлагаемым для решения репрезентативной выборке ис
пытуемых, могут быть включены в психометрический тест 
лишь после их первичной обработки. Под первичной обработкой 
в психометрике понимается расчет первичных данных, или «сы
рых» баллов, определение индексов трудности и коэффициен
тов дискриминативности задач относительно той популяции ис
пытуемых, для которой данный тест предназначен.

После сбора всех протоколов исследования в первую оче
редь необходимо определить принадлежность решения каждой 
задачи к одной из четырех возможных категорий:

— правильный ответ (п) —ответ, соответствующий концеп
ту задачи (это относится и к опросникам);

— неправильный ответ (н) — ответ, противоречащий кон
цепту задачи;

— пропущенная из-за невнимательности, субъективной труд
ности задача (а);

— нерешенная из-за ограничения времени задача (б).
Таким образом, первичный, или «сырой», результат иссле

дования для каждого испытуемого представляет собой
п + н + а + б = п,

гдеп — общее количество задач в тесте. Поскольку данное вы
ражение относится ко всем испытуемым репрезентативной вы
борки (А?) и может служить для контроля правильности обра
ботки протоколов, то можно записать

W ЛГ IV ,V

У п + У н + У а -ф У! б = Л/ ■ п.
i=l 1=1 1=1 1=1

Наиболее простой способ получения первичного результата 
' 1'01 оніеЛЬІІОГО испытуемого состоит в присвоении каждому
ttpHlui'ішкіму ответу или ответу, соответствующему концепту 
н ч ........ питчи, одного балла. Тогда первичный результат

    .шляется как Х = п. Довольно часто при рас- 
ЧМй............. .... ... ре іу,ні,тата учитывается и количество непра-
|Нніиін н - .... иппримср, когда нас интересует качество ра-
HHW ИНІН >i ......   ошибки представляют диагностическую



ін nunc і ь. Тогда первичный результат вычисляем как Х = п—н. 
Піни іа отдельным ошибочным ответам целесообразно присва- 
1111 ні. весовые коэффициенты, например, в зависимости от труд- 
и и пі іадачи, и тогда первичный результат определяется как 
' II ли (где к — весовой коэффициент). В качестве коэффи- 
...... чаще применяется дробная часть целого балла, напри- 
о'р, 2/3, 1/5, 1/3 и т. п. Реже, хотя и это допустимо, используют 

in иичнпы, кратные целому баллу (например, 2, 3, 5).
Iля контроля и проверки правильности проведения первич- 

ІІИІЇ обработки результатов исследования рекомендуется состав- 
I II сводную таблицу данных (табл. 1).

Таблица 1. Сводная таблица данных *

Номер задачи Первичный результат
НМ 1 У«'МЫГ 1 2 |... 12 13 25 - 1 н а + 6 п

1 1 1 0 а б 18 4 3 25
■» 1 0 а б б 6 2 17 25
3 ) 1 1 а б 13 7 5 25

N.. 90 102 78 63 1602
N.. 21 15 24 27 814 Л’-/і =120-25=3000

’« 1 n 9 3 18 30 584

' II габлице представлены результаты обследования 120 учащихся с по- 
......ці и. i.i «арифметические задачи», содержащего 25 задач.

Ill и тс составления сводной таблицы и подсчета первичных ре-
< и I lion можно приступить к анализу задач теста (или пунк- 
........і росника), который предполагает определение двух стати- 
ііі'і, і ких показателей для каждой задачи — индекса трудности 

и in, іффициента дискриминативности.
Индекс трудности задачи (Ит), равен проценту правильных 

........... і на данную задачу (Nn), вычисляемому с учетом объема 
I" пр, о птативной выборки испытуемых (AQ:

Ит = -^--100. (1)

11,. походимо отметить, что чем меньше значение Ит, тем стати- 
іічі' і їв трудность задачи выше. Оптимальными для теста яв- 

.  си задачи, индекс трудности которых равен 50%•
1 і.мистическую значимость различий между индексами 
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трудности двух задач быстрее всего можно оценить с помощью 
критерия х2 Мак-Немары: 

где b — количество испытуемых, правильно решивших обе 
сравниваемые задачи, с — количество испытуемых, правильно 
решивших только вторую задачу.

Второй статистический показатель — коэффициент дискри
минативности, или согласованности, отдельной задачи с тес
том — позволяет оценить, насколько точно задача дифференци
рует испытуемых по измеряемому признаку. Он равен коэффи
циенту корреляции между средним результатом анализируемой 
задачи (по принципу правильный — неправильный ответ) и 
средним первичным результатом по всем задачам теста. Следу
ет обратить внимание на то, что обычные меры корреляции, 
традиционно применяемые в психологии, для расчета коэффи
циента дискриминативности непригодны. Дело в том, что при 
его расчете необходимо коррелировать величины, из которых 
одна имеет дихотомическое распределение, а вторая — непре
рывное. Поэтому среди множества известных коэффициентов 
корреляции наиболее точной мерой оказался коэффициент то- 
чечно-бисериальной корреляции (гРь). Наряду с этим коэффи
циентом, расчет которого вручную является трудоемким, для 
расчета коэффициента дискриминативности можно использо
вать бисериальный и тетрахорический коэффициенты корреля
ции.

Цель занятия. Усвоение приемов вычисления индекса труд
ности и коэффициента дискриминативности.

Оснащение. Микрокалькулятор или ПЭВМ, таблицы с исход
ными данными (табл. 2 и 3), бумага и карандаш для проме
жуточных вычислений.

Порядок работы. Расчеты выполняются студентами учебной 
группы самостоятельно; преподаватель консультирует и конт- 
I •< і і и I» \< • і правильность выполнения задания.

і*л<  ві ї иііді.ксл трудности

lhi<-..... •" . ......... рг і ti.i.tii.i обследования 80 учащих-
.. ....... ini' " ■■ Ю ............. минімо нт|л Равена даны в табл. 2. 
ІНІ I .......    ". , і. І|. !іи. III Ila ll.lll.K'MI.Iперцептивных
ММИН •’ ШІМІІІІІІ......'"і........ Ірині риюк'я способности к ин-

гМНННоыу . ................ I.......... Hp/i.Bi пять серий задач, обо-
1ЙИЫМ1 Ціннії......... і I'.IIIIMB ill 1 до /, в каждой серии —

I иидич II но ..........і............... суммированные первичные
ИІІІЙІМ " • 1 ' ........................... рий < Г (общее количество

оИЙ ІЙ)

III



I .и> ища 2. Первичные результаты исследования с помощью теста Равена 
(серии С—Е)

< ария
Номер задачи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >0 11 12

с 78 80 77 79 80 76 60 56 ’63 70 58 45
д 79 80 68 50 72 41 33 44 26 44 12 27

73 С.5 41 52 37 14 22 1.5 49 18 27 8

1(ель работы состоит в выявлении задач чрезмерно трудных 
п ін легких для данной выборки испытуемых. Для выполнения 
піні) задания рекомендуется следующая последовательность:

1) с помощью микрокалькулятора рассчитать индекс трудно- 
' гп всех 36 задач по формуле (1);

2) определить средний уровень трудности задачи для каж
дой серии;

3) вычислить статистическую значимость различий индексов 
і рудности между сериями по формуле (2);

1) в каждой серии выделить задачи, индекс трудности кото
рых оказался оптимальным или близким к оптимальному для 
чанной выборки испытуемых;

5) проранжировать задачи по принципу возрастающей труд
ности для каждой серии в отдельности и построить общий ран
говый ряд задач по возрастающей трудности (от самой легкой 
до самой трудной).

РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА 
Д ИСКР ИМИН АТИВНОСТИ

В табл. 3 представлены результаты исследования 120 взрос
лых испытуемых с помощью шестого субтеста «Теста общих 
' иособпостей» (ТОС), содержащего 25 арифметических задач. 
Все задачи этого субтеста имеют единственное, однозначное 
решение, и за каждый правильный ответ испытуемому присваи
вается один балл. Поскольку расчет коэффициента дискрими- 
нативности довольно трудоемкий процесс, предлагаем вычис
лить его только для 13-й задачи.

Коэффициент дискриминативности рассчитывается по фор
муле точечно-бисериального коэффициента корреляции:

г і Ха. _ Ха') • і/ N ■ N ■ пч
i’b Л’п А ) Г N—Nn —>

где — сумма первичных результатов всех испытуемых по 
всем задачам; 2ХП — сумма первичных результатов испытуе
мых, правильно решивших анализируемую задачу; Nn — количе
ство испытуемых, правильно решивших анализируемую задачу; 
V — общий объем выборки.



Таблица 3. Первичные результаты исследования по субтесту 
«арифметические задачи» из ТОС

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

f 0 1 4 1 3 4 5 6 4 8 7 11

— - - — - — 1 1 2 2 5

П родолжение табл. 3

X 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

f 6 10 8 9 7 6 5 5 4 4 0 3 1

fn,:, 4 5 6 7 6 5 5 4 4 2 0 3 1

Примечание. I — количество испытуемых, получивших результат X, 
fu —количество испытуемых, правильно решивших анализируемую задачу.

Для контроля и ускорения промежуточных расчетов пред
лагается:

1) построить расчетную таблицу по форме 2;
2) последовательно рассчитать величины f, fX, fX2, f„X, где

X — первичный результат, полученный испытуемым за правиль- 
ное решение задач теста; f — количество испытуемых, получив- , 
ших результат X; fn — количество испытуемых, правильно ре-; 
шивших анализируемую задачу і, і=1, 2, ..., 25 (в данном при
мере і— 13); і

Форма 2
ПРОТОКОЛ ЗАНЯТИЯ

Расчет коэффициента дискриминативности
(задача № 13 из табл. 3)

X / fX № /п13 /п,, -х

1

25

sx = SXa = лп„ = =■

Г'



3) рассчитать коэффициент дискриминативности, применив 
формулу (3).

11ри анализе полученных данных следует обратить внима- 
.........а знак и величину коэффициента дискриминативности. 
..........любой коэффициент корреляции, он может принимать 

и і'ісііия в пределах от —1,0 до +1,0. Задача, rvb которой име- 
........ рицательный знак, сразу же исключается из набора, по- 
| кильку она неадекватно дифференцирует испытуемых. «Хоро- 
III із ■ задача должна высоко и положительно коррелировать со 
і pi ііііім общим результатом выполнения задач теста.

I la конец, необходимо помнить, что между трудностью зада
ні и ее дискриминативностью имеется нелинейная связь: задачи 

низкой (около 100%) и высокой (около 0,0%) трудностью, 
и. правило, обладают минимальной дискриминативной спо- 

..........  Соответственно, задачи, характеризующиеся сред- 
........ рудностью (Ит=50%), обладают высокой дискриминатив- 
ін ні способностью.

Контрольные вопросы. 1. Что такое индекс трудности и ко- 
іффіщиеит дискриминативности? 2. Какой вид связи существу- 

• і между названными показателями качества тестовых задач?

ЗАДАНИЕЗ 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ ШКАЛ ТЕСТА

Нводные замечания. Психологический диагноз предполагает 
.......... и анализ результатов исследования, полученных 

< помощью различных методик. Причем все данные должны 
Пыи. представлены в единой шкале, т. е. все первичные резуль- 
| ни тестовых исследований необходимо преобразовать таким 
"Ор.і цім, чтобы они оказались сопоставимыми. Для этого 
чи/с по воспользоваться одним из предложенных ниже 
інособов.

I Наиболее простым способом сравнения первичных дан- 
ііі.іч различных распределений, т. е. данных, полученных с по
нині.ю отдельных методик или в разных условиях измерения, 
ні і її н я представление индивидуального результата в шкале 
пр,іііі'іітилєй. Согласно определению, P-й процентиль представ
ив і собой точку, ниже которой лежит Р процентов оценок 

і їв рничпых результатов). До начала вычислений полученные 
і" і 'іі.і.ііьі необходимо упорядочить по возрастанию. При боль- 
...... массиве данных целесообразно провести их группировку.

і і ІІ.ПСЙПІИЙ расчет рекомендуется проводить по следующему 
алгоритму:

I) каждому первичному результату X приравнять частоту 
/у і с. количество испытуемых, получивших результат X;

'.’) произвести накопление частот fx, т. е. определить fcnm;
13



3) найти искомый процентиль путем интерполяции по фор
муле

/ р 1 у.

где L — фактическая нижняя граница интервала оценок, содер
жащего частоту рп, рп — произведение общего количе-^ 
ства данных п на относительную частоту (т. е. р/100, 

•где р — искомая величина на шкале процентилей), 
fcum — накопленная к L частота, f — частота оценок 
в интервале, содержащем оценку рп.

Шкала процентилей позволяет оценить отдельный индивиду-) 
альный результат относительно других индивидуальных резуль« 
тагов в исследуемой выборке. Самым большим недостатком, 
шкалы процентилей является то, что она не отражает формы 
первичного распределения результатов. Форма распределения 
вследствие замены «сырых» данных на процентильные вели
чины становится отличной от формы первичного распределения. 
Однако процентили легко можно перечислить в стандартные 
значения нормального распределения. Примером могут служить 
приведенные ниже данные табл. 4.

Таблица 4. Стандартные значения (z) и 
соответствующие им процентили (Р)

р 1 5 10 20 30 40

Z -2,33 -1,64 -1,28 -0,84 -0,52 -0,25

Продолжение табл. 4

р 50 00 70 80 90 95 99

Z 0,00 0,25 0,52 0,84 1,28 1,64 2,33

II. При условии нормального распределения первичных ре
зультатов приведение значений различных методик к единой 
шкале осуществляется путем построения шкалы стандартных 
шачсний. При этом преобразовании предполагается, что сред
няя арифметическая величина (М), как точка отсчета, равна 
in И", і стандартное отклонение (s) равно единице. Именно 

■ I Iill/I.lp гное отклонение и становится единицей измерения. Для 
* ні" "Ср.і іования применяется следующая формула:

ієн і Ч'і и ні ні личина; X— первичный результат тесто
< рі дняя арифметическая величина пер



.... |н іультатов выборки, sx — стандартное отклонение сред-
I пф'.п гической для данной выборки. Неудобство дальней- 

..... работы со стандартной шкалой состоит в том, что прихо- 
............перировать отрицательными и положительными величн

ії и мн.
Ill Oi стандартной шкалы, поскольку она представляет 

>1' и интервальную шкалу, легко осуществить переход к лю- 
О| • ipvroii, более удобной в обращении шкале. Для этого ис- 

N ц і н я допустимое на уровне интервальной шкалы линей- 
..... прсобра зование типа X' = ах + Ь, где а > 0,0. Константы 

І і <• произвольные Действительные ЧИСЛа, Выбор КОТОРЫХ ОП- 
рГ I' пи н я исключительно удобством дальнейшей работы со 
III Кп Ній

II пр.и гике психологического тестирования часто использу- 
І ІІ і p i і пік называемых нормализованных шкал:

І і пи ї ї.! структуры интеллекта Амтхауэра:

Z = 100 +: 10 -У—= 100 4- Юг;
sx

і шкала Векслера:

JQ -= 100 Д- 15 -Л---,--И-г- = 100 4-15г;
sx

I шкала стэнайнов Гилфорда:

С = 5'4- 2 -Х ~Мх = 5 + 2г;
SX

і) шкала школьных оценок Линерта:

5АГ = 3 4- 3 4 г;1 с 17

4 /' шкала для опросников Мак-Колла:

Т = *50  4- 10 50 1- Юг;

и) шкала стенов Кэттелла для опросника 16PF:

ST = 5,5 4- 2 - М* - = 5,5 4- 2г.
sx

' л< ту< г обратить внимание на то, что нормализованные шка-
I I предназначены для первичных данных, распределение 

|орых статистически незначимо отличается от нормального 
- ' пре и ления. Шкала 5 может быть использована для любых 

...... і распределения при условий, что г-трансформация осу- 
н < і п.иястся после предварительного перевода первичных ре-

II I.l ion в шкалу процентилей, а от нее — в стандартную шка
пі которой осуществляется переход к Г-шкале.

15



IV. Для приведения любого индивидуального результат.! 
определенной выборки испытуемых к нормализованной шкал»', 
т. е. шкале с произвольно установленными величинами средней 
арифметической и стандартного отклонения, можно осуществить 
преобразование с помощью формулы

М}) + Му,

где Yj — результат испытуемого / в нормализованной шкале, 
Sy — произвольно заданное стандартное отклонение, Sj — стан
дартное отклонение распределения, из которого взят индиви-і 
дуальный результат, Xj— индивидуальный результат испытуе
мого j, Mj — средняя арифметическая величина распределения, 
из которого взят индивидуальный результат /, Му — произволін 
но выбранная средняя арифметическая величина.

Цель занятия. Выработка умений и навыков преобразова
ния первичных результатов в нормализованные шкалы и их ин
терпретации.

Оснащение. Микрокалькулятор или ПЭВМ, данные табл. 5, 
карандаш и бумага.

Порядок работы. Задание выполняется студентами само-1 
стоятельно; преподаватель консультирует и контролирует пра
вильность его выполнения.

ОПЫТ I

В исследовании 625 испытуемых получено нормальное рас
пределение первичных результатов с параметрами: М = 15, 
5 = 7, размах результатов 1—30.

1. Проведите линейное преобразование и определите для 
различных шкал значения следующих первичных результатов: 
1 6, 11, 20, 25, 30, если в новых шкалах мы имеем: а) М = 0,0, 
s = 7; б) М = 0,0, s = 1,0; в) М = 50, s = 7,0; г) М = 50, 
s = 10,0; д) М = 100, s =15.

2. Составьте сводную таблицу для шкал а—д по форме За.
3. Проведите анализ полученных шкал и укажите, какие 

шкалы более удобны для использования, а какие менее и по
чему.

ОПЫТ 2

г ' НІ іін<< общеобразовательной
Н н .....Hl III учащихся с помощью
.......... і < ти і рип, содержащего 12
К (ПНІ I ИИ..........м. lollllie единственное 

школы было проведене 
теста школьных дости 
задач. Задачи истиннс 
правильное решение, з<

in



т і....... рік напвается один балл. В табл. 5 первичные резуль-
.......... к к іаіілепьі величинами X, а частоты распределения пра
ні..............ни'нт среди учащихся — величинами f.

Форма За
Г <, кипы нс ре иода первичных данных в величины нормализованных шкал

ПРОТОКОЛ ЗАНЯТИЯ

• 1

Первичные результаты

1 6 И 20 25 30

Форма 36
іультатьі преобразования первичных данных в величины

шкалы процентилей

к f /cum рр Z Т

1

12

І І Іереведите первичные результаты в шкалу процентилей 
к применяя z-трансформацию, в Т-шкалу.

". Укажите, какой процентиль соответствует X = 3, 5, 9 
и и му равны эти процентили в Т-шкале.

.1, Данные оформите в протоколе (форма 36).
Таблица 5. Первичные результаты решения геометрических 

задач

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >0 11 12

/ 1 2 2 4 5 5 6 4 4 3 3 1

ІКК 2424 17



Контрольные вопросы. 1. Какие первичные результаты мож 
но подвергать линейным преобразованиям? 2. Какое предвари 
тельное преобразование первичных данных необходимо для вы
числения оценок по Г-шкале?

ЗАДАНИЕ 4
ПРОВЕРКА НАДЕЖНОСТИ ТЕСТА

Вводные замечания. Под надежностью теста понимается 
степень точности, с которой тест измеряет определенное свой 
ство или способ поведения личности. Надежность теста — это 
характеристика точности его как измерительного инструмента, 
его устойчивости к действию помех (как внешних, так и внут
ренних). Эмпирическое определение надежности теста являет
ся обязательным условием его допуска для использования 
в практической деятельности психолога.

Теория тестов основывается на положениях, выдвинутых 
в 1904—1927 гг. Ч. Спирманом, и окончательно сформулирова
на X. Гулликсеном в 1950 г. в книге «Теория умственных тес
тов». В соответствии с этой теорией эмпирически полученный 
первичный результат t испытуемого /, т. е. tj, содержит две со
ставляющие: истинное значение результата Tj и ошибку изме
рения е;-. Следовательно, наблюдаемое значение тестовой вели
чины может быть представлено в виде: tj = Tj + Cj.

Ошибка измерения, полученная для конкретного испытуемо
го, определяется как разность между наблюдаемым и истинным 
значениями, т. е. е, = tj — Tj.

Основные свойства ошибки измерения постулируются урав
нениями: Л4е = 0, гее=0, гсТ = 0. Иначе говоря, предполага
ется, что средняя ошибка, корреляция между ошибками и кор
реляция между истинным значением и ошибкой равны нулю.

Когда эти положения переносятся на результаты исследова
ния большой группы испытуемых, то на основе распределения 
полученных данных (s2t) надежность можно определить как 
сумму дисперсии истинных значений результатов тестирования 
(х2) и дисперсии ошибки (s2). Показателем точности резуль
татов, пли их надежности, служит величина отношения диспер- 
| ни истинного значения к дисперсии наблюдаемого значения 
і<■< і ироваппя, т. е. s2r/s2/. Поскольку s2T = s2t — s2e, то получа- 

| м. и качестве коэффициента надежности (rtl) можно рассмат
ривав выражение

.........  ......... . нос и. rec i а снижается с ростом дисперсии



І ш ичометрике обоснование получили три метода оценки 
,. ..... hi гостов: 1) метод повторного тестирования (метод

■ < о кот); 2) метод тестирования параллельной, или эквива- 
III и и фирмой теста; 3) метод деления, или расщепления, 

і in ин части.
I 1 и in і надежности по методу повторного тестирования тре- 

||< '1Н1(1|.| гост дважды предъявлялся одной и той же выбор- 
| и. и (.і і уемых через какое-то время. Длительность временнб-

- к\ і на определяется содержанием и характером задач
I III

М і-и, надежности rtt служит коэффициент корреляции, рас- 
...... і и ЛП.ІІЇ по полной формуле Спирмана или Пирсона.

Іііириіі метод оценки надежности теста требует наличия па- 
..........ні пі, т. е. эквивалентной, формы теста, например формы 

и І* І'і нрезентативную выборку испытуемых, на которой про
сі и надежность теста, случайным образом делят на две

■ и і і.... равночисленные группы. Затем первой группе предъ-
.......и і задачи формы А, а второй группе — задачи формы Б.

• і....... . і и’іорое время (не более одной недели) задачи формы
первая группа, а формы А — вторая. После этого для 

I II репрезентативной выборки испытуемых отдельно вычис- 
.....  ......рвичные результаты для форм А и Б, которые затем
• II" І'І .ІІОГСЯ корреляции.
їх....... недостатком первых двух методов оценки надежно-

....... із является то, что они зачастую дают заниженные или 
ПІІПІІІ иные коэффициенты надежности. Дело в том, что дис- 
Р' из результатов, на основе которой рассчитывается коэффи- 
"|и і ирреляции, неоднородна по своему составу. Наряду 
"" и, репей действительных индивидуальных различий в нее 
"i ll пястные дисперсии, обусловленные влиянием как внут- 
ПИІІ психологических, причин (колебания внимания, уста- 
"н и ар.), так и внешних (уличный шум, поведение и выска- 
.ініііііія исследователя и т. п.). При этом сила и сочетание этих 
"і'іип и первом и во втором тестировании могут быть р,азлич- 
і.ііі и оценить их влияние или полностью их нейтрализовать 

111 I" .Н К'Я невозможным.
II ...... му, особенно при проверке надежности тестов мощно-

|| (иппример, интеллектуальных тестов) и достижений, пред- 
і'ііі пи" следует отдавать третьему методу, поскольку он пред- 
|| и її і лишь однократное тестирование. Третий метод оцен- 
| и.і и .ьпоети включает два различных приема расчета: раз-
і'ііі" истовых задач на две части, например по принци- 

I' НІІ.ІС и нечетные», и расчет коэффициента консистентно- 
н іііанч теста.

И. ні, іанятия. Расчет коэффициентов надежности с помощью 
пн мин расщепления теста на две части по принципу «четные 
ііі'іі' і цы" и оценки консистентности задач теста.
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Оснащение. Микрокалькулятор или ПЭВМ, таблица пер 
вичных результатов (табл. 6).
Таблииа 6. Первичные результаты исследования с помощью теста Равеи.і 

(п = 36, № = 80)

Номер задачи 1 2 3 4 5 6 7 8|9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20

£ п 78 80 77 79 80 76 60 56 63 70 58 45 79 80 68 50 72 41 33 II

Продолжение табл. 6

Номер задачи 21 22 23 24 25 26 1 27 23 29 30 31 32 33 34 35 36 ]

26 44 12 27 73 65 41 52 37 14 22 15 49 18 27 8

Порядок работы. Задание выполняется студентами самостоя
тельно; преподаватель консультирует и контролирует правиль
ность выполнения работы.

Прежде чем приступить к расчетам, студенты должны озна-
комиться с 
эффициента 
пользуются 
и Кристофа

предлагаемыми формулами. Для вычисления 
надежности делением задач теста на две части 
формулы Спирмана—Брауна (1), Фланагана 
(3):

ко
не
ві

г 2г13 (1)Г“ ~ 1 + г12 ’

rtt
4«1 • «2 ■ г12 (2)Sj -f- s2 + 2st • S2 • Г12

1 1 п — 3 4s, ■ s2 • r12 (3)rtt 1п — 1 « — 1 sf 4- s2+ 2s, ■ s2 ■ r12 ’

где г12— коэффициент корреляции по Пирсону, Si, s2— стан
дартные отклонения соответственно нечетных и четных задач, 
п — общее количество задач в тесте.

Для вычисления коэффициента консистентности предлага
ются формулы Кьюдера—Ричардсона (4) и Кьюдера—Ричард
сона в модификации Таккера (5):
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инверсия, рассчитанная для всех задач теста, s'p 
он ґ и і индексов трудности, р — индекс трудности, выражен- 
.... і < и ш ношение Ит//00, <7= 1 — р.

і • ими правилами необходимо пользоваться при выборе 
•|і і- і и.| иля расчета?

и (1) применяется, когда между стандартными от-
I. ні - in i in двух частей теста существует примерное равенство,
і ........ Персии этих частей статистически незначимо отличают-

> и і ні друга, что можно проверить с помощью /■’-критерия 
.......  р і I ели «і статистически" существенно отличается от s2, 
ці n|u іініч гение следует отдавать формуле (2). Когда число ис- 
..... и, меньше 100, используется формула (3). Формулы (4) 
............ пі ні равноценны.

II ні ином задании необходимо использовать все приведен- 
Hl>"«*  формулы для дальнейшего сравнительного анализа полу- 
•11’11111.1’’ дивных.

\ иорнтм вычислений для формул (1) —(3) следующий: 
|| р.иделить задачи из табл. 6 на две группы — нечетные 

її ’ • и і. д.) и четные (2, 4, 6 и т. д.);
і вычислить среднюю арифметическую величину, диспер- 

II . и і іаидартное отклонение отдельно для группы четных 
и і . д’ ины нечетных задач;

і вычислить коэффициент полной корреляции между груп-
II. Ц і ’ і і.іч (использовать коэффициент корреляции по Пирсо
ну, • '•• • ніичнв его символом ri2)-,

I) ini.'iученные величины подставить в формулы (1) — (3), 
II’........ ill II результаты вычислений СИМВОЛОМ Гц.

llpn использовании формул (4) и (5) рекомендуется:
і) вычислить среднюю арифметическую величину, диспер- 

. її < іандартное отклонение для всех задач теста;
’) вычислить индексы трудности для всех задач, для каж- 

”•11 и 1.ЧЧИ найти р и р, их произведение, определить сумму 
при..... дсний р и q\

її їли формулы (5) определить значение s^;
I) полученные величины подставить в формулы (4) и (5). 
И’’ вычисленные коэффициенты надежности занести в про- 

|”| ”’i (форма 4).
Форма 4

rtt, рассчитанные по формулам

ПРОТОКОЛ ЗАНЯТИЯ
Коэффициенты надежности

(I) (2) (3) (4) (5)
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Анализируя полученные коэффициенты надежности, иеобко- 
димо знать, что тест может быть признан надежным, если то 
коэффициент находится в пределах 0,6-і- 1,0.

Контрольные вопросы. 1. Что такое надежность теста? 2. Ка
кие существуют методы определения надежности теста? 3. Ка
кие факторы влияют на надежность теста?

ЗАДАНИ Е 5 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСТРАВЕРСИИ — ИНТРОВЕРСИИ 

И НЕЙРОТИЗМА (ОПРОСНИК АЙЗЕНКА)

Вводные замечания. Автор двухфакторной модели личности 
Г. Айзенк в качестве показателей основных свойств лично
сти использовал экстраверсию — интроверсию и нейротизм.*  
В общем смысле экстраверсия — это направленность личности 
на окружающих людей и события, интроверсия — направлен-! 
ность личности на ее внутренний мир, а нейротизм— понятие, 
синонимичное тревожности,— проявляется как эмоциональная 
неустойчивость, напряженность, эмоциональная возбудимость, 
депрессивность.

* Позднее Айзенк ввел еще одно измерение личности — психотизм, ПОД 
которым понимал склонность субъекта к агрессии, жестокости, аутизму, 
экстравагантности, демонстративности.

Эти свойства, составляющие структуру личности по Айзен-1 
ку, генетически детерминированы. Их выраженность связана, 
со скоростью выработки условных рефлексов и их прочностью,, 
балансом процессов возбуждения—торможения в центральной 
нервной системе и уровнем активации коры головного мозга со 
стороны ретикулярной формации. Однако наиболее разработан
ным из двух названных свойств на физиологическом уровне) 
в теории Айзенка является учение об экстраверсии интровер
сии. В частности, различия между экстравертами и интроверта-, 
ми Айзенку и его последователям удалось установить более чем' 
по пятидесяти физиологическим показателям.

Так, экстраверт, по сравнению с интровертом, труднее вы
рабатывает условные рефлексы, обладает большей терпимостью 
к боли, но меньшей терпимостью к сенсорной депривации, 
вследствие чего не переносит монотонности, чаще отвлекается 
во время работы и т. и. Типичными поведенческими проявле] 
ниями экстраверта являются общительность, импульсивность, 
недостаточный самоконтроль, хорошая приспособляемость к сре
де, открытость в чувствах. Он отзывчив, жизнерадостен, уверен! 
в себе, стремится к лидерству, имеет много друзей, несдержан,; 
стремится к развлечениям, любит рисковать, остроумен, не все! 
гда обязателен.
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I pin преобладают следующие особенности поведе-
» ■ • ■ ■ погружен в себя, испытывает трудности, устанав-

{ щн ............. .і г людьми и адаптируясь к реальности. В боль-
|«> н .......и интроверт спокоен, уравновешен, миролюбив,

I .. ...........  продуманны и рациональны. Круг друзей у него
Ц>*(||.  ІІпіроііерт высоко ценит этические нормы, любит пла- 

<||НЙ> о ivin.ec, задумывается над тем, что и как будет де- 
II, |и нн і і.ігіся моментальным побуждениям, пессимистичен.

||міі>рі in любит волнений, придерживается заведенного

|4Н.......in порядка. Он строго контролирует свои чувства
. («Лин ні п і себя агрессивно^ обязателен.

II........... . полюсе нейротизма (высокие оценки) находятся
•I» ...... і мыс пейротики, отличающиеся нестабильностью,
іШййнніїїп ІНСПІН істью нервно-психических процессов, эмоцио- 
ІІІЮШІІІ III ...... йчивостью, а также лабильностью вегетативной

|Нцн> II ' и' о мы. Поэтому они легко возбудимы, для них ха- 
ІІн і......... імепчивость настроения, чувствительность, а так-

........ . . л., мнительность, медлительность, нерешитель-
■

Цр М.II полюс нейротизма (низкие оценки)—это эмоцио- 
||И№"1' ' .... .... ......   лица, характеризующиеся спокойствием,

ніін< пн ппостыо, уверенностью, решительностью.
I 11 ■ • • • . .. ■л и экстраверсии—интроверсии и нестабильности—

|ПН>......  in пзаимонезависимы и биполярны. Каждый из них
ЙМ....... г собой континуум между двумя полюсами крайне
ІЙіінфі....... личностного свойства. Сочетание этих двух в раз-

............ выраженных свойств и создает неповторимое свое- 
■♦Йрй 'ІПЧІЮСТИ. Характеристики большинства испытуемых 

............н я между полюсами, чаще где-то близко к центру. 
Уди...... и. показателя от центра свидетельствует о степени
ц|ц>1........ и от среднего с соответствующей выраженностью лич-
і|Ц*іньі1  1 иойстВ.

............ . описания личности счетырь- 
ІН і і......... 'сними типами темперамента — холерическим, сап-

• Nllii"" і и л. флегматическим, меланхолическим отражается 
н »нр и Айзенка» (рис. 1): по горизонтали в направлении сле
пи іі!ііі|нііііі увеличивается абсолютная величина показателя эк- 

ик |к пи, и по вертикали снизу вверх уменьшается виражен
ії......... ні і із і ел я стабильности.

.....пн пин Г Айзенка имеет две параллельные, эквивалент- 
Ми I ''I' .iсі Л и В, которые могут применяться как одновре- 

4|**< .... і 1я большей достоверности результатов, так и раз-
. ............. интервалом во времени — для проверки надежности 
о-.....пні и пли с целью получения результатов исследований
Н ДНИ И МИ КС,

Ці ні. і.іііятия. Исследование экстраверсии — интроверсии 
И III ЙріІІІІЗМІІ.
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Рис. 1. «Круг Айзенка».

(см. приОснащение. Бланк опросника Айзенка (форма А) 
ложение 5. 1.), ответный лист (форма 5).

Опросник формы А содержит 57 вопросов, из которых 24 
связаны со інкалой экстраверсии—интроверсии, еще 24 — сс 
шкалой нейротизма, а остальные 9 входят в контрольную 
Л-шкалу (шкалу лжи), предназначенную для оценки степени 
искренности испытуемого при ответах на вопросы.

Порядок работы. Эксперимент проводится индивидуалык 
или в группе. Экспериментатор сообщает испытуемым инструк 
ціно. «Вам будет предложено ответить на ряд вопросов. Отве 
'Inin голько «да» или «нет» знаком плюс в соответствующе! 
ір іфг, не раздумывая, сразу же, так как важна Ваша перва» 
I" и кия Имейте в виду, что исследуются некоторые личност 
II ЬН
11|1«Н111ЛЫ|1<1)
МІІІІНИІ*  Ml

і її. і ценные особенности, так что правильных или не
< „ин-тов здесь нет». Затем экспериментатор напо 

. и. нытуемые должны работать самостоятелык 
, ирисгупить к работе.

|<< «ультатов. После заполнения испытуемыми от
■ і " ' іігрнмснтатор, используя ключ (см. прило 

і ні і ііін.'іеі баллы по показателям: Э — экстра
I



Форма 5

" г " ' ------------------------- Образование ——____________________________ .
Ответный лист

ПРОТОКОЛ ЗАНЯТИЯ

I .... ним, имя, отчество--------------------------------------  Дата __________________ _

м 
н и

Отпеты
№ 
п/п

Ответы
№ 

п/п

Ответы

ли нет да нет да Нет

1 20 39
II 21 40

22 41
>1 23 42

24 43
II 25 44
t 26 45

27 46
II 28 47

III 29 48
II 30 49

31 50
11 32 51
II 33 52
и 34 53
III 35 54
м 36 55
IN 37 56
III 38 57

э= н = л =

25

і и і || нейротизм, Л — ложь (каждый ответ, совпадающий 
і ..........  оценивается как один балл). Результаты записыва-
і 'і. и и протокол.

' помощью «круга Айзенка» на основе полученных показа- 
н и 1 и II определяется тип темперамента испытуемого.

1 н іуюіций этап обработки результатов может быть связан 
г р.п 'и том среднегрупповых показателей Э, Н, Л с дифферен- 

II инн II испытуемых, к примеру, по половому признаку.
При анализе результатов эксперимента следует придержи- 

и 1< .'и чующих ориентиров:



Экстраверсия — интроверсия: 12 — среднее значение, > 15- 
экстраверт, >19 —яркий экстраверт, <9 — интроверт, <5 — 
глубокий интроверт.

Нейротизм: 9—13 — среднее значение нейротизма, ^15-4 
высокий уровень нейротизма, >19 —очень высокий уровеш 
нейротизма, <7 — низкий уровень нейротизма.

Ложь: <4 — норма, >4 — неискренность в ответах, свиде. 
тельствующая также о некоторой демонстративности поведени? 
и ориентированности испытуемого на социальное одобрение.

На основании полученных данных по отдельным испытуемый 
и группе в целом пишутся заключения. В индивидуальных за 
ключениях оцениваются уровневые характеристики показате 
лей каждого испытуемого, тип темперамента, по возможност» 
даются рекомендации, где, например, указываются пути са 
мокоррекции тех свойств личности, показатели которых оказа 
лись либо чрезмерно высокими, либо, напротив, крайне низки 
ми. Так, ярким экстравертам следует посоветовать сузить круї 
друзей, увеличив глубину общения, и наблюдать, а со временен 
и тщательно контролировать излишнюю импульсивность свое 
го поведения.

Контрольные вопросы. 1. Каково основное содержание эк 
страверсии и интроверсии? 2. Что понимается под нейротизмомі 
3. На основе «круга Айзенка» опишите, чем отличается холе 
рик-экстраверт от сангвиника-экстраверта? 4. Каковы особенно 
сти интровертов-флегматиков по сравнению с интровертами 
меланхоликами?

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
Личностный опросник

ФОРМА А
1. Часто ли Вы испытываете тягу к новым впечатлениям, к тому, чтоб!: 

«встряхнуться», испытать возбуждение?
2. Часто ли Вы нуждаетесь в друзьях, которые Вас понимают, могу 

ободрить или утешить?
3. Вы человек беспечный?
4. Не находите ли Вы, что Вам очень трудно отвечать «нет»?
5. Задумываетесь ли Вы перед тем, как что-либо предпринять?
6. Если Вы обещаете что-то сделать, всегда ли Вы сдерживаете свої 

обещания (независимо от того, удобно это Вам или нет)?
7. Часто ли у Вас бывают спады и подъемы настроения?
8. Обычно Вы поступаете и говорите быстро, не раздумывая?
9. Часто ли Вы чувствуете себя несчастным человеком, без достаточны: 

пн то причин?
К). < 'слали бы Вы почти все что угодно на спор?
II Возникают ли у Вас чувство робости и ощущение стыда, когда Bi

•.............. .  'in разговор с симпатичной (ным) незнакомкой (нем) ?
I Вы " іігіе ли Вы иногда из себя, злитесь ли?

1 ■ ...... Вы действуете под влиянием минутного настроения?
II 1 '" Вы беспокоитесь из-за того, что сделали или сказали что

■і"'................... ле.Hili,зло бы делать или говорить?
і ................... 'ж Вы обычно книги встречам с людьми?



Продолжение прилож. 5.1
l(i Легко ли Вас обидеть?
I/ Любители ли Вы часто бывать в компании?
і Выпают ли у Вас иногда мысли, которые Вы хотели бы скрыть от 

•1|Ц'1 их?
I1' Верно ли, что Вы иногда полны энергии так, что все горит в руках, 

І НІНИ mi совсем вялы?
" Предпочитаете ли Вы иметь поменьше друзей, но зато особенно 

і..... і их Вам?
'I Часто ли Вы мечтаете?
' ' Когда на Вас кричат, Вы отвечаете тем же?
' I Часто ли Вас беспокоит чувство вины?
'I В, с ли Ваши привычки хороши и желательны?
л Способны ли Вы дать волю своим чувствам и вовсю повеселиться 

|1 КІІМІІІІІІІІИ?
'|> 1 мигаете ли Вы себя человеком возбудимым и чувствительным?
'■ ■ читают ли Вас человеком живым и веселым?
И Часто ли, сделав какое-нибудь важное дело, Вы испытываете чувство, 

ни от in бы сделать его лучше?
' i.i больше молчите, когда находитесь в обществе других людей?
о Вы иногда сплетничаете?
I Выкает ли, что Вам не спится из-за того, что разные мысли лезут 

її Ііиниіу?
' I ели Вы хотите узнать о чем-нибудь, то Вы предпочитаете прочитать 

III.............. книге, нежели спросить?
I ыи.тют ли у Вас сердцебиения?

і Нравится ли Вам работа, которая требует от Вас постоянного вни- 
мннни?

> Кивают ли у Вас приступы дрожи?
і' Всегда ли Вы платили бы за провоз багажа на транспорте, если 

Лы ........в ались проверки?
к Вам неприятно находиться в обществе, где подшучивают друг над 

яруиїм?
Н Раздражительны ли Вы?
і Нравится ли Вам работа, которая требует быстроты действий?

10 Волнуетесь ли Вы по поводу каких-то неприятных событий, кото- 
I і И MOI III бы произойти?

11 Вы ходите медленно и неторопливо?
і ' Вы когда-нибудь опаздывали на свидание или на работу?
I Часто ли Вам снятся кошмары?
II Верно ли, что Вы так любите поговорить, что никогда не упустите

• ............  с незнакомым человеком?
I ' !»<•< покоят ли Вас какие-нибудь боли?
Io Вы чувствовали бы себя очень несчастным, если бы длительное вре- 

■I'l III.I ill лишены широкого общения с людьми?
К Можете ли Вы назвать себя нервным человеком?
|’| bn. ли среди Ваших знакомых люди, которые Вам явно не нра- 

piiii и,'
Г' Можете ли Вы сказать, что Вы весьма уверенный в себе человек? 

i'iII .hi ко ли Вы обижаетесь, когда люди указывают на Ваши ошибки 
І і............їли па Ваши личные промахи?

■I Вы і читаете, что трудно получить настоящее удовольствие от вече- 
I'Hlllllli'

1м-< покоит ли Вас чувство, что Вы чем-то хуже других?
Леї ко ли Вам внести оживление в довольно скучную компанию?

І ІІІ.ІШІСТ ли, что Вы говорите о вещах, в которых не разбираетесь?
I III-I покоитесь ли Вы о своем здоровье?

И Любите ли Вы подшучивать над другими?
•/. < гридаете ли Вы от бессоницы?
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ПРИЛОЖЕНИЕ й,

Экстраверсия — вопросы: 1, 
53, 56 — ответы «Да»; вопросы: 
«Нет».

Нейротизм — вопросы: 2, 4, 
38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57 —

Ложь — вопросы: 6, 24, 36 
54 — ответы «Нет».

Ключ
8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49,1
15, 20, ~.......................  “

11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 3 
ответы «Да». 4
— ответы «Да»; вопросы: 12, 18, 30, 42, ■!

3,
5,

7,

29, 32, 34, 37, 41, 51 —ответ

как свойств! 
ВО МНОГОМ об' 

уровень Тро

ЗАДАННЕ 6
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ 

(ОПРОСНИК СПИЛБЕРГЕРА)
Вводные замечания. Измерение тревожности 

личности особенно важно, так как это свойство 
условливает поведение субъекта. Определенный _. 
вожности — естественная и обязательная особенность активної! 
деятельной личности. У каждого человека существует свой oil 
тимальный, или желательный, уровень тревожности — это таї 
называемая полезная тревожность. Оценка человеком своегі 
состояния в этом отношении является для него существенны! 
компонентом самоконтроля и самовоспитания.

Под личностной тревожностью понимается устойчивая инди 
видуальная характеристика, отражающая предрасположенное! 
субъекта к тревоге и предполагающая наличие у него тендеп 
ции воспринимать достаточно широкий «веер» ситуаций как уг 
рожающие, отвечая на каждую из них определенной реакцией 
Как предрасположенность личностная тревожность активизиру 
ется при восприятии определенных стимулов, расцениваемы: 
человеком как опасные, связанных со специфическими ситуаци 
ями угрозы его престижу, самооценке, самоуважению. Ситуа 
тивная, или реактивная, тревожность как состояние характери 
зуется субъективно переживаемыми эмоциями: напряжение^ 
беспокойством, озабоченностью, нервозностью. Это состоянц 
возникает как эмоциональная реакция на стрессовую ситуації! 
и может быть разным по интенсивности и динамичным во врс 
мени.

Личности, относимые к категории высокотревожных, СКЛО1 
ны воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельност 
II обширном диапазоне ситуаций и реагировать весьма выр; _ _____ ГГлптт ТТГ»Т1 VO1 ПАГШіАГУиЦ ТСС 

у испытуемого высокий показатель личностной тр( 
hi, io но дает основание предполагать у него появлі 
!..11111.1 грепожности в разнообразных ситуациях и ос< 

, .............. і і .и .потен оценки его компетенции и престиж
...............  ні || Hire I пых методов измерения тревожное!

. .. і ... ... ... и.і., п ін іичпостную тревожность, иг
и........ .. более специфические реакції

..............................і... і.іюніеіі дифференцированно и

,1 <11111,IM состоянием тревожности. Если психологический 
ныянляст
ППЖ И< ><
1111**  С і *
Iі і ПІНІ.



г 111 і pi нежность и как личностное свойство, и как состояние, 
............ і методика, предложенная Ч. Д. Спилбергером. На рус- 
• ч Н.ІКЄ его шкала была адаптирована Ю. Л. Ханиным.

и1 <п. тнятия. Оценка уровней личностной и ситуативной 
І |м ІНМКІЮСТИ.

<>< шипение. Бланк шкал самооценки Спилбергера, включаю- 
............ сбя инструкции и 40 вопросов-суждений, 20 из которых 
І'І" '"‘і оі.іченіл для оценки уровня ситуативной тревожности 

' і і и 20 для оценки уровня личностной тревожности (ЛТ) 
I ' приложение 6.1).

Порядок работы. Исследование может проводиться как ин- 
.........тильно, так и в группе. Экспериментатор предлагает ис-

■ 1 him ответить на вопросы шкал согласно инструкциям,
' .........иным в опроснике, и напоминает, что испытуемые долж-

работа гь самостоятельно. На каждый вопрос возможны че- 
1"1" иіриапта ответа по степени интенсивности.

Обработка результатов:

1I.определение показателей ситуативной и личностной 
........ і пости с помощью ключа (см. приложение 6.2);

I па основе оценки уровня тревожности составление ре- 
' " 11 о І.ИІ.ИІІ для коррекции поведения испытуемого;

I) вычисление среднегрупповых показателей СТ и ЛТ и их 
t'p ниппельный анализ в зависимости, например, от половой при- 
" 1 ' " I пости испытуемых.

При анализе результатов самооценки надо иметь в виду, что 
итоговый показатель по каждой из подшкал может на- 

ііін.ся в диапазоне от 20 до 80 баллов. При этом, чем выше 
......... . показатель, тем выше уровень тревожности (ситуатив- 
" II инн личностной). При интерпретации показателей можно 
........ и.зевать следующие ориентировочные оценки тревожности: 
•" 10 баллов —низкая, 31—44 балла — умеренная, 45 и более — 

высокая.
По каждому испытуемому следует написать заключение, ко- 

І'іриг должно включать оценку уровня тревожности и при необ- 
" ІІІМОСГП рекомендации по его коррекции. Так, лицам с высо- 

"і показателями тревожности следует формировать чувство 
і" рі ііности в успехе. Им необходимо смещать акцент с внеш- 

........ рсбовательности, категоричности и высокой значимости 

........ '-'попке задач на содержательное осмысление деятельно- 
■|и в конкретное планирование по подзадачам. Для низкотре- 

■' пых людей, напротив, требуется пробуждение активности, 
' 1 '"•ркивание мотивационных компонентов деятельности, воз- 

". кчіие заинтересованности, высвечивание чувства ответст- 
" ппости в решении тех или иных задач.

11о результатам обследования группы также пишется за- 
I печение, оценивающее группу в целом по уровню ситуативной 
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и личностной тревожности, кроме того, выделяются лица высо
ко- и низкотревожные.

Контрольные вопросы. 1. Каково содержание понятий «лич
ностная тревожность» и «ситуативная тревожность»? 2. Какие 
факторы влияют на уровень тревожности? 3. Каким образом 
можно снизить высокую тревожность? 4. Что такое оптималь
ный уровень тревожности?

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1
Бланк шкал самооценки Спилбергера

Фамилия, имя отчество ---------- ----------------------------------- Дата ------------------4

Возраст_______________________________  Образование---- —---------------------4
ШКАЛА СИТУАТИВНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ (СТ)

Инструкция. Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже 
предложений и зачеркните цифру в соответствующей графе справа в зави
симости от того, как Вы себя чувствуете в данный момент. Над вопросами] 
долго не задумывайтесь, поскольку правильных или неправильных ответов 
нет.

№ 
п/п Суждение

Ответы

нет, ЭТО 
не так

пожалуй, 
так верно совершен

но верно

1. Я спокоен . . , . . . 1 2 3 4
2. Мне ничто не угрожает . 1 2 3 4
3. Я нахожусь в напряжении 1 2 3 4
4. Я внутренне скован . . . 1 2 3 4
5. Я чувствую себя свободно 1 2 3 4
6. Я расстроен .................... 1 2 3 4
7. Меня волнуют возможные

неудачи .................................. 1 2 3 4
8. Я ощущаю душевный по-

кой . . ................................. 1 2 3 4 .]
9. Я встревожен................... 1 2 3 4

10. Я испытываю чувство
внутреннего удовлетворения 1 2 3 4

II. Я уверен в себе .... 1 2 3 4
13. Я нервничаю.................... 1 2 3 4
14, Я не нахожу себе места . 1 2 3 4
II, Я и ІІІІІІІЧСН........................ 1 2 3 4
|Йі Я нс чувствую скованное-

ИОННОСТИ . . . . 1 2 3 4
II II иіііІІїЛІЧІ ,................... 1 2 3 4

II ІНнПнЧВІІ ,................... 1 2 3 4
II шин НИ НИ іЛуЖ/ІІ ІІ II

II їй! иА* 1 2 3 4
1 о 3 4
1 2 3 4

«I



Продолжение прилож. 6.1 
ШКАЛА ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ (ЛТ)

II'к грукция. Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже 
"І" і іогксний и зачеркните цифру в соответствующей графе справа в зави- 
........ .. °.т того- как Вы себя чувствуете обычно. Над вопросами долго не 

■ к,уминайтесь, поскольку правильных или неправильных ответов нет.

11/11 Суждение
Ответы

никогда ПОЧТИ 
никогда часто ПОЧТИ 

всегда

21. У меня бывает приподня- 1 2 3 4тое настроение ....................
Я бываю раздражительным 1 2 3 4

23. Я легко могу расстроиться 1 2 3 4
21. Я хотел бы быть таким 

же удачливым, как и другие 1 2 3 4
Я сильно переживаю не

приятности и долго не могу 
о них забыть........................ 1 2 3 4

2(1. Я чувствую прилив сил, 
желание работать .... 1 2 3 4

27 Я спокоен, хладнокровен 
и собран ............................ 1 2 3 4

2Н, Меня тревожат возможные 
трудности ................................ 1 2 3 4

29. Я слишком переживаю из- 
за пустяков ............................ 1 2 3 4

.10. Я бываю вполне счастлив 1 2 3 4

.11. Я все принимаю близко к 
сердцу................................... 1 2 3 4

32. Мне не хватает увереннос
ти в себе ............................ 1 2 3 4

.1.1. Я чувствую себя безза
щитным .................................. 1 2 3 4

.11. Я стараюсь избегать кри
тических ситуаций и трудно
стей ........................................ 1 2 3 4

35. У меня бывает хандра . . 1 2 3 4
.36. Я бываю доволен . . . 1 2 3 4
37. Всякие пустяки отвлекают 

и волнуют меня................... 1 2 3 4
38. Бывает, что я чувствую се

бя неудачником ................... 1 2 3 4
39. Я уравновешенный человек 1 2 3 4
40. Меня охватывает беспокой

ство, когда я думаю о своих 
делах и заботах ................... 1 2 3 4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6,

Ключ
СТ ЛТ

Номер 
суждения Ответы Номер 

суждения Ответы

] 4 3 2 1 21 4 3 2 1
2 4 3 2 1 22 1 2 3 4
3 1 2 3 4 23 1 2 3 4
4 1 2 3 4 24 1 2 3 4
5 4 3 2 1 25 1 2 3 4
6 1 2 3 4 26 4 3 2 1
7 1 2 3 4 27 4 3 2 1
8 4 3 2 1 28 1 2 3 4
9 1 2 3 4 29 1 2 3 4

10 4 3 2 1 30 4 3 2 1
11 4 3 2 1 31 1 2 3 4
12 1 2 3 4 32 1 2 3 4
13 1 2 3 4 33 1 2 3 4
14 1 2 3 4 34 1 2 3 4
15 4 3 2 1 35 1 2 3 4
16 4 3 2 1 36 4 3 2 1
17 1 2 3 4 37 1 2 3 4
18 1 2 3 4 38 1 2 3 4
19 4 3 2 1 39 4 3 2 1
20 4 3 2 1 40 1 2 3 4

SCT= 2ЛТ=

ЗАДАНИЕ 7 
ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ЭМПАТИИ

Вводные замечания. Эмпатия (англ, empathy — вчувствова 
ние) — эмоциональный отклик человека на переживания други) 
людей, проявляющийся как в сопереживании, так и в сочувст 
вин. При сопереживании эмоциональный отклик идентичен то 
му, что и как переживает конкретный человек; это возможнс 
інші, при представлении себя на месте переживающего. Пр» 

11>чцп1 піни эмоциональный отклик выражается лишь в участ 
Шим-, in ношении к переживающему человеку или страдающе' 
і. і тин йому Переживания сочувствующего человека И И) 

............... могуі быть весьма разнообразны.
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...... нт является специфической формой психического от- 
||«м.......... і ні рает важную роль в познании человеком окружаю-
ІІІ.....пр .і Как форма поведения эмпатия относится к пассив- 
ИЫ1' мшим и отличие, например, от групповой эмоциональной 
ин фнк.щии, однако она оказывает существенное влияние 
йі .  Il'liyio регуляцию поведения личности.

При ши нке эмпатии как индивидуально-психологической ха- 
нйіі-'і'іи піки следует учитывать факторы, в наибольшей мере 
н и......пін- па эмоциональную чувствительность и особенности
. ...........цільного реагирования, такие, как пол, возраст, эмо- 
jUuiii і п иі.ій опыт, социальные установки и т. п. Для эмпатии 
»ni...... рно то, что она может возникать и проявляться с боль-
III її ' II ІІІІІ не только в отношении людей (животных), реально 
»1........ ..  іоіцнх, но и изображенных в художественных произ-
Ш цинях литературы, кино, театра, живописи, скульптуры.

• ні и пя является профессионально значимым свойством 
а і и нацистов психолого-педагогического и медицинского 
Иг "і'іі ні. а также для работников сферы массовой информации, 
Н1|" вы обслуживания, для деятелей литературы и искусства.

||< лі. занятия. Овладение методом экспресс-диагностики зм
іїні........ . оригинального опросника.

о.......<ение. Опросник (см. приложение 7.1) содержит 6 ди-
«I и іііческих шкал эмпатии, выражающих отношение к роди- 
II сі ї, животным, старикам, детям, героям художественных 
......... к депий, знакомым и незнакомым людям. В опроснике 

1 I III рждений, по каждому из которых испытуемый должен 
inn ни і к, в какой мере он с ним согласен или не согласен, ис- 
ц || ц і (> вариантов ответов: «не знаю», «никогда или нет», 
...... ї ї , «часто», «почти всегда», «всегда или да». Каж-

| и іриапту ответа соответствует числовое значение: 0, 1, 2, 
I |, Г>,

Порядок работы. Испытуемому выдается протокол (фор- 
*11 /), в котором он должен сразу же заполнить анкетную 

■ и После этого испытуемый получает опросник и инструкцию 
і и і иицего содержания: «Предлагаем оценить несколько ут- 
• " р і' Н'ііий. Ваши ответы не будут расцениваться, как хорошие 
и in плохие, поэтому просим проявить откровенность. Над ут- 
II. Рж тениями не следует долго раздумывать. Достоверные от- 
..... і гс, которые первыми пришли в голову. Прочитав в оп- 
р<и пике утверждение, в соответствии с его номером отметьте 
....... и гном листе Ваше мнение под одной из шести градаций: 
ин знаю”, „никогда или нет”, „иногда”, „часто”, „почти 
.... i.i”, „всегда или да”. Ни одно из утверждений пропускать 
нельзя».

Гели в процессе работы у испытуемого возникнут вопросы, 
in жспериментатор должен дать разъяснения, но так, чтобы 
in иытуемый не оказался сориентированным этим разъяснением 
НИ гот или иной ответ.
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Форми
ПРОТОКОЛ ЗАНЯТИЯ

Фамилия, имя, отчество------------------------------------ ---------- Дата ----------- —
Возраст ---------------------------------
Состав семьи, в которой воспитывался -----------------------------------------------J
Являюсь по счету----------- ребенком в семье. В детстве посещал (не ппс(
щал) детский сад. Число друзей со школьного возраста --------------------- -J
Основные интересы и увлечения в настоящее время-------------------------- ——«
Профессия отца-----------------------------  Профессия матери --------------------- J

Ответный лист

Номер 
утверж

дения

Ответы

не знаю никогда 
или нет иногда часто почти 

всегда
всегда 
или да

1

36

15___
V! 1

V ((((Й|М " 1
iv пі

Обработку результатов исследования следует начинать с он-
ределения достоверности данных. Для этого необходимо подсчи
тать, сколько ответов определенного типа дано на указанные 
номера утверждения опросника: «не знаю»: 2, 4, 16, 18, 33; 

иеггцп пли да»: 2, 7, 11, 13, 16, 18, 23. Кроме того, следует 
ПІ.ІІННІг|., сколько раз ответ типа «всегда или да» получен на 
и. > ■, Н11|о1 leniiti к следующих парах: 7 и 17, 10 и 18, 17 и 31, 
' ' и і . 11 и и., сколько раз отпет типа «всегда или да» полу-
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щ и и, одного из утверждений, а типа «никогда или нет» для 
H|*v  'і" и следующих парах: 3 и 36, 1 и 3, 17 и 28. После этого 

коп|ц ІОІСИ результаты отдельных подсчетов. Если общая 
Вымн 1> или более, то результат исследования недостоверен; 
■ш . умме ранной 4 — результат сомнителен; если же сумма не 
Ці и ,| і результат исследования может быть признан досто-
ИирНЫМ

При недостоверных и сомнительных результатах целесооб- 
............... Ill )ТО возможно, выяснить причины негативного отно- 
.......  in иытуемого к исследованию. Следует иметь в виду, что 

ІШ-І оиирИЫС результаты могут быть обусловлены, помимо не- 
,ю і.... и обследоваться или стремления преднамеренно давать
нрі ...... речивые, неискренние ответы, например, нарушением
ш і чиїх психических функций, их развития, а также социаль
на- II ифаНТИЛИЗМОМ.

При достоверных результатах исследования дальнейшая об
ри.... . і данных направлена на получение количественных по-
i-ti і...... и эмпатии и ее уровня.

і ІИП.ІЯ метрическая униполярная шкала интервалов позво
ни і, пользуясь ключом-дешифратором (см. приложение 7.2), 

ІМиїу'іііи. общую характеристику эмпатии на основании дан
им», і іиорьіе представляют все диагностические шкалы и да
ни * ірисі еристику отдельных составляющих эмпатии.

1 помощью табл. 7, на основании полученных балльных 
ни...... диагностируется уровень эмпатии по каждой из состав-
|.|к IIIIIIЧ и в целом. (Количественные значения уровней были 
нон ..... .і па выборке испытуемых 16—22-летнего возраста, чис-
......... і mo 684 человека.)

\нилнз результатов проводят представив их в виде круго- 
III и ні.п раймы. В круге выделяется шесть равных секторов по 
чіп і о із гностических шкал, обозначенных римскими цифрами 
ні I но VI, соответственно тому порядку, в каком они перечис- 
|| цы и ключе-дешифраторе. В площади круга вычерчивается 

• і-, і шить с таким расчетом, чтобы оси диаграммы (линии,
Таблица 7. Уровни эмпатии

Уровень
Количество баллов

по шкалам в целом

Очень высокий .... 15 82—90

Высокий ........................ 13—14 63—81

Средний ........................ 5—12 37—62

Низкий............................ 2—4 12—36

Очень низкий .... 0—1 5—11
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разграничивающие соседние сектора) были разделены ш 
15 равных отрезков. Каждый отрезок соответствует одіїоЦ 
баллу, нулевая точка в центре круга. На этой координатні" 

Рис. 2. Круговая диаграмма эмпатии.

сетке в каждом секторе панн 
сится выделяющаяся (толпп 
ной линии, цветом) очеркоііі 
дуга с радиусом, соотінч 
ствующим числу баллов, полу 
ченных по определенной Д1ІІІІ 
ностической шкале в исслеЯ 
вании. Очевидно, что чем бл| 
же очерковые дуги распо.ік 
жены к центру круга, тем щ| 
же уровни составляюпш 
эмпатии. Ступенчатость расы 
ложения очерковых дуг — ( III 
детельство неравномерно!
развития отдельных соста 
ляющих эмпатии. На рис. 2 
качестве примера предстанлі 
ны результаты исследованн 
одного из испытуемых.

Для интерпретации данны 
полученных при исследованн

I — VI — шкалы эмпатии; очерковая дуга 
демонстрирует выраженность эмпатии 
у конкретного испытуемого в момент 
диагностики (от 0 до15 баллов); точками 
выделена зона среднестатистических зна
ний эмпатии (5 — 12 баллов).

эмпатии, необходимо располагать хотя бы минимумом сведі 
ний об особенностях жизненного пути испытуемого, о его пот 
дении и характере, об условиях воспитания и обучения, о блі 
жайшем социальном окружении. Это дает возможность сделаї 
обоснованное психологическое заключение и дать необходим і.
рекомендации.

Контрольные вопросы. 1. В каких формах проявляется эмш 
тия? 2. Почему эмпатия является профессионально важным кі 
чеством для специалистов отдельных видов деятельности?

ПРИЛОЖЕНИЕ
Опросник

1. Мне больше нравятся книги о путешествиях, чем книги из 
«Жизнь замечательных людей».

2. Взрослых детей раздражает забота старших.
3. Мне нравится размышлять о причинах успехов и неудач 

людей.
4. Среди всех музыкальных передач предпочитаю «Современные ]
5. Чрезмерную раздражительность и несправедливые 

надо терпеть, даже если они продолжаются годами.
(>. Больному человеку можно помочь даже словом.
7. Посторонним людям не следует вмешиваться в

Л ну мн лицами.
Н
у

ЦП і І'Лі
Hi

упреки больно.

конфликт

Старые люди, как правило, беспричинно обидчивы, 
г і" ні я и детстве слушал грустную историю, на 
II НІІОрІІЧІІІІІІЛІІСЬ слезы.
г І І І || І і I ІІІІІН состояние моих родителей влияет на мое

мои глаза са



Продолжение прилож. 7.1
її і .........іуіікчі к критике в свой адрес.

і і і ... n.iiie нравится рассматривать портреты, чем картины с пей- 
««* і її, псе родителям прощал, даже если они были неправы.

................... ІІІДІ. плохо тянет, ее нужно хлестать.
її і ..... і и читаю о драматических событиях в жизни людей, то чувст-

......роисходит со мной.
II .............Ill относятся к своим детям справедливо.
( .............ирищихся подростков или взрослых, я вмешиваюсь.
г И in іібріпцаїо внимания на плохое настроение своих родителей.
|і II іпіцолгу наблюдаю за поведением птиц и животных, откладывая 

■Mh't "
и>| •1'1. 41.0 1.1 и книги могут вызывать слезы только у несерьезных людей. 
■Л М.......ранится наблюдать за выражением лиц и поведением незнако-

ЦІИ ІІНОІІ'ІІ
4 1 II II I. тпг я приводил домой бездомных собак и кошек.

:l II., in щи необоснованно озлоблены.
і І 'піни па постороннего человека, мне хочется угадать, как сложится

II и іі'Шіііі,
4 lli'ii виде покалеченного животного я стараюсь ему чем-то помочь, 
а- и и і' гне младшие по возрасту ходили за мной по пятам.

•і пинку станет легче, если внимательно выслушать его жалобы.
4..........inn уличное происшествие, я стараюсь не попадать в число сви-

йи. н Н
Г' М 'іплішім нравится, когда я предлагаю им свою идею, дело или 

рІНИ'іі |||||ИФ.
|и Іншії преувеличивают способность животных чувствовать настроение 

ЦИ*|||  пінніша.
и Hi штруднительных конфликтных ситуаций человек должен выхо- 

ДИН HIM.......ягельно.
1 ■ І їй ребенок плачет, на то есть свои причины.
II Молі ідежь должна всегда удовлетворять любые просьбы и чуда- 

1||Н'ІІІ'І і і приков.
і Миг хотелось разобраться, почему некоторые мои одноклассники 

. .......и і вдумчивы.
I. In' приторных домашних животных следует уничтожать.
ні І і ли мои друзья начинают обсуждать со мной свои личные пробле

мы и и. ргпожу разговор на другую тему.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.2

Ключ-дешифратор

Шкала

Номер утверждения
Мор название

1 Эмпатия с родителями 10, 13, 16
II Эмпатия с животными 19, 22, 25

III Эмпатия со стариками 2, 5, 8
IV Эмпатия с детьми 26, 29, 35
V Эмпатия с героями художествен

ных произведений
9, 12, 15

V! Эмпатия с незнакомыми или ма
лознакомыми людьми

21, 24, 27
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ЗАДАНИЕ 8
ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРИТЯЗАНИЙ

Вводные замечания. Под уровнем притязаний человека пи 
нимают его потребности, мотивы или тенденции, проявляющим 
ся в степени трудности целей, которые он ставит перед собі ill. 
Уровень притязаний обычно оценивается с помощью экспери 
мента по следующей схеме: совокупность однотипных задании 
ранжируется по степени трудности и испытуемым предлагает и 
последовательно выбирать для выполнения определенное (час*  
то фиксированное) количество этих заданий любых степеней 
трудности. При этом эксперимент обычно представляется кик 
испытание интеллекта. Об уровне притязаний человека судні 
по средней степени трудности выбранных им заданий. Возмож 
ность применения экспериментальной схемы основывается пн 
предположении об обобщенности уровня притязаний: в ли» 
бой деятельности, независимо от ее специфики, у каждого чг 
ловека будет формироваться характерный для него уровень 
притязаний. Однако, наряду с данными о действительной обоб 
щенности уровня притязаний, имеются факты и противополож 
ного рода, например, свидетельствующие о том, что уровень 
притязаний, формирующийся у человека в экспериментальном 
задании, отличается от уровня притязаний, сложившегося у не 
го в его привычной профессиональной деятельности. Эта харак
теристика несет на себе отпечаток конкретной истории ее фор
мирования и развития и зависит не только от внутренних, но 
и от внешних условий.

* Опросник разработан В. К- Гербачевским в рамках научных исследо 
ваний, проводимых по целевой программе на факультете психологии ЛГУ 
Опросник отвечает требованиям надежности и валидности.

Цель занятия. Ознакомление с опросником мотивации*.
Оснащение. Бланк опросника (см. приложение 8.1), пред 

назначенного для диагностики компонентов мотивационно! 
структуры, связанной с уровнем притязаний, непосредственш 
в ходе деятельности.

Порядок работы. Опросник заполняется во время выполне 
ния, например, учебного задания. Экспериментатор фиксируем 
какой-либо этап в его выполнении, единый для всех обучаю 
щихся, и предлагает им по завершении этого этапа ответить нг 
вопросы опросника. До начала выполнения учебного заданш 
экспериментатор раздает бланки с текстом и разъясняет поря
док работы с опросником следующей инструкцией: «Когда Вь 
завершите фиксированный этап предложенного Вам задания 
возьмите бланк с текстом опросника, внимательно прочитайте 
инструкцию и приступайте к ответам. Помните, что вопрось 
относятся к той ситуации, которая складывается в момент, ког 
да часть задания уже выполнена, но предстоит еще работа на; 
оставшейся частью. В процессе работы с опросником Вы читає
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согласиться с высказыванием,

Таблица 8. Правило прямого 
и обратного перевода ответов 

испытуемого в баллы

Шкала для ответов
Перевод -3 —2 —1 0 +1 4-2 4-3

Прямой . . 1 2 3 4 5 6 7
Обратный . 7 6 5 4 3 2 1

I ни nup ічку каждое из приведенных в бланке высказываний 
І |i ........ и какой степени Вы согласны с ним или не согласны.
I ||к'|' и i n i и от этого Вы обводите кружком на правой сторо- 
■ 1,1110 і о дну из следующих цифр: если полностью согласны — 
| <1 ї ї in согласны---- 1-2; если скорее согласны, чем не соглас-

I I, если Вы совершенно не согласны — —3; если не со- 
2; если скорее не согласны, чем согласны — —1; 

І*|НІ'"  И I I .>111 Вы не можете ни 
НН НІН І'іпуть его — 0. Всевы- 
■|ін........ ИИ относятся к тому,
■ ЧЮ' И" думаете, что чувству-

..... пипе в момент, когда 
mAh' і и .і д заданием преры- 
ІИНІІ н*

Н0|н..... .. данных предпо-
!«і .pi преобразование отве- 

н и і' і і іьі по правилу либо 
hil i....  перевода, либо обрат-

Ініїї (нібл 8). Баллы подсчи- 
Н|Р.мп і < и по каждому из 15
Ин»......  • шов мотивационной структуры с помощью специально-

II ...... ї ї (см. приложение 8.2). Номера тех высказываний, от
им ...........которые преобразуются в баллы по правилу прямого
«Ч..... л і даны без индексов, а высказывания, преобразуемые по
Н|1нн|| і\ обратного перевода, снабжены индексом «о».

При анализе результатов следует учитывать, что ситуация, 
Хініни нищая при предъявлении задания субъекту, является 
і . ....... 'Проблемной. Среда порождает в субъекте многокомпо-
..........и! мотивационный отклик, на основе которого строится 
і " и функциональная система постановки и решения задачи. 
11|'"|> и мная ситуация приводит к актуализации целого ряда 
н . | . нііоі гей, среди которых находятся познавательные, соци- 
....... и . а также потребности более высокого уровня индивиду- 
н " и■" ні, уровня самосознания, в частности, потребность со- 
||i пн инн и повышения самоуважения или ценности своего «Я». 
Il,...... іоне этих потребностей субъект оценивает значимость
и ір\ .... сть задания, затраты времени и сил, прогнозирует воз-
. ......... последствия. Первоначальные оценки могут меняться, 
и. ї ї" і іироваться по ходу работы над заданием. Поэтому моти- 
11.... и, соответствующая напряженной деятельности, связанной
........... іжением цели определенного уровня трудности, включа- 
|ч і" ii.hi ряд элементов, характеризующих особенности взаи- 

| ' и иг івия субъекта со средой. Прежде всего потенциальную 
> і р і і \ ру мотивации образуют элементы, соответствующие ак- 
| і пі шрованным в ситуации выполнения задания потребно- 

• їм В связи с особенностями учебной деятельности, а также 
и шлях необходимой обобщенности описания, исследовались 
ІШИ,ко следующие мотивационные элементы, или мотивы.
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Внутренний мотив (компонент 1), связанный непосредствен
но с процессом деятельности, является обобщенным и выража» 
ет увлеченность заданием самим по себе, те аспекты, которые 
придают выполнению задания привлекательность. Познавателн< 
ный мотив (компонент 2), характеризующий интерес субъекта 
к результатам своей деятельности, также является обобщен 
ным, так как за ним может стоять достаточно широкий круї 
более частных мотивов, удовлетворение которых опосредована 
результатом. Мотиву избегания (компонент 3) свойственна отри- 
цательная побуждающая ценность результата, а именно боязні 
показать низкий результат и вытекающих из этого последствий, 
в отличие от предыдущего, содержание которого составляет по
ложительное стремление к результату. Состязательный мотии 
(компонент 4) выделяется из совокупности мотивов, связанны)! 
с результатом, как более специальный. Содержание этого мо- 
тива определяется тем, насколько субъект придает значенні 
такой характеристике результата как превышение уровня ре| 
зультатов других субъектов. За этим мотивом также можеі 
стоять группа более частных мотивов, таких, как мотив прести 
жа, власти и др. Мотив к смене текущей деятельности (компо 
нент 5) раскрывает переживаемую субъектом тенденцию к пре 
кращению работы, которой он занят в данный момент и пере 
ключению на другую. Мотив самоуважения (компонент 6) вы 
ражается в стремлении субъекта ставить перед собой все бо 
лее и более трудные цели в однотипной деятельности. Рассмот 
ренная группа элементов представляет собой отражение те) 
характеристик ситуации, которые выступают в роли факторов 
непосредственно побуждающих субъекта к тому или иному об 
разу действия и являются движущими силами развития дея 
тельноети.

Другую группу образуют элементы, которые находятся с мо 
тивационными в причинно-следственных отношениях и выступа 
ют в качестве необходимых условий деятельности, связанно) 
с достижением достаточно трудных целей. Часть этих элементе! 
относится к текущему положению дел и представляет собо! 
результаты таких процессов, как придание личностной значи 
мости результатам деятельности (компонент 7), оценка слож 
ности выполняемого задания (компонент 8), оценка степені 
выраженности волевого усилия в ходе работы над задание) 
(компонент 9), оценка уровня уже достигнутых результатов 
соотнесенных со своими возможностями в этом виде деятельно 
сти (компонент 10), оценка своего потенциала (компонент 11) 
Другие элементы отражают предвидимый или планируемы 
субъектом ход последующих событий: намеченный уровен 

НІІІІІЛИ І.ІЦИИ усилий, необходимый для достижения ре 
■ п. 1.1 пні (компонент 12), и ожидаемый уровень результа 

. > її' и.пости (компонент 13). Важное значение для развер
inn ні.............. гнои мотивационной структуры имеет понимани



і И'і.гк гом причинных факторов, являющихся инструменталь- 
IIHMII и ходе развития взаимодействия. К ним относятся пони
ні....... субъектом того соотношения, в котором находится зави-
..... і и. результата от случая и от его собственных возможно- 

гн (I (компонент 14), а также понимание того, насколько no
li і..... . задач является инициативной и насколько директив-
....  (компонент 15). Таким образом, первая часть элементов 

■ и мина с оценочными процессами, вторая часть — с процесса- 
........  и третья —с процессами интерпретации.

І Ігречисленньїе элементы представляют собой потенциаль
но. компоненты реальных индивидуальных мотивационных 
•о і", к гур, возникающих в ходе выполнения заданий. В этих 
1>|||\кгурах центральное место занимают мотивационные ком- 

..... ты, а среди них — компонент самоуважения. Однако акту- 
u ні і.іция компонента самоуважения происходит на основе 
Ipyuix «опорных» мотивационных компонентов. Предполагает- 

||<| что выраженность компонента самоуважения соответствует 
їм псриментальной оценке уровня притязаний. Однако опрос
ник позволяет выявить некоторые особенности внутреннего ми
ри субъекта, которые обычно остаются неизвестными при ис- 
II.. и. ювании экспериментальных показателей. К ним относятся 
•ппирные» мотивы, на основе которых происходит вовлечение 
|И» субъекта в деятельность и формирование его уровня при- 
. ........ .. эффекты разнообразных когнитивных и регулятивных 
||||||цессов, составляющих вместе с мотивами внутренний меха- 
пи їм уровня притязаний.

І .і к как нормативных данных для опросника нет, то каж- 
Iсі и индивидуальный результат может быть оценен в сравнении 

і і.Н111ЫМИ группы. Кроме того, оценки каждого компонента 
•іі.і нпационной структуры позволяют построить индивидуаль- 
IIIin профиль, в котором представлены количественные соотно- 
..... .. между всеми рассмотренными компонентами.

Контрольные вопросы. 1. Что такое уровень притязаний? 
Какими преимуществами обладает опросник перед экспери- 

мі и г.ільной схемой измерения уровня притязаний? 3. Какие 
компоненты мотивации можно оценить с помощью данного оп
росника?

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.1
Опросник мотивации

•І1 і'ііілия, имя, отчество ---------------------------------------------- Дата-----------------
1111 11111 с т---------------------------------

,, Высказывание Шкала для ответов

Исследование мне уже поряд- —3 —2 —1 0 + 1 + 2+3
ком надоело......................................

Я работаю на пределе своих сил —3 —2 —1 0 +1+2+3
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Продолжение прилож. 8 I

№ 
п/п Высказывание Шкала для ответов

3. Я хочу показать все, на что спо- 
собен ................................................. —3 —2 — 1 0 + 1 4-2 4-3

4. Я чувствую, что меня вынужда
ют стремиться к высокому резуль- 
тату.................................................... —3 —2 — 1 0 + 1 4-2 -1 3

5. Мне интересно, что получится . —3 —2 —1 0 + 1 4-2 4-3 I

6. Задание довольно сложное . . —3 —2 — 1 0 + 1 4-2 + 3 1

7. То, что я делаю, никому не нуж
но ...................................................... —3 —2 — 1 0 + 1 4-2 4-3 1

8. Меня интересует, лучше ли мои 
результаты или хуже, чем у других —3 —2 — 1 0 + 1 4-2 + 3

9. Мне бы хотелось поскорее за
няться своими делами ................... —3 —2 — 1 0 + 1 4-2 + 3 1

10. Думаю, что мои результаты бу
дут высокими ................................. —3 —2 —1 0 + 1 + 2 + 3

11. Эта ситуация может причинить 
мне неприятности ............................ —3 —2 — 1 0 + 1 + 2 + 3

12. Чем лучше показываешь резуль
тат, тем больше хочется его прев
зойти ................................................. 3 2 1 0 + 1 4-2 + 3

13. Я проявляю достаточно старания —3 —2 — 1 0 + 1 4-2 + 3 1

14. Я считаю, что мой лучший ре
зультат не случаен ........................ —3 —2 — 1 0 + 1 4-2 + 3

15. Задание большого интереса не 
вызывает........................................... —3 —2 — 1 0 + 1 4-2 4-3

16. Я сам ставлю перед собой зада
чи ...................................................... —3 —2 — 1 0 + 1 4-2 4-3

17. Я беспокоюсь по поводу своих 
результатов ...................................... —3 —2 — 1 0 + 1 4-2 -1-3

18. Я ощущаю прилив сил .... —3 —2 — 1 0 + 1 4-2 4-3
19. Лучших результатов мне не до

биться ................................................ —3 —2 — 1 0 + 1 4-2 + 3
20. Эта ситуация имеет для меня 

значение.................................. —3 —2 — 1 0 + 1 4-2 + 3
21. Я хочу ставить все более и бо

лее трудные цели........................ —3 —2 — 1 0 + 1 + 2 4-3 1

22. К своим результатам я отно
шусь равнодушно............................ —3 —2 — 1 0 + 1 + 2 4-3

93< Чем дольше работаешь, тем ста- 
ионнтси более интересно .... —3 —2 — 1 0 + 1 4-2 4-3

ІН, ‘■I собираюсь «выкладывать-
■ и. и ний работе........................ —3 —2 —1 0 + 1 4-2 + 3

' пігго мои результаты бу-
't . I НН ІПНМН ........................ —3 —2 —1 0 + 1 4-2 і 3
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Окончание прилож. 8.1

Л Высказывание Шкала для ответов

*1 Как ни старайся, результат от 
його не изменится........................ —3—2—1 0 +1 +2 +3

ЦТ. Я бы занялся сейчас чем угодно, 
голько не этим исследованием . . —3—2—1 0 +1 +2 +3

Задание достаточно простое . . —3—2—1 0 +1 +2 +3
Я способен на лучший результат —3—2—1 0 +1 +2 +3

|И1 Чем труднее цель, тем больше 
желание ее достигнуть .... —3—2—1 0 +1 +2 +3

rti Я чувствую, что могу преодо
леть все трудности на пути к цели —3—2—1 0 +1 +2 +3

*! Мне безразлично, какими будут 
мои результаты в сравнении с дру
гими .................................................... —3—2—1 0 +1 +2 +3

лі, Я увлекся работой над заданием —3—2—1 0 +1 +2 +3
н Я хочу избежать низкого резуль

тата .................................................... —3—2—1 0 +1 +2 +3
№ Я чувствую себя независимым . —3—2—1 0 +1 +2 +3

Мне кажется, что я зря трачу 
время и силы................................. —3 —2 —1 0 +1 +2 +3

ИГ Я работаю вполсилы................... —3 —2 —1 0 +1 +2 +3
IM Меня интересуют границы моих 

возможностей................................. —3—2—1 0 +1 +2 +3
ні Я хочу, чтобы мой результат 

оказался одним из лучших . . . —3—2—1 0 +1 +2 +3
«і Я сделаю все, что в моих силах 

для достижения цели................... —3 —2 —1 0 +1 +2 +3
41 Я чувствую, что у меня ничего 

не выйдет...................................... —3 —2 —1 0 +1 +2 +3
ч Испытание —■ это лотерея . . . —3—2—1 0 +1 +2 +3

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.2

Ключ

м 
н/н Компонент мотивационной структуры Номер высказывания

1 Внутренний мотив 15о, 23, 33
I [ознавательный мотив 5, 22о, 38

.1 Мотив избегания 11, 17, 34
4 Состязательный мотив 8, 32о, 39
А Мотив смены деятельности 1, 9, 27

43



Окончание прилож. 8.3

ИНТЕРЕСА, ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ТОНУСА, 
НАПРЯЖЕНИЯ И КОМФОРТНОСТИ

№ 
п/п Компонент мотивационной структуры Номер высказывания

6 Мотив самоуважения 12, 21, 30
7 Значимость результатов 7, 20о, 36
8 Сложность задания 6, 28о
9 Волевое усилие 2, 13, 37о

10 Оценка уровня достигнутых ре
зультатов 19о, 29

11 Оценка своего потенциала 18, 31, 41о
12 Намеченный уровень мобилизации 

усилий 3, 24о, 40
13 Ожидаемый уровень результатов 10, 25о
14 Закономерность результатов 14, 26о, 42о
15 Инициативность 4о, 16, 35

ЗАДАНИЕ 9
ОЦЕНКА ПСИХИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ,

Вводные замечания. Под психическим состоянием понимает» 
ся целостная картина психического функционирования в ограни
ченный промежуток времени. Представленность этого функцио
нирования в сознании индивида реализуется в самооценке col 
стояния, во многих случаях определяющей традиционные назва
ния психических состояний. При изучении психических состоя
ний с помощью самооценки продуктивным оказывается фактор
ный метод построения шкал. Он позволяет извлекать из неко
торого массива данных объективно существующие факторы, по
сле чего делается попытка эвристически раскрыть их содержа
ние и дать наименование шкалам. Анализ групповой (фактор 
ной) семантики вербальных признаков определил названия рас 
сматриваемых в этом задании шкал.

При исследовании психических состояний широко использу! 
ется «Тест дифференциальной самооценки функционально!') 
состояния»*,  построенный на принципе полярных профилеі 
Ч. Осгуда и предполагающий оценку таких характеристик со 
стояния, как «самочувствие, активность, настроение» (САН).

* Доскин В. А., Лаврентьева Н. А., Мирошников М. П., Шарай В. Н 
Тест дифференциальной самооценки функционального состояния//Вопросіі 
психологии. 1973. № 6.

** Методика разработана на факультете психологии ЛГУ Н. А. Курган 
ским с сотр.

В настоящем задании предложена методика**  оценки таки)

44



И*  •> и'нм.пх состояний, как «психическая активация», «инте- 
| ч», * 'мои,повальный тонус», «напряжение» и «комфортность»,

■ н-1 с" циня па основе результатов факторного анализа дина
мік......... пинания испытуемыми своего состояния с использова
ние > модифицированного стимульного материала к методике 
І \Н Отличие от методики САН состоит в том, что здесь с по- 
. ......... м.і тематических процедур выделены шкалы вышеуказан- 
НН’ ......ояпий независимо от кажущейся семантической специ-

і и отдельных слов и словосочетаний. Предлагаемая ме-
Іі но і состоит из 20 пар противоположных по смыслу опреде- 
......... практеризующих психическую активацию, интерес, эмо- 
ІІМініт 1Ы1ЫЙ тонус, напряжение и комфортность.

lb ні. занятия. Научиться применять указанную методику 
и "с ні і пиеской работе и использовать полученные данные 
її Ці и пі веских состояниях при общей характеристике психиче- 
. ..... ...... .. испытуемого.

іпіоііцение. Бланк опросника (см. приложение 9.1) и каран-

ІІщнідок работы. Испытуемый в процессе исследования са
мої I III илю оценивает свое состояние, определяя степень вы- 
||н ф i ni пости отдельных его признаков по семибалльной шкале. 

...... .. рассчитана на неоднократное обследование одних 
Г и і же лиц, учитывая динамичность психических состояний.

I ”1 исследование проводится одновременно с целой группой 
|| ПЫ I угмых, то необходимо исключить возможные помехи, об
щи н ние ответов и т. п. Перед началом исследования испыту- 
іІпііі получает следующую инструкцию: «Оцените свое психи- 
Ш)кое состояние в данный момент по каждому из признаков, 
Hui......ых на бланке. Обведите кружком соответствующую
ЦНфщ от 0 до 3 в левой или в правой половине каждой строки 
и Innin имости от выраженности признака».

Обработка результатов проводится с помощью шаблонов- 
. ....... II ДЛЯ оценки конкретных психических СОСТОЯНИЙ: ПСИХИ- 
41....... активации, интереса, эмоционального тонуса, напряже-
.... і и комфортности (см. приложения 9.2 — 9.6). Шаблоны на- 
I' і і ІІ.ПІ.ІЮТСЯ на тестовый бланк, заполненный испытуемым, и 
Цо і пгтывается количество баллов суммированием цифр, на- 
|||і ипцихся над прорезями под оценками испытуемых, обведен
ні юн кружками. Полученные таким образом данные заносятся 
и протокол исследования (форма 9).

1 тепепи выраженности каждого психического состояния 
.....ніа'іаются как «высокая», «средняя» и «низкая». Любой 
..... .иуемый может набрать по каждой шкале от 3 до 21 балла. 
При пом высокая степень психической активации, интереса, 
• мі ні копального тонуса и комфортности располагается в преде- 
I ,'. от 3 до 8 баллов, средняя—от 9 до 15 баллов и низкая — 

і 16 до 21 балла. Степень выраженности напряжения, напро- 
ІІІП, является высокой при количестве набранных баллов от
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Фо/мш | 
ПРОТОКОЛ ЗАНЯТИЯ

Фамилия, имя, отчество-------------------------------------------------------  Дата Л

Возраст-------------------------
Краткая характеристика актуальной ситуации (обычная нестрессінпія 

перед экзаменом, после экзамена, перед выполнением ответственной работе 
после работы и т. д.)---------------------------------------------------------------------- <

Оценка состояний психической активации, интереса, эмоциального топуи, 
напряжения и комфортности

Психическое состояние Оценка, баллы Степень 
выраженности

Психическая активация . . . .
Интерес............................................
Эмоциональный тонус...................
Напряжение ...................................
Комфортность.................................

Заключение и рекомендации

16 до 21, средней — при 9—15 баллах и низкой — при 3—8 бал< 
лах.

В целом при подсчете баллов необходимо помнить, что, чем 
хуже психическое состояние испытуемого, тем большее количе 
ство баллов по каждой из характеристик он набирает.

Анализ полученных результатов проводится путем соло 
ставлення измеренных пяти состояний между собой, а такж( 
полученных результатов с данными других исследований (анам 
нестических, психофизиологических, экспериментально-психоло 
гических, обсервационных и др.). Это сопоставление имеет ко 
печной целью ВЫЯСНИТЬ структурно-динамические, ВремеНИЬН'і 
пространственные, системные и другие характеристики и зако 
номерности психических состояний человека в соответствии 
с конкретными задачами исследования.

Контрольные вопросы. 1. Как были выделены самооценоч 
ные шкалы для таких психических состояний, как «психическая 
активация», «интерес», «эмоциональный тонус», «напряжением 
и «комфортность»? 2. Каковы особенности работы с модифици' 
рованной методикой «САН»? 3. Какие балльные величины ха
рактеризуют высокую, среднюю и низкую степени выраженно' 
сти рассматриваемых состояний?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9.1

........ іросника самооценки состояний психической активации, интереса, 
эмоционального тонуса, напряжения и комфортности

■Ц’> о Hi 1 ппе хорошее 3 2 1 0 1 2 3 Самочувствие плохое
Вй Щнн нН 3 2 1 0 1 2 3 Пассивный
ИВ|||О11111ЫЙ 3 2 1 0 1 2 3 Внимательный
МДІ* 1 Німії 3 2 1 0 1 2 3 Г рустный
■ІН’їмІІ 3 2 1 0 1 2 3 Отдохнувший
НнаПні ііміі 3 2 1 0 1 2 3 Озабоченный
РІЙЧНІеіІІіІІІіІЙ 3 2 1 0 1 2 3 Быстрый
■в і" 'і1111 11II ы й 3 2 1 0 1 2 3 Отвлекающийся
ЮНІII ІІІІІ і роение 3 2 1 0 1 2 3 Хорошее настроение

It ірНІІ 3 2 1 0 1 2 3 Вялый
ЮІШіїІЙ ІІМІІ 3 2 1 0 1 2 3 Раздраженный
Ирр пни оглохнуть 3 2 1 0 1 2 3 Желание работать
ІІНІНМІІ І ІІЛ 3 2 1 0 1 2 3 Обессиленный
ІЙИ"І <1 ні, грудно 3 2 1 0 1 2 3 Соображать легко
ЙШ'і-н іііміі 3 2 1 0 1 2 3 Увлеченный
ІІШірIIіІіІЧІІІЬІЙ 3 2 1 0 1 2 3 Расслабленный
Цини, ІІІНМЙ 3 2 1 0 1 2 3 Утомляемый
|**ННІ  1II у IIIIIЫіі 3 2 1 0 1 2 3 Взволнованный
НіііП і II, ценный 3 2 1 0 1 2 3 Сонливый
Дниіпіііііміі 3 2 1 0 1 2 3 Недовольный

ПРИЛОЖЕНИЕ 9.2

Шаблон для оценки психической активации
I J.о, ІН шиє хорошее 3 2 1 0 1 2 3 Самочувствие плохое

пінний 3 2 1 0 1 2 3 Пассивный
|ІЦ| і винный 3 2 1 0 1 2 3 Внимательный
І'н.іін і ІІІІІЙ 3 2 1 0 1 2 3 Грустный

7 6 5 4 3 2 1
А . III ІМІІ | I Отдохнувший

III і ІііЛоТНЬІЙ 3 2 1 0 1 2 3 Озабоченный
Ale і 'in 1СЛЫ1ЫЙ 3 2 1 0 і 2 3 Быстрый
fill pl поточенный 3 2 1 0 1 2 3 Отвлекающийся
Н иппе настроение 3 2 1 0 1 2 3 Хорошее настроение

1 2 3 4 5 6 7
III ІрМЙ 1 1 Вялый

1 ЦІ III 1 irt IIЫЙ 3 2 1 0 1 2 3 Раздраженный
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7 6 5 4 3 2 1
Желание отдохнуть 

Полный сил 
Соображать трудно
Безучастный
Напряженный
Выносливый
Равнодушный 
Возбужденный
Довольный

3 2 1 0 1 2
3 2 1 0 1 2
3 2 1 0 1 2
3 2 1 0 1 2
3 2 1 0 1 2
3 2 1 0 1 2
3 2 1 0 1 2
3 2 1 0 1 2

| Желание работать

3 Обессиленный
3 Соображать легко
3 Увлеченный
3 Расслабленный
3 Утомляемый
3 Взволнованный
3 Сонливый
3 Недовольный

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Шаблон для оценки интереса

Самочувствие хорошее 3 2 1 0 1 2 3 Самочувствие плохое
Активный 3 2 1 0 1 2 3 Пассивный

7 6 5 4 3 2 1
Рассеянный I 1 Внимательный

Радостный 3 2 1 0 1 2 3 Г рустный
Усталый 3 2 1 0 1 2 3 Отдохнувший
Беззаботный 3 2 1 0 1 2 3 Озабоченный
Медлительный 3 2 1 0 1 2 3 Быстрый

1 2 3 4 5 6 7
Сосредоточенный 1 Отвлекающийся

Плохое настроение 3 2 1 0 1 2 3 Хорошее настроение

Бодрый 3 2 1 0 1 2 3 Вялый

Спокойный 3 2 1 0 1 2 3 Раздраженный

Желание отдохнуть 3 2 1 0 1 2 3 Желание работать

Полный сил 3 2 1 0 1 2 3 Обессиленный

Соображать трудно 3 2 1 0 1 2 3 Соображать легко

7 6 5 4 3 2 1
Безучастный 1 1 Увлеченный

Напряженный 3 2 1 0 1 2 3 Расслабленный

Выносливый 3 2 1 0 1 2 3 Утомляемый

Равнодушный 3 2 1 0 1 2 3 Взволнованный

ІІігібуждснний 3 2 1 0 1 2 3 Сонливый
1 < ин > ч і . it їй П 3 2 1 0 1 2 3 Недовольный
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9.4

Шаблон для оценки эмоционального тонуса

1 2 3 4 5 6 7
1 ..... іу истине хорошеє 1 Самочувствие плохое
Анншный 3 2 1 0 1 2 3 Пассивный
|*< іі і тинный 3 2 1 0 1 2 3 Внимательный

1 2 3 4 5 6 7
Ги и» гный 1 | Грустный
її іилмй 3 2 1 0 1 2 3 Отдохнувший
Ви ні Потный 3 2 1 0 1 .2 3 Озабоченный

Н11СЛЫ1ЫЙ 3 2 1 0 1 2 3 Быстрый
І'Ні |н доточенный 3 2 1 0 1 2 3 Отвлекающийся
II....... настроение 3 2 1 0 1 2 3 Хорошее настроение
Индрмй 3 2 1 0 1 2 3 Вялый
І НШііійпьій 3 2 1 0 1 2 3 Раздраженный
♦ ilillllc отдохнуть 3 2 1 0 1 2 3 Желание работать
ІІІІЛНМІІ сил 3 2 1 0 1 2 3 Обессиленный

В|лр|| >h,TTI> трудно
7 6 5 4 3 2 1

1 Соображать легко
ІО о 'ПО ТНЫЙ 3 2 1 0 1 2 3 Увлеченный
||цн|оц|(с1и1ый 3 2 1 0 1 2 3 Расслабленный
Нын". днпый 3 2 1 0 1 2 3 Утомляемый
ГИИНндушный 3 2 1 0 1 2 3 Взволнованный
НоІІЦ Hi ДОННЫЙ 3 2 1 0 1 2 3 Сонливый
Дннндопый 3 2 1 0 1 2 3 Недовольный

ПРИЛОЖЕНИЕ 9.5

Шаблон для оценки напряжения
I «Ы ■ НІІІЄ хорошее 3 2 1 0 1 2 3 Самочувствие плохое
А*  1 пнпый 3 2 1 0 1 2 3 Пассивный
I1»' ' винный 3 2 1 0 1 2 3 Внимательный
И*Д10  1НЫЙ 3 2 1 0 1 2 3 Грустный
Гнилий 3 2 1 0 1 2 3 Отдохнувший

0*  і ыш11 пый 3 2 1 0 1 2 3 Озабоченный

•Г' ИН 1 ИЛЬНЫЙ 3 2 1 0 1 2 3 Быстрый

Гт г оночснный 3 2 1 0 1 2 3 Отвлекающийся

1м<..... настроение 3 2 1 0 1 2 3 Хорошее настроение

ІІНЩІМЙ 3 2 1 0 1 2 3 Вялый
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12 3 4 5 6 7
Спокойный

Желание отдохнуть 
Полный сил 
Соображать трудно 
Безучастный

Напряженный
Выносливый

Равнодушный 

Возбужденный
Довольный

_____________________ | Раздраженный

3 2 1 0 12 3
3 2 1 0 12 3

Желание работать 
Обессиленный
Соображать легко 
Увлеченный

Расслабленный

Утомляемый

Взволнованный

Сонливый
Недовольный

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Шаблон для оценки комфортности

Самочувствие хорошее
Активный
Рассеянный
Радостный
Усталый

Беззаботный

Медлительный 
Сосредоточенный

Плохое настроение
Бодрый
Спокойный
Желание отдохнуть 
Полный сил
Соображать трудно
Безучастный
Напряженный 
Выносливый
Равнодушный 
Возбужденный

Довольный

3 2 1 0 1 2 3
3 2 1 0 1 2 3
3 2 1 0 1 2 3
3 2 1 0 1 2 3
3 2 1 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7

_
3 2 1 0 1 2 3
3 2 1 0 1 2 3
7 6 5 4 3 2 1

3 2 1 0 1 2 3
3 2 1 0 1 2 3
3 2 1 0 1 2 3
3 2 1 0 1 2 3
3 2 1 0 1 2 3
3 2 1 0 1 2 3
3 2 1 0 1 2 3
3 2 1 0 1 2 3
3 2 1 0 1 2 3
3 2 1 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7

1

Самочувствие плохое 
Пассивный 
Внимательный 
Грустный 
Отдохнувший

Озабоченный
Быстрый 
Отвлекающийся

Хорошее настроение 
Вялый
Раздраженный 
Желание работать 
Обессиленный 
Соображать легко 
Увлеченный 
Расслабленный 
Утомляемый 
Взволнованный 
Сонливый

Недовольный
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ЗАДАНИЕ 10
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ

С ПОМОЩЬЮ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ФОРМЫ в 
ОПРОСНИКА FPI*

Вводные замечания. Личностный опросник создан главным
• ■пр.ном для прикладных исследований с учетом опыта постро- 
иіііп и применения таких широко известных опросников, как 
|п|'1\ ММРІ, ЕРІ и др. Шкалы опросника сформированы на 

їм ікни*,  результатов факторного анализа и отражают совокуп
на и. взаимосвязанных факторов. Опросник предназначен для 
III II поетики состояний и свойств личности, которые имеют пер
ин нчіенное значение для процесса социальной адаптации

регуляции поведения.
Цель занятия. Формирование навыков работы с многофак- 

........ їм личностным опросником, которые необходимы практи- 
I'■ кому психологу при решении задач психодиагностики, пси- 
*||'|пгнчеокого консультирования, экспертизы и т. п.

Оснащение. Опросник с инструкцией и бланк ответного ли-
• ні (приложения 10.1 и 10.2) в количестве, соответствующем

■ ні лу одновременно исследуемых лиц.
Опросник FPI содержит 12 шкал; форма В отличается от 

и.■ і....і формы только в два раза меньшим числом вопросов.
' Killlre количество вопросов в опроснике—114. Один (первый) 
нппрос ни в одну из шкал не входит, так как имеет провероч
ный характер. Шкалы опросника I — IX являются основными, 
и ні базовыми, а X—XII-—производными, интегрирующими. 
Hp .itтодные шкалы составлены из вопросов основных шкал 
и .И"| тачаются иногда не цифрами, а буквами Е, N и М соот- 
ІП |г I пенно.**

Шкала I (невротичность) характеризует уровень невроти- 
ЦІІІІІИ личности. Высокие оценки соответствуют выраженному 
in пріи пческому синдрому астенического типа со значительными 
Ні и‘.'коматическими нарушениями.

Шкала II (спонтанная агрессивность) позволяет выявить 
и .....пить психопатнзацию интротенсивного типа. Высокие оцен-
■ и . нпдетельствуют о повышенном уровне психопатизации, соз-

■ пишем предпосылки для импульсивного поведения.
Шкала III (депрессивность) дает возможность диагностиро- 

Н" и признаки, характерные для психопатологического депрес
ії......... синдрома. Высокие оценки по шкале соответствуют на-

' і чіросник FPI (форма В) был адаптирован и модифицирован в связи 
........... .".нациями, проводимыми факультетом психологии ЛГУ по договору 
н и о чном сотрудничестве с Гамбургским университетом. В этой работе так- 
и. к і....и мал участие венгерский психолог Ф. Короди.

" Приведенное описание шкал может рассматриваться лишь в качестве 
inn.." оГнцей ориентировки. Описание дано намеренно кратко, чтобы воспре- 
........и. и. п і. неквалифицированному применению теста. 
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личию этих признаков в эмоциональном состоянии, в поведении, 
в отношениях к себе и к социальной среде.

Шкала IV (раздражительность) позволяет судить об эмоци 
ональной устойчивости. Высокие оценки свидетельствуют о иг 
устойчивом эмоциональном состоянии со склонностью к аффся 
тивному реагированию.

Шкала V (общительность) характеризует как потенциал!, 
ные возможности, так и реальные проявления социальной а к 
тивностп. Высокие оценки позволяют говорить о наличии выри 
женной потребности в общении и постоянной готовности к удои 
летворению этой потребности.

Шкала VI (уравновешенность) отражает устойчивость 
к стрессу. Высокие оценки свидетельствуют о хорошей защищен 
ности к воздействию стресс-факторов обычных жизненных сіп 
туаций, базирующейся на уверенности в себе, оптимистичности 
и активности.

Шкала VII (реактивная агрессивность) имеет целью выявит 
наличие признаков психопатизации экстратенсивного типа. Вы! 
сокие оценки свидетельствуют о высоком уровне психопатизи! 
ции, характеризующемся агрессивным отношением к социал)- 
ному окружению и выраженным стремлением к доминировании!

Шкала VIII (застенчивость) отражает предрасположенност 
к стрессовому реагированию на обычные жизненные ситуации] 
протекающему по пассивно-оборонительному типу. Высоки! 
оценки по шкале отражают наличие тревожности, скованности, 
неуверенности, следствием чего являются трудности в социалі. 
ных контактах.

Шкала IX (открытость) позволяет характеризовать отношг- 
ние к социальному окружению и уровень самокритичности. Вы! 
сокие оценки свидетельствуют о стремлении к доверительно-от 
кровенному взаимодействию с окружающими людьми при высо
ком уровне самокритичности. Оценки по данной шкале могу! 
в той или иной мере способствовать анализу искренности отвс*  
тов обследуемого при работе с данным опросником, что соот> 
ветствует шкалам лжи других опросников.

Шкала X (экстраверсия—интроверсия). Высокие оценки nfl 
шкале соответствуют выраженной экстравертированности лич 
ности, низкие — выраженной интровертироваиности.

Шкала XI (эмоциональная лабильность). Высокие оценки 
указывают на неустойчивость эмоционального состояния, прояв) 
ляющуюся в частых колебаниях настроения, повышенной вон 
будимости, раздражительности, недостаточной саморегуляции, 
Низкие оценки могут характеризовать не только высокую ста! 
бильность эмоционального состояния как такового, но и хоро
шее умение владеть собой.

Шкала XII (маскулинизм — феминизм). Высокие оценки 
свидетельствуют о протекании психической деятельности прей 
мущественно по мужскому типу, низкие — по женскому.
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ІІиріїдок работы. Исследование может проводиться индиви- 
II I II пи чибо с группой испытуемых. В последнем случае не- 
йл*  ми, чтобы каждый из них имел не только персональный 
• ИМ....... пі тного листа, но и отдельный опросник с инструкцией.
Си *■>.  in,i и,ся испытуемые должны так, чтобы не создавать по
їв >i|i\ i другу в процессе работы. Психолог-исследователь 

Е|........... .  цель исследования и правила работы с опрос-
■ікнм Важно при этом достичь положительного, заинтересо- 
Бнн........ .  исследуемых к выполнению задания. Их
•ним и  обращается на недопустимость взаимных консульта
ції н<> ответам в процессе работы и каких-либо обсуждений 
Мрф і «обой. После этих разъяснений психолог предлагает 
■ни < і и ціло изучить инструкцию, отвечает на вопросы, если 
Пін и і иііікли после ее изучения, и предлагает перейти к само- 
ІІііиіі и.ной работе с опросником.

Обработка результатов.
ІІіри.ііі процедура касается получения первичных, или «сы- 

иііеііок. Для ее осуществления необходимо подготовить 
. ...........ніс формы ключей каждой шкалы на основе общего 
. .............іросника (см. приложение 10.3). Для этого в бланках 
■Hl III' I цветных листов, идентичных тем, которыми пользова- 
ІН...........туемые, вырезаются «окна» в клетках, соответствую-
■ні*  ніімсру вопроса и варианту ответа. Полученные таким 
Мрніїїм шаблоны поочередно, в соответствии с порядковым 
і|іі Р"М шкалы, накладываются на заполненный исследуемым 

ин*  ....... лист. Подсчитывается количество отметок (крести-
*»«*■*,  і пинавших с «окнами» шаблона. Полученные значения 
Illi і in а в столбец первичных оценок протокола занятия( фор- 
Ын 10)

Форма 10

Профиль личности

ПРОТОКОЛ ЗАНЯТИЯ

|МЫ|1'|||||, имя, отчество -----------------------------------------------Дата ------------------

»|* Первичная
оценка

Стандартная оценка, баллы

9 8 7 6 5 4 3 2 1
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Номер 
шкалы

Первичная 
оценка

Стандартная оценка, баллы

9 8 7 6 5 4 3 2 1 ‘
VII
VIII ■Ч»
IX
X
XI
XII

Вторая процедура связана с переводом первичных оценок 
в стандартные оценки 9-балльной шкалы с помощью таблицы*  
(табл. 9). Полученные значения стандартных оценок обознача 
ются в соответствующем столбце протокола нанесением услон 
ного обозначения (кружок, крестик или др.) в точке, соответст
вующей величине стандартной оценки по каждой шкале. Сое 
динив прямыми обозначенные точки, получим графическое 
изображение профиля личности.

* В процессе адаптации и модификации была осуществлена стандарти
зация теста на выборке более 200 человек мужского и женского пола в воз
расте от 16 до 30 лет. На основании полученных результатов были рассчи
таны стандартные оценки по 9-балльной шкале. Частота встречаемости стан
дартных оценок по сравнению с исходной формой теста имела незначитель-j 
ные различия: 4, 7, 12, 17, 20, 17, 12, 7, 4 — в исходной форме теста; 4, 6, 
12, 18, 20, 18, 12, 6, 4 — в адаптированном и модифицированном варианте 
(частота дана в процентном выражении). Таким образом, распределение стан
дартных оценок от 1 до 9 баллов остается близким к нормальному.

Анализ результатов следует начинать с просмотра всех от
ветных листов, заполненных исследуемыми, уточняя, какой от
вет дан на первый вопрос. При отрицательном ответе, означаю
щем нежелание испытуемого отвечать откровенно на поставлен 
ные вопросы, следует считать исследование несостоявшимся. 
При положительном ответе на первый вопрос, после обработ- 

-ки результатов исследования, внимательно изучается графиче
ское изображение профиля личности, выделяются все высокие 
и низкие оценки, к низким относятся оценки в диапазоне 1-4 
3 балла, к средним — 4—6 баллов, к высоким — 7—9 баллов. 
Следует обратить особое внимание на оценку по шкале IX, 
имеющую значение для общей характеристики достоверности 
ответов.

Интерпретация полученных результатов, психологическое 
заключение и рекомендации должны быть даны на основе по
нимания сути вопросов в каждой шкале, глубинных связей ис
следуемых факторов между собой и с другими психологически
ми и психофизиологическими характеристиками и их роли в по
ведении и деятельности человека.
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Таблица 9. Перевод первичных оценок в стандартные

ншпностирует опросник FPI? 2. Какие оценки свидетельствуют 
і» /и>< говерности полученных результатов?

ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1

Многофакторный личностный опросник FPI 

(МОДИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА В)
Инструкция испытуемому. На последующих страницах имеется ряд ут- 

•II Р>11 іепий, каждое из которых подразумевает относящийся к Вам вопрос 
н him, соответствует или не соответствует данное утверждение каким-то 
|И ІІҐІІ ІІІІОСТЯМ Вашего поведения, отдельных поступков, отношения к людям, 
ин'inтам на жизнь т. п. Если Вы считаете, что такое соответствие имеет 
hi ' in, то дайте ответ «Да», в противном случае — ответ «Нет». Свой ответ 
і.іі|ііім ируйте в имеющемся у Вас ответном листе, поставив крестик в кле- 
ііі'іку, соответствующую номеру утверждения в вопроснике и виду Вашего 
и....ги. Ответы необходимо дать на все вопросы.

Успешность исследования во многом зависит от того, насколько внима- 
......но выполняется задание. Ни в коем случае не следует стремиться свои- 
...... инетами произвести на кого-то лучшее впечатление, так как ни один 
ні пит не оценивается как хороший или плохой. Вы не должны долго раз- 
ииш опт, над каждым вопросом, а старайтесь как можно быстрее решить,
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Продолжение прилож. Ill I 
какой из двух ответов, пусть весьма относительно, но все-таки кажется Ним 
ближе к истине. Вас не должно смущать, если некоторые из вопросов поки*  і 
жутся слишком личными, поскольку исследование не предусматривает анм 
лиза каждого вопроса и ответа, а опирается лишь на количество ответе 
одного и другого вида. Кроме того, Вы должны знать, что результаты инди
видуально-психологических исследований, как и медицинских, не подлежит 
широкому обсуждению.

Успешной вам работы!
1. Я внимательно прочел инструкцию и готов откровенно ответить 1ІП 

все вопросы анкеты.
2. По вечерам я предпочитаю развлекаться в веселой компании (гости, 

дискотека, кафе и т. п.).
3. Моему желанию познакомиться с кем-либо всегда мешает то, чти 

мне трудно найти подходящую тему для разговора.
4. У меня часто болит голова.
5. Иногда я ощущаю стук в висках и пульсацию в области шеи. »
6. Я быстро теряю самообладание, но и также быстро беру себя в руки,
7. Бывает, что я смеюсь над неприличным анекдотом.
8. Я избегаю о чем-либо расспрашивать и предпочитаю узнавать то, 

что мне нужно, другим путем.
9. Я предпочитаю не входить в комнату, если не уверен, что мое появ

ление пройдет незамеченным.
10. Могу так вспылить, что готов разбить все, что попадет под руку.
11. Чувствую себя неловко, если окружающие почему-то начинают об

ращать на меня внимание.
12. Я иногда чувствую, что сердце начинает работать с перебоями или 

начинает биться так, что, кажется, готово выскочить из груди.
13. Не думаю, что можно было бы простить обиду.
14. Не считаю, что на зло надо отвечать злом, и всегда следую этому.
15. Если я сидел, а потом резко встал, то у меня темнеет в глазах 

и кружится голова.
16. Я почти ежедневно думаю о том, насколько лучше была бы моя 

жизнь, если бы меня не преследовали неудачи.
17. В своих поступках я никогда не исхожу из того, что людям можно 

полностью доверять.
18. Могу прибегнуть к физической силе, если требуется отстоять свои 

интересы.
19. Легко могу развеселить самую скучную компанию.
20. Я легко смущаюсь.
21. Меня ничуть не обижает, если делаются замечания относительно 

моей работы или меня лично.
22. Нередко чувствую, как у меня немеют или холодеют руки и ноги. '
23. Бываю неловким в общении с другими людьми.
24. Иногда без видимой причины чувствую себя подавленным, несчаст

ным.
25. Иногда нет никакого желания чем-либо заняться.
26. Порой я чувствую, что мне не хватает воздуху, будто бы я выпол

нял очень тяжелую работу.
27. Мне кажется, что в своей жизни я очень многое делал неправильно?
28. Мне кажется, что другие нередко смеются надо мной.
29. Люблю такие задания, когда можно действовать без долгих размыш

лений.
30. Я считаю, что у меня предостаточно оснований быть не очень-то 

довольным своей судьбой.
31. Часто у меня нет аппетита.
32. В детстве я радовался, если родители или учителя наказывали дру

гих детей.
33. Обычно я решителен и действую быстро.
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Продолжение прилож. 10.1
11 Я нс всегда говорю правду.
г. ( интересом наблюдаю, когда кто-то пытается выпутаться из не- 

. ...........й истории.
Ш < читаю, что все средства хороши, если надо настоять на своем.
(/ То, что прошло, меня мало волнует.
ill Нс могу представить ничего такого, что стоило бы доказывать кула- 

|ЯЫ11
VI Я не избегаю встреч с людьми, которые, как мне кажется, ищут 

||пр|.1 со мной.
10 Иногда кажется, что я вообще ни на что не годен.
11 Мне кажется, что я постоянно нахожусь в каком-то напряжении

|........рудно расслабиться.
г' Нередко у меня возникают боли «под ложечкой» и различные не-
і... с ощущения в животе.

I і Если обидят моего друга, я стараюсь отомстить обидчику.
II Бывало, я опаздывал к назначенному времени.
'Ill В моей жизни было так, что я почему-то позволил себе мучить жи- 

ЦіІІІІїн'.
10 При встрече со старым знакомым от радости я готов броситься ему 

НИ ПИ40.
47. Когда я чего-то боюсь, у меня пересыхает во рту, дрожат руки 

И ....и
1>. Частенько у меня бывает такое настроение, что с удовольствием бы. 

||..........  видел и не слышал.
1'1 Когда ложусь спать, то обычно засыпаю уже через несколько минут.

ОН, Мне доставляет удовольствие, как говорится, ткнуть носом других 
* Н« ошибки.

PI Иногда могу похвастаться.
і.'.1 Активно участвую в организации общественных мероприятий.
Ii.l. Нередко бывает так, что приходится смотреть в другую сторону, 

міпоі.і избежать нежелательной встречи.
■ I 14 свое оправдание я иногда кое-что выдумывал.

ГіГ>. я почти всегда подвижен и активен.
ІИІ Нередко сомневаюсь, действительно ли интересно моим собеседникам. 

..........я говорю.
Ь7. Иногда вдруг чувствую, что весь покрываюсь потом.
ІіВ. Если сильно разозлюсь на кого-то, то могу его и ударить.
IVI. Меня мало волнует, что кто-то плохо ко мне относится.
(И). Обычно мне трудно возражать моим знакомым.
(ІІ. Я волнуюсь и переживаю даже при мысли о возможной неудаче.
(12. Я люблю не всех своих знакомых.
(ї ї. У меня бывают мысли, которых следовало бы стыдиться.
ill. Не знаю почему, но иногда появляется желание испортить то, чем 

in г восхищаются.
(ill. Я предпочитаю заставить любого человека сделать то, что мне нуж- 

IIU. чем просить его об этом.
66. Я нередко беспокойно двигаю рукой или ногой.
67. Предпочитаю провести свободный вечер, занимаясь любимым делом, 

и не развлекаясь в веселой компании.
68. В компании я веду себя не так, как дома.
69. Иногда, не подумав, скажу такое, о чем лучше бы помолчать.
70. Боюсь стать центром внимания даже в знакомой компании.
71. Хороших знакомых у меня очень немного.
72. Иногда бывают такие периоды, когда яркий свет, яркие краски, силь-

III.III  шум вызывают у меня болезненно неприятные ощущения, хотя я вижу, 
........а других людей это так не действует.

73. В кампании у меня нередко возникаегг желание кого-нибудь оби 
іК’ііі или разозлить.
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Продолжение прилож. 10 I
74. Иногда думаю, что лучше бы не родиться на свет, как только пред

ставлю себе, сколько всяких неприятностей возможно придется испытан, 
в жизни.

75. Если кто-то меня серьезно обидит, то получит свое сполна.
76. Я не стесняюсь в выражениях, если меня выведут из себя.
77. Мне нравится так задать вопрос или так ответить, чтобы собеседник 

растерялся.
78. Бывало откладывал то, что требовалось сделать немедленно.
79. Не люблю рассказывать анекдоты или забавные истории.
80. Повседневные трудности и заботы часто выводят меня из равновесия,
81. Не знаю куда деться при встрече с человеком, который был в ком

пании, где я вел себя неловко.
82. К сожалению, отношусь к людям, которые бурно реагируют даже 

на жизненные мелочи.
83. Я робею при выступлении перед большой аудиторией.
84. У меня довольно часто меняется настроение.
85. Я устаю быстрее, чем большинство окружающих меня людей.
86. Если я чем-то сильно взволнован или раздражен, то чувствую это 

как бы всем телом.
87. Мне докучают неприятные мысли, которые назойливо лезут в голову,!
88. К сожалению, меня не понимают ни в семье, ни в кругу моих зна

комых.
89. Если сегодня я посплю меньше обычного, то завтра ре буду чувств 

вовать себя отдохнувшим.
90. Стараюсь вести себя так, чтобы окружающие опасались вызвать мои 

неудовольствие.
91. Я уверен в своем будущем.
92. Иногда я оказывался причиной плохого настроения кого-нибудь иЗ 

окружающих.
93. Я не прочь посмеяться над другими.
94. Я отношусь к людям, которые «за словом в карман не лезут».
95. Я принадлежу к людям, которые ко всему относятся достаточно 

легко.
96. Подростком я проявлял интерес к запретным темам.
97. Иногда зачем-то причинял боль любимым людям.
98. У меня нередки конфликты с окружающими из-за их упрямства.
99. Часто испытываю угрызения совести в связи со своими поступками,
100. Я нередко бываю рассеянным.
101. Не помню, чтобы меня особенно опечалили неудачи человека, кото-j 

рого я не могу терпеть.
102. Часто я слишком быстро начинаю досадовать на других.
103. Иногда неожиданно для себя начинаю уверенно говорить о таких 

вещах, в которых на самом деле мало что смыслю.
104. Часто у меня такое настроение, что я готов взорваться по любому 

поводу.
105. Нередко чувствую себя вялым и усталым.
106. Я люблю беседовать с людьми и всегда готов поговорить и со зна-1 

комыми и с незнакомыми.
107. К сожалению, я зачастую слишком поспешно оцениваю других 

людей.
108. Утром я обычно встаю в хорошем настроении и нередко начинаю 

насвистывать или напевать.
109. Не чувствую себя уверенно в решении важных вопросов даже пос-: 

ле длительных размышлений.
110. Получается так, что в споре я почему-то стараюсь говорить громче 

своего оппонента.
111. Разочарования не вызывают у меня сколь-либо сильных и дли

тельных переживаний.
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Продолжение прилож. 10.1 
II? Бывает, что я вдруг начинаю кусать губы или грызть ногти. 
Ill Наиболее счастливым я чувствую себя тогда, когда бываю один, 
ill Иногда одолевает такая скука, что хочется, чтобы все перессори- 

|И • друг с другом.
........ у Вас проверить, на все ли вопросы даны ответы. Благодарю Вас. 

11 и доброго!
ПРИЛОЖЕНИЕ 10.2

Ответный лист
♦ tool IIIII, имя, отчество Дата -----------------

Ли Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет

20 39 58 77 96

1 21 40 59 78 97

22 41 60 79 98

1 23 42 61 80 99

24 43 62 81 100

25 44 63 82 101

26 45 64 83 102

27 46 65 84 103

28 47 66 85 104

29 48 67 86 105

1 30 49 68 87 106

31 50 69 88 107

32 51 70 89 108

1 33 52 71 90 109

34 53 72 91 НО

35 54 73 92 111

и, 36 55 • 93 112

37 56 75 94 113

г 38 57 76 95 114
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ПРИЛОЖЕНИЕ ІО.Л

Ключ
Ответы по номерам вопросов

Номер 
шкалы

Название шкалы и количество 
вопросов да нет

I Невротичность
17

4, 5, 12, 15, 22,
26, 31, 41, 42,
57, 66, 72, 85,
86, 89, 105

49 I

II Спонтанная 
агрессивность

13

32, 35, 45, 50,
64, 73, 77, 93,
97, 99, 103, 112,
114

99

III Депрессивность
14

16, 24, 27, 28,
30, 40, 48, 56,
61, 74, 84, 87,
88, 100

— 1

IV Раздражительность
11

6, 10, 58, 69, 76,
80, 82, 102, 104,
107, 110

—

V Общительность
15

2, 19, 46, 52, 55,
94, 106

3, 8, 23,
53, 67, 71,
79, 113

VI Уравновешенность
10

14, 21, 29, 37, 38,
59, 91, 95, 108, 111

—

VII Реактивная 
агрессивность

10

13, 17, 18, 36, 39,
43, 65, 75, 90, 98

VIII Застенчивость
10

9, 11, 20, 47, 60,
70, 81, 83, 109

33

IX Открытость
13

7, 25, 34, 44, 51,
54, 62, 63, 68, 78,
92, 96, 101

— я

X Экстраверсия— 
интроверсия

12

2, 29, 46, 51, 55,
76, 93, 95, 106, 
НО

20, 87

XI Эмоциональная 
лабильность

14

24, 25, 40, 48, 80,
83, 84, 85, 87, 88,
102, 112, 113

59

XII Маскулинизм— 
феминизм

15

18, 29, 33, 50, 52,
58, 59, 65, 91, 104

16, 20, 3|
47, 84
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ЗАДАНИЕ 11 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ 

БИОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Вводные замечания. Биографический метод представляет 
іибоіі метод синтетического описания человека как личности 
и субъекта деятельности. В настоящее время он является єдин
ії ценным методом, который позволяет изучить ЛИЧНОСТЬ в про
цессе развития. Биографический метод — исторический и одно
временно генетический, так как позволяет проследить динамику 

і и щепного пути. Недостатки этого метода — описательность и 
ініцверженность прошлого ошибкам памяти — могут быть скор
ректированы более объективными данными комплексного ис- 
| н тования личности.

Разработка биографического метода относится к первой 
ірети XX в. Первое комплексное биографическое исследование, 

• •ЧП.І гывающее все возрастные этапы и сферы жизни человека, 
низано с именем Шарлоты Бюллер. В советской психологии 

і ному методу впервые обратился Н. А. Рыбников, подчерки- 
н пиний, что использование биографического метода играет су- 
ІІН І гвенную роль в понимании общего потенциала человека.

Развитие биографического метода имеет важное значение 
и і истеме становления человекознания и комплексного психоло- 
I Нисского изучения человека как индивида, личности, субъекта 
и ительности, начатого академиком Б. Г. Ананьевым в 1968 г. 

и продолженного его учениками Н. В. Логиновой, Н. М. Вла- 
IIIмировой, Л. А. Головей и др.

Предметом биографического метода является жизненный 
1 и—история личности и субъекта деятельности. Источниками 

Эпиграфической информации выступает сам изучаемый человек 
и события окружающей его среды.

Цель занятия. Составление характеристики личности на ос- 
ііпіі.інии биографического метода, который включает следую
щие разделы:

I Данные жизненного пути.
Ступени социализации (ясли, детский сад, школа, вуз 

и г. Д.).
3 Среда развития (места жительства, учебные учреждения 

И т. д.).
I Интересы и любимые занятия в разные периоды жизни.

Г> Состояние здоровья (в том числе перенесенные заболева
нии).

Оснащение. Формализованная биографическая анкета* (см. 
Приложение 11).

’ В основу занятия положены анкеты и разработки по квантификации 
и ф'фмализации биографического метода, предложенные Н. В. Логиновой 
н 1'1/6 г. и разработанные ею в ходе реализации комплексного лонгитюдно- 

I II in следования студентов, проводимого психологами ЛГУ.
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Порядок работы. Для выполнения задания участники деляї 
ся на пары, в которых один выполняет роль експериментатори, 
а другой роль испытуемого. Испытуемому предлагается биоі 
рафическая анкета и дается следующая инструкция: «Прошу 
Вас как можно подробнее рассказать историю Вашей жизни 
в какой семье Вы родились, как прошло Ваше детство, как 
жила Ваша семья, как ее члены относились друг к другу. Ка 
ковы Ваши самые ранние воспоминания? Желательно, чтобы 
рассказали о том времени, когда Вы учились в школе: что Вам 
там нравилось и что не нравилось. Как в это время складыва 
лись Ваши отношения с родителями? Кто были Ваши друзья? 
Чем Вы интересовались и что думали о будущей жизни? Мы 
хотели бы также, чтобы Вы рассказали о том, как Вы жили, 
став взрослым человеком, как выбирали профессию, каким об
разом Вы проводили свободное время. Расскажите о том, что 
представляется Вам наиболее интересным и важным. Каковы 
Ваши жизненные планы?»

Обработка результатов предполагает составление хроноло 
гической таблицы личностного развития, куда в хронологичс 
ском порядке выписываются из всех вопросов задания даты, 
упомянутые испытуемым, события, связанные с этими датами, 
и переживания, сопровождающие их (форма 11).

Хронологическая таблица личностного развития

Форма П 
ПРОТОКОЛ ЗАНЯТИЯ

Фамилия, имя, отчество ---------------------------------------------  Дата --------------- I
Профессия ---------------------------------------------------

Основные даты События Переживания

Далее ответы обрабатываются методом контент-анализа.
Интерпретация результатов предполагает анализ:
— социальной ситуации развития личности;
— основного фона эмоциональных переживаний в разные 

периоды развития;
— ценностных ориентаций, направленности, интересов, тен

денций, среды общения, социальной активности личности;
— основных конфликтов и движущих сил развития лично 

сти.
Контрольные вопросы. 1. Какова суть биографического ме 

года? 2. В чем состоят основные достоинства и недостатки это
го метода?
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ПРИЛОЖЕНИЕ It

Формализованная биографическая анкета

Hain рождения................................. Место рождения .

Н" н Фамилия, имя, отчество.................................. .................................................
|ні рождения .... Образование................... Профессия..............................

1 ■ ............. ..... ....... ............... 1 і—

Мчи, Фамилия, имя, отчество................................................................................ ...
I» і рождения .... Образование................... Профессия..............................

І І Іереезжали ли Вы на новое место жительства?

№
п/п Куда? Когда? С кем?

В каком году Вы стали октябренком-----------------------------
пионером ---------------------------------
комсомольцем --------------------------
членом партии --------------------------

і Какие общественные поручения Вы выполняли?

•1/Н Общественное поручения Организация Когда?

•1 Приходилось ли Вам выступать по радио-----------------------------------------

по телевидению ------------------------------

в прессе-----------------------------------------
на собраниях ----------------------------------

її глп да, то укажите, в какой период жизни, в каком году и сколько раз).
!>. Участвовали ли Вы в выставках научного, технического, художествен- 

іі'іііі творчества, смотрах, конкурсах, спортивных соревнованиях, КВН? (Если 

ни, то перечислите и укажите, в каком году.) -------------------------------------------

б. Назовите Ваши любимые и нелюбимые школьные предметы в разных 
' >|песах. (Если их несколько, перечислите в порядке привлекательности.)
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7. Участвовали ли Вы в каком-либо кружке, секции, клубе и в каком 
году?

Класс Любимый предмет Нелюбимый предмет

1

10

8. Перечислите Ваши любимые занятия и увлечения и укажите, в ка 
кие годы это было.

9а. Назовите Ваши любимые литературные произведения.

№ 
п/п

Название произведения, 
автор

Когда прочитали 
впервые? Сколько раз читали?

Подчерк 
сих пор

96. 
научно-г

ните названия тех произг 
и содержание которых з< 
Назовите Ваши любимые 
юпулярные).

ведений, над которыми 
1НОВО переживаете.
фильмы (документаль

Вы размышляете д(

ные, художественные

№ 
п/п Название фильма Когда смотрели 

впервые? Сколько раз смотрели?

Подчеркните названия тех фильмов, которые произвели на Вас наибольшее 
впечатление, о которых Вы долго думали.

9в. Назовите Ваши любимые театральные спектакли.

№
п/п Название спектакля Когда смот

рели впервые?
Сколько раз 
смотрели? Режиссер Театральный]

коллектив І

Подчеркните названия тех спектаклей, которые произвели самое сильно! 
впечатление.

9г. Перечислите, какие художественные выставки Вы посещали, в каком 
году это было. (Если Вы многократно посещали какой-либо художествен! 
ный музей, то укажите в какие годы?)
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10. Совершали ли Вы поездки за пределы места жительства (походы, 
ні курени, командировки, путешествия)? (Если да, то укажите куда, с кем 

« и каком году.)

II. Когда, чем и как долго Вы болели? Находились ли Вы дома или 
і..... льиице?

12. Назовите хотя бы инициалы тех людей, с которыми Вы поддержи- 
II I >н| дружеские отношения, проводили досуг, к которым обращались за 
Пиггом, помощью, поддержкой и укажите позицию старшинства: старше >; 

и іпдше <; ровесник =.

Инициалы Пол Возраст Род занятий Когда? Позиция 
старшинства

13. Укажите периоды или моменты собственной жизни, которые Вы
>'нігнете счастливыми и те, которые считаете несчастливыми. Датируйте их 
к кратко опишите, почему Вы так расцениваете эти периоды. (Ориентиро- 
..... io счастливый период можно понимать, как отрезок жизни, когда все 
ищуманное удавалось совершить. Вы переживали чувство удовлетворения 
...... . делами, окружающим миром, у Вас преобладало радостное настрое-

HIII и Вы жили насыщенной жизнью. Противоположное — как несчастливый 
ІН'рнод.)

І Іапишнте свое мнение по поводу счастливого и несчастливого периодов.

14. Кратко опишите или хотя бы перечислите те факты собственной
• ниш, которые Вы считаете событиями. Укажите даты событий и отметьте,
• in .'i.i Вы осознавали значимость этих событий для Вашей судьбы — сразу 
*|. спустя время или теперь? Напишите, что Вы понимаете под событием.

15. Каковы Ваши представления и прогнозы относительно собственного 
будущего? Как Вы представляете учебу, карьеру, личную жизнь, досуг, быт 
и т. д.? Каковы пределы обозримости будущего для Вас? На сколько ме-
• IIIIVII (лет) вперед Вы можете предвидеть свою судьбу в целом и по
■ и и льным ее направлениям? Обратите внимание, что вопрос стоит не о Ва
нин жизненных планах, а о Вашем представлении и предсказаниях того
• II 1,1 жизни, который, вероятнее всего, будет иметь место в Вашем будущем.
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II. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА:

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ. 
НАВЫКИ ЧТЕНИЯ И РЕЧЕИЗЛОЖЕН ИЯ. 

ПРОФОРИЕНТИРОВАННОСТЬ

ЗАДАНИ Е 12
ОЦЕНКА ВНИМАНИЯ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

Вводные замечания. Изучение развития интеллектуальных 
функций позволяет раскрывать актуальные и потенциальные 
возможности учащегося и осуществлять психокоррекционную 
работу с детьми. Исследование уровня развития младшего 
школьника является чрезвычайно важным, так как в это время 
происходит переход от дошкольного обучения к систематиче
скому обучению в школе, который и обеспечивает ускоренное 
развитие всех познавательных функций.

В возрастной психологии определение уровня развития раз
личных характеристик интеллекта требует как сложной органи
зации самого процесса их изучения, так и специфической обра
ботки данных эксперимента. Сложность организации выражена 
в первую очередь в подборе групп испытуемых, различия меж
ду которыми классифицируются по какому-либо признаку (воз^ 
раст, пол и др.). Второй особенностью организации экспери 
ментов является то, что при наличии нескольких групп испыту 
емых необходимо соотнесение всех результатов эксперимен 
тального исследования между собой. Заметим, что с целью 
получения таких сопоставимых результатов все исследования 
по изучению познавательных функций необходимо проводить 
поэтапно. На первом этапе требования по использованию мето
дических приемов изучения функциональных характеристик не 
отличаются от требований, предъявляемых к методам и про
цедуре их исследования в области общей и экспериментальной 
психологии. Второй этап исследования, имеющий целью опре
деление уровня развития интеллектуальных функций предполаі 
гает, что в результате специальной статистической обработки 
данных получают единый интегральный показатель, наиболее 
адекватно отражающий исследуемую психическую функцию и 
характеризующий ее уровень и продуктивность. На основе 
этого показателя возможно соотнесение полученных данных пс 
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і і инам группам испытуемых. Для получения единого, инте- 
Ч'ні.ного показателя необходимо провести первичную обра
нні к у данных, зафиксированных по каждой методике отдельно.

I и.ня первичная обработка заключается в сведении абсолют
нії. значений разных показателей, зарегистрированных в мето- 
ІІИЧ-, в условные оценки — баллы, полученные путем обычного 
шкалирования. Наконец, на третьем этапе работы для решения 
‘іі.і'і, связанных с изучением интериндивидуальных особенно-
“II интеллектуальных функций ребенка, необходима специ- 

• и.пая математико-статистическая обработка эксперимен- 
| і и,пых данных, предполагающая получение сопоставимых 
в, жду собой результатов исследования разномодальных харак- 
“рнстик путем перевода интегрального показателя успешности
II I шатия отдельных свойств функции в шкальные оценки. 
II результате такой обработки экспериментальных данных мы 
приобретаем возможность анализировать результаты исследо- 
н шия с точки зрения половозрастных и индивидуально-типиче- 

■ I их особенностей.
ОПЫТ 1

Цель. Оценка устойчивости внимания.
Оснащение опыта. Стандартный бланк теста «Корректур- 

нпи проба» (см. приложение 12.1) и секундомер.
На бланке в случайном порядке напечатаны некоторые бук- 

НІ.І русского алфавита, в том числе буквы «к» и «р»; всего 
Ч)()() знаков, по 50 букв в каждой строчке.

Порядок работы. Исследование необходимо проводить ни
ні пидуально. Начинать нужно, лишь убедившись, что у испы- 

| .| мого есть желание выполнять задание. При этом у испы- 
Ц'смого не должно создаваться впечатление, что его экзамену- 
пт Испытуемый должен сидеть за столом в удобной для вы
полнения данного задания позе. Экспериментатор выдает ему 
(иі.ііік «корректурной пробы» и суть задания разъясняет сле
ші ицей инструкцией: «На бланке напечатаны буквы русского 
і іфавита. Последовательно рассматривая каждую строчку, 
“іьіскивайте буквы „к” и „р” и зачеркивайте их. Задание нуж- 
|ц і выполнять быстро и точно». Испытуемый начинает работать 
ни команде экспериментатора. По истечении 10 мин отмечает- 
I и последняя просмотренная буква.

Обработка результатов.
1. Экспериментатор сверяет результаты в корректурных 

бланках испытуемого с программой— ключом к тесту (см. при
ложение 12.2).

2. В протокол занятия (форма 12а) вносятся следующие 
піпньїе: общее количество просмотренных букв за 10 мин, ко
личество правильно вычеркнутых букв за время работы, коли- 
ЧССТВО букв, которые необходимо было вычеркнуть.
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ПРОТОКОЛ ЗАНЯТИЯ

Учащийся
Возраст--------------------------------- Пол ----------------------------------

Форма 12а]
Опыт 1. Оценка устойчивости внимания («корректурная проба»)

Показатели Результаты

Количество просмотренных за 10 мин букв
Количество правильно вычеркнутых букв
Количество букв, которые необходимо 
было вычеркнуть
Точность выполнения задания, %
Оценка точности, баллы
Оценка продуктивности, баллы
Оценка устойчивости внимания, баллы

3. Рассчитываются продуктивность внимания, равная коли 
честву просмотренных букв за 10 мин, и точность, вычисления! 
по формуле

К- . 100%,

где К — точность, п — количество букв, которые необходимс 
было вычеркнуть, т— количество правильно вычеркнутых зі 
время работы букв.

4. С целью получения интегрального показателя устойчиво 
сти внимания необходимо оценки точности и продуктивности пе 
ревести в соответствующие баллы с помощью специальной таб< 
лицы, полученной путем обычного шкалирования (табл. 10). 1

Таблица 10. Оценка устойчивости внимания в баллах

Продуктивность Точность Продуктивность Точность J

знаки баллы % баллы знаки баллы % баллы.

< 1011 1 < 70 1 2660—2825 16 84—85 121
1010—1175 3 70—72 2 2825—2990 17 85—87 13
1175—1340 5 72—73 3 2990—3155 18 87—88 14
1340—1505 7 73—74 4 3155—3320 19 88—90 15
1505—1670 9 74—76 5 3320—3485 20 90—91 16]
1670—1835 10 76—77 6 3485—3650 21 91—92 17
1835—2000 11 77—79 7 3650—3815 22 92—94 18
2000—2165 12 79—80 8 3815—3980 23 94—95 20]
2165—2330 13 80—81 9 3980—4145 24 95—96 22
2330—2495 14 81—83 10 4145—4310 25 96—98 24
2495—2660 15 83—84 11 > 4310 26 > 98 26
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!>. Рассчитывается интегральный показатель устойчивости 
пни мания (А) по формуле

Д = В + С,
где /У и С — балльные оценки продуктивности и точности соот- 
III'к твенно.

Для сопоставления данных по устойчивости внимания с дру
ці мп свойствами аттенционной функции необходимо вновь осу- 
пт і вить перевод интегрального показателя устойчивости вни- 
мниия в шкальные оценки по специальной таблице (табл. И).

Таблица 11. Шкала для перевода показателей свойств внимания
в сопоставимые шкальные оценки

ill я 

a S х“
1 ■ ж

Устойчи
вость 

внимания

Переклю
чение 

внимания
Объем 

внимания
Ш

ка
ль


ны

е о
це

н
ки

, ба
лл

ы

Устойчи
вость 

внимания

Переклю
чение 

внимания
Объем 

внимания

19 >50 >217 <115 9 25—27 172—182 215—235
18 — — — 8 23—24 158—172 235—265
17 48—49 214—217 115—125 7 20—22 149—158 265—295
16 46—47 211—214 125—135 6 16—19 142—149 295—335
15 44—45 208—211 135—145 5 14—15 132—142 335—375
14 39—43 205—208 145—155 4 12—13 122—132 375—405
13 36—38 201—205 155—165 3 9—11 114—122 405—455
12 34—35 195—201 165—175 2 — 110—114 —
II 31—33 189—195 175—195 1 — — —
К) 28—30 182—189 195—215 0 <9 <110 >455

о п ы т 2

Цель. Оценка объема динамического внимания.
Оснащение опыта. Таблицы Горбова — четыре таблицы раз

мером 35x35 см, где в каждой клетке в случайном порядке 
рп (бросаны числа от 1 до 25 (см. приложение 12.3), секундомер 
и указка. Для записи результатов задания нужно заранее под- 
.... шить протокол (форма 126).

Форма 126
Опыт 2. Оценка объема внимания

Номер 
таблицы Время поиска цифр, с

1
2
3
4
у
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Порядок работы. В первую очередь экспериментатор дол 
жен сформировать у испытуемого желание выполнять задание 
Исследование проходит индивидуально. Испытуемый должен 
находиться на таком расстоянии от вертикально расположенной 
таблицы, чтобы видеть ее целиком. Испытуемый приступает 
к выполнению задания после устной инструкции: «На таблицах 
нарисованы цифры от 1 до 25. Необходимо как можно быстрее 
найти и показать указкой все цифры». Экспериментатор фик
сирует и заносит в протокол время выполнения задания ио 
каждой из четырех таблиц.

Обработка результатов.

1. Подсчитывается общее время поиска цифр по всем четы
рем таблицам.

2. Для целей последующего сопоставления данных по объ
ему внимания с другими характеристиками аттенционной функ
ции осуществляется перевод показателей объема внимания 
в шкальные оценки (см. табл. 10).

ОПЫТ 3

Цель. Оценка переключения внимания.
Оснащение опыта. Таблица Горбова — Шульте размером 

49X49 см с цифрами от 1 до 25 черного и от 1 до 24 красного 
цвета (см. приложение 12.4), секундомер и указка. Обязатель
но заранее подготовить протокол с целью регистрации в нем 
времени и ошибок при поиске цифр (форма 12в).

Порядок работы. Занятие проводится индивидуально с каж
дым испытуемым. Перед испытуемым вертикально на столе 
устанавливается черно-красная таблица, дается указка и сооб
щается инструкция: «На таблице 25 черных цифр от 1 до 25 
и 24 красные цифры от 1 до 24. Нужно показывать и называть 
черные цифры в возрастающем порядке от 1 до 25, а красные — 
в убывающем порядке от 24 до 1. Необходимо вести счет попе
ременно: сначала называть черную цифру, потом красную, за
тем вновь черную, а за ней красную до тех пор, пока счет не 
будет окончен. Выполнять задание нужно быстро и без оши
бок». Экспериментатор в протоколе фиксирует время отдельно 
по каждому из пяти этапов (по 10 цифр на каждый этап) и 
ошибки испытуемого следующих типов: замена порядка — ошиб
ка, при которой испытуемый цифры, называемые им в возра
стающем порядке, начинает называть в убывающем порядке, 
и наоборот; замена цифры — изменение ее порядкового номе
ра: вместо 23 называет 21; замена цвета — вместо черной на
зывает и показывает цифру красного цвета.
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Форма 12в

Опыт 3. Оценка переключения внимания

ї ї ні грация времени (/) 
по этапам, с

Черные 
цифры

Регистрация 
ошибок

Красные 
цифры

Регистрация 
ошибок

1 24
2 23

1 *1 3 22
4 21
5 20

6 19
7 18

'll 8 17
9 16

10 15

11 14
12 13

'ill 13 12
14 11
15 10

16 9
17 8

'iv 18 7
19 6
20 5

21 4
22 3

'v 23 2
24
25

1

Обработка результатов.

1. Рассчитывается общий показатель переключения внима
нии, равный сумме показателей по пяти этапам. Для его вы
числения необходимо определить успешность выполнения зада
нии «поиск цифр с переключением» для каждого этапа отдель
но. Единый оценочный критерий, отражающий показатель пе
реключения внимания, равен времени поиска цифр с учетом 
іинершенньїх ошибок. Он рассчитывается по формуле

А = Т — С,
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ю
Этапы

I | II | III | IV I V

Таблица 12. Балльная оценка времени переключения внимания

время, t балл время, t балл время, t балл | время, і балл время, t балл

<16 44 <29 44 <32 44 <28 45 <30 44
16—21 43 29—34 43 32—40 43 28—34 44 30—34 43
21—26 42 34—39 42 40—48 42 34—39 43 34-38 42
26—30 41 39—44 41 48—56 41 39—45 42 38—42 41
30—35 40 44—49 40 56—64 40 45—50 41 42—46 40
35—40 39 49—54 39 64—72 39 50—56 40 46—50 39
40—45 38 54—59 38 72—76 38 56—62 39 50—54 38
45—50 37 59—64 37 76—84 37 62—67 38 54—58 37
50—54 36 64—69 36 84—92 36 67—73 37 58—62 36
54—59 35 69—74 35 92—100 35 73—78 36 62—66 35
59—64 34 74—79 34 100—108 34 78—84 35 66—70 34
64—69 33 79—84 33 108—116 33 84—90 34 70—74 33
69—74 32 84—89 32 116—124 32 90—95 33 74—78 32
74—78 31 89—94 31 124—132 31 95—101 32 78—82 31
78—83 30 94—99 30 132—140 30 101—106 31 82—86 30
83—88 29 99--104 29 140—148 29 106—112 30 86—90 29
88—93 28 104—109 28 148—156 28 112—118 29 90—94 28
93—98 27 109—114 27 156—164 27 118—123 28 94—98 27
98-102 26 114-119 26 164—172 26 123—129 27 98—102 26

102—107 25 119--124 25 172-180 25 129—134 26 102—106 25
107—112 24 124—129 24 180—188 24 134--140 25 106—110 24
112—117 23 129—134 23 188—196 23 140--146 24 110—114 23
>117 22 134—139

>139
22
21

>196 22 146—151
>151

23
22

114—118
118—122
> 122

22
21
20



і и I показатель переключения внимания, Т и С — балльные 
ни нки времени и ошибок соответственно.

Ь.ілльньїе оценки времени и ошибок по переключению вни- 
•I ііііг.і даны в табл. 12 и 13.

Для сопоставления межмодальных аттенционных характе- 
....... необходимо осуществить перевод индивидуального по
їм геля переключения внимания в шкальные оценки (см.

10).
Анализ экспериментальных данных имеет смысл осуществ- 

І НІ. в нескольких направлениях. Во-первых, необходимо в ре- 
ипі.тате сопоставления данных сделать вывод о наличии или 
и угствии возрастных различий по обследуемым группам в це- 
|пм Во-вторых, следует решить вопрос о степени выраженно- 

ІНІ индивидуальных различий, т. е. в какой мере отличаются 
і шпые, полученные при обследовании одного испытуемого, от 

і ргдиегрупповых показателей. И наконец, в-третьих, если мы 
ИМоем экспериментальные данные по развитию других харак- 
н ристик внимания, можно осуществить интериндивидуальный 
ні їлиз, соотнеся между собой величины шкальных оценок по 
їм 1./И1ЧНЫМ свойствам внимания.

Контрольные вопросы. 1. Каковы процедуры опытов по изу- 
•іі'ііию объема и устойчивости внимания? 2. На основании ка
пп оценок можно сопоставить межмодальные характеристики 
ппимания? 3. Какие виды ошибок регистрируются при исследо- 
п і нии переключения внимания?

Таблица 13. Балльная оценка ошибок переключения внимания

Итапы

Ко
ли

че
с

тв
о о

ш
и

бо
к

Ошибки, баллы

цвета числа поряд
ка

1 2 2 4
1 2 4 6 8

3 6

1 1,5 1,5 4,5
2 3 3 6

II 3 4,5 4,5
4 6 7,5

111 1 1 1 1
2 2 2 4

Этапы

Ко
ли

че
с

тв
о о

ш
и

бо
к

Ошибки, баллы

цвета числа поряд
ка

III 3
4—5

3
6

3 6

1 2 1,5 2
IV 2 5 3

3 8 8

1 2 1,5 2
V 2 5 3

3 8 8
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ПРИЛОЖЕНИЕ J,

«Корректурная проба»
оенаисмвыгутжбшряцплкдзюхэчфшьйоенаисмвыгутжбшряцп 
лкдзюхэчфшьйтжбшряцплкдзюхэчфыиййщыохэчфцплкдзтжб 
смвыгутжбшяроецаицплкдзюхэчфшьйтжбшряцплкдзюхэчфш 
оенаисмвыгуцплкздтжбшряюхзчфьщйюхэчфьйщаплктжбшдз 
тжбшрясмвыгуоенаицплкдзюхэчфряыцьйшьйюхэчфцплкдзтж 
смвыгуттжбшяроенаицплкдзюхэчфшьйтжбряцплкдзюхэчфш 
йшьюфчэкюздклпцяршбжтугывмсианеосмвыугоенаитжбшряцп 
тжбшрясмвыгуоенаицплкдзюхэчфряыцьйщьйюхэчфцплкдзтж 
смвыгутжбшяроенаицплкдзюхэчфшьйтжбшряцплкдзюхэчфш 
йшьфчэхюздклпцяршбжтугывмсианеосмвыугоенаитжбшряцп 
тжбшрясмвыгуоенаицплкдзюххэчфряыцьйщьйюхэчфцилкдздтж 
смвыгутжбшяроенаицплкдзюхэчфщьйтжбшряцплкдзюхэчфш 
йщьфчэхюздклпцяршбэтугывмсианеосмвыугоенаитжбшряцп 
оенаисмвыгутжбшряцплкдзюхэчфшьйоенаисмвыугтжбярцпш 
тжбшрясмвыгуоенаисцплкдзюхэчфряыцьйщыохэчфцплкдзтж 
йщьфчэхюздклпцяршбжтугывмсианеосмвыугоенаитжбшряцп 
оенаисмвыгутжбшряцплкдздхячфшьйоенаисмвыугтжбярцпш 
тжбшрясмвыгуоеиаицплкдзюхэчфряьщьйщьйщьйюхэчфцплкд 
йщьфчэхюздклпцяршбжтугывмсианеосмвыугоенаитжбшряцп 
оенаисмвыгутжбшряцплкдзюхэчфшьйоенаисмвыугтжбярцпш 
тжбшряцплкздюхчэфьшйсмвыгуоенаийыцюхэифцплкдзтжбря 
ряцплкдзюхэчфшьйшьйюхэчфцплкдзяршбжтсмвыгуианеосмт 
оенаисмвыгутжбшряцплкдзюхэчфшьйоенаисмвыугтжбярцпш 
тжбшряцплкздюхчэфыцйсмвыгуоенаийьшюхэчфцплкдзтжбря 
ряцплкдзюхэчфшьйшьйюхэчфцплкдзяршбжтсмвыгуианеосмт 
цплкдзюхэчфшьйтжбршясмвыгуоенаисмвыгутжбшряцплкдзй 
оенаисмвыгутжбшряцплкдзюхэчфшьйоенаисмвыугтжбярцпш 
тжбшрядплкздюхчэфьшисмвыгуоенаийыцюхэчфшплкдзтжбря 
цплкдзюхэчфщьйтжбршясмвыгуоенаисмвыгутжбшряцплкдзй 
ряцплкдзюхэчфшьишьйюхэчфцплкдзяршбжтсмвыгуианеосмт 
оенаисмвыгутжбшряцплкдзюхэчфшьйоенаисмвыугтжбярцпш 
тжбшряцплкздюхчэфьюсмвыгуоенаийыцюхэчфцплкдзтжбря 
цплкдзюхэчфшьйтжбршясмвыгуоенаисмвыгутжбшряцилкдзй 
ряцплкдзюхэчфщьйщьйюхэчфцплкдзяршбжтсмвыгуианеосмт 
оенаисмвыгутжбшряцплкдзюхэчфшьйоенаисмвыугтжбярцпш 
тжбшряцплкздюхчэфьшйсмвыгуоенаийыцюхэчфцплкдзтжбря 
цплкдзюхэчфщьйтжбршясмвыгуоенаисмвыгутжбшряцплкдзй 
ряцплкдзюхэчфшьйщьйюхэчфцплкдзяршбжтсмвыгуианеосмт 
оенаисмвыгутжбшряцплкдщюхэчфщьпоенаисмвыугтжбярцпш 
цплкдзюхэчфшьйтжбршясмыгуоенаисмвыгутжбшряцплкдзй
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12.2

Ключ

н«и н имвыгутжбщряцпзлкдзюхэчфшьйоенаисмвыгутжбшляцп 
ш і пихэчфшьйтжбшряцплкдзюхэчфьшййщьюхэчфцплкдзтжб 

і мни! утжбшяроецаицплкдзюхэчфшьйпжжбряцпллкдзюхэчфш 
■и и икмвыгуцплкздтжбшряюхэчфьшйюхэчфьйшаплктжбшдз 
......ирясмвыгуоенаицплкдзюхэчфряьшьйшьйюхэчфцплкдзтж 
і miii.Ii тужбшяроенаицплктзюхэчфшьйтжжшряцплкдзюхэчфш 
пни |.фчэкюздклпняршбжтугывмсианеосмвыугоенаитжбшряцп 
і №....рясмвыгуоенаицплкдзюхэчфряьшьйшьйюхэчфцплкдзтж

I мшлутжбшяроенаисцплкдзюхэчфшьйтжбшряцплкдзюхэчфш 
пин |||'нхюздклпцяршбжтугывмсианеосмвыугоенаитжбшряцп 
........рясмвыгуоенаицплкдзюхэчпряыцьйщьйюхэчфцилкдзэж

■ мпигугжбшяроенаицплккдзюхэчфщьйтжбшряцплкдзюхэчфш 
пни ф'ихюздклпцяршюэтугывмсианеосмвыугоенаитжбшряцп 
 ц|смвыгутжбшряцплкдзюхэцфшьйоенаисмвыуетжбярцпш
• и 'ипрясмвыгуоенаицплкдзюхэчфряьшьйщьйюхэчфтплкдзтж 
|'||||.фчэхьюздклпцяршбжтугывмсианеосмвыгуоенаитжбшряцп
■ ||’11||исмвыгутжбшряцплкдздхячфшьйоенаисмвыугтжбярцпш
' 1'<||||рясмвыгуоенаицплкдзюхэчфряъщьйщьйщьйюхэчфцплкд 
||ц||.|||чэхюздклпцяршбжтугывмсианеосмвыукоенаитжбшряцп 
|||'11писмвыгутжбшряцплкдзюхэмчфшьйоенаисмвыуктжбярцпш 
і и ііінряцплкздюхчзфьшйсмвьігуоенаийьшюхзифцплкдзтжбря 
....... ікдзюхзчфшьйшьйюхзчфцплкдзяршбжтсмвьігуианеосмт 
.....исмвыгутжбшряцплкдзюхячпшьйоенаисмвыугтжбярцпш

• ■1''||11ряцплкздюх4эфьшйсмвыгуоенаийьшюхэчфц,плкдзтжбря 
В и 11 и і клзюхэчфшьйшьйюхэчфцплклзяршбжтсмвыгуианеосмт 
 кдзюхэчфшьйтжбршясмвыгуоенаисмвыгутжбшряцпклэй 
ні н .ик мвыгутжбшряцплкдзюхэчфшьйоенаисмвыугтжбярцпш
I ніііііірядплкздюхззфьшисмвьігуоенаийьшюхзчфшплкдзтжбря 
ши пі г<юхэчфшьйтжбршясмвыгуоенаисмвыгутжбшряцплклэй 
|i и 11 и л кдзюхэчфшьишьйюхэчфцплкдзяршбжтсмвыгуианеосмт 
Ііі’іііііісмвнгутжбшряцплклзюхзчфшьйоенаисмвнугтжбярцпш 
і ніііиіряцплкздюхчзфьюйсмвьіугоенаийьшюхзчфцплклзтжбря 
......і пюхэчфшьйтжбряшясмвыгуоенаисмвыгутжбрясилкдэй 
p и 1111 л кдзюхчфшьйщьйюхэчфцплдкзяшрбжтсмвыгуианеосмтс 
"і інііісмвнгутжбшряцплкдзихзчфіцьиоенаисмвьіугтжбярцппі 
і 'і ''шряцплкздюхчэфыцйсмвыгуоенаийыцюхэчфцплкдзтжбря 
ни тдзюхэчфщбйтжьршясмвугуоенаисмывгутжбшряцплкдзй 
|м|||цлкдзюхэчфщьйщьйюхэчфцплкдзяршбжтсмвыгуианеосмт 
'||'11.11|смбыгутжбшряцплкдщюхэчфшьйоемаисмвыугтжбярцпш 
ції 1кдзюхэчфщьйтжбршясмыгуоенаисмвыгутжбшряцплкдзй
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблицы Горбова для исследования объема внимания

I II

14 18 7 24 21

22 1 10 9 6

16 5 8 20 11

23 2 25 3 15

19 13 17 12 4

22 25 7 21 И

6 2 10 3 23

17 12 16 5 18

1 15 20 9 24

19 13 4 14 8

III IV

21 12 7 1 20

6 15 17 3 18

19 4 8 25 13

24 2 22 10 5

9 14 11 23 16

9 5 11 23 20

14 25 17 1 6

3 21 7 19 13

18 12 24 16 4

8 15 2 10 22
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12.4

Черно-красная таблица Горбова — Шульте 
для исследования переключения внимания

9 17 9 25 20 14 11

4 13 20 22 19 5 3

21 18 6 7 16 23 8

15 2 5 10 16 6 24

4 12 3 21 19 13 14

2 17 24 15 22 1 11

1 18 12 7 10 23 8

Примечание. Выделенные цифры — черные.

ЗАДАНИЕ 13
ОЦЕНКА КРАТКОВРЕМЕННОЙ 

ПАМЯТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

Вводные замечания. В настоящее время психология памяти 
іі.ісполагает большим количеством методов, позволяющих опре- 
іслять эффективность памяти в разных аспектах: в зависимости 

пі содержания запоминаемого материала, времени хранения, 
in ли произвольности при запоминании и воспроизведении, мо- 
И1 нации, характера деятельности субъекта и т. д. Наиболее ча- 
| го используются ставшие уже классическими метод напряже
ния памяти, метод удержания членов ряда, метод узнавания 
и метод заучивания. Современные методы изучения памяти да
ни возможность не только описать возрастные и структурные 
особенности мнемической функции, но и определить сущность 
индивидуального своеобразия памяти, в частности, как основы 
усвоения знаний ребенком.

При изучении возрастных и индивидуальных особенностей 
іиюбходимо соблюдать целый ряд специфических требований, 
и первую очередь к организации экспериментальной работы, 
л во вторую — к обработке данных для получения сопостави
мых между собой результатов.
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Цель занятия. Оценка объема образной и вербально-логиче
ской кратковременной памяти.*

* Проведение этого эксперимента возможно только с детьми, умеющими 
читать и писать.

Экспериментальный материал. 9 геометрических фигур (см. 
приложение 13) и 12 слов: гора, игла, роза, кошка, часы, паль
то, книга, окно, пила, вилка, нога, ваза. Для предъявления 
данного материала, как правило, используют тахистоскоп. Од
нако, когда через эксперимент проходит большое количество 
испытуемых, тестовый материал предъявляется безаппаратур- 
но: через прорезь на картонном листе. Время экспозиции каж
дого элемента 2 с, а интервал между экспозициями —■ 1 с.

Порядок работы. Занятие проходит индивидуально. Работа 
начинается после установления с ребенком доверительных от
ношений. Испытуемый садится за стол напротив эксперимента
тора и приступает к выполнению задания после его устной 
инструкции: «Сейчас я буду показывать по порядку и только 
один раз геометрические фигуры (или слова). Необходимо за
помнить и по моей команде нарисовать (или написать) их. 
Выполнять задание нужно быстро и без ошибок». В протоколе 
(форма 13) экспериментатор фиксирует время воспроизведения, 
количество правильно воспроизведенных элементов и ошибок. ;

Обработка результатов.
1. Подсчитать количество: правильно воспроизведенных эле

ментов (с), ошибочно воспроизведенных элементов (т)ипро-! 
пущенных элементов (п).

2. Найти основной показатель продуктивности памяти (В) 
по формуле

В— с——- ■ 100. с + и
Форма 13

ПРОТОКОЛ ЗАНЯТИЯ

Учащийся--------------------------------------
Возраст ----------------------------------Пол
Оценка объема образной и вербально-логической кратковременной памяти

Дата

Стимульный Время Поправка Качество
материал воспроизведения, с на время воспроизведения

Геометриче
ские фигуры

Слова
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3. Рассчитать время воспроизведения каждого элемента 
t учетом поправки (Г) (табл. 14).

Таблица 14. Поправка на время воспроизведения 
стимульного материала

Геометрические фигуры Слова

экспер. время, с поправка на 
время, баллы экспер. время, с поправка на 

время, баллы

<5 +1 • <4 +1
5—25 0 4—13 0

25—35 —1 13—17 —1
>35 —2 >17 —2

•1. Вычислить показатель объема кратковременной памяти 
I 1), объединяющий показатель продуктивности памяти (В) 
и время воспроизведения с учетом поправки (Т) по формуле

А = В + Т.
І Іолучив индивидуальные данные по показателю успешности 

і іі.'ітковременной образной памяти, подсчитываем среднюю 
Арифметическую величину показателя успешности по группе 
и целом. Для получения групповых (возрастных) различий не
обходимо сопоставить рассчитанные экспериментальные данные 
между собой.

Для последующего сопоставления полученных данных с дру
ці ми характеристиками памяти, а также для интериндивиду- 
нльного анализа необходимо осуществить перевод абсолютных 
шачений объема кратковременной памяти (Л) в шкальные 
оценки с помощью табл. 15.

Таблица 15. Шкальные оценки объема кратковременной памяти

Шкальные 
оценки

Образная 
память

Вербально
логическая 

память
Шкальные 

оценки
Образная
память

Вербально
логическая 

память

19 >100 >86 9 63—67 38—42
18 — 79-86 8 59-62 33—38
17 98—100 74—79 7 54-58 29—33
16 94—97 69-74 6 50—53 23—29
15 90—93 65—69 5 46—49 20—23
14 87—89 60—65 4 40—45 12—20
13 82—86 56—60 3 36—39 11—12
12 76—81 51—56 2 31—35 7—11
11 73—75 47—51 1 26-30 2—7
10 68—72 42—47 0 <25 <2
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Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о па 
личин или отсутствии межгрупповых (например, возрастных) 
различий, о том, в какой мере отличаются данные, полученные 
на одном испытуемом от среднегрупповых, о степени выражен
ности индивидуальных различий как по одномодальным, так 
и по разномодальным показателям. При анализе результатов 
следует иметь в виду, что нормативных данных для данной 
методики нет. Поэтому каждый отдельный результат может 
быть интерпретирован лишь в сравнении с другими.

Контрольные вопросы. 1. В чем заключается сущность ме
тода определения объема кратковременной образной и вербаль
но-логической памяти? 2. С помощью каких данных можно со
поставлять между собой разномодальные показатели? 3. Какие 
методы изучения памяти Вы знаете?

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
Набор фигур для изучения образной кратковременной

памяти
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ЗАДАНИЕ 14
ОЦЕНКА МЫШЛЕНИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

Нподные замечания. Экспериментально-психологическое Ис" 
І і. топание уровня мышления осуществляется посредством изУ' 
Мі-пия разных его видов, которые рассматриваются как комп0’ 
я...... і познания человеком окружающего мира. Виды мышЛе;
пип зависят от условий, в которых протекает мыслительный 
процесс.

При исследовании особенностей мышления младшего шкоЛь’ 
■он а целесообразно остановиться на изучении таких его видов» 
Шн< образное и вербально-логическое. При отборе методик 
Преследовалась цель изучить особенности мышления на доста- 
....по простых заданиях, которые позволили бы избежать влИя’ 
пн і ранее приобретенных знаний, привычных способов реШе’ 
..... Здесь же необходимо отметить, что при решении вопросов, 
і пи санных с изучением возрастных и индивидуальных особе* 1’ 
н>н гей развития мышления необходимо соблюдать целый рЯД 
" іределенньїх требований, к которым можно отнести в первую 
п'и редь специфическую организацию экспериментальной раб°- 
н,|. а во вторую — обработку полученных результатов, связан
ную с получением сопоставимых между собой результатов.

опыт 1

Цель. Оценка вербально-логического мышления.
Оснащение опыта. Бланк методики «Исключение слов», П°" 

шоляющей оценить способности испытуемого к обобщенН10 
и выделению существенных признаков. Методика состоит И3 
Ift серий, в каждой серии — по 4 слова (см. приложение 14.1 ) - 
н' периментатору необходимо иметь секундомер и протоко-71 

или регистрации ответов (форма 14а).

ПРОТОКОЛ ЗАНЯТИЯ

Учащийся ---------------------------------- Дата -----------------
Возраст--------------------------------------Пол----------------------

Форма 14а
Опыт 1. Оценка вербально-логического мышления

Номер Время выполнения Результатсерии задания, с

1

15

•> І.ІК. 2424



Порядок работы. Занятие проходит индивидуально. Начи
нать нужно, лишь убедившись, что у испытуемого есть желание 
выполнять задание. Инструкция испытуемому: «Три из четырех! 
слов в каждой серии являются в какой-то мере однородными 
понятиями и могут быть объединены по общему для них при
знаку, а одно слово не соответствует этим требованиям и долж«| 
но быть исключено. Зачеркните слово, которое не подходит ПО 
смыслу к данному ряду. Выполнять задание нужно быстро 
и без ошибок». Если испытуемый не усвоил инструкцию, то 
один-два примера, но не из экспериментальной карточки, иссле

дователь решает вместе с ним, 
Убедившись, что принцип ра
боты понятен, ребенку пред! 
лагают самостоятельно выпол
нить задание — вычеркнуть па 
бланке подлежащие исключе
нию слова. Экспериментатор! 
фиксирует время и правиль
ность выполнения задания и 
протоколе.

Таблица 16. Поправка на время 
выполнения задания

Время, с Поправка на вре
мя, баллы

<250 0
250—330 —3
>330 —6

Обработка результатов.

1. В соответствии с ключом (см. приложение 14.2) оценить 
в баллах выполнение задания: за каждый правильный ответ—I 
2 балла, за неправильный — 0.

2. Рассчитать время выполнения задания с учетом поправки 
(Г) (табл. 16).

3. Вычислить интегральный показатель вербально-логиче
ского мышления (Л), объединяющий показатель продуктивно
сти (В) и время выполнения задания с учетом поправки (Т) 
по формуле

Л = В + Л
Получив индивидуальные данные по показателю вербально

логического мышления, можно подсчитать среднюю арифмети
ческую по группе в целом. Для получения групповых (возра
стных) различий необходимо сопоставить рассчитанные экспе
риментальные показатели между собой. Для сопоставления по
лученного показателя вербально-логического мышления с дру-| 
гими характеристиками мышления (образного), а также для 
интериндивидуального анализа нужно осуществить перевод 
абсолютных значений в шкальные оценки по табл. 17.
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Таблица 17. Шкальные оценки показателей мышления

III Mi л ьные 
оценки

Образное 
мышление

Вербально
логическое 
мышление

Шкальные 
оценки

Образное 
мышление

Вербально
логическое 
мышление

19 50 30 9 26-29 17—18
18 — — 8 23—25 15—16
17 50-48 29—28 7 20—22 —
16 48—47 — 6 17—19 12—14
15 45—47 28—27 5 14—16 7—11
14 41—44 27—26 4 12—13 5—6
13 38—40 — 3 8—11 —
12 36—37 23—25 2 5—7 3—4
И 33—35 21—22 1 2—4 —
10 30—32 19—20 0 0—2 3

О П Ы Т 2

Цель. Оценка образного мышления.
Оснащение опыта. Наборы из 5 картинок, на каждой из ко- 

н>рых изображены четыре предмета (см. приложение 14.3). 
Экспериментатору необходим секундомер и протокол для реги- 

• грации ответов (форма 146).
Форма 146

Опыт 2. Оценка образного мышления

Серия задания
*

Результат Время выполнения 
задания, с

I
II

III
IV
V

Порядок работы. Занятие проходит индивидуально. Работа 
начинается после установления доверительных отношений с ре
бенком. Инструкция испытуемому: «Из изображенных на ри
сунке четырех предметов три имеют между собой нечто общее, 
их можно объединить в одну группу, назвать одним словом, 
а один предмет существенно отличается и должен быть исклю
чен. Укажите, какой из четырех предметов лишний». Если ис
пытуемый не усвоил инструкцию, то один-два дополнительных 
примера можно решить вместе с ним. Картинки предлагаются 
и определенной последовательности — с нарастающей сложно
стью.
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Обработка результатов.
1. Оценить в баллах время и точность выполнения каждой 

серии задания по специальной таблице (табл. 18).
2. Вычислить интегральный показатель образного мышления 

(Л) по каждой серии задания, объединяющий точность (В) 
и время выполнения теста с учетом поправки (Г) по формуле

Л = В + Г.
Таблица 18. Балльные оценки времени и точности 

выполнения задания

Серия Номер 
картинки

Точность, 
баллы Время, с . Поправка на 

время, баллы

1 1 <6 +1

I
2 9 6—60 0
3 1 60—120 —1
4 5 >120 —2

1 1 <3 + 1

II
2 1 3—40 0
3 5 40—60 — 1
4 9 >60 —2

1 1 <3 + 1

III
2 9 3—40 0
3 1 40—60 — 1
4 1 >60 —2

1 1 <3 + 1

IV
2 9 3—40 0
3 I 40—60 — 1
4 5 >60 —2

1 1 <3 + 1

V
2 9 3—40 0
3 1 40—60 — 1
4 >60 —2

3. Получить общий показатель образного мышления (ЛОбщ) 
по данной методике как сумму пяти серий. Расчетная формула 
имеет вид

5
А — V А•'Нбщ — —J •

i=l
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j^a основе индивидуальных данных по показателю образно
го мышЛения подсчитывается средняя арифметическая величи
на по грУппе в Целом- Для получения групповых (возрастных) 
различиї1 необходимо сопоставить рассчитанные показатели 
между с°бой. В случае необходимости для сопоставления дан
ных поДУченных ПРИ изучении образного мышления с другими 
характеристиками мышления, а также для интериндивидуально
го сопоставления можно осуществить перевод абсолютных зна
чений образного мышления в сопоставимые шкальные оценки.

ПрИ анализе результатов экспериментального исследования 
следует иметь в виду, что нормативных данных для этой мето
дики не'Г и поэтому каждый отдельный результат может быть 
11Н рЄтирован лишь в сравнении с другими. Необходимо за- 
метить^что в результате сопоставления экспериментальных 
данных представляется возможным сделать вывод о наличии 
или отсУтствии межгрупповых различий, о том, в какой мере 
отличаЮтся Данные, полученные на одном испытуемом, от сред- 
негруппОВЬ1Х Данных, о степени выраженности индивидуальных 
различий как одномодальных, так и разномодальных показате
лей. „

КонтРольные вопросы. 1. С помощью каких методов изуча
ется образное и вербально-логическое мышление? 2. Какие ви
ды мьііПления ®ы знаете? 3. На основе каких оценок возмож
но сопоставление межмодальных характеристик мышления?

ПРИЛОЖЕНИЕ 14.1

Бланк методики «Исключение слов»
1) кцНга, портфель, чемодан, кошелек
2) печка, керосинка, свеча, электроплитка
3) часЬ11 очки, весы, термометр
4) лоДка’ тачка> мотоцикл, велосипед 

самолет, гвоздь, пчела, вентилятор
6) бабочка, штангенциркуль, весы, ножницы
7) дерево, этажерка, метла, вилка
8) деДУшка’ учитель, папа, мама
9) ийе**’ пыль> дождь, роса

10) воДа’ ветер, уголь, трава
11) яблоко> книга, шуба, роза
12) молоко- сливки, сыр, хлеб
13) береза’ сосна, ягода, дуб
14) мИнУта> секунда, час, вечер
15) Василий, Федор, Семен, Иванов

ПРИЛОЖЕНИЕ 14.2

Ключ
И куига, 2) свеча, 3) очки, 4) лодка, 5) пчела, 6) бабочка, 7) дерево, 

8) учите-”1” пыль, 10) ветер, И) яблоко, 12) хлеб, 13) ягода, 14) вечер, 
15) Иванов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14.3
Бланк методики «Четвертый лишний»

Карта 1

Ж
г
*

1 2

__________

3 4

Карта 2

1 2

3 4
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Карта З
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ЗАДАНИЕ 15

ОЦЕНКА УМЕНИЯ ЧИТАТЬ ВСЛУХ 
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Вводные замечания. Чтение вслух (громкое чтение) • N 
с умением воссоздавать звуковую форму слов по их бум 
графическому изображению. Осуществление данного пи ні 
ния предполагает выработку сложных навыков как |нн і 
вания букв и буквосочетаний, так и воспроизведения соні 
вующих звуков и звукосочетаний. Уровень сформироінні 
указанных навыков, определяя умение читать вслух, 
венно влияет на понимание смысла прочитанного. Эти Н| 
начинают формироваться с началом обучения чтению и и| 
жают совершенствоваться практически в течение всего и||
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........... иколе. В дальнейшем, в зависимости от рода дея
кі ні пни могут либо сохраняться и совершенствоваться, 
н пні или иной мере исчезать. Контроль за формировани- 
........ і чтения вслух на основе оценки умения читать вслух 
..... є і кно осуществлять в начальном периоде обучения, 

ни младшего и среднего школьного возраста.
и пиония. Овладение методикой*  оценки умения читать

|ЦИИИ

Iimii...........іншії на основе теста «Одноминутная проверка устного
t»i|> ..... . профессором Загребского университета И. Фурла-

............. ні читать вслух на родном языке у хорватских школь- 
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чтения заменяется бланком теста устного чтения. Как и при 
тренировочном чтении, бланк кладется перед испытуемым чи
стой стороной кверху. Если у испытуемого есть вопросы, то ис
следователь дает необходимые пояснения. Затем эксперимента 
тор дает команду к началу работы, запуск же секундомера 
производит в момент прочтения испытуемым первого слова. 
Процесс чтения контролируется исследователем по второму эк
земпляру бланка, где отмечаются слова, прочитанные с ошиб
ками. Если испытуемый не может прочитать какое-либо слово 
сразу и задерживается на нем более пяти секунд, то исследо- 
ватель требует читать дальше. По истечении одной минуты 
дается команда прекратить чтение и отмечается последнее про
читанное испытуемым слово. Исследователь должен поблагода
рить испытуемого, хорошо отозваться о его работе, пожелать 
успехов в учебе и попрощаться с ним.

Вариант набора слов в тесте устного чтения, который дан 
в приложении 15.2, может быть применен для исследования 
каждого испытуемого только один раз. Если необходимо про
вести повторное исследование, например при контроле процес
са формирования навыков чтения вслух, то должен быть состав
лен новый вариант набора слов. Для этого можно воспользо
ваться таблицей количественных характеристик теста устного 
чтения (табл. 19).

Таблица 19. Количественные характеристики теста устного чтения

Номера 
строк

Количество элементов

в группе строк в строке

слова СЛОГИ буквы слова слоги буквы

1—5 20 20 47 4 4 6; 8; 9; 10; 14
6—10 20 40 94 4 8 15; 17; 19; 20; 23

11—15 20 60 148 4 12 27; 28; 30; 31; 32
16—20 20 80 181 4 16 33; 35; 36; 37; 40
21—25 20 100 241 4 20 47; 47; 47; 48; 52
26—28 12 73 167 4 24 55; 54; 58
29—30 8 56 140 4 28 70; 70

Всего:

30 120 429 1018

Обработка результатов. В протокол занятия (форма 15а) 
вносятся данные об общем количестве неправильно прочитан 
ных слов (количество ошибок) и о количестве слов, прочитан-
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Оценка умения читать вслух

ПРОТОКОЛ занятия
Школа -------------------------------- Класс--------------------------------- Дата'-----------------------

Форма 15а

№ 
п/п Фамилия, имя

Возраст 
(полных 

лет)

Количество прочитанных слов

общее с 
ошибками

без 
ошибок

1

п

у

пых безошибочно. После этого подсчитываются суммарные по
казатели каждой исследованной группы по общему количеству 
прочитанных слов, по количеству ошибок и по количеству без
ошибочно прочитанных слов. Далее необходимо провести ран
жирование вариант по величине в каждой выборке (форма 
156). Пользуясь данной таблицей, можно определить медиану 
(Me) каждой ранжированной совокупности. В зависимости от 
того, является ли число вариант в выборках нечетным или чет
ным, медиана будет представлена либо значением варианты,

Ранжирование сравниваемых выборок общего количества (I) 
и количества безошибочно прочитанных (II) слов

Форма 156

Количество слов,

Значения вариант по выборкам

«і= л2= ..................... пт
прочитанных за 1 мин

I II I II I II .

10(1 и более

1)9
98

22

21

20 и менее
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занимающей среднее положение в ряду, либо полусуммой двух 
средних вариант. Подобным же образом находим значения ме
диан каждой половины ряда всех выборок. Значения этих ме
диан являются квартилями: нижним (QH)—в половине ряда 
с меньшими значениями выборки и верхним (QB) — в половине 
ряда с большими значениями. Они позволяют вычислить сред
нее квартильное отклонение (Q)

Q = ,/2(Qb-Qh)-

Для последующего анализа полезно вспомнить, что в интерва
ле значений Me±Q находится половина всех вариант каждой 
выборки. Для удобства анализа полученные результаты целе
сообразно представить в общей таблице (форма 15в).

Форма 15в

Показатели сравниваемых выборок общего количества (1) 
и количества безошибочно прочитанных (II) слов за 1 мин

Показатели

Значение показателей по выборкам
Л1 = л2= "m=

I II I II I II

Наибольшая вари
анта (Хтах)

Границы интервала 
(Me+Q)

Наименьшая вари
анта (Хш|п)

Количество оши
бок в среднем на 
одного человека

' При анализе результатов следует иметь в виду, что норма
тивных данных для теста нет. Поэтому каждый отдельный ре
зультат может быть интерпретирован лишь в сравнении с дру
гими. Например, сравнение результата чтения данного школь
ника со средним результатом чтения всей группы (класса) или 
средних результатов чтения разных групп между собой.

Контрольные вопросы. 1. Как Вы думаете, почему в тесте 
применяется набор отдельных слов, а не связный текст? 2. Чем, 
по Вашему мнению, обусловлено требование последовательного 
и построчного чтения слов теста? 3. Почему для анализа дан
ных использованы медиана и среднее квартильное отклонение?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15.1

Слова для тренировочного чтения

эра на то бал
Ока роса бусы вена
арка цена шатун фото
нести лимфа бакен омар
воля адрес клапан корвет
колос струна подряд плевра
косогор паркет ярмарка барабан
выговор господин перевал водомер
разброд провод королевич навигатор
озонатор разведка криптон инструктор

ПРИЛОЖЕНИЕ 15.2

Тест устного чтения

я 
да 
не 
тон 
бур 
оса 
едет 
проза 
заря 
глава 
хозяин 
надел 
пучина 
Воронеж 
позитрон 
посетители 
экономика 
радиоточка 
ботфорт 
распродажа 
телемеханика 
антиквариат 
систематизация 
агротехник 
скульптурный 
палеонтология 
сурдопедагогика 
термохимический 
регенерированный 
сконцентрировать

о 
но 
вы 
ни 
код 
рука 
ирис 
аорта 
актив 
строка 
игрушка 
кулиса 
произвол 
трудовой 
девушка 
показуха 
библиограф 
политикан 
карикатура 
антисептик 
космодром 
гидропоника 
всполошить 
единомышленник 
перетренировка 
поляризационный 
рационализатор 
ультрамикроскоп 
пиктографический 
электровентиляция

бы 
же 
низ 
мы 
брат 
атом 
забор 
скула 
момент 
разряд 
эмбрион 
оливковый 
внезапно 
прилично 
наградной 
передача 
простуда 
оплатить 
галантерея 
управленец 
архитектоника 
сопроводитель 
светомаскировка 
киноаппарат 
крупноблочный 
предубеждение 
устроительный 
фармакологи
пламеискрогаситель 
моторостроительный

те 
ли 
по 
сам 
свои 
кура 
роба 
пляс 
выбор 
восемь 
истинно 
качество 
организм 
засолить 
выстрелы 
остаток 
минералы 
гипербола 
астрофизик 
визировать 
разновременно 
широкорядный 
субсидия 
пластификатор 
биотехнология 
саркастический 
конфронтация 
центрифугирование 
воздухоподогреватель 
шарикоподшипниковый

ЗАДАНИЕ 16

САМООЦЕНКА УМЕНИЯ ЧИТАТЬ «ПРО СЕБЯ»

Вводные замечания. Чтение «про Себя», или молча (тихое 
чтение), — сложный вид речевой деятельности, отдельными сто
ронами которой являются восприятие текста и его понимание, 
неразрывно связанные в единое целое в процессе чтения. Важ
ной характеристикой умения читать «про себя» служит ско
рость чтения. Обычно она в два — трп раза выше скорости 
громкого чтения. Чтение «про себя» составляет основу само
стоятельной работы с текстом, поэтому самодиагностика уме
ния читать важна для дальнейшего совершенствования навы-
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ков чтения н повышения эффективности познавательной дея
тельности человека.

Цель занятия. Определение скорости чтения методом само
тестирования.

Оснащение. При измерении скорости чтения можно исполь
зовать любые тексты научно-популярного или общественно-по
литического содержания. Не следует брать ранее прочитанные 
(или прослушанные) тексты. Для работы также необходим 
секундомер и бумага для записей.

Порядок работы. Занятие может проводиться в обычном 
учебном помещении или в домашних условиях.

Для проведения эксперимента необходимо занять удобное 
положение сидя. Мысленно приготовиться к чтению и с нача
лом чтения запустить секундомер. Читать нужно не отвлека
ясь, ориентируясь на полное понимание текста в течение, при
мерно, 2 мин. Затем остановить секундомер и записать точное 
время. Следует выполнить 2—3 такие пробы, используя каждый 
раз новый текст.

Обработка результатов.

1. По каждой пробе подсчитать количество прочитанных 
строк и вычислить количество строк, прочитанных за 1 мин 
(последнее действие упрощается, если начало и конец минут
ного интервала каким-либо способом сигнализируется читающе
му). При подсчете неполные строки преобразуются в полные — 
половинные строки сливаются в полную строку.

2. Исходя из суммы строк, прочитанных в трех пробах, вы
числить среднее количество строк, прочитанных за 1 мин.

3. Подсчитать среднее количество букв в одной строке про
читанного текста (лучше взять полную строку из середины 
страницы).

4. Исходя из среднестатистического значения длины слова 
в русском языке, равного 6,4 буквы, вычислить строчный коэф
фициент по формуле

К= Д/6,4,

где 7< — строчный коэффициент, В — количество букв в строке.
5. Вычислить количество слов, прочитанных за 1 мин, или 

среднюю скорость чтения, по формуле

1/ = Л • п,

где V — скорость чтения, п — среднее количество строк, прочи
танных за 1 мин.

Результаты самооценки умения читать «про себя» предста
вить в протоколе (форма 16).
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Форма 16

ПРОТОКОЛ занятия
Фамилия, имя, отчество_________________________________
Дата ---------- ------------------------------------------------------------------
Род деятельности ------------------------------------------------------------
Возраст -------------------------------------------------------------------------

Самооценка умения читать «про себя»
1. Характеристика текста (автор, название, год издания)
2. Среднее количество строк, прочитанных за мин------------
3. Строчный коэффициент (К) -----------------------------------------
4. Средняя скорость чтения (V) ---------------------------------------

Заключение и рекомендации:

При анализе результатов можно пользоваться следующими 
ориентировочными данными по скорости чтения «про себя», 
(слов/мин):

Школьники младших классов.................................30— 75
» средних » ................................. 76—140
» старших » ................................. 141—180

Студенты ........................................................................... 181—250
Специалисты интеллектуального профиля.....................до 350

При выявленной низкой скорости чтения целесообразно вме
сте с психологом выяснить причины затруднений при чтении 
и продумать систему тренировочных упражнений.

Контрольные вопросы. 1. Какие условия необходимо соблю
дать при самооценке умения читать «про себя»? 2. Как опреде
ляется строчный коэффициент?

ЗАДАНИЕ 17
ОЦЕНКА УМЕНИЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

у ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНИХ И СТАРШИХ КЛАССОВ

Вводные замечания. Овладение письменной формой речи 
опирается на графическую систему буквенных знаков и прави
ла орфографии. Существенной особенностью письма является 
разборчивость почерка и точность передачи текстовой инфор
мации, единиц языка и речи. Письменно-графические умения — 
навыки составляют относительно самостоятельную группу уме
ний речевой деятельности. В умении писать отражаются осо
бенности умственного и психического развития школьников. 
Предметом психолого-педагогического оценивания умения пи
сать является уровень владения данной формой речевой дея
тельности у школьников.
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Цель занятия. Овладение методикой оценки письменной ре
чи.*

* Методика разработана Л. Н. Засориной для учащихся СПТУ и сред
них школ.

Предлагаемая методика опирается на комплексный крите
рий продуктивности переписывания текста, измеряемый скоро
стью и качеством письма.

Оснащение. Текст для переписывания под условным назва
нием «Воля человека» из 87 слов и лист контроля (см. прило
жение 17.1 и 17.2), секундомер, ручка.

Следует отметить, что текст, предъявляемый как стимуль
ный материал, по тематике и объему можно варьировать в за
висимости от контингента испытуемых, но он не должен быть 
менее 50 слов, что потребует затрат времени на выполнение 
задания от 2 до 7 мин. Текст может состоять из фрагментов. 
В нем должны содержаться как знакомые слова, так и доста
точно редкие, например собственные имена, термины. Текст мо
жет быть предъявлен в машинописном виде или через ко до- 
скоп или графопроектор. В последнем варианте, наиболее же
лательном при групповом исследовании, предварительно изго
товляется кодограмма или слайд.

Порядок работы. Исследование целесообразно проводить 
в группе школьников при условии индивидуальной регистрации 
результатов. Освещенность помещения должна соответствовать 
принятым нормам. Испытуемые садятся за парты в удобной для 
письменной работы позе.

Исследование проводится в два этапа. На первом, подгото
вительном, этапе экспериментатор проводит краткую беседу 
об умении писать, навыках письменной речи и культуре письма. 
В свободном обсуждении выясняется, известны ли испытуемым 
темповые характеристики письма, приемы овладения разборчи
вым письмом, некоторые индивидуальные особенности письма 
и т. п. Целью подготовительного этапа является также форми
рование интереса к испытанию и анализу привычек и особен
ностей письменного речеизложения. Эффективным приемом под
готовки к опыту служит написание сочинения на тему «Как 
я пишу?», на которое дается 2 мин. Материалы сочинения ис
пользуются для сравнения с объективными измерениями ско
рости и качества письма.

На втором этапе экспериментатор разъясняет важность вре
менного показателя письма, по которому определяется произ
водительность пишущего, и точности переписывания. Затем да
ется следующая инструкция к выполнению задания: «Вам будет 
предъявлен небольшой текст, который необходимо переписать 
на чистый лист. Пишите в привычном для вас темпе, стараясь 
не допускать ошибок. К заданию приступайте по команде. 
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I lo завершении переписывания сразу отмечайте время в мину
тах и секундах на листе контроля. Результатами работы будут 
скорость и точность переписывания. Самопроверка написанно
го и исправление ошибок не допускается».

К началу работы экспериментатор подает команду и вклю
чает секундомер. Далее необходимо проследить, чтобы каждый 
испытуемый выполнял задание самостоятельно. При этом не
обходимо проверить наличие на листе контроля записи данных 
об испытуемом и о времени выполнения работы.

При обработке результатов испытания экспериментатором 
прежде всего проверяются листы контроля для определения 
типа ошибок, допущенных при переписывании. Проверку напи
санного текста нужно проводить тщательно, чтобы выявить все 
допущенные неточности и виды ошибок. Обнаруженные ошиб
ки подчеркиваются в тексте и отмечаются на полях специаль
ными знаками:

1. Мелкие ошибки (описки): перестановки, замены, встав
ки и пропуски отдельных букв — волнистой чертой ~.

2. Пунктуационные ошибки — знаком вопроса ?.
3. Орфографические ошибки — галочкой V.
4. Грубые ошибки: пропуски фраз, слов и частей слов, вста

вки слов-— двумя чертами
5. Ошибки, искажающие смысл связного текста — крести

ком —х.
Проверка завершается суммированием ошибок: на листе 

контроля еледует указать количество ошибок каждого вида. От
сутствие ошибок определенного вида отмечается прочерком. 
Результаты проверки заносят в протокол занятия (форма 17).

Форма 17

Оценка письменной речи

ПРОТОКОЛ ЗАНЯТИЯ

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Возраст

Время, 
мин

Скорость, 
слов/мин, 

V

Коэффициент 
качества

К

Продуктив
ность 

р

1

п

Дальнейшая обработка результатов включает расчет:
1) скорости письма по формуле V = ОД, где 0 — объем тес

тового текста в словах, t—время переписывания в минутах;
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2) коэффициента качества письма, определяемого на осно
ве специальной таблицы (табл. 20) следующим образом: абсо
лютно точное переписывание без единой ошибки или описки 
приравнивается к весовому значению 1,0; при наличии ошибок 
коэффициент точности (К) снижается на определенную долю
весового значения;
Таблица 20. Оценка качества письма

Вид 
ошибки Обозначение Весовое зна

чение ошибки

1 —— 0,05
2 э 0,10
3 V 0,15
4 = 0,20
5 X 0,50

каждый

3) продуктивности письма 
(Р) путем умножения показа
теля скорости на коэффици
ент качества.

Результаты испытания в 
группе представляются в ви
де средних показателей — 
скорости письма, коэффици
ента качества 
ности.

Анализируя 
следует иметь в
мативных данных 

отдельный результат можно ин-

и продуктив-

результаты, 
виду, что пор

но умению
писать нет. Поэтому 
терпретировать лишь в сравнении с другими: например, путем 
сравнения результата одного школьника с результатами всей 
группы или класса, средних результатов разных классов.

При обсуждении результатов исследования большой воспи
тательный эффект для школьников имеет оценивание их пока
зателей. С этой целью разработаны шкалы оценивания продук
тивности письма. (Методика построения шкал приведена в за
дании 15.)

По итогам выполнения задания должно быть представлено 
письменное заключение, в котором указываются показатели 
скорости, продуктивности и качества письма и дают рекомен
дации по совершенствованию письменных умений-навыков.

Контрольные вопросы. 1. По каким показателям можно оце
нивать умение писать? 2. Как определяется коэффициент каче
ства письма? 3. Какие психолого-педагогические выводы мож
но сделать по результатам оценки навыков письма?

ПРИЛОЖЕНИЕ 17.1

Текст для переписывания
«Наша личность — это сад, наша воля — его садовник» (В. Шекспир).
«Сильнее всех — владеющий собой» (Сенека).
«Величайшая победа — есть победа над собой» (П. Кальдерон).
«Воля наша, как и наши мускулы, крепнет постоянно от усиливающейся 

деятельности; не давая им упражнения, вы непременно будете иметь слабые 
мускулы и слабую волю» (К. Д. Ушинский).

«Тренируя свое тело, человек становится здоровым, выносливым, лов
ким; также следует тренировать свой разум, свою волю» (М. Горький).

«Повелевать самому себе, властвовать над собой учись с малого, застав
ляй себя делать то, что не хочется, но надо. Долженствование — главный 
источник воли» (В. А. Сухомлинский).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17.2
Лист контроля

РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕПИСЫВАНИЯ ТЕКСТА

Фамилия, имя, отчество ---------------------------------------------- Дата -----------------
Возраст ----- ----------------------------------------------------------------------------------------

Время выполнения задания ---------------- мин----------------- с

Текст Примечания 
экспериментатора

Ошибки

2 ....
3 . . . .
4 . . . .
5 . . . .
А= . . . .

ЗАДАНИЕ 18
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ

Вводные замечания. Направленность выступает как системо
образующее качество личности, определяющее ее психологиче
ский склад. Именно в направленности выражаются цели, во имя 
которых действует личность, ее мотивы и субъективные отно
шения к различным сторонам действительности. В связи с этим, 
С. Л. Рубинштейн писал: «Проблема направленности — это 
прежде всего вопрос о динамических тенденциях, которые в ка
честве мотивов определяют деятельность, сами, в свою оче
редь, определяясь ее целями и задачами».*  Между развитием 
мотива и овладением деятельностью существуют сложные вза
имоотношения. Формирование мотива опережает формирование 
деятельности, а иногда, наоборот, отстает, что сказывается и на 
результате овладения деятельностью. Каждый период жизни че
ловека приводит к изменению мотивационной сферы.

Адекватная и сформированная мотивация выбора профес
сиональной деятельности оказывает существенное влияние 
на успешность профессионального обучения и на продук
тивность деятельности. Изучение мотивов выбора профессии

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М.; Л., 1946. С. 385. 
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школьниками показало, что значительную роль в этом играют 
советы окружающих: 25% ребят выбирают профессию под вли
янием друга, который более самостоятелен, 17%—по совету 
родителей, 9%—под влиянием средств массовой информации, 
еще 9%—руководствуются в выборе малозначительными фак
торами (например близость к дому). Только 40% подростков 
выбирают профессию, ориентируясь на содержание деятельно
сти, хотя многочисленные исследования показывают, что про
фессиональные намерения являются более устойчивыми, а ов
ладение деятельностью проходит быстрее и эффективнее, если 
главной причиной выбора является ориентация на содержание 
предстоящей деятельности.

Для выявления сформированное™ профессионального плана, 
мотивов выбора профессии и профессиональной направленности 
личности в профконсультации используются: анкета оптанта*,  
анализ школьной и внешкольной деятельности, дифференци
ально-диагностический опросник Е. А. Климова (ДДО).

Цель занятия. Определение сформированное™ профессио
нального плана, мотивов выбора профессии и профессиональ
ной направленности личности.

ОПЫТ 1

Оснащение опыта. Анкета оптанта (см. приложение 18.1).
Порядок работы. Испытуемому предлагается заполнить ан

кету и дается инструкция: «Для того чтобы обсудить с Вами 
возможные варианты выбора профессии, прошу Вас ответить 
на ряд вопросов».

Анализируя результаты анкеты, профконсультант должен 
сформулировать следующие выводы:

— о наличии профессионального плана и степени его сфор
мированное™ (сформированным профплан можно считать тог
да, когда выбрана профессия, продуманы пути ее получения 
и имеется уверенность в правильности выбора);

— об осознанности выбора профессии (осознанным выбор 
можно считать в том случае, если он построен с учетом инте
ресов и предшествующего опыта личности, когда указываются 
и осознаются адекватные мотивы выбора профессии).

О П ЫТ 2

Оснащение опыта. Дифференциально-диагностический оп
росник и лист ответов (см. приложения 18.2 и 18.3).

Для оценки профессиональной направленности на основе

ние).
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анализа предпочтений человеком различных по характеру ви
дов деятельности используется ДДО. В основу этой методики 
положена схема классификации профессий, в соответствии 
с которой все профессии делятся на пять групп по предмету 
труда: «человек — природа», «человек — техника», «человек—че
ловек», «человек—знаковая система», «человек—художествен
ный образ». Предлагаемая методика проста и удобна при за
полнении и обработке.

Инструкция испытуемому: «Предположим, что после соот
ветствующего обучения Вы сможете выполнять любую работу. 
Однако, если бы Вам пришлось выбирать только из двух воз
можностей, что бы Вы предпочли? Ответ в форме знака плюс 
поставьте в соответствующую клеточку листа ответов».

При обработке результатов в каждом из пяти вертикальных 
столбцов необходимо подсчитать сумму плюсов.

Анализируя полученные данные следует иметь в виду, что 
вопросы подобраны и сгруппированы следующим образом: 
в первом столбце они относятся к профессиям «человек—при
рода» (П), во втором — «человек—техника» (Т), в третьем — 
«человек—человек» (Ч), в четвертом — «человек—знаковая 
система» (3), в пятом — «человек—художественный образ» 
(X). Эти буквенные обозначения вписываются экспериментато
ром в верхнюю строку листа ответов. Максимальные суммы 
плюсов в тех или иных столбцах указывают на направленность 
к соответствующей области профессиональной деятельности.

Контрольные вопросы. 1. Что такое профессиональная нап
равленность личности и каким образом она может быть опре
делена? 2. Какие типы профессий выделяются в психологиче
ской профконсультации? 3. Как, по Вашему, соотносится про
фессиональная направленность с учебной и внеучебной дея
тельностью?

ПРИЛОЖЕНИЕ 18.1

Анкета оптанта

Фамилия, имя, отчество________________ Ш кола-------- Класс-------- Дата--------

1. Назовите Ваши любимые учебные предметы.
2. Назовите Ваши нелюбимые учебные предметы.
3. Назовите профессии, которые Вам нравятся.
4. Назовите профессии, которые Вам не нравятся.
5. Чем Вы любите заниматься в свободное время?
6. Какие кружки, секции, факультативы посещаете или посещали?
7. В какой работе класса или школы принимаете участие?
8. Сколько времени обычно у Вас уходит на приготовление уроков?
9. Какая область деятельности или знаний из приведенного ниже Вас 

больше всего интересует:
а) естественнонаучная (химия, биология, медицина, геология, сель 

ское хозяйство);
б) точные науки (математика, физика):
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Окончание прилож. 18.1
в) общественионаучная (история, философия, экономика, право);
г) гуманитарная (литература, журналистика, лингвистика, педагогика, 

психология);
д) искусство (музыкальное, театральное, изобразительное)

или же определенные интересы отсутствуют?
10. Какую профессию Вы решили избрать?
11. Наметили ли Вы пути ее получения?
12. Есть ли у Вас родственники или друзья, которые работают по из

бранной Вами профессии?
13. Есть ли у Вас друзья, которые намерены избрать ту же профессию, 

что и Вы?
14. Что привлекает Вас в избранной профессии:

а) условия труда;
б) сам процесс трудовой деятельности;
в) высокая материальная обеспеченность;
г) подвижная работа и возможность получения новых впечатлений;
д) спокойная работа;
е) высокая степень ответственности;
ж) самостоятельное принятие решений;
з) возникновение сложных или даже опасных ситуаций;
и) контакты с людьми;
к) возможность творческой деятельности;
л) частые командировки;
м) возможность создавать что-либо своими руками;
н) работа на свежем воздухе;
о) романтичность;
п) полезность результатов;
р) независимость;
с) перспективность (профессиональный рост, продвижение по слу

жебной лестнице);
т) близость к месту жительства;
У) _______________________________ ______________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 18.2
ДДО

1а. Ухаживать за животными

2а. Помогать больным людям, ле
чить их

За. Следить за качеством книжных 
иллюстраций, плакатов, худо
жественных открыток, грам
пластинок

4а. Обрабатывать материалы (де
рево, ткань, металл, пластмассу 
и т. п.)

5а. Обсуждать научно-популярные 
книги, статьи

6а. Выращивать молодняк — жи
вотных какой-либо породы

16. Обслуживать машины, приборы 
(следить, регулировать)

26. Составлять таблицы, схемы, 
программы вычислительных ма
шин

36. Следить за состоянием, раз
витием растений

46. Доводить товары до потребите
ля (рекламировать, продавать)

56. Обсуждать художественные кни
ги

66. Тренировать сверстников (или 
младших) в выполнении каких- 
либо действий (трудовых, учеб
ных, спортивных)
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7а. Копировать рисунки, изображе
ния; настраивать музыкальные 
инструменты

8а. Сообщать, разъяснять людям 
нужные им сведения (в спра
вочном бюро, на экскурсии и 
т. д.)

9а. Ремонтировать изделия, вещи 
(одежду, технику), жилище

10а. Лечить животных

і! а. Выводить новые сорта растений

12а. Разбирать споры, ссоры между 
людьми, убеждать, разъяснять, 
поощрять, наказывать

13а. Наблюдать, изучать работу 
кружков художественной само
деятельности

14а. Обслуживать, налаживать ме
дицинские приборы и аппараты

15а. Составлять точные описания 
(отчеты) о наблюдаемых явле
ниях, событиях, измеряемых 
объектах и др.

16а. Делать лабораторные анализы 
в больнице

17а. Красить или расписывать стены 
помещений, поверхность изде
лий

18а. Организовывать культпоходы 
сверстников или младших то
варищей в театры, музеи, на 
экскурсии, в туристические по
ходы и т. п.

19а. Изготовлять по чертежам де
тали, изделия (машины, одеж
ду), строить здания

20а. Вести борьбу с болезнями рас
тений, с вредителями леса, сада 

Окончание прилож. 18.2
76. Управлять каким-либо грузо

вым, подъемным, транспортным 
средством (подъемным краном, 
трактором, тепловозом и др.)

86. Художественно оформлять вы
ставки, витрины; участвовать в 
подготовке пьес, концертов

96. Искать и исправлять ошибки в 
текстах, таблицах, рисунках

106. Выполнять вычисления, расче
ты

116. Конструировать, проектировать 
новые виды промышленных из
делий (машины, одежду, дома, 
продукты питания)

126. Разбираться в чертежах, схемах, 
таблицах (проверять, уточнять, 
приводить в порядок)

136. Наблюдать, изучать жизнь ми
кробов

146. Оказывать людям медицинскую 
помощь при ранениях, ушибах, 
ожогах и т. п.

156. Художественно описывать, изо
бражать события, наблюдаемые 
или представляемые

166. Принимать, осматривать боль
ных, беседовать с ними, назна
чать лечение

176. Осуществлять монтаж здания 
или сборку машин, приборов

186. Играть на сцене, принимать 
участие в концертах

196. Заниматься черчением, копи
ровать чертежи, карты

206. Работать на клавишных маши
нах (пишущей машинке, теле
тайпе, наборной машине и др.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18.3

---------------------------------------------  Дата ------------

Лист ответов ДДО

Фамилия, имя, отчество

---------------- КлассШкола

1а 16 2а 26 За

36 4а 46 5а 56

6а 66 7а

76 8а 86

9а 96

10а 106

На 116 12а 126 13а

136 14а 146 15а 156

16а 166 17а

176 18а 186

19а 196

20а 206
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ЗАДАНИЕ 19 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

В СВЯЗИ С ЗАДАЧАМИ ПРОФОРИЕНТАЦИИ

Вводные замечания. Интересы являются важной составной 
частью направленности личности, ее мотивационной сферы 
и представляют собой форму проявления потребностей. 
В. Н. Мясищев, рассматривая интересы в тесной связи с пот
ребностями личности, в то же время отмечал своеобразие ин
тересов, заключающееся в том, что они выражают познаватель
ное отношение к предмету, тогда как потребности выражают 
тенденцию к реальному овладению им.

В литературе имеются попытки классификации интересов 
по разным основаниям. В соответствии с одним из таких осно
ваний—формой деятельности — выделяют игровые, познава
тельные и профессиональные интересы. Однако, в строгом смы
сле слова, все интересы являются познавательными.

Под профессиональным интересом понимают избирательную 
направленность личности на профессию как на социально-пси
хологическую роль. Необходимо различать заинтересованность 
и устойчивый профессиональный интерес. Критерий их разли
чия— информационный: устойчивый профессиональный интерес 
основан на всесторонней, объективной информации, а заинте
ресованность— на существенной, но ограниченной. Кроме то
го, профессиональный интерес характеризуется направленно
стью на сущностные стороны профессии: предмет и условия 
груда, профессиональной подготовки. Профессиональные инте
ресы у подростка формируются на основе имеющихся познава
тельных интересов и тесно с ними взаимосвязаны. Поэтому ди
агностика познавательных интересов имеет существенное зна
чение в практике профконсультации. Для этого используются 
«Карты интересов» разнообразных модификаций, включающие 
разное количество вопросов.

Цель занятия. Диагностика познавательных интересов по 
Карте интересов, разработанной А. Е. Голомштоком.

Оснащение. Карта интересов — вопросник из 174 вопросов, 
отражающих направленность интересов в 29 сферах деятельно
сти, и лист ответов (см. приложения 19.1 и 19.2).

Порядок работы. Заполнение ответного бланка может вы
полняться индивидуально или в группе.

Инструкция испытуемому: «Для определения Ваших веду
щих интересов предлагаем перечень вопросов. Подумайте пе
ред ответом на каждый вопрос и постарайтесь дать как можно 
более точный ответ. Если Вы убедились не раз, что Вам очень 
нравится то, о чем спрашивается в вопросе, то в листе ответов 
в клетке под тем же номером поставьте два плюса, если прос
то нравится— один плюс, если не знаете, сомневаетесь — ноль, 
если не нравится — один минус, а если очень не нравится — два 
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минуса. Отвечайте на вопросы, не пропуская ни одного из них. 
Время заполнения листа не ограничивается».

Обработка результатов. В заполненном листе ответов в каж
дом из столбцов подсчитывается количество плюсов и минусов. 
Результаты записываются в свободные клеточки под каждым 
столбцом: в верхней — количество плюсов, в нижней — количе
ство минусов. Каждый столбец листа ответов благодаря специ
альной группировке вопросов соответствует той или иной обла
сти интересов (см. приложение 19.3).

Анализируя полученные данные, необходимо выделить столб
цы, содержащие наибольшее количество плюсов. Если среди 
них окажется несколько столбцов с одинаковым числом плю
сов, то следует считать, что более выраженным интересам соот
ветствуют те из них, которые содержат наименьшее количество 
минусов. При оценке направленности интересов следует в пер
вую очередь учитывать столбцы с наибольшим количеством 
плюсов, но необходимо обратить внимание также на столбцы 
с наибольшим количеством минусов, как на сферы деятельно
сти, отвергаемые оптантом. Оценка степени выраженности инте
ресов имеет пять градаций: высшая степень отрицания —от 
— 12 до —6, интерес отрицается — от —5 до —1, интерес вы
ражен слабо — от +1 до +4, выраженный интерес — от +5 
до +7, ярко выраженный интерес —от +8 до +12.

Контрольные вопросы. 1. Каково значение интересов для вы
бора профессии? 2. Как соотносятся познавательные и профес
сиональные интересы личности? 3. Какие основные виды поз
навательных интересов Вы знаете?

ПРИЛОЖЕНИЕ 19.1 
Карта интересов

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ? НРАВИТСЯ ЛИ ВАМ? ХОТЕЛИ БЫ ВЫ?
1. Знакомиться с жизнью растений и животных.
2. Уроки по географии, чтение учебника географии.
3. Читать художественную или научно-популярную литературу о геоло

гических экспедициях.
4. Уроки и учебник анатомии и физиологии человека.
5. Уроки домоводства или домашние занятия домоводством.
6. Читать научно-популярную литературу о физических открытиях, 

о жизни и деятельности выдающихся физиков.
7. Читать об открытиях в химии или о жизни и деятельности выдающих

ся химиков.
8. Читать технические журналы (например, «Техника молодежи», «Юный 

техник»),
9. Читать статьи в научно-популярных журналах о достижениях в об

ласти электроники и радиотехники.
10. Знакомиться с разными металлами и их свойствами.
11. Узнавать о разных породах древесины и об их практическом при

менении.
12. Узнавать о достижениях в области строительства.
13. Читать книги, смотреть фильмы о водителях различных видов транс

порта (автомобильного, железнодорожного и т. д.).
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14. Читать книги, смотреть фильмы о летчиках и космонавтах.
15. Знакомиться с военной техникой.
16. Читать книги об исторических событиях и исторических деятелях.
17. Читать классиков советской и зарубежной литературы.
18. Читать и обсуждать газетно-журнальные статьи и очерки.
19. Обсуждать текущие дела и события в классе и школе.
20. Читать книги о жизни школы (о работе воспитателя, учителя, 

пионервожатого).
21. Читать книги, смотреть фильмы о работе милиции.
22. Заботиться о порядке в вещах, красивом виде помещения, в кото

ром учитесь, живете, работаете.
23. Читать книги типа «Занимательная математика», «Математический 

досуг».
24. Изучать экономическую географию.
25. Занятия иностранным языком.
26. Знакомиться с жизнью выдающихся художников, с историей разви

тия изобразительного искусства.
27. Знакомиться с жизнью выдающихся мастеров сцены и кино, встре

чаться с артистами, коллекционировать их фотографии.
28. Знакомиться с жизнью и творчеством выдающихся музыкантов, с во

просами теории музыкального искусства.
29. Читать спортивные журналы, газеты, книги о спорте, о выдающихся 

спортсменах.
30. Изучать биологию, ботанику, зоологию.
31. Знакомиться с различными странами по описаниям и географиче

ским открытиям.
32. Читать о жизни и деятельности знаменитых геологов.
33. Читать о том, как люди научились бороться с болезнями, о врачах 

и достижениях в области медицины.
34. Посещать с экскурсией предприятия легкой промышленности.
35. Читать книги типа «Занимательная физика», «Физики шутят».
36. Находить химические явления в природе, производить опыты по 

химии, следить за ходом химических реакций.
37. Знакомиться с новейшими достижениями современной техники (слу

шать и смотреть радио- и телепередачи, читать статьи в газетах).
38. Посещать радиотехнические кружки или знакомиться с работой 

электрика.
39. Знакомиться с различными измерительными инструментами для ме

таллообработки и работать с ними.
40. Наблюдать за изготовлением изделий из дерева, рассматривать 

новые образцы мебели.
41. Встречаться со строителями, наблюдать за их работой.
42. Читать популярную литературу о средствах передвижения.
43. Читать книги, смотреть фильмы о речниках, моряках.
44. Читать книги, смотреть фильмы на военные темы, знакомиться с ис

торией войн, крупных сражений.
45. Обсуждать текущие политические события в СССР и за рубежом.
46. Читать литературно-критические статьи.
47. Слушать радио и смотреть телеиовости и тематические телепередачи.
48. Узнавать о событиях, происходящих в городе, республике, стране.
49. Давать объяснение товарищам, как выполнить учебное задание, если 

они не могут сделать его сами.
50. Справедливо рассудить поступок друга, знакомого или литератур

ного героя.
51. Обеспечивать семью продуктами; организовывать питание для всех 

во время похода.
52. Читать научно-популярную литературу об открытиях в математике, 

о жизни и деятельности выдающихся математиков.
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53. Интересоваться выполнением плана народного хозяйства.
54. Читать художественную литературу на иностранном языке.
55. Быть членом редколлегии, заниматься художественным оформлением 

газет.
56. Посещать драматический театр или театр юного зрителя.
57. Слушать оперную или симфоническую музыку.
58. Посещать спортивные соревнования, слушать и смотреть спортивные 

радио- и телепередачи.
59. Посещать биологический кружок.
60. Заниматься в географическом кружке.
61. Составлять и собирать описания и изображения геологических объ

ектов земли, минералов.
62. Изучать функции организма человека, причины возникновения болез

ней и пути лечения.
63. Посещать кружок кулинаров, готовить дома обед.
64. Проводить опыты по физике.
65. Готовить растворы, взвешивать реактивы.
66. Разбирать и ремонтировать различные механизмы (например, часы, 

утюг).
67. Пользоваться точными измерительными приборами (осциллографом, 

вольтметром, амперметром); производить разнообразные расчеты.
68. Мастерить различные предметы и детали из металла.
69. Мастерить различные предметы и детали из древесины или художе

ственно обрабатывать дерево (выпиливать, выжигать, вырезать).
70. Набрасывать строительный эскиз или выполнять чертежи различных 

построек.
71. Посещать кружок юных железнодорожников и автолюбителей.
72. Участвовать в секции парашютистов и в кружке авиамоделистов 

или в работе авиаклубов.
73. Заниматься в стрелковой секции.
74 Изучать историю возникновения различных народов и государств.
75. Писать классные и домашние сочинения по литературе.
76. Наблюдать за поступками, поведением, жизнью других людей.
77. Выполнять общественную работу, организовывать, сплачивать това

рищей на какое-нибудь дело.
78. Проводить время с маленькими детьми, читать им книги, что-либо 

им рассказывать, помогать в чем-либо.
79. Устанавливать дисциплину среди сверстников и младших.
80. Наблюдать за работой продавца, повара, официанта.
81. Заниматься в математическом кружке.
82. Изучать вопросы развития промышленности, узнавать о новых дости

жениях в области планирования и учета на промышленном предприятии.
83. Работать с иностранными словарями, разбираться в оборотах речи 

малознакомого языка.
84. Посещать музеи, художественные выставки.
85. Выступать на сцене перед зрителями.
86. Играть на одном из музыкальных инструментов.
87. Играть в спортивные игры.
88. Наблюдать за ростом и развитием животных, растений, вести записи 

наблюдений.
89. Самостоятельно составлять географические карты, собирать различ

ные географические материалы.
90. Собирать коллекции минералов, экспонаты для геологического музея.
91. Знакомиться с работой врача, медсестры, фармацевта.
92. Посещать кружок по кройке и шитью, шить себе и членам семьи.
93. Заниматься в физическом кружке или посещать факультативные заня 

тия по физике.
94. Заниматься в химическом кружке или посещать факультативы по 

химии.
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95. Заниматься в одном из технических кружков (моделировать самоле

ты, корабли и др.).
96. Знакомиться с устройствами электроприборов, электроаппаратов, элек

трических машин; собирать, контролировать радиоприборы, приемники, про
игрыватели и пр.

97. Уроки труда в школьных и слесарно-станочных мастерских.
98. Участвовать в кружке «Умелые руки» или в столярном кружке.
99. Бывать на стройке, наблюдать за ходом строительства, за отделоч

ными работами.
100. Смотреть за соблюдением правил передвижения пешеходов и транс

портных средств.
101. Участвовать в секции гребцов, парусников, аквалангистов, в бригаде 

по спасению утопающих.
102. Участвовать в военизированных играх (например, в «Зарнице»).
103. Посещать исторические музеи, знакомиться с памятниками культу

ры города.
104. Заниматься в литературном кружке, посещать факультативные 

занятия по литературе или иностранному языку.
105. Вести личный дневник.
106. Выступать в классе с сообщениями о международном положении.
107. Выполнять работу пионервожатого.
108. Выяснять причины поведения и поступков людей, которые они 

хотят скрыть.
109. Помогать покупателю выбрать в магазине покупку, которая ему 

нужна.
110. Решать сложные задачи по математике.
111. Точно вести расчет своих денежных расходов и доходов.
112. Заниматься в кружке иностранного языка или посещать факульта

тивные занятия.
113. Заниматься в художественном кружке.
114. Участвовать в смотре художественной самодеятельности.
115. Заниматься в хоре или в музыкальном кружке.
116. Заниматься в какой-либо спортивной секции.
117. Участвовать в биологических олимпиадах или готовить выставки 

-растений или животных.
118. Участвовать в географической экспедиции.
119. Участвовать в геологической экспедиции.
120. Наблюдать и ухаживать за больными, оказывать им помощь, облег

чать их состояние.
121. Участвовать в выставках кулинарных или кондитерских работ или 

посещать их.
122. Участвовать в физических олимпиадах.
123. Решать сложные задачи по химии, участвовать в химических 

олимпиадах.
124. Разбираться в технических чертежах и схемах, самому чертить или 

составлять чертежи.
125. Разбираться в сложных радиосхемах.
126. Посещать с экскурсией промышленные предприятия, знакомиться 

с новыми типами станков, наблюдать за работой на них или за их ремонтом.
127. Мастерить что-нибудь из дерева своими руками.
128. Принимать посильное участие в строительных работах.
129. Принимать посильное участие в обслуживании и ремонте автомоби

ля, троллейбуса и т. п.
130. Летать на самолетах скорой помощи в любую погоду или управлять 

сверхскоростными самолетами.
131. Жить по жестко установленному режиму, строго выполнять распо

рядок дня.
132. Заниматься в историческом кружке, собирать материалы, выступать 

с докладами на исторические темы.
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133. Работать с литературными источниками, вести дневник впечатлений 
о прочитанном.

134. Участвовать в диспутах и читательских конференциях.
135. Подготавливать и проводить пионерские сборы или комсомольские 

собрания.
136. Шефствовать над трудновоспитуемыми, обсуждать с кем-либо во

просы воспитания детей и подростков.
137. Помогать в работе милиции, быть членом кружка «Юный друг 

милиции».
138. Постоянно общаться с различными людьми.
139. Участвовать в математических олимпиадах.
140. Интересоваться стоимостью товаров, пытаться понять вопросы це

нообразования, заработной платы, организации труда.
141. Беседовать с друзьями на иностранном языке.
142. Участвовать в выставках изобразительного искусства.
143. Посещать театральный кружок.
144. Участвовать в театральных смотрах-конкурсах.
145. Принимать личное участие в спортивных соревнованиях.
146. Выращивать в саду или в огороде растения, воспитывать живот

ных, ухаживать за ними.
147. Производить топографические съемки местности.
148. Совершать длительные трудные походы, во время которых прихо

дится напряженно работать по заданной программе.
149. Работать в больнице, поликлинике или аптеке.
150. Работать специалистом па предприятии пищевой или легкой про

мышленности (швеей, закройщицей, кондитером и т. д.).
151. Решать сложные задачи по физике.
152. Работать на химическом производстве.
153. Участвовать в выставках технического творчества.
154. Работать в области электроэнергетики или радиоэлектроники.
155. Работать у станка, изготавливать различные детали и изделия.
156. Выполнять по чертежам столярные или модельные работы.
157. Работать в строительной бригаде.
158. Возить пассажиров или грузы, соблюдать правила уличного дви

жения.
159. Работать в штормовую погоду на большой реке или в откры

том море.
160. Работать военным инженером или командиром.
161. Ходить в походы по историческим местам родного края.
162. Писать рассказы, сочинять стихи, басни и т. д.
163. Писать заметки или очерки в стенгазету или периодическую печать.
164. Руководить бригадой во время трудового десанта.
165. Организовывать игры или праздники для детей, создавать «тиму

ровские команды» и штабы зон комсомольского или пионерского влияния.
166. Работать в юридическом учреждении (в суде, прокуратуре, адво

катуре, юридической консультации).
167. Оказывать людям различные большие и малые услуги.
168. Выполнять работу, постоянно требующую применения математиче

ских знаний.
169. Работать в области планирования, финансирования, экономики 

предприятий народного хозяйства.
170. Участвовать в олимпиадах, конкурсах, конференциях на иностран

ном языке.
171. Участвовать в выставках изобразительного искусства.
172. Играть на сцене или сниматься в кино.
173. Быть музыкантом, музыкальным режиссером или преподавателем 

музыки.
174. Работать преподавателем физкультуры или тренером.

110



ПРИЛОЖЕНИЕ 19.2

Фамилия, имя, отчество
Лист ответов к Карте интересов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
п

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 зз 34 35 35 37 38 39 40 .41 42 43 44 45 46 147' 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68- 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80; 81 82 83 84 85 86 87

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ПО 111 112 113 114 115 116

117 118 119 120 121 122 ■123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145

146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 |158’. 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
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ПРИЛОЖЕНИ Е /9.7

Дешифратор Карты интересов

Номер 
столб

ца
Область интересов

Номер 
столб

ца
Область интересов

1 Биология 15 Военные специальности
2 География 16 История
3 Геология 17 Литература
4 Медицина 18 Журналистика
5 Легкая и пищевая промыш- 19 Общественная деятельность

ленность 20 Педагогика
6 Физика 21 Право, юриспруденция
7 Химия 22 Сфера обслуживания,
8 Техника торговля
9 Электро- и радиотехника 23 Математика

10 Металлообработка 24 Экономика
И Деревообработка 25 Иностранные языки
12 Строительство 26 Изобразительное искусство
13 Транспорт 27 Сценическое искусство
14 Авиация, морское дело 28 Музыка

29 Физкультура, спорт

ЗАДАНИЕ 20
ОЦЕНКА КОММУНИКАТИВНЫХ 

И ОРГАНИЗАТОРСКИХ СКЛОННОСТЕЙ*  
В ПРОЦЕССЕ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФКОНСУЛЬТАЦИИ

* Методы, рассмотренные в двух предыдущих заданиях, расе читаны 
в основном на диагностику направленности личности, ее мотивов, инт-ересов, 
т. е. так называемой «сферы хочу». Однако для профессиональной ориента
ции не меньшее значение имеет «сфера могу», т. е. способности, потенциаль
ные возможности личности.

Вводные замечания. Для оценки потенциальных возмюжно- 
стей личности, ее способностей на этапах первичной проофкон- 
сультации тщательно анализируются данные .Анкеты оп-танта, 
разделы, касающиеся успешности обучения, опыта и успехов
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во внеучебной и внешкольной деятельности, а также использу
ется анкета для оценки коммуникативных и организаторских 
склонностей (КОС), предложенная Б. А. Федоришиным.

Коммуникативность как черта характера развивается на ос
нове общительности, которая, закрепляясь в поведении, явля
ется предпосылкой для формирования таких качеств личности, 
как направленность на общение, интерес к людям, социальная 
перцепция, рефлексия, эмпатия. Все эти качества можно считать 
необходимыми для работы в сфере профессии «человек—чело
век», а также в других сферах, где работа связана с руковод
ством и общением. Не менее важны и организаторские склон
ности, которые проявляются в способности к самостоятельному 
принятию решений, особенно в сложных ситуациях, в инициа
тивности в деятельности и общении, в планировании деятельно
сти.

Цель занятия. Оценка коммуникативных и организаторских 
склонностей.

Оснащение. Вопросник КОС и лист для ответов (см. прило
жения 20.1 и 20.2).

Порядок работы. Эксперимент может проводиться как инди
видуально, так и в группе. Испытуемым раздают бланки для 
ответов и зачитывают инструкцию: «Вам нужно ответить на все 
предложенные вопросы. Свободно выражайте свое мнение 
по каждому вопросу и отвечайте так: если Ваш ответ на воп
рос положителен (Вы согласны), то в соответствующей клетке 
листа ответов поставьте плюс, если же Ваш ответ отрицателен 
(Вы не согласны)—поставьте минус. Следите, чтобы номер 
вопроса и номер клетки, куда Вы запишете свой ответ, совпа
дали. Имейте в виду, что вопросы носят общий характер 
и не могут содержать всех необходимых подробностей. Поэто
му представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь 
над деталями. Не следует тратить много времени на обдумы
вание, отвечайте быстро. Возможно, на некоторые вопросы Вам 
будет трудно ответить. Тогда постарайтесь дать тот ответ, ко
торый Вы считаете предпочтительным. При ответе на любой 
из этих вопросов обращайте внимание на его первые слова. 
Ваш ответ должен быть точно согласован с ними. Отвечая 
на вопросы, не стремитесь произвести заведомо приятное впе
чатление. Нам важен не конкретный ответ, а суммарный балл 
по серии вопросов».

Обработка результатов.

1. Сопоставить ответы испытуемого с дешифратором (см. 
приложение 20.3) и подсчитать количество совпадений отдель
но по коммуникативным и организаторским склонностям.
8 Зак. 2424 113



2. Вычислить оценочные коэффициенты коммуникативных 
(Ак) и организаторских (Ко) склонностей как отношения коли 
чества совпадающих ответов по коммуникативным склонностям 
(Кх) и организаторским склонностям (Ох) к максимально воз
можному числу совпадений (20), по формулам

К х Or
20 и — 20 ‘

Для качественной оценки результатов необходимо сопоста
вить полученные коэффициенты со шкальными оценками (табл. 
21).

Таблица 21. Шкала оценок коммуникативных 
и организаторских склонностей

"к '<о Шкальная оііе*їка

0,10—0,45 0,20-0,55 1
0,45—0,55 0,56—0,65 2
0,56—0,65 0,66—0,70 3
0,66—0,75 0,71—0,80 4
0,75—1,00 0,81—1,00 5

При анализе полученных результатов необходимо учитывать 
следующие параметры:

1. Испытуемые, получившие оценку 1, характеризуются 
низким уровнем проявления коммуникативных и организатор
ских склонностей.

2. Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные 
и организаторские склонности присущи на уровне їщже сред
него. Они не стремятся к общению, чувствуют себр скованно 
в новой компании, коллективе, предпочитают проводить время 
наедине с собой, ограничивают свои знакомства, Испытывают 
трудности в установлении контактов с людьми и в выступлении 
перед аудиторией, плохо ориентируются в незнакомой ситуации, 
не отстаивают свое мнение, тяжело переживают обиды, прояв
ление инициативы в общественной деятельности крайне заниже
но, во многих делах они предпочитают избегать принятия са
мостоятельных решений.

3. Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен сред 
ний уровень проявления коммуникативных и организаторских 
склонностей. Они стремятся к контактам с людьми, не ограни 
чивают круг своих знакомств, отстаивают свое мнегще, плани
руют свою работу, однако потенциал их склонностей не отли 
чается высокой устойчивостью. Эта группа испытуемых нужда 
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ется в дальнейшей серьезной и планомерной воспитательной ра
боте по формированию и развитию коммуникативных и органи
заторских склонностей.

4. Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе 
с высоким уровнем проявления коммуникативных и организа
торских склонностей. Они не теряются в новой обстановке, бы
стро находят друзей, постоянно стремятся расширить круг сво
их знакомых, занимаются общественной деятельностью, помо
гают близким, друзьям, проявляют инициативу в общении, 
с удовольствием принимают участие в организации обществен
ных мероприятий, способны принять самостоятельное решение 
в трудной ситуации. Все это они делают не по принуждению, 
а согласно внутренним устремлениям.

5. Испытуемые, получившие высшую оценку — 5, обладают 
очень высоким уровнем проявления коммуникативности и орга
низаторских склонностей. Они испытывают потребность в ком
муникативной и организаторской деятельности и активно стре
мятся к ней, быстро ориентируются в трудных ситуациях, не
принужденно ведут себя в новом коллективе, инициативны, 
предпочитают в важном деле или в создавшейся сложной ситуа
ции принимать самостоятельные решения, отстаивают свое мне
ние и добиваются, чтобы оно было принято товарищами, могут 
внести оживление в незнакомую компанию, любят организовы
вать всякие игры, мероприятия, настойчивы в деятельности, ко
торая их привлекает. Они сами ищут такие дела, которые бы 
удовлетворяли их потребность в коммуникации и организатор
ской деятельности.

Контрольные вопросы. 1. Какое значение имеют коммуника
тивные и организаторские склонности для различных видов про
фессиональной деятельности? 2. Как можно диагностировать 
коммуникативные и организаторские склонности?

ПРИЛОЖЕНИЕ 20.1

Вопросник КОС

1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь?
2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к при

нятию ими Вашего мнения?
3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из 

Ваших товарищей?
4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации?
5. Есть ли У Вас стремление к установлению новых знакомств с разны

ми людьми?
6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой?
7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или 

за какими-либо другими занятиями, чем с людьми?
8. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении Ваших намере

ний, то легко ли Вы отступаете от них?
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Окончание прилож. 20.1

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значитель
но старше Вас по возрасту?

10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарища
ми различные игры и развлечения?

11. Трудно лн Вы включаетесь в новую для Вас компанию?
12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно 

было бы выполнить сегодня?
13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людь

ми?
14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали 

в соответствии с Вашим мнением?
15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? »
16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за не

выполнения ими своих обязанностей, обязательств?
17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать 

с новым человеком?
18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя?
19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть од

ному?
20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для 

Вас обстановке?
21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей?
22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить на

чатое дело?
23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, 

если приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым чело
веком?

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами?
25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх?
26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затраги

вающих интересы Ваших товарищей?
27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых 

Вам людей?
28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты?

29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести ожив
ление в малознакомую Вам компанию?

30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе?
31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим коли

чеством людей?
32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, 

если оно не было сразу принято Вашими товарищами?
33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую Вам ком

панию?
34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для 

своих товарищей?
35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спо

койным, когда приходится говорить что-либо большой группе людей?
36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания?
37. Верно ли, что у Вас много друзей?
38. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей?
39. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с ма

лознакомыми людьми?
40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении 

большой группы своих товарищей?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20.2

Лист ответов

<1>.)милия, имя, отчество ------------------------------------------— Дата -----------------
Возраст-----—-----------------------

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28

29 30 31 32

33 34 35 36

37 38 39 40

ПРИЛОЖЕНИЕ 20.3

Дешифратор

Склонности

Ответы

положительные отрицательные

Коммуникативные Вопросы 1-го столбца Вопросы 3-го столбца

Организаторские Вопросы 2-го столбца Вопросы 4-го столбца
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ЗАДАНИЕ 21
ПОДГОТОВКА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФКОНСУЛЬТАЦИИ

Вводные замечания. Профориентацию следует понимать как 
комплекс социально-экономических, психолого-педагогических 
и медико-физиологических задач, цель которых — формирова
ние профессионального самоопределения, соответствующего ин
дивидуальным особенностям каждой личности и запросам об
щества в кадрах. В числе психолого-педагогических задач на
зывают в первую очередь профессиональное информирование 
и профессиональное консультирование. В проведении профори
ентационной консультации выделяют два этапа — первичная 
профконсультации и углубленная индивидуальная профкон- 
сультация.

Первичная профконсультация— эта форма индивидуальной 
консультации, проводимая с группой (5—7 человек), в процес
се которой происходит обучение правилам выбора профессии, 
дается информация о многообразии профессий, об интересах 
и склонностях. Результатом первичной профконсультации явля
ется оказание помощи в формировании профессионального 
плана, повышение степени осознанности и ответственности вы
бора. Помимо этого, на основании первичной профконсультации 
выявляются испытуемые, нуждающиеся в углубленной инди
видуальной профконсультации.

Углубленная индивидуальная профконсультация основывает
ся на глубоком всестороннем изучении человека: его склонно
стей, интересов, состояния здоровья и физического развития, 
уровня и структуры внимания, мышления, ручной умелости 
и координации движений, особенностей характера. При этом 
учитываются мнение учителей и родителей, успешность обуче
ния и особенности референтной группы. Обобщение этих дан
ных раскрывает широкие возможности целенаправленного воз
действия не только в целях профориентации, но и на формиро
вание личности.

В программе первичной профконсультации выделяются три 
аспекта: информационный, диагностический и собственно кон
сультационный.

Информационная часть включает беседу о правилах выбора 
профессии, анализ типичных ошибок, совершаемых при выбо
ре профессии, знакомство с классификацией профессий (в част
ности, разработанной Е. А. Климовым для целей профориен
тации).

Диагностический аспект включает выявление профессиональ
ной направленности и особенностей развития познавательных 
интересов, наличия и степени сформированное™ профессиональ
ного плана, выявление особенностей профессиональной мотива
ции, а также анализ некоторых индивидуально-психологических 
особенностей.
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1 їм гік іпіо консультативный аспект представляет собой за- 
ни'їн н-льную часть первичной профконсультации, которая 
.......пися в форме беседы. Специфика и задачи беседы оп- 

; и і.потея индивидуально-психологическими особенностями, 
пі uiiicii выбора профессии, степенью сформированности 
і Ф и І.ПІ.І и некоторыми другими факторами.

11( ль занятия. Заполнение и анализ Карты первичной проф- 
и п.тации и составление плана профконсультации.
Оснащение. Карта первичной индивидуально-психологиче- 

........ рофконсультации (см. приложение 21).
Порядок работы. После обработки результатов трех преды- 

i.iiiii’. заданий заполняется Карта первичной профконсульта- 
..... Далее сопоставляются и анализируются все имеющиеся 
и пей данные.

К результате анализа Карты может быть выявлено несколь- 
III і итуаций выбора профессий, в каждой из которых тактика 
ироф консультанта должна быть особой. Разберем некоторые 
и і них ситуаций.

1. У испытуемого хорошая информированность о мире про
фессии, сформирован профессиональный план, мотивы адекват
ны, план соответствует познавательным интересам, профессио- 
и і іьпой направленности, индивидуально-психологическим осо- 
пеппостям. В этом случае профконсультации строится на пси

ні ерапевтической и информационной основе. Оптант поддер
живается в своих намерениях, они одобряются, дополняются 
правочной информацией об учебных заведениях, правилах при

ема, указывается на необходимость и условия развития неко
торых профессионально важных качеств — это составляет со
держание домашнего задания. Уточняется путь профессионали
зации, вырабатываются запасные варианты на случай, если по
лучение выбранной специальности связано с преодолением труд
ностей (например, конкурсные специальности). Определяется 
область профессиональных противопоказаний.

2. У испытуемого имеется профессиональный план, но он 
не обоснован: не совпадает с областью профессиональной нап
равленности и познавательных интересов, мотивы не адекват
ны, либо его индивидуальные свойства не соответствуют выб
ранной профессии. Следовательно, он нуждается в углубленной 
профконсультации и коррекции на ее основе профессионального 
плана.

3. Профессионального плана у испытуемого нет, интересы 
и склонности не выражены. Задача первого этапа консультаци
онной работы с ним — формирование познавательных интере
сов и склонностей. На основании первичной профконсультации 
составляется система домашних заданий с привлечением к этой 
работе родителей, учителей, референтной для испытуемого 
группы. С целью облегчения поиска сферы предпочтений проф- 
консультант может использовать метод проективной беседы, 
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профориентационные игры. На первом этапе работы, чтобы су
зить круг поиска, желательно определить психологически про
тивопоказанную сферу деятельности. С таким испытуемым про
водят углубленную профконсультацию.

4. Профессионального плана и профессиональной направлен
ности у испытуемого нет, однако имеются хорошо выраженные 
интересы, склонности. Суть профконсультации в этом случае 
заключается в углублении самопознания, в выработке умения 
понимать себя, свои интересы и способности. Необходимо также 
расширение знаний о разнообразии профессий. Ему предлагает
ся поработать с картотекой профессий, рекомендуется специаль
ная литература, обсуждается план посещения им учебных заве
дений и предприятий — все это составляет суть домашнего за
дания. После этого он приглашается на углубленную профкон
сультацию.

Конечно, все многообразие профконсультационных ситуаций 
не исчерпывается этими четырьмя типами. Их можно рассмат
ривать только как наиболее часто встречающиеся.

Контрольные вопросы. 1. Каковы задачи первичной проф
консультации? 2. Какие методы используются в первичной проф
консультации?

ПРИЛОЖЕНИЕ 21

Карта первичной индивидуально-психологической профконсультации

Фамилия, имя, отчество-------------------------------------------------------------------------

Возраст ------------  Школа---------------- Класс ------------------ Дата ----------------

I. Состояние здоровья: а) здоров б) функциональные отклонения 
в) хронические заболевания

Заключение подросткового врача:

II. Информированность о мире про
фессий:
а) полная
б) недостаточная
в) отсутствует

III. Наличие профессионального пла
на:
профессия -------------------------
учебное заведение ----------------

IV. Сформированность профессио
нального плана:
а) сформирован
б) частично сформирован
в) не сформирован

V. Осознанность выбора профессии:

VI. Ведущие мотивы:

VII. Сведения из «Анкеты оптанта»:
любимые занятия-----------------
предпочитаемые профессии —

опыт работы ------------------------

успешность обучения по дис
циплинам:
естественным------ точным 
гуманитарным  труду 
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VIII. Интересы и склонности
ДДО: II Т__ Ч—3__ X 
Карта интересов:

а) ярко выражены (в какой об
ласти деятельности?)

28__ 29__

1__ 2__3__ 4__ 5__6__
7__ _8__9__ 10__ 1 1__ 12.

13__14__15__ 16— -17__
18__ . 19__20.__ 21_ .22__
23_ 24__25.__ 26_.27__

б) не выражены

XI. Особенности поведения:

IX Коммуникативные и организа
торские склонности:

Кк - 1, 2, 3, 4, 5;
КО- 1, 2, 3, 4, 5
X. Выраженность профессиональных 

интересов и склонностей:

XII. Заключение профконсультанта:

а) оптант не нуждается в уг
лубленной профконсультации 
(профплан обоснован, проф- 
план сформирован в процессе 
консультации)

б) оптант нуждается в углуб
ленной профконсультации

Рекомендации профконсультанта: область деятельности, профессия-------
І Іути профессионализации---------------------------------------------------------------------
Запасной вариант профессионального выбора -------------------------------------------

Домашнее задание................................................................................... .......... .......
Противопоказанные сферы деятельности----------------------------------------------------

Психолог-профконсультант:



111. МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА: 
НАРУШЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ, 
СОСТОЯНИЙ, РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ЛИЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ

ЗАДАНИЕ 22
ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИИ МЫШЛЕНИЯ

С ПОМОЩЬЮ МЕТОДИКИ «ИСКЛЮЧЕНИЕ СЛОВ»

Вводные замечания. Методика «Исключение слов» направ
лена на исследование аналитико-синтетической деятельности 
больных, их умения обобщать. Она аналогична методике «Клас
сификация», поскольку исключение предполагает предваритель
ную классификацию. Отличие состоит лишь в том, что методика 
«Исключение слов» в меньшей степени выявляет работоспо
собность и устойчивость внимания, а в большей степени — ло
гичность рассуждений, правильность и обоснованность обобще
ний.

В патопсихологии выделяют три вида патологии мышления: 
1) нарушение операционной стороны мышления, 2) нарушение 
динамики мышления, 3) нарушение мотивационного компонен
та мышления.

Методика наиболее чувствительна к нарушениям операцион
ной стороны мышления — к снижению уровня обобщения и ис
кажению процесса обобщения. Первое проявляется в том, что 
в суждениях больных доминируют непосредственные представ
ления о предметах и явлениях и оперирование общими призна
ками заменяется установлением сугубо конкретных связей. Вто
рое состоит в том, что хотя больные выделяют общие признаки 
и способны выйти за пределы конкретных ситуационных свя
зей, но эти связи являются несущественными, случайными, по
верхностными, нередко парадоксальными.

Менее чувствительна методика к нарушениям динамики мыс
лительной деятельностилабильности и инертности.

Третий вид патологии мышления — нарушение мотивацион
ного компонента — можно выявить прежде всего в объяснени
ях больными своих ответов, в типичных для них разнопланово
сти и резонерстве.

Цель занятия. Диагностика нарушений мышления с помо
щью методики «Исключение слов».
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Оснащение. Стандартный бланк методики, на котором на- 
■ -і паны серии слов (15 серий по 5 слов в каждой) (см. прило- 

......и 22.1), секундомер и заранее подготовленный протокол 
(форма 22).

Форма 22
ПРОТОКОЛ ЗАНЯТИЯ

Фамилия, имя, отчество---------------------------- Дата ........ ——
Возраст ----------------------- Образование -------------------

Исследование мышления по методике «Исключение слов»

Номер строки Исключаемое 
слово

Объяснения 
испытуемого

Вопросы 
и примечания 

экспериментатора

1

15

Порядок работы. Исследование, как правило, проводится 
н психоневрологической клинике; в качестве испытуемого высту- 
п.кт больной. Непосредственно перед проведением обследова
ния экспериментатор в свободной беседе пытается выявить сос
тоя пие больного, его жалобы.

Вольному предъявляется бланк методики и дается инструк
ция: «На бланке написаны группы слов, каждая группа состо
ит из пяти слов. Четыре слова из пяти являются в чем-то сход
ными и могут быть объединены по общему признаку, а одно 
из слов не соответствует этому признаку и его нужно исклю
чить». Если испытуемый сразу не усвоил инструкцию, то один- 
два примера экспериментатор решает совместно с ним. Реги
стрируется общее время выполнения с 1-го по 15-е задание. 
I (осле того как испытуемый закончил работу, его просят объ
яснить свои ответы. Экспериментатор регистрирует в протоко
ле номер строки, исключаемое слово, объяснения испытуемого, 
.і также свои вопросы и примечания.

Обработка и анализ полученных данных. Методика «Исклю
чение слов» предполагает прежде всего качественный анализ 
характера ошибок и объяснений испытуемого. Возможна так
же и количественная оценка, состоящая в следующем:

1) в соответствии с ключом (см. приложение 22.2) подсчи
тывается количество правильно решенных заданий, за каждое 
правильное решение дается 2 балла;

2) подсчитывается общая оценка (Л) с учетом поправки 
на время выполнения задания (табл. 22) по формуле:

Л = 2?+ Т,
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Таблица 22. Поправки на время выполнения задания
< Исключение слов*

Время, с Т (В > 26) Время, с Т (В < 26)

<91 +3 <250 0

91—250 0 250—330 —3
>250 —3 >330 —6

где В — количество баллов за правильно выполненные задания, 
Т — поправка на время.

Качественная оценка предполагает анализ характера оши
бок. Наиболее типичными являются ошибки следующих двух 
типов:

1) исключается одно слово, остальные четыре объединяют
ся не по общим, а по конкретным ситуационным признакам; 
например, больной из набора слов «лист», «почка», «кора», 
«дерево», «сук» исключает «лист», объясняя, что «сейчас ран
няя весна, и листья еще не появились»;

2) слова объединяются по общим, но не существенным, слу
чайным, нередко парадоксальным признакам; например, боль
ной из набора слов «гнездо», «нора», «муравейник», «курят
ник», «берлога» исключает «гнездо», объясняя, что «гнездо, 
как правило, находится на дереве, все остальное — на земле».

Ошибки первого типа свидетельствуют о снижении уровня 
обобщения, а ошибки второго типа — об искажении процесса 
обобщения.

Ответы испытуемых можно классифицировать таким обра
зом:

а) категориальные — отнесение к классу на основе главных, 
существенных признаков;

б) функциональные — отнесение к классу на основе функ
циональных признаков;

в) конкретные — отнесение к классу на основе конкретных 
признаков;

г) нулевые — перечисление предметов либо их функций без 
попытки обобщения.

Особенности ответов в различных нозологических группах:
— при шизофрении производится обобщение по несущест

венным, иногда парадоксальным признакам;
— при олигофрении обобщения носят конкретны?! характер, 

часто опираются на выделение ситуационных связей;
— при старческом слабоумии обычно имеет место невоз

можность выполнения заданий, даже на наиболее простых 
примерах.
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Кош рольные вопросы. 1. Каковы основные виды патологии 
і он н'пия? Как выполняют задание на исключение слов боль- 

.... разных нозологических групп?

ПРИЛОЖЕНИЕ 22.1

Методика «Исключение слов»
і і дряхлый, старый, изношенный, маленький, ветхий
'і < мелый, храбрый, отважный, злой, решительный

і II.в илий, Федор, Семен, Иванов, Порфирий
|| молоко, сливки, сыр, сало, сметана

■ і коро, быстро, поспешно, постепенно, торопливо
'■I і лубокий, высокий, светлый, низкий, мелкий

I лист, почка, кора, дерево, сук
|) лом, сарай, изба, хижина, здание

■|| береза, сосна, дерево, дуб, ель
ні) ненавидеть, презирать, негодовать, возмущаться, наказывать
II) 1СМПЫЙ, светлый, голубой, ясный, тусклый
г’) гнездо, нора, муравейник, курятник, берлога
I I) неудача, крах, провал, поражение, волнение
I 1) молоток, гвоздь, клещи, топор, долото
Г>) минута, секунда, час, вечер, сутки

ПРИЛОЖЕНИЕ 22.2

Ключ
I) маленький, 2) злой, 3) Иванов, 4) сало, 5) постепенно, 6) светлый, 7) де
рево, 8) здание, 9) дерево, 10) наказывать. 11) голубой, 12) курятник, 
I I) волнение, 14) гвоздь, 15) вечер

ЗАДАНИЕ 23

ИССЛЕДОВАНИЕ УТОМЛЯЕМОСТИ 
И РАБОТОСПОСОБНОСТИ С ПОМОЩЬЮ 

ТАБЛИЦЫ КРЕПЕЛИНА

Вводные замечания. В 1895 г. Э. Крепелин предложил ме
тодику, представляющую собой таблицу, на которой в две стро
ки напечатаны цифры, подлежащие сложению. Методика пред
назначалась для исследования волевых усилий, упражняемое™ 
и утомляемости. В настоящее время она приобрела более ши
рокое применение: ее можно использовать для изучения вни
мания (устойчивость и переключаемое™), умственной работо
способности и психического темпа.

Цель занятия. Определение умственной работоспособности 
и выявление утомляемости.

Оснащение. Бланк методики (таблица Крепелина) (см. при
ложение 23), карандаш и секундомер.

Порядок работы. Обследуемому дают бланк таблицы Кре
пелина со следующей инструкцией: «Складывайте пары одно
значных цифр, напечатанных одна под другой, и под ними за
писывайте результат сложения. Работайте быстро, старайтесь 
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не допускать ошибок». Больного предупреждают о том, что он 
должен производить сложения в каждой строчке до тех пор, 
пока экспериментатор не скажет: «Стоп! Переходите к следу
ющей строчке». Экспериментатор дает такой сигнал через каж
дые 20 с. Протокол занятия вести не обязательно.

Обработка и анализ данных. Отмечая, сколько правильных 
сложений выполнил больной и сколько допустил ошибок за 
каждые 20 с, можно построить график работоспособности.

Например, больной за первые 20 с выполнил 17 сложений без ошибок, 
а за вторые 20 с—15 сложений и допустил две ошибки, далее 16, 12, 12, 11 
сложений и одно из них ошибочное, затем 10 и 7. График выполнения мето
дики в этом случае (рис. 3) свидетельствует о наличии истощаемости вни
мания и снижении работоспособности даже при столь небольшой нагрузке.

Методика позволяет получить коэффициент работоспособно
сти (Лраб) как отношение суммы правильно выполненных сло
жений последних четырех строк (S2) к сумме правильно вы
полненных сложений первых четырех строк (Sj), Т. е. /Сраб = 
= Если отношение приближается к единице, то это
означает, что утомления практически не происходит.

Больные различными нервно-психическими заболеваниями 
особенности 

таблицы Кре- 
ИМЄЮТ СВОИ 
выполнения 
пелина:

— при

абсцисс — количество строк, по 
количество сложений в строке,

осн ор- 
заштри-

Рис. 3. График работоспособности.
По оси 
динат— _______  ________
хованные столбики — ошибки.

Больные различными

про- 
истощае- 

внимания, сниже- 
работоспособности 

небольших нагруз-

органических 
заболеваниях головного 
мозга (травмы, сосуди
стые заболевания, воспа
лительные процессы, опу
холи) — невысокая 
дуктивность, 
мость 
ние 
при 
ках, наличие ошибок;

— при неврозах вы
полнение имеет неравно
мерный, пикообразный 
характер, ошибок допу
скается мало, продуктив
ность может быть доста
точной (т. е. приближаю

щейся к норме), но с тенденцией к истощению. Об истощаемо
сти и снижении работоспособности свидетельствует неравномер
ный темп выполнения, но тенденция к истощаемости не столь 
резко выражена, как у больных органическими заболеваниями 
головного мозга;

— при шизофрении с апато-абулическим синдромом боль
ные показывают крайне низкую работоспособность (2—4 сло
жения в каждой строке). Возможно наличие ошибок без теи
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денции к истощаемости. При выполнении таблицы Крепелина 
больные этой группы нуждаются в побуждении, так как ни
какого интереса к работе не проявляют.

Контрольные вопросы. 1. Для каких целей используется 
методика Крепелина? 2. Как выполняют задание больные раз
личных нозологических групп?

ЗАДАНИЕ 24 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАМЯТИ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДИКИ 

ЗАУЧИВАНИЯ ДЕСЯТИ СЛОВ

Вводные замечания. Методика заучивания десяти слов бы
ла предложена А. Р. Лурия. Она позволяет исследовать про
цессы памяти: запоминание, сохранение и воспроизведение. 
Методика может использоваться для оценки состояния памяти, 
произвольного внимания, истощаемости больных нервно-психи
ческими заболеваниями, а также для изучения динамики 
течения болезни и учета эффективности лекарственной те
рапии.

Цель занятия. Изучение особенностей памяти больных нерв
но-психическими заболеваниями.

Стимульный материал. Набор из десяти односложных или 
двусложных слов, не связанных по смыслу, составление которо
го не представляет большой трудности. Желательно иметь не
сколько таких наборов.

Примеры набора слов
1. Стол, вода, кот, лес, хлеб, брат, гриб, окно, мёд, дом.
2. Дым, сон, шар, пух, звон, куст, час, лёд, ночь, пень.
Порядок работы. Испытуемому дается инструкция: «Я сей

час прочту 10 слов. Слушайте внимательно. Когда я окончу 
читать, повторите слова, которые запомнили, в любом поряд
ке». Экспериментатор читает слова медленно и четко. В прото
коле (форма 24) он отмечает крестиком или цифрой порядок 
и точность воспроизведения слов после каждого предъявления. 
(Порядок воспроизведения слов может быть информативным 
при анализе способа запоминаемого материала.) Иногда боль
ные называют лишние слова, что также отмечается экспери
ментатором в протоколе.

Как правило, для больных требуется не менее 8—10 предъ
явлений для полного (или почти полного) воспроизведения 
(здоровые обычно запоминают все слова уже со второго или тре
тьего предъявления).

В некоторых случаях для изучения сохранения запоминае
мого материала испытуемого просят воспроизвести слова через 
час или на следующий день.
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Форма 24
ПРОТОКОЛ ЗАНЯТИЯ

Фамилия, имя, отчество Дата -------
Возраст-----------------

Исследование памяти с помощью методики заучивания 
десяти слов

Набор слов
Порядок предъявления

123456789 10

1...........................

10...........................

Общее количество 
в осп ро и з веден Н Ы X 
слов

Обработка и анализ данных. На основе подсчета общего 
количества воспроизведенных слов после каждого предъявле
ния может быть построен график: по горизонтали откладыва
ется число повторений, по вертикали — число правильно вос
произведенных слов. Существенна прежде всего качественная 
оценка результатов исследования: по характеру выполнения 
методики можно судить об особенностях запоминания, воспро
изведения и сохранения, а также утомляемости больных.

Больные разных нозологических групп проявляют специфику 
в выполнении данного задания:

— при черепно-мозговой травме или нейроинфекции боль
ные воспроизводят и запоминают первые и последние слова; 
при этом, объем запоминаемого материала от повторения к по
вторению не увеличивается;

— при неврозах запоминание замедленное, больным требу
ется большее число повторений (по сравнению со здоровыми) 
для запоминания полного объема материала; график запомина
ния имеет зигзагообразный характер и в объеме запоминаемо
го материала от повторения к повторению проявляется тенден
ция к истощаемости, что свидетельствует о неустойчивости и ко
лебаниях внимания.

Контрольные вопросы. 1. Для каких целей может быть ис
пользована методика заучивания десяти слов? 2. Какие осо
бенности при выполнении задания проявляют больные невроза
ми и больные с черепно-мозговой травмой или нейроинфек
цией?

9 Зак. 2424 129



ЗАДАНИЕ 25 
ОЦЕНКА НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЮ НАПРЯЖЕНИЯ, 

АСТЕНИИ, СНИЖЕННОГО НАСТРОЕНИЯ

Вводные замечания. Данное задание посвящено изложению 
психологических методов качественно-количественной оценки 
показателей психических состояний, наиболее часто встречаю
щихся в работе практического психолога. Прикладное значе
ние предлагаемых методов заключается в том, что продуктив
ность деятельности человека во многом зависит от характера 
и степени выраженности того психического состояния, на фоне 
которого протекает эта деятельность. В задание включены ме
тодики измерения степени выраженности нервно-психического 
напряжения (НПН), астенического состояния (ШАС) и состоя
ния сниженного настроения— субдепрессии (ШСНС).

Нервно-психическое напряжение является особым видом пси
хического состояния, развивающегося у человека в сложных 
условиях его жизни и деятельности. Оно протекает как систем
ный процесс, вовлекающий в себя различные уровни нервно- 
психической и соматофизиологической организации человека, 
сопровождается как положительно, так и отрицательно окра
шенными переживаниями, существенными сдвигами в организ
ме человека и изменениями его работоспособности.

Под термином «астеническое состояние», или «снижение 
психической активации», понимается психическое состояние, 
характеризующееся общей, и прежде всего психической, слабо
стью, повышенной истощаемостыо, раздражительностью, сни
жением продуктивности психических процессов, расстройствами 
сна, физической слабостью и другими вегетативно-соматически
ми нарушениями.

Сниженное, или субдепрессивное, настроение характеризу
ется снижением активности психической деятельности, психомо
торики, нарушениями сна, вегетативно-соматических функций, 
склонностью к повышению артериального кровяного давления, 
снижением социальной активности и общения человека.

ОПЫТ)

Цель. Измерение степени выраженности состояния нервно- 
психического напряжения.

Оснащение опыта. Опросник нервно-психического напряже
ния (НПН), предложенный Т. А. Немчиным (см. приложение 
25.1). Опросник представляет собой перечень признаков нерв
но-психического напряжения, составленный по данным клини
ко-психологического наблюдения и содержит 30 основных ха
рактеристик этого состояния, разделенных на три степени вы
раженности.
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Порядок работы. Исследование проводится индивидуально 
и п і дельном, хорошо освещенном и изолированном от посто
ронних звуков и шумов помещении. Инструкция испытуемому: 

(анолните, пожалуйста, правую часть бланка, отмечая знаком 
плюс те строки, содержание которых соответствует особенно- 

■ і им Вашего состояния в настоящее время».
Обработка результатов. После заполнения бланка произво- 

III гея подсчет набранных испытуемым баллов путем их сумми
рования. При этом за отметку « + », поставленную испытуемым 
против пункта «а», начисляется 1 балл, против пункта «б»— 

балла и против пункта «в» — 3 балла. Минимальное количе- 
| і во баллов, которое может набрать испытуемый, равно 30, 
а максимальное — 90. Диапазон слабого, или «детензивного», 
нервно-психического напряжения располагается в промежутке 
пі 30 до 50 баллов, умеренного, или «интенсивного», — от 51 
и, 70 баллов и чрезмерного, или «экстенсивного», — от 71 до 

•»() баллов. Полученные таким образом данные заносятся в про- 
ііікол (форма 25).

Форма 25
ПРОТОКОЛ ЗАНЯТИЯ

Фамилия, имя, отчество - --------------------------------------------- Дата -----------------

Оценка психического состояния

ІЧ>.іткая характеристика актуальной ситуации (обычная нестрессовая, перед 
•і, іамеиом, после экзамена, перед выполнением ответственного и сложного 
и нания, после задания и т. д.)

Показатель Оценка, 
баллы

Разновидность, степень 
выраженности состояния

1 Іервно-психиче-
кое напряжение

Астеническое состо
яние

1 Іасгроение

Заключение и рекомендации:

ОПЫТ 2

Цель. Измерение степени выраженности астенического со
стояния.

Оснащение опыта. Шкала астенического состояния (ШАС), 
созданная Л. Д. Малковой и адаптированная Т. Г. Чертовой на 
базе данных клинико-психологических наблюдений и известно
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го опросника ММРІ (см. приложение 25.2). Шкала состоит из 
30 пунктов-утверждений, отражающих характеристики астени
ческого состояния.

Порядок работы. Условия проведения опыта аналогичны 
условиям опыта 1. Инструкция испытуемому: «Внимательно 
прочитайте каждое предложение и, оценив его применительно 
к Вашему состоянию в данный момент, поставьте знак плюс 
в одну из четырех граф в правой части бланка».

Обработка результатов. После заполнения тестового бланка 
производится подсчет путем суммирования набранных испыту
емым баллов. При этом за знак « + », стоящий в графе «нет, 
неверно», начисляется 1 балл, в графе «пожалуй, так»-—2 бал
ла, в графе «верно» —3 балла и в графе «совершенно верно» — 
4 балла. Весь диапазон шкалы, таким образом, включает от 30 
до 120 баллов.

Статистические данные, полученные на 300 здоровых испы
туемых, показали, что средняя величина индекса астении равна 
37,22±6,47 балла. Если принять результаты исследования здо
ровых лиц за «отсутствие астении», то весь объем шкалы мож
но разделить на 4 диапазона. При этом первый диапазон — от 
30 до 50 баллов — «отсутствие астении», 2-й диапазон — от 51 
до 75 баллов — «слабая астения», 3-й диапазон —от 76 до 
100 баллов —«умеренная астения» и 4-й диапазон — от 101 до 
120 баллов — «выраженная астения». Таким образом, резуль
таты каждого испытуемого предполагают одну из четырех сте
пеней выраженности астении. В соответствующих графах про
токола указывается количество набранных испытуемым бал
лов по шкале астении и степень ее выраженности.

о п ы т 3

Цель. Измерение степени выраженности сниженного наст
роения — субдепрессии.

Оснащение опыта. Шкала сниженного настроения — субдеп
рессии (ШСНС), основанная на опроснике В. Зунга и адапти
рованная Т. Н. Балашовой (см. приложение 25.3). Шкала вклю
чает в себя 20 утверждений, характеризующих проявления сни
женного настроения — субдепрессии.

Порядок работы. Условия проведения опыта аналогичны 
условиям опытов 1 и 2. Инструкция испытуемому: «Вниматель
но прочитайте каждое из приведенных ниже предложений и по
ставьте знак плюс в одну из четырех граф справа, в зависимо
сти от того, как Вы чувствуете себя в настоящее время».

Обработка результатов. После заполнения тестового бланка 
производится подсчет баллов, набранных испытуемым. В опрос
нике содержится 10 «прямых» (1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15 и 19) 
и 10 «обратных» вопросов (2, 5, 6, 11, 12, 14, 16, 17, 18 и 20).
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і і і 'іi>iii ответ оценивается от 1 до 4 баллов. «Обратные» от- 
* и.| подсчитываются отдельно при помощи специального шаб- 
.... і і прорезями (см. приложение 25.4), накладываемого на 
......лисиный испытуемым тестовый бланк, при этом оценки 

и і иегов находятся над прорезями. Затем баллы набранные ис
пытуемым по «прямым» и «обратным» ответам суммируются, 
и полученная таким образом «сырая» оценка переводится 

і шкальную при помощи формулы

О' = -й- • 100.

Нормативные данные, полученные на 200 здоровых испытуе
мых, указывают, что средняя величина индекса снижения на- 

I роения равна 40,25±5,99 балла. Весь диапазон шкальных 
щенок делится на 4 зоны: ниже 50 баллов — лица, не имеющие 

и момент опыта сниженного настроения; от 51 до 59 баллов — 
шзначительное, но отчетливо выраженное снижение настрое
ния; от 60 до 69 баллов — значительное снижение настроения 
и выше 70 баллов — глубокое снижение настроения (субдепрес- 
I пи или депрессия).

Таким образом, результаты каждого испытуемого соответст
вуют одной из четырех степеней снижения настроения. Полу- 
'к нные данные записываются в протокол занятия с указанием 
как количества набранных испытуемым баллов, так и степени 

■ пижения настроения.
Основные направления анализа данных, полученных при 

помощи любой из выше перечисленных методик, состоят в со
поставлении их с показателями других психологических харак
теристик испытуемых; в поисках корреляций, основных факто
ров и закономерностей развития состояний нервно-психическо
го напряжения, астении и сниженного настроения, а также 
в нахождении связей между характеристиками психических 
состояний и особенностями психических процессов и свойств 
личности. Особыми аспектами анализа являются исследование 
влияния изучаемых психических состояний на деятельность че
ловека, в частности на ее продуктивность и эффективность, и 
установление закономерных связей с психофизиологическими, 
клинико-психологическими, анамнестическими и другими харак
теристиками испытуемого.

Контрольные вопросы. 1. В чем заключается психологическая 
основа таких психических состояний, как нервно-психическое 
напряжение, астения и сниженное настроение? 2. Каковы про
цедурные особенности работы с опросниками НПН, ШАС 
и ШСНД?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 25.1

Опросник нервно-психического напряжения (НПН)

Номер 
признака Содержание признака Отметка 

испытуемого

1 Наличие физического дискомфорта:
а) полное отсутствие каких-либо неприятных 

физических ощущений
б) имеют место незначительные неприятные 

ощущения, не мешающие работе
в) наличие большого количества неприятных 

физических ощущений, серьезно мешаю
щих работе

2 Наличие болевых ощущений:
а) полное отсутствие каких-либо болей
б) болевые ощущения периодически появля

ются, но быстро исчезают и не мешают 
работе

в) имеют место постоянные болевые ощуще
ния, существенно мешающие работе

3 Температурные ощущения:
а) отсутствие каких-либо изменений в ощу

щении температуры тела
б) ощущение тепла, повышения температуры 

тела
в) ощущение похолодания тела, конечнос

тей, чувство «озноба»

4 Состояние мышечного тонуса:
а) обычный мышечный тонус
б) умеренное повышение мышечного тонуса, 

чувство некоторого мышечного напряже
ния

в) значительное мышечное напряжение, по
дергивания отдельных мышц лица, шеи. 
рук (тики, тремор)

5 Координация движений:
а) обычная координация движений
б) повышение точности, легкости, координи

рованности движений во время письма, 
другой работы

в) снижение точности движений, нарушение 
координации, ухудшение почерка, затруд
нения при выполнении мелких движений, 
требующих высокой точности

6 Состояние двигательной активности в целом:
а) обычная двигательная активность
б) повышение двигательной активности, уве

личение скорости и энергичности движений
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юмир
II III Uli II Содержание признака Отметка 

испытуемого

в) резкое усиление двигательной активнос
ти, невозможность усидеть на одном мес
те, суетливость, стремление ходить, изме
нять положение тела

7 Ощущения со стороны сердечно-сосудистой си
стемы:
а) отсутствие каких-либо неприятных ощуще

ний со стороны сердца
б) ощущение усиления сердечной деятельнос

ти, не мешающие работе
в) наличие неприятных ощущений со сторо

ны сердца — учащение сердцебиений, чув
ство сжатия в области сердца, покалы
вание, боли в сердце

8 Проявления со стороны желудочно-кишечного 
тракта:
а) отсутствие каких-либо неприятных ощу

щений в животе
б) единичные, быстро проходящие и не ме

шающие работе ощущения в животе — 
подсасывание в подложечной области, 

чувство легкого голода, периодическое 
«урчание»

в) выраженные неприятные ощущения в жи
воте — боли, снижение аппетита, подташ- 
нивание, чувство жажды

9 Проявления со стороны органов дыхания:
а) отсутствие каких-либо ощущений
б) увеличение глубины и учащение дыхания, 

не мешающие работе
в) значительные изменения дыхания — одыш

ка, чувство недостаточности вдоха, «ко
мок в горле»

10 Проявления со стороны выделительной системы:
а) отсутствие каких-либо изменений
б) умеренная активизация выделительной 

функции — более частое желание восполь
зоваться туалетом, при полном сохране
нии способности воздержаться (терпеть)

в) резкое учащение желания воспользовать
ся туалетом, трудность или даже невоз
можность терпеть

11 Состояние потоотделения:
а) обычное потоотделение без каких-либо 

изменений
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Номер 
признака Содержание признака Отметка 

испытуемого

б) умеренное усиление потоотделения
в) появление обильного «холодного» пота

12 Состояние слизистой оболочки полости рта:
а) обычное состояние без каких-либо изме

нений
б) умеренное увеличение слюноотделения
в) ощущение сухости во рту

•

13 Окраска кожных покровов:
а) обычная окраска кожи лица, шеи, рук
б) покраснение кожи лица, шеи, рук
в) побледнение кожи лица, шеи, появление 

на коже кистей рук «мраморного» (пят
нистого) оттенка

14 Восприимчивость, чувствительность к внешним 
раздражителям:
а) отсутствие каких-либо изменений, обыч

ная чувствительность
б) умеренное повышение восприимчивости к 

внешним раздражителям, не мешающее ра
боте

в) резкое обострение чувствительности, от- 
влекаемость, фиксация на посторонних 
раздражителях

15 Чувство уверенности в себе, в своих силах:
а) обычное чувство уверенности в своих си

лах, в своих способностях
б) повышение чувства уверенности в себе, ве

ра в успех
в) чувство неуверенности в себе, ожидание 

неудачи, провала

16 Настроение:
а) обычное настроение
б) приподнятое, повышенное настроение, ощу

щение подъема, приятного удовлетворе
ния работой или другой деятельностью

в) снижение настроения, подавленность

17 Особенности сна:
а) нормальный, обычный сон
б) хороший, крепкий, освежающий сои на

кануне
в) беспокойный, с частыми пробуждениями 

и сновидениями сон в течение нескольких 
предшествующих ночей, в том числе на
кануне
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ІІВН'Р
II ІІІНІІII Содержание признака Отметка 

испытуемого

IN Особенности эмоционального состояния в це
лом:
а) отсутствие каких-либо изменений в сфере 

эмоций и чувств
б) чувство озабоченности, ответственности за 

исполняемую работу, «азарт», активное 
желание действовать

в) чувство страха, паники, отчаяния

IQ Помехоустойчивость:
а) обычное состояние без каких-либо изме

нений
б) повышение помехоустойчивости в работе, 

способность работать в условиях шума 
и других помех

в) значительное снижение помехоустойчивос
ти, неспособность работать при отвлекаю
щих раздражителях

20 Особенности речи:
а) обычная речь
б) повышение речевой активности, увеличе

ние громкости голоса, ускорение речи без 
ухудшения ее качества (логичности, гра
мотности и др.)

в) нарушения речи — появление длительных 
пауз, запинок, увеличение количества 
лишних слов, заикание, слишком тихий 
голос

21 Общая оценка психического состояния:
а) обычное состояние
б) состояние собранности, повышенная го

товность к работе, мобилизованность, вы
сокий психический тонус

в) чувство усталости, несобранности, рассе
янности, апатии, снижение психического 
тонуса

22 Особенности памяти:
а) обычная память
б) улучшение памяти — легко вспоминается 

то, что нужно
в) ухудшение памяти

23 Особенности внимания:
а) обычное внимание без каких-либо изме

нений
б) улучшение способности к сосредоточению, 

отвлечение от посторонних дел
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Номер 
признака Содержание признака Отметка 

испытуемого

в) ухудшение внимания, неспособность сосре
доточиться на деле, отвлекаемость

24 Сообразительность:
а) обычная сообразительность
б) повышение сообразительности, хорошая 

находчивость
в) снижение сообразительности, растерянность

25 Умственная работоспособность:
а) обычная умственная работоспособность
б) повышение умственной работоспособности
в) значительное снижение умственной рабо- . 

тоспособности, быстрая умственная утом
ляемость

26 Явления психического дискомфорта:
а) отсутствие каких-либо неприятных ощу

щений и переживаний со стороны психики 
в целом

б) чувство психического комфорта, подъема 
психической деятельности, либо единич
ные, слабо выраженные, быстро проходя
щие и не мешающие работе явления

в) резко выраженные, разнообразные и мно
гочисленные серьезно мешающие работе 
нарушения со стороны психики

27 Степень распространенности (генерализован- 
ность) признаков напряжения:
а) единичные, слабо выраженные признаки, 

на которые не обращается внимание
б) отчетливо выраженные признаки напря

жения, не только не мешающие деятель
ности, но напротив, способствующие ее 
продуктивности

в) большое количество разнообразных не
приятных признаков напряжения, мешаю
щих работе и наблюдающихся со стороны 
различных органов и систем организма

28 Частота возникновения состояния напряжения:
а) ощущений напряжения не развивается 

практически никогда
б) некоторые признаки напряжения развива

ются лишь при наличии реально трудных 
ситуаций

в) признаки напряжения развиваются очень 
часто и нередко без достаточных на то 
причин
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Номер 
про шика Содержание признака Отметка 

испытуемого

29 Продолжительность состояния напряжения:

а) весьма кратковременное, не более не
скольких минут, быстро исчезает еще до 
того, как миновала сложная ситуация

б) продолжается практически в течение все
го времени пребывания в условиях слож
ной ситуации и выполнения необходимой 
работы, прекращается вскоре после ее 
окончания

в) весьма значительная продолжительность 
состояния напряжения, непрекращающего- 
ся в течение длительного времени после 
сложной ситуации

30 Общая степень выраженности напряжения:
а) полное отсутствие или весьма слабая сте

пень выраженности
б) умеренно выраженные, отчетливые при

знаки напряжения
в) резко выраженное, чрезмерное напряжение

ПРИЛОЖЕНИЕ 25.2
Шкала астенического состояния (ШАС)

I Но
м

ер
 

пр
из

на
ка

 1

Содержание признака
Нет, 

неверно
Пожалуй, 

так Верно Совершен
но верно

1 Я работаю с большим напря
жением .................................

2 Мне трудно сосредоточиться
на чем-либо . ....................

3 Моя половая жизнь не удов
летворяет меня ...................

4 Ожидание нервирует меня . .
5 Я испытываю мышечную сла

бость ......................................
6 Мне не хочется ходить в ки

но или в театр........................
7 Я забывчив ............................
8 Я чувствую себя усталым . .
9 Мои глаза устают при дли

тельном чтении ....
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Н

ом
ер

 
пр

из
на

ка

Содержание признака
Нет, 

неверно
Пожал уй, 

так Верно Созершен- 
но верно

10 Мои руки дрожат ....

11 У меня плохой аппетит . .

12 Мне трудно быть на вечеринке 
или в шумной компании . .

13 Я уже не так хорошо пони
маю прочитанное ....

14 Мои руки и ноги холодные .

15 Меня легко задеть ....

16 У меня болит голова . . .

17 Я просыпаюсь утром усталым 
и неотдохнувшим ....

18 У меня бывают головокруже
ния ...........................................

19 У меня бывают подергивания 
мышц .......................................

20 У меня шумит в ушах . . .

21 Меня беспокоят половые во
просы ......................................

22 Я испытываю тяжесть в го
лове ...........................................

23 Я испытываю общую слабость

24 Я испытываю боли в темени

25 Жизнь для меня связана с 
напряжением ...................

26 Моя голова как бы стянута 
обручем .................................

27 Я легко просыпаюсь от шума

28 Меня утомляют люди . .

29 Когда я волнуюсь, то покры
ваюсь потом ........................

30. Мне не дают заснуть беспокой
ные мысли .............................
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ПРИЛОЖЕНИЕ 25.3
Шкала сниженного настроения — субдепрессии (ШСНС)

Содержание признака Нет, 
неверно

Пожалуй, 
так Верно Совершен

но верно

Я чувствую подавленность, то
ску ..........................................

4

О

7
Н
()

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Утром я чувствую себя лучше 
всего .....................................
У меня близко слезы

У меня плохой ночной сон

У меня аппетит не хуже обыч
ного ..........................................

Мне приятно общаться с при
влекательными женщинами 
(мужчинами) .......................

Я теряю в весе.......................
Меня беспокоят запоры .

Мое сердце бьется быстрее, 
чем обычно .......

У устаю без всяких причин .

Я мыслю так же ясно, как и 
всегда ......................................

Мне легко делать то, что я 
умею .....................................

Я чувствую беспокойство и не 
могу усидеть на месте . . .

Я надеюсь на будущее . . .

Я более раздражителен, чем 
обычно ......................................
Мне легко принимать решения

Я чувствую, что полезен и не
обходим .................................

Я живу достаточно полной 
жизнью ............................
Я чувствую, что другим лю
дям станет лучше, если меня 
не будет .................................
Меня и сейчас радует то, что 
радовало всегда . ..
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ПРИЛОЖЕНИЕ 25.4
Шаблон для подсчета баллов по обратным ответам

Н
ом

ер
 

пр
из

на
ка

Содержание признака Нет, 
неверно

Пожалуй, 
так Верно Совершен

но верно

1 Я чувствую подавленность, 
тоску ...................................... 1 2 3 4

2 Утром я чувствую себя лучше 4 3 2 1
всего .....................................

3 У меня близко слезы , . . 1 2 3 4
4 У меня плохой ночной сон . 1 2 3 4

5 У меня аппетит не хуже обыч- 4 3 2 1
ного ......................................

6 Мне приятно общаться с при- л О о 1влекательными женщинами ч О
(мужчинами) .......................

7 Я теряю в весе ................... 1 2 3 4

8 Меня беспокоят запоры . . 1 2 3 4

9 Мое сердце бьется быстрее, 
чем обычно ............................ 1 2 3 4

10 Я устаю без всяких причин . I 2 3 4

11 Я мыслю так же ясно, как и 4 3 2 1
всегда ......................................

12 Мне легко делать то, что я 4 3 2 1
умею .....................................

13 Я чувствую беспокойство и не
1
4

могу усидеть на месте . . .
3

О
2

4
1

14 Я надеюсь на будущее . . . 1 _ .. 1
15 Я более раздражителен, чем 

обычно ............................ 1 2 3 4
4 3 2 1

16 Мне легко принимать решения ..

17 Я чувствую, что полезен и не 
обходим .................................

4 3 2 1
1 _ . . 1

18 Я живу достаточно полной 4 3 2 1
жизнью ............................
Я чувствую, что другим лю-

1
19

дям станет лучше, если меня 
не будет ................................. 1 2 3 4

20 Меня и сейчас радует то, что 4 3 2 1
радовало всегда ................... 1 ' 1
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ЗАДАНИЕ 26
ДИАГНОСТИКА ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 

НАРУШЕНИЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ

Вводные замечания. При психологическом обследовании де- 
К и нередко можно определить явные или скрытые нарушения 
г "in- В связи с этим возникает необходимость диагностики, ко- 
к>рая обеспечивала бы возможность проведения эффективных 
профилактических мероприятий или своевременной коррекцион- 
ііоіі работы специалиста — логопеда или психолога. Диагности
ки речевые нарушения, следует иметь в виду, что они могут 
oi.rn, обусловлены как органическими поражениями, так и функ
циональными расстройствами центральной нервной системы, 
рсчедвигательного и речеслухового ее отделов.

Цель занятия. Выработка навыков обследования детей для 
выявления наиболее распространенных нарушений речи.

Дислалия— нарушение звукопроизношения, возникающее 
либо из-за анатомических дефектов артикуляторного аппарата, 
шбо из-за функциональных нарушений в речедвигательной 

и и речеслуховой системах, либо в результате неблагополучных 
' оциально-психологических условий.

«Стертая» дизартрия — нарушение звукопроизношения из-за 
недостаточной иннервации речевых органов, сопровождающееся 
ні точностью и ограниченностью объема движений артикулято
ров. Кроме нарушения звукопроизношения при «стертой» диз
артрии наблюдаются интонационные ограничения, искажение 
к'мбра, силы и высоты голоса (глухость, носовой оттенок).

Открытая ринолалия — нарушение звукопроизношения и гну- 
| авость речи при врожденных расщелинах верхней губы, твер
дого и мягкого неба. Звукопроизношение характеризуется боль
шим своеобразием. Неполноценность нёбно-глоточного затвора 
приводит к гипертрофии корня и задних отделов языка и к об
разованию согласных звуков в гортанно-глоточной области 
го специфическим щелчковым звучанием и носовым зашум
лением.

Диагностика указанных речевых нарушений должна вклю
чать сбор кратких анамнестических данных, исследование осо
бенностей психического развития, психического состояния, по
ведения, обследование анатомического строения артикуляторно
го аппарата, изучение речевой моторики, звукопроизноше- 
ния и слуховой дифференциации дефектно произносимых 
звуков.

Оснащение и материалы. Деревянные шпатели, настольная 
лампа с поворотным рефлектором, настольный экран (ширма), 
игрушки, издающие звуки предметы, рисунки предметов (см. 
приложение 26). Для регистрации данных осмотра и наблюде
ния необходимо заранее подготовить протокол обследования 
(форма 26).
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Форма 26
ПРОТОКОЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Фамилия, имя, отчество ------------- - ------------------------------- Дата __________ .
Возраст------------------------- -

Диагностика периферических нарушений речи
I этап обследования

Общие анамнестические данные —----- --— —.  ______________________ ■'

Психическое и физическое состояние, особенности поведения_____________ I

Эмоциональные проявления, взаимоотношения со сверстниками и взрослыми

Стремления, интересы---- —................    ...................................................... ..

Особенности психомоторного развития .------------------------------------------------- -
Речевая среда и особенности речевого развития________________________ —

Заключение--------------------------------------------------------------------------------------

II этап обследования
Особенности анатомического строения артикуляторного аппарата:
губы -----—-------------------------- ; зубные ряды, прикусы ----------------------------- .
---------------------------------  ; нижняя челюсть --------------------------------------------_  
твердое нёбо-------------------------------------------------------------------- ; мягкое нёбо
---------------------------------------------------------------- ; язык ------------------------------

Заключение ----------------------------------------------------------------------------------- --

III этап обследования
Движения в артикуляторном аппарате (наличие, точность, объем, темп): 
губы ------------------------------------------ ; язык ____________________________ _
нижняя челюсть----------------------------------------------- : мягкое нёбо-----------------
.— ----------------------------- ; задняя стенка глотки --------------------------------------
Состояние артикуляторов (тонус, длительность удержания заданного поло
жения, способность к переключению): губы-----------------------------------------------
язык ---------------------------------- ; нижняя челюсть ■—  — ----------- ---—— 
мягкое нёбо---------------------------------- ; задняя стенка глотки ------------------------

Особенности мимики и тонуса лицевых мышц ------------------------------------------

Сопутствующие движения (наличие, особенности)-------------------------------------
Состояние общей моторики---------------------------------------------------------------------

Заключение---------------------------------------------------------------------------- ---------
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IV этап обследования
In .....pun .ікииение изолированных звуков и звуков в составе слов (Резуль-
........... и ІОІ1ЛІШЯ внести в таблицу, пользуясь следующими условными 

nflu ині’іі ІІІІИ.МИ: Ч—-правильное произношение,-------отсутствие звука,
. імі-іі.т звука, вместе с условным знаком указывается и замещающий 

искажение звука.):

ннпи произнесения звука

Звук

ш ж ч щ с с' 3 з' II л л' !> р'

11 плпронапно

II ніічііле слова

II ■ і’рг ікне слова

II конце слова

іаключение------------------------------------------------------------ ---------------------------

V этап обследования
1 и ІОЯПИС слуха ------------------------------------------------------------------------------ —
'|||||)<|>сренциация неречевых звуков ------------------------------------------------------ —

і ІішіімаНие речи и слуховая память --------------------------------------------------------
1 пуховое различение слогов, слов с оппозиционными звуками -----------------

Фонематический анализ и синтез ------------------------------------------------------------
Заключение ------- ----- —______________________________________________

' Нііцее заключение: диагноз и его обоснование. Рекомендации -----------------

Порядок работы. Обследование надлежит проводить в от
дельном помещении, размеры которого рассчитаны на группо
вые занятия. Процедура обследования включает пять этапов.

На первом этапе необходимо познакомиться с обследуемым, 
расположить его к себе и получить прежде всего краткие анам
нестические сведения (возраст, семья, болезни). Путем наблю
дения и проведения психодиагностической работы выявляются 
примерный уровень психического и физического развития 
и состояния, характер взаимоотношений с родителями, товари
щами, воспитателями, учителями, отношение к своему дефекту 
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речїИ, тйемление и интересы, особенности эмоционально 
ВОЙ С^^Ры, общего и речевого поведения. Если необходимо, !'■ 
проїво^ 1]Тх:я беседа с родителями и дополнительное психолопЛ 
ческсо^ наследование (например, памяти, интеллекта). Все інЛ 
луч^н( ьіе данные заносятся в протокол обследования.

іНа втором этапе диагностируются анатомические особенно 1 
сти аг "Чуляторного аппарата. При исследовании используеки I 
дер^в* 1 ,н<5ій шпатель; исследуемые отделы артикуляторного ни I 
паріят^ Должны быть хорошо освещены. Особенности строении I 
арт^куняуоров следует описывать, пользуясь следующей схемоД 

в пРеделах нормы, боковая расщелина — одногоЛ 
J *яя,  двусторонняя.

ы; в пределах нормы, вне челюстной дуги, сверхком I 
В,ьеЧтные, деформированные, редкие.
1^иКусы: прогнатия — выдвинутая вперед верхняя ч<> | 
л сїь, прогения — выдающаяся наружу нижняя челюси., 
° ч^ытый передний прикус —искривленные ЧЄЛЮСТІІ 
в, ’вредней части на почве рахита или вследствие непрп 
B,z(^IbxHO выросших передних зубов, открытый боковой При I 

^е^дое нёбо: нормальное, готическое, уплощенное, рас-і 
1В: 'лЧна (частичная, полная, скрытая).

'ое нёбо: нормальное, короткое, расщелина.
ьїи lt<: Узки,і> подъязычная связка нормальная, короткая. 

*няя челюсть: в пределах нормы; деформирована.
0 3‘(t 'Чючении по второму этапу обследования должны быть 

отраже ы особенности строения артикуляторного аппарата: I 
норм,аЛ( а%е, иегрубые отклонения (указать какие), грубые от 
клог<ен)^ 1 (указать какие).

Ь?а . *̂тьем  этапе диагностируются затруднения в движени 
ях арті^У ляториых органов: явная невозможность, значитель
ное °П’^ ичение объема движений, склонность к постоянному I 
удержи языка «комком» в глубине полости рта, трудно
сти цзМ н ения заданного положения речевых органов, тремор, 
гиперкй замедление темпа при повторных движениях. Вы
явление 0<^0бЄННОСТЄЙ речевой моторики производится в процес
се вршс ения обследуемым по указанию исследователя опре- 
делеЯНЬ^4 "действий.

1- Д' я выявления подвижности губ: вытянуть губы вперед 
И ОТ0ЄС"И< уГОЛКН в стороны; поднять верхнюю губу, опустить 
нижНюЛ’’ Облизнуть их; усиленно выдыхая, вызвать вибрацию 
губ; на'?7т^ь щеки — втянуть их.

2. Д{ 1 псдшкпдсстц ;д
узким. *f ^ютом широким; поднять кончик

ЧЄЛЮСТЬ’ в

4. Д^

выявления подвижности языка: сделать язык сначала
J _ .1V1V1U VZ *»•*<*«*  , КОНЧИК
резцам > %ПуСТНТЬ к нижним, подвигать им, 

выявления подвижности нижней
ыдвинуть вперед; установить, нет 
выявления подвижности

языка к верхним 
как «маятником», 
челюсти: опустить 
ли контрактуры.

мягкого нёба: произнести
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ін> і 11.........м определяется наличие или отсутствие актив-
| 44 " "inи мягкого нёба с задней стенкой глотки, пассив- 
4111.................пределяется шпателем или пальцем путем до-

ІНН"...... м "кого неба до задней стенки глотки; одновременно
«и» ...... ічие или отсутствие рефлексов задней стенки

|| іііі'ііии указанных действии исследователь должен
1НЫ) і.......... нічне или отсутствие у обследуемого сопутствующих
ІННЯІ ..... чина, мимических мышц. В процессе обследования

К і,. і і.іповить состояние общей моторики: координация 
|glh............. . равновесия, навыки самообслуживания,

Имнр|гні пі 11 т. и.
II і і і реп,его этапа обследований должно быть заключе- 

ЦШ »' 1 і и .і писания которого следует использовать следующую 
f »»МУ

І і ї ї пня артикуляторного аппарата: активные, пассив
ные.
і io и м движений: полный, неполный.
Ініїус мускулатуры: нормальный, вялый, чрезмерно на

пряженный.
Ііічность движений: точные, последовательные, неточные,

• •її іствует последовательность движений- 
Наличие сопутствующих движений (указать какие). 
Ісмп движений: нормальный, замедленный, быстрый, 
длительность удерживания артикуляторов в определенной 
позиции: больше (или меньше) 3 с.

11.1 четвертом этапе диагностируются нарушения звукопроиз- 
.....ИЧІІІЯ. Для этого используется набор рисунков (см. приложе- 
............ 1). Предметы на рисунках подобраны так, чтобы иссле- 

| | мыс звуки находились в трех позициях — в начале, середине 
и и конце слова. Звонкие согласные в конечной позиции не пред
ки.иогся, так как при произношении они оглушаются. Необхо
димо определить, каков характер нарушения: полное отсутствие 
тука, замена его другим, искаженное произнесение (носовое, 

I мягченное, губное, межзубное, боковое, велярное, увулярное).
Но результатам четвертого этапа обследования — состояние 

шукопроизношения — необходимо составить заключение по сле
дующей схеме:

при изолированном произнесении звука: нормальное, от
сутствует, заменяется, искажается;
в начале, в середине, в конце слова: нормальное, отсут
ствует, заменяется, искажается;
нарушено произношение шипящих (ш, ж, ч, щ), свистящих 
(с, з, ц), дрожащих (р, р', л, л') (значок «'» соответствует 

мягкому варианту звука).
Выявив, какие именно звуки ребенок произносит неправиль

но, и установив характер нарушения, можно перейти к пятому 
этапу обследования — диагностирование состояния слухового 
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дифференцирования звуков. Его необходимо проводить в том 
случае, если обнаружились взаимозамены свистящих и шипя
щих звуков либо их смешение внутри каждой из этих групп 
согласных, а также неразличение звонких и глухих звуков, т. е. 
когда есть трудности слухового различения оппозиционных зву
ков.

Закрыв лицо экраном, исследователь голосом средней силы 
многократно в разной последовательности произносит слоги, 
слова, предложения с оппозиционными звуками, а ребенок, 
стоящий на расстоянии 1,5—2 м от него, либо повторяет ска
занное, либо показывает соответствующую картинку. Для уста
новления состояния слухового дифференцирования звуков необ
ходимо решить следующие задачи:

1. Проверить состояние слуха. Для этого ребенок должен 
выполнить задание, данное тихим голосом и шепотом. Напри
мер, «Покажи, где висит картина», «Подними правую руку».

2. Выявить дифференциацию неречевых звуков. Для этого 
ребенок должен ответить на вопросы: «Что гудит?» (машина), 
«Что проехало?» (трамвай), «Кто смеется?» (девочка), «Уга
дай, что звучит?» (труба, свисток, льется водичка, шуршит 
бумага).

3. Выявить состояние слуховой памяти и понимания речи. 
Для этого ребенок должен выполнить различные поручения 
в заданной последовательности. Например, «Дай мне кубик, 
а на столе возьми мяч», «Поставь пушку на стол, а зайца по
сади на стул и подойди ко мне».

4. Проверить слуховое различение слогов, слов с оппозици
онными звуками. Для этого ребенок должен повторить за ис
следователем: ба-па, да-та, ка-га-ка, са-ся, жа-ша, са-за; мыш
ка-мишка, катушка-кадушка, роза-лоза; «семь машин на шос
се», «пастушок быстро шел», «висел железный замок», «ручное 
зеркало упало».

5. Проверить состояние фонематического анализа и синтеза 
(у детей старше четырех лет). Для этого ребенок должен вы
полнить следующие задания:

а) определить, есть ли звук «с» в словах: самолет, лампа, 
миска, салфетка;

б) определить количество звуков в слове и место звука «с» 
в словах: сок, оса, нос;

в) составить слово из звуков: с, т, о, л; к, а, р; р, а, ш;
г) придумать слово на заданный звук; с, ш, л, р;
д) из общего количества картинок отобрать только те, на

звания которых начинаются на определенный звук.
В заключении по пятому этапу необходимо отметить уровень 

сформированное™ слуховой дифференциации и фонематическо
го восприятия (достаточно или недостаточно сформирован).

Обработка результатов. Материалы обследования обобща
ются для постановки окончательного диагноза. Для выявления 
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причинной обусловленности отклонений в речи ребенка харак- 
юр нарушения звуков сопоставляется с данными особенностей 
строения и моторики артикуляторного аппарата, а также соот
носится с состоянием слуха и фонематического восприятия. 
(' учетом анамнестических данных определяются вид наруше
ния (дислалия, «стертая» дизартрия, открытая ринолалия), 
форма нарушения (моторная, сенсорная, сенсомоторная, меха
ническая), объем и степень нарушения разных фонетических 
групп звуков.

приложение га

РИСУНКИ ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ
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Контрольные вопросы. 1. В чем состоят основные приемы 
выявления речевых нарушений? 2. Каковы органические причи
ны нарушений звукопроизношения? 3. В каком случае наруше
ния звукопроизношения обусловлены органическими причина
ми? 4. Как взаимосвязано звукопроизношение с фонематиче
ским восприятием?
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ЗАДАНИЕ 27 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОТНОШЕНИЯ К СЕБЕ (Q СОРТИРОВКА)

Вводные замечания. В исследованиях личности при психо
ві пептических или других психокоррекционных воздействиях 

.... (>ое значение приобретают методы, достаточно чувствитель
на к изменениям тех или иных индивидуалыю-психологиче- 
III\ показателей, отражающих эффективность проводимой 

Iоррекции.
В большинстве психотерапевтических школ, независимо от

■ "|н гических установок их представителей, одной из основных 
і І.ІЧ психокоррекции является достижение существенных 
пипов в сфере самосознания и, в первую очередь, в отношении

i < ебс. В психоанализе, например, утверждается необходимость 
їй точения в структуру самосознания бессознательных компо- 
іі'іііов личности, вытесненных по разным причинам из созна
ние В поведенческой терапии — это разработка новых моде- 
" и поведения и осознание пациентом своей возросшей компе-
ii іітііости в межличностном общении. В гуманистической пси- 
" пн ин изменение самосознания рассматривается как главная

in и. психотерапии. С точки зрения лидера последнего направ- 
N пня К- Роджерса, каждый человек имеет представление о се- 

Ог, которому он хотел бы соответствовать, — идеальное «Я» и 
І" і.іьньій образ себя, вытекающий из собственного жизненного 

• пінта и действия ситуационных факторов, — реальное «Я».
І Ісихически здоровые личности характеризуются более вы- 

іі.им (хотя, безусловно, неполным) совпадением реального 
и идеального образов по сравнению с больными неврозами, ал- 
| пголизмом и другими нервно-психическими заболеваниями. 
< іютветствие между реальным и идеальным «Я» выражается 
через коэффициент их ранговой корреляции. Низкие показате- 
1и коэффициента корреляции свидетельствуют о существенном 

(in« хождении между реальным «Я» и идеальным «Я», что субъ- 
і ктивно переживается как внутренний конфликт, дискомфорт 
и сопровождается эмоциональными, когнитивными и поведен
ії .кими нарушениями и прежде всего напряжением, неудов- 
птворенностью, неуверенностью. В процессе психотерапии, на
правленной на изменения в сфере самооценки и самоуважения, 
пшный внутренний конфликт ослабевает, расхождение сущест- 

ІЧЧПІО уменьшается, что отражается в повышении показателей 
корреляции.

В специальных исследованиях установлено, что показатели 
рассогласования между реальным и идеальным «Я» тесно свя- 
1.1ИЫ с эмоциональным состоянием, особенностями мотивацион
ной сферы, направленностью личности и другими ее перемен
ными. В связи с этим данные, полученные с помощью методики 
■■Q-сортировка», измеряющей степень расхождения между ре-
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альным и идеальным «Я», могут рассматриваться как инфор
мативный показатель психического состояния человека, его из
менений в ходе психокоррекционных воздействий и эффектив
ности психотерапии в целом.

Цель занятия. Ознакомление с методикой «Q-сортировка», 
которая может быть использована для изучения особенностей 
изменений в сфере самооценки и самоуважения, наступающих 
в ходе групповой психотерапии больных неврозами, алкоголиз
мом или другими заболеваниями, либо здоровых лиц в процес
се социально-психологического тренинга.

Оснащение. Методика «Q-сортировка», состоящая из 74 ут
верждений, напечатанных на отдельных карточках, и регистра
ционный бланк (см. приложения 27.1 и 27.2).

Порядок работы. Исследование проводится в два этапа 
с разными инструкциями.

Инструкция первого этапа — оценка реального образа «Я»: 
«Рассортируйте, пожалуйста, карточки так, чтобы они описали 
Вас таким, каким Вы себя видите».

Инструкция второго этапа — оценка идеального образа «Я»: 
«Рассортируйте, пожалуйста, карточки так, чтобы они описали 
Вас таким, каким Вы хотели бы быть».

Испытуемый раскладывает карточки на регистрационном 
бланке таким образом, чтобы каждая клетка была заполнена 
одной карточкой. При этом должна соблюдаться определенная 
частота распределения, т. е. утверждения группируются следу
ющим образом: вообще не соответствует — 3 карточки, едва ли 
соответствует — 6, мало соответствует — 9, немного соответст
вует— 12, в среднем соответствует — 14, скорее соответствует — 
12, почти соответствует — 9, очень соответствует — 6, полностью 
соответствует — 3 карточки.

Как правило, тестирование проводится несколько раз: до 
начала психокоррекционных воздействий, во время их прове
дения, после окончания и, что весьма желательно, через какое- 
то время после прекращения психотерапевтических воздейст
вий.

Обработка результатов. Основной мерой сходства реального 
и идеального «Я» является коэффициент корреляции рангов, 
вычисляемый по формуле

0/^=1 -2£>2/2Л752,

где rI/R—коэффициент корреляции, обозначаемый как индекс 
удовлетворенности собой, Ь — разность между номерами кате
горий, в которых представлено n-е свойство в первой и второй 
сортировках, N — количество утверждений (в данном случае — 
74), S2 — переменность распределения. Поскольку значение зна
менателя дроби для каждого варианта методики является кон
стантной величиной (равной в данном случае 592), формулу
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її и іабулировать. Для вычисления коэффициента корреля- 
.......... . обходимо результаты исследования занести в протокол
і форми 27).

Форма 27
ПРОТОКОЛ ЗАНЯТИЯ

Ф ініиііііі, имя, отчество ----------------------------------------------- Возраст ------------
tip о ґ|ія----------------------------- Клинический диагноз ------------------------------

Ин психокоррекции  ———-----------------------------------------------------------

Данные измерений методом «О -сортировка»

l oo и. следований: 1-го ---------------- 2 го ----------------- 3-го -----------------

н «морения Показатели

Номер утверждения

1 . . . 74

1 /?в

/в

D

II

На рис 4. приводится схема исследования и расчета корре
ляций между идеальным и реальным «Я», а также между по
казателями каждого из них до и после психокоррекции.

При положительном эффекте психотерапии неврозов корре
ляции между реальным образом «Я» и идеалом выглядят приб
лизительно так, как это показано на рис. 5. В данном случае 
налицо выраженное уменьшение рассогласования между реаль
ным и идеальным «Я» в первую очередь в результате сущест
венного изменения реального и практической неизменности иде
ального.

При анализе получаемых с помощью данной методики ре
зультатов важно иметь ясное представление о причине измене
ния индекса удовлетворенности собой (Г//в) в процессе психо
коррекции: увеличение самооценки и самоуважения; общее 
принятие себя или снижение уровня притязаний, отказ от не
реальных целей. Это по-существу совершенно различные пути 
уменьшения патогенного для личности диссонанса в структуре 
самосознания.
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до психо- После'психо- В период
коррекции коррекции ремиссии

Рис. 4. Схема исследования и расчета коэффициентов корреляции между 
реальным и идеальным «Я».
/В — идеальное «Я»,Г?В—реальное «Я», гг ,г • го ю • гг т 11 т- Д-— коэффициенты *1’*2 Аі/Кї Л'Л.1корреляции.

При оценке эффективности психотерапии по показателям ме
тодики «Q-сортировка» Следует учитывать не только непосред
ственные, но и отдаленные ее результаты. Одним из критериев

18

г1,

-чх
/о психо
терапии

і

После пси
хотерапии

Рис. 5. Корреляции между реальным и идеальным «Я» при положительном 
эффекте психотерапии [по: К. Rogers, 1954).
Обозначения те же, что на рис. 4.

успешной психотерапии считается сохранение тенденции изме
нения в структуре отношения к себе, возникшей в результате 
интенсивной психокоррекции, или, по меньшей мере, отсутствие 
в дальнейшем обратной динамики.

Контрольные вопросы. 1. Какие задачи могут решаться с по
мощью методики «Q-сортировка» в практической работе меди
цинского психолога? 2. Каким образом данные, полученные 
с помощью методики, могут быть использованы в построении 
психокоррекционного процесса?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 27.1

Методика «Q-сортировка»
I Я часто делаю ложную ставку.

Я часто чувствую себя униженным.
I Я сомневаюсь в своей сексуальной потенции.

■1 Я часто испытываю чувство безнадежности.
і Яс большим трудом могу подавить свою агрессивность.

6 Я не хотел бы конфликтовать с окружающими.
7 Я недоверчив к людям, которые неожиданно любезны со мной.
8. Я обычно чувствую себя подавленным.
'I Я чувствую себя беспомощным.
К). Я часто позволял другим решать за себя.
11. Я неконтактная личность.
12. Я негармоничен.
13. Я часто не чувствую подъема.
14. Я не доверяю своим чувствам.
13. Я часто чувствую себя «не в своей тарелке».
Н> Я склонен к тому, чтобы избежать установленных требований
17. Я склонен не задумываться над трудностями.
18. Я робкий и застенчивый.
19. Я чувствую себя внутренне пустым.
20. Я испытываю презрение к самому себе.
21. Я боюсь встретиться с трудностями.
22. Мне недостает уважения к самому себе.
23. Я боюсь открытого различия во мнениях с другими людьми.
24. Я не могу решиться сам на что-либо.
25. Я рассеянный человек.
26. Я чувствую себя неудачником.
27. Я испытываю страх перед сексуальным контактом.
28. Я испытываю страх перед неудачами, когда хочу что-либо пред

принять.
29. Я совершенно растерян.
30. Я легко отказываюсь от собственной точки зрения, если меня доста- 

ІІІЧІІ0 убедят.
31. В глубине души я чувствую себя неуверенно.
32. Я склонен к тому, чтобы защищать и оправдывать себя
33. Я чувствую себя одиноким.
34. На меня нельзя положиться.
35. Я никчемный человек.
36. Моя сексуальность имеет отклонения.
37 У меня мало собственных умных мыслей и мнений.
38. Я любезный человек.
39. Я привлекателен для другого пола.
40. Я уравновешенный человек и ничто не выводит меня из равновесия
41. Я большой труженик.
42. Мои чувства очень глубоки.
43. Я интеллигент.
44. Я полностью уверен в себе.
45. Я не такой, как другие люди.
46. Я не могу понять самого себя.
47. Я обязательный человек.
48. Я хорошо приспособлен к жизни.
49. Я доволен собой.
50. Я могу хорошо проявить себя.
51. По отношению к себе я положительно настроен.
52. Я инициативен.
53. Я честолюбив.
54. Я интересная личность.
55. Я устойчив к навязыванию мне чужих мнений и мыслей.
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Окончание прилож. 27.1
56. Я здравомыслящий человек.
57. Я порывист и нетерпелив.
58. Я уравновешен.
59. Я скромный человек.
60. Я обычно не меняю своих решений.
61. Я сексуально привлекателен.
62. Люди, которые меня знают, хорошо относятся ко мне.
63. Я оптимист.
64. Я должен вести жесточайшую борьбу с самим собой.
65. Обычно я хорошо уживаюсь с другими людьми.
66. Я открыто выражаю свои чувства.
67. Обычно мне нравятся другие люди.
68. Я хорошо владею собой.
69. Я разделяю многие социальные нормы и взгляды.
70. Я человек дела.
71. К другим я отношусь тепло и эмоционально.
72. В моих трудностях я виноват сам.
73. Я очень требователен к себе.
74. Я с удовольствием высек бы самого себя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 27.2

Регистрационный бланк

Вообще 
не соот
ветству
ет

Едва ли 
соответ
ствует

Мало 
соответ
ствует

Немного 
соответ
ствует

В сред
нем 
соответ
ствует

Скорее 
соответ
ствует

Почти 
соответ
ствует

Очень 
соответ
ствует

Полно
стью 
соответ
ствует



IV. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ЗАДАНИЕ 28
ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КЛИМАТА ГРУППЫ

Вводные замечания. Социально-психологический климат — 
шболее целостная психологическая характеристика группы, 

іиіорпя связана с особенностями отражения группой отдель
ны' объектов (явлений и процессов), имеющих непосредствен
ен- отношение к совместной групповой деятельности. К числу 
наиболее значимых объектов отражения относятся взаимоотно- 
||н ния «по горизонтали» и «по вертикали», содержание дея
кії,пости, некоторые ситуационные элементы деятельности. 
(ь обенности отражения членами группы этих объектов (явле
ний и процессов) и выступают в качестве эмпирических пока- 

- целей психологического климата.
Оптимизация психологического климата является важным 

|Н первом повышения эффективности групповой деятельности. 
'Iни разработки мероприятий по оптимизации психологического 

і и и мата необходимо диагностировать его уровень развития и 
особенности, а также выявить те факторы, которые в данной 
і руине могут быть использованы для коррекции и развития 
психологического климата. В целом можно выделить следую
щие основные факторы формирования психологического клима- 
|| 1) характер производственных отношений того общества,
составной частью которого является данная группа, 2) содер- 
|шиє, организация и условия трудовой деятельности, 3) осо- 

ІИ-ППОСТИ работы органов управления и самоуправления орга
низации, 4) характер руководства, 5) степень совпадения офи
циальной и неофициальной структуры группы, 6) социально- 
іемографические и психологические особенности членов груп
пы, 7) численность группы и др.

Цель занятия. Овладение методикой диагностики социаль
но психологического климата группы.

Данная методика позволяет определить уровень развития 
психологического климата группы относительно других групп
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в рамках одной организации, дать общую оценку психологине ' 
ского климата, а также выявить те факторы его формирования,! 
которые могут быть использованы для коррекции и совершена 
вования психологического климата данной группы.

Оснащение. Опросник для изучения социально-психологиче ; 
ского климата группы (см. приложение 28).*

* Экспресс-методика по изучению социально-психологического климата, 
положенная в основу опросника, разработана на факультете психологии ЛГУ 
А. Ю. Шалыто и О. С. Михалюк (см.: Изучение социально-психологичееко- 
го климата в трудовом коллективе с помощью «экспресс-методики»//Социаль- 
но-психологические проблемы производственного коллектива /Под ред. 
Е. В. Шороховой, Е. С. Кузьмина, О. И. Зотовой, В. Е. Семенова. М., 1983).

Опросник разработан для изучения психологического клима-1 
та в трудовом коллективе. После незначительных изменений 
ряда вопросов он может быть использован в учебных, спортии-1 
ных и других группах.

Порядок работы. Опросник предлагается для заполнения 
участникам той группы, в которой необходимо диагностировать 
социально-психологический климат. Каждый член группы за-і 
полняет анкету индивидуально.

Обработка й анализ полученных результатов проводятся 
следующим образом.

На основании ответов на вопросы 17—23 дается краткая 
социально-демографическая характеристика обследованной 
группы, в которой указываются: численность группы, половой 
и возрастной состав, число членов группы (в процентах), имею
щих незаконченное среднее, среднее, среднее специальное, не
законченное высшее и высшее образование. Также отмечается 
профессиональный состав членов группы, распределение их 
в зависимости от стажа работы, их среднемесячная зарплата 
и семейное положение. В зависимости от задач исследования 
в опросник можно включить дополнительные вопросы относи
тельно жилищных условий работников, количества детей, обе
спеченности детскими учреждениями и т. п.

Вопросы 6—13 направлены на выявление особенностей от
ражения членами коллектива сложившихся межличностных от
ношений и коллектива в целом с учетом эмоционального, ког
нитивного и поведенческого компонентов. Каждый компонент 
тестируется тремя вопросами: эмоциональный: 6, 8, 12; когни
тивный: 9А, 9Б, И; поведенческий: 7, 10, 13. Ответ на каждый 
из этих вопросов оценивается как +1, 0 или —1. Полученные 
в группе данные следует занести в протокол (форма 28).

Для целостной характеристики отдельного компонента соче
тания ответов каждого участника на вопросы обобщаются сле
дующим образом: положительная оценка получается при соче
таниях: + + +, ++0, + +'—; отрицательная оценка — при со
четаниях: ------- , ------- Н, ——-0; при сочетаниях: ООО, 00—,
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Форма 28

гика социально-психологического климата группы
ПРОТОКОЛ ЗАНЯТИЯ

Компоненты

эмоциональный когнитивный поведенческий

^определенная (противоречивая). Далее для 
іента подсчитывается средняя по группе оценка, 
эмоционального компонента:

іество положительных ответов, содержащихся 
иональный компонент», S----- количество отри-
гов, содержащихся в этом столбце, п — количе- 
опроса.
средние оценки могут располагаться в интер- 
+ 1. Этот континуум подразделяется на три час- 
—0,33 —отрицательные оценки; от —0,33 до 

эречивые или неопределенные оценки и от 
■ положительные оценки. Соотношение оценок 
эв — эмоционального, когнитивного и поведенче- 
ет охарактеризовать психологический климат 
,ный, отрицательный и неопределенный (проти

рке данных, полученных по вопросам 1, 14, 15 
ается индекс групповой оценки. При этом ответ 
этих вопросов оценивается одним из трех вари- 
-1. Например, для 14-го вопроса: ответы «пол- 
зорен» и «пожалуй, удовлетворен» оцениваются 
«трудно сказать» — 0, а ответы «пожалуй, не 
г «полностью не удовлетворен»----- 1.
повой оценки подсчитывается как отношение 
полученной для данной группы к максимально 
данной группы сумме оценок. В результате по- 

: групповой оценки следующих сторон (элемен-
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тов) трудовой ситуации: работа в целом, состояние оборудова
ния, равномерность обеспечения работой, размер зарплаты, 
санитарно-гигиенические условия, отношения с непосредствен
ным руководителем, возможность повышения квалификации, 
разнообразие работы, уровень организации работы, степені» 
влияния руководителя на дела в коллективе. Анализ этих 
оценок позволяет дать качественно-количественное описание 
психологического климата группы и выявить наиболее «узкие» 
места, требующие коррекции.

Анализ ответов на вопросы 1, 2 и 5 позволяет выявить 
группы с положительной, неопределенной и отрицательной 
производственной установкой, или, другими словами, с поло
жительным, неопределенным (противоречивым) и отрицатель
ным отношением к работе. Ответы на вопрос 4 позволяют про
анализировать соотношение официальной и неофициальной 
структуры группы, т. е. соотношение руководства и лидерства. 
А ответы на вопрос 3 позволяют дать краткую характеристику 
деловых и личных качеств руководителя.

Контрольные вопросы. 1. С какой целью и в каких случаях 
следует проводить диагностику социально-психологического 
климата группы? 2. Каковы основные эмпирические показате
ли психологического климата? 3. Каковы факторы формирова
ния психологического климата группы?

ПРИЛОЖЕНИЕ 28

Диагностический опросник социально-психологического климата группы
Уважаемый товарищ! Просим Вас выразить Ваше мнение по ряду во

просов, связанных с Вашей работой и коллективом, в котором Вы труди
тесь.

Прежде чем ответить на каждый вопрос, внимательно прочитайте все 
имеющиеся варианты ответов на него и поставьте знак «х» против того от
вета, который соответствует Вашему мнению

Заполняйте анкету самостоятельно.
1. Нравится ли Вам Ваша работа?

ОЧСІК» 
нравится

Пожалуй, 
нравится

Работа мне
безразлична

Пожалуй, 
не нравится

Очень не 
нравится

2. Хотели бы Вы перейти на другую работу?

Да Нет Не зчаю
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Продолжение прилож. 28
і Оцените, пожалуйста, по пятибалльной шкале степень развития пере- 

... и иных ниже качеств у Вашего непосредственного руководителя: 5 — ка- 

.. пні развито очень сильно, 1 — качество совсем не развито.

Качество Оценка Качество Оценка

1 рудолюбие Отзывчивость
і Иііцестиенная актив- Общительность
ІІІМ'ТІ»
11рофессиональные Способность разби-
НІЙНИЯ раться в людях
і ібота о людях Справедливость

1 рсбовательность Доброжелательность

I Кто из членов Вашего коллектива пользуется наибольшим уважени-
I м у товарищей? Назовите одну или две фамилии: -----------------------------------

5. Предположим, что по каким-либо причинам Вы временно не работае- 
н вернулись ли бы Вы на свое нынешнее место работы?

Да Нет Не знаю

(>. Отметьте, пожалуйста, с каким из приведенных ниже утверждений 
II и больше всего согласны?

Большинство членов нашего коллектива — 
хорошие, симпатичные люди

' В нашем коллективе есть всякие люди

Большинство членов нашего коллектива — 
люди малоприятные

7. Считаете ли Вы, что было бы хорошо, если бы члены Вашего коллек
тива жили близко друг от друга?

Нет, 
конечно

Скорее нет, 
чем да

Не знаю, не задумы
вался над этим

Скорее да, 
чем Нет

Да, 
конечно
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Продолжение прилож.
8. Обратите внимание на приведенную ниже шкалу. Цифра «1» характо 

зует коллектив, который Вам очень нравится, а «9» — коллектив, который 
Вам очень не нравится. В какую клетку Вы поместили бы свой коллектив?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Ка 
стику де

к Вам к 
ловых и

ажется, 
личных

могли бы 
качеств

Вы даі 
больш

ъ доста 
инства

точно п 
членов

элную хар 
КОЛЛЄКТИЕ

актерн 
а?

Качества Да Пожалуй, 
да

Не знаю, не 
задумывался 

над этим
Пожалуй, 

нет Нет

А. Деловые качества 
большинства членов 
коллектива

Б. Личные качества 
большинства членов
коллектива

10. Если бы у Вас во 
нами Вашего коллектива,

зникла 
го как

возможн
бы Вы к

эсть провести отп 
этому отнеслись?

уск вмест с чле

Это бы меня 
вполне 

устроило
Не знаю, не заду
мывался над этим

Это бы меня 
совершенно 

не устроило

11. Могли бы Вы с 
членов Вашего коллективг 
сам?

достаточной уверенностью 
, с кем они охотно общ<

сказать о большинстве 
гются по деловым вопро-

Нет, не 
мог бы

Не могу сказать, не 
задумывался над этим

Да, 
мог бы

12. Какая атмосфера преобладает обычно в Вашем коллективе? На при
веденной ниже шкале цифра «1» соответствует нездоровой, нетоварищеской 
атмосфере, а «9» — наоборот, атмосфере взаимопонимания, взаимного ува
жения. В какую из клеток Вы поместили бы свой коллектив?

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Продолжение прилож. 28

1.1 Как Вы думаете, если бы Вы вышли на пенсию или долго не рабо- 
.......... о какой-либо причине, стремились бы Вы встречаться с членами Ваше- 
III коллектива?

Скорее да, Затрудняюсь Скорее нет, Нет,
чем нет ответить чем да конечно

14. Укажите, пожалуйста, в какой степени Вы удовлетворены различны
ми условиями Вашей работы?

Условия
Полностью 
удовлет

ворен

Пожалуй, 
удовлет

ворен
трудно 
сказать

Пожалуй, 
не удов
летворен

Полностью 
не удов
летворен

і огтояние оборудова
нии
І'ііішомерность обес
печения работой
Размер заработной
платы
< пштарно-гигиениче-
< кие условия
<)іношения с непосред- 
■т венным руководите
лем
Возможность повыше
ния квалификации
Разнообразие работы

15. Насколько хорошо, по Вашему мнению, организована Ваша работа?

По моему, наша работа организована очень хорошо

В общем неплохо, хотя есть возможность улучшения

Трудно сказать

Работа организована неудовлетворительно, много времени 
расходуется впустую

По-моему, работа организована очень плохо
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Окончание прилож. 2S
16. Как Вы считаете, пользуется ли Ваш руководитель реальным влия

нием на дела коллектива?

Безусловно, Пожалуй, Трудно Пожалуй, Безусловно,
да да сказать нет нет

В заключение сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе:
17. Ваш пол:

18. Возраст: ___________ лет.
19. Образование:

Незаконченное 
среднее Среднее Среднее 

специальное
Незаконченное 

высшее Высшее

20. Стаж работы в данном коллективе: ------------лет.
21. Ваша профессия:_________________________________
22. Ваша среднемесячная зарплата с учетом всех премиальных выплат:
---------------- ------------------------------------рублей.
23. Ваше семейное положение:

Холост
(незамужем)

Женат 
(замужем) Разведен (а) Вдовец

(вдова)

Благодарим Вас за участие в исследовании.

ЗАДАНИЕ 29
МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ 
КАК ОДНОГО ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА

Вводные замечания. Под социально-психологическим клима
том (СПК) обычно понимают общий эмоционально-динамиче
ский настрой, в котором отражаются установившаяся система 
взаимоотношений, господствующее умонастроение, удовлетво-
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иік>< гі>, привлекательность работы, стабильность и рост кад- 
I...., ■ щнство коллективных и личных целей, степень сближения
мфниилльпых и неофициальных взаимоотношений на принципи- 
■I II.пой и деловой основе.

< ПК. формируется на основе субъективного мнения и отно- 
пн пип человека к окружающей его на работе обстановке: 
і нитям, условиям труда, стилю руководства, групповым нор- 

| їм и ценностям и пр., т. е. на основе личного восприятия и 
•'in пик, взаимного обмена мнениями. СПК представляет собой
■ и м к ованные мнения, оценки и отношения членов коллектива
■ окружающим условиям и обстоятельствам работы. Каждым 
•и к шоком СПК переживается индивидуально в виде удовлет- 
пиреппости или привлекательности работы в данном коллекти- 
||| . на данном рабочем месте, в данных условиях.

К числу наиболее важных критериев оценки СПК следует 
ні нести удовлетворенность или привлекательность работы 
и коллективе и степень согласованности мнений, оценок и от- 
ііиіііеііий членов коллектива.

Оценка СПК необходима для выявления путей его разви- 
НІ І, прогноза влияния на решение производственных задач,

• ІОЯЩИХ перед коллективом и т. д.
Изучение СПК может осуществляться методами: анкетиро- 

Ц.НІІІЯ, наблюдения, интервью, социометрии, естественного экс
перимента.

Цель занятия. Овладение навыками изучения СПК методом 
пикетирования.

Оснащение. Опросник для изучения привлекательности тру- 
13 (НТР-1) (см. приложение 29).

Задание состоит из двух частей. В первой оцениваются ре
ки.по существующие условия и обстоятельства работы. Во вто

рі и! производится оценка тех же, что и в первой части, условий 
и обстоятельств работы, но с точки зрения пожеланий (потреб
ностей, притязаний) отвечающего. Соотношение этих двух 
оценок и является показателем субъективной привлекательно-
• in для человека работы в данном коллективе.*

* Неоспоримым преимуществом такого подхода является возможность 
перехода от групповых оценок к индивидуальным, что дает возможность вес
ні целенаправленную, индивидуально ориентированную работу с людьми по 
' ппершенствованию СПК и снижению текучести кадров.

Порядок работы. Опрос можно проводить как групповым, 
ні к и индивидуальным способом. Желательно охватить опросом 
пссх членов коллектива, но не менее 75—80%. Только в этом 
случае мы можем говорить о СПК коллектива, а не группы 
людей (малые группы оцениваются по другим параметрам).

Для прогноза текучести кадров в коллективе опрос проводят 
индивидуально. Первый раз — при поступлении человека на ра- 
Гюгу, а второй — спустя 2—3 месяца. Верность прогноза значи
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тельно возрастет, если при этом субъективную оценку сравни
вают с оценкой коллектива.

Испытуемым раздаются опросники и ответные листы (фор
ма 29).

Форма 29
ПРОТОКОЛ ЗАНЯТИЯ

Цех, отдел— -Участок, лаборатория-----------------------------
Специальность ----- Разряд--------------------------
Пол: мужской — женский (нужное подчеркнуть)
Возраст (полных лет)----- — Образование-------
Среднемесячная зарплата с учетом всех премиальных ----------------------------- 1
Стаж работы: на этом участке/отделе -------  в этой ДОЛЖНОСТИ----------------------

Ответный лист

I часть

Сумма Средняя
№ Балл № Балл № Балл № Балл

по строке

1 15 29 43

2 16 30 44

3 17 31 45

4 18 32 46

5 19 33 47

6 20 34 48

7 21 35 49

8 22 36 50

9 23 37 51

10 24 38 52

11 25 39 53

12 26 40 54

13 27 41 55

14 28 42 56
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II часть

І>.і коза вероятность того, что при случае Вы уйдете с этого места рабо- 
п.1 / Обведите кружком нужную цифру:

Билл № Балл № Балл № Балл

Сумма Сред
няя

м. ~мп
по С1гроке

1 15 29 43
16 30 44
17 31 45

1 18 32 46
19 33 47

1 20 34 48
21 35 49
22 36 50

1 23 37 51
0 24 38 52

1 25 39 53
1 26 49 54

27 41 55
4 28 42 56

0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0

Обработка результатов. Для удобства обработки все изуча-
■ 'ii.il' потребности сведены в 14 шкал и даны в ответном листе 
построчно;

I) потребность в творческой и интересной работе,
’) потребность в благоприятных условиях труда,

3) потребность в теплых и доверительных отношениях вкол- 
нсктиве,

I) потребность в признании, в личном авторитете,
!>) потребность в собственном развитии,
(>) потребность в личном материальном и социальном обе- 

<печении,
7) потребность в принципиальных и требовательных взаи- 

м и, и ношениях в коллективе,
3) потребность в индивидуальном развитии всех членов 

коллектива,
!)) потребность в активной жизненной позиции всех членов 

іоллектива,
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10) потребность в хорошей организации труда,
11) потребность в производственных успехах всего коллек

тива,
12) утилитарная потребность,
13) потребность в общественном признании личного вклада 

и важности работы коллектива в целом,
14) потребность в общении как по «вертикали» так и по «го

ризонтали».
1. Найти средние арифметические значения по каждой шка

ле отдельно в первой и второй части задания.
2. Определить степень субъективной привлекательности ра

боты для человека в данном коллективе путем нахождения 
разности средних арифметических значений шкал между пер
вой и второй частями (Mi — Мп). Здесь важное значение име
ют величина разницы и знак: отрицательные значения интер
претируются как неудовлетворенность тем или иным аспектом 
работы; положительные — как привлекательность данного ас
пекта для человека.

3. Вычислить интегральный показатель СПК, которым яв
ляется средняя арифметическая шкальных средних в коллекти
ве. Мера рассеивания шкальных средних оценок в индивидуаль
ных ответах может служить дополнительным показателем уров
ня развития СПК и интерпретируется как косвенный показа
тель сплоченности единства мнений в коллективе.

Конечно, приведенные шкалы не отражают всех особенно
стей производства, влияющих на СПК,, но возможна замена 
шкал в зависимости от целей исследования. Важно, что такой 
подход позволяет достаточно точно определить, чем именно не 
удовлетворен человек, в каком направлении надо действовать 
для улучшения социально-психологического климата в коллек
тиве.

Контрольные вопросы. 1. Что такое социально-психологиче
ский климат коллектива? 2. На основе чего формируется СПК 
в коллективе? 3. Каковые критерии оценки СПК?

ПРИЛОЖЕНИЕ 29

Опросник
для изучения привлекательности труда (ПТР-1)

Уважаемый товарищ!

Перед Вами опросник, который содержит ряд суждений о различных 
аспектах работы в трудовых коллективах. Среди предложенных суждений 
нет плохих или хороших. Все они важны, но для каждого человека каждое 
по-своему.

В I части задания просим Вас оценить по 10-балльной шкале степень 
справедливости перечисленных суждений для Вашей личной работы в дан
ном коллективе (на участке или в бригаде). Причем, 10'баллов'—это абсо
лютно (на 100%) справедливо, т. е. оцениваемое качество постоянно при
сутствует. Если же, хотя бы и очень редко, качество не обнаруживается, то
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Продолжение прилож. 29
н 'іует ставить 9 баллов и т. д. до 0, который означает полное отсутствие 

і ншого качества, т. е. никогда такого не бывает. Для ответа Вам необходимо 
н іписать в соответствующей графе ответного листа тот балл, который выра- 
і. іі'і Ваше мнение по данному суждению.

Во II части задания используется тот же опросник. Но теперь Вам сле- 
I I I ответить на вопрос: «Если бы у Вас вдруг появилась возможность 

. мгііііть эту работу на другую, то Вы выбрали бы ту, в которой...». При 
пополнении этой части Вам следует прежде всего ориентироваться на свои 
ііі іііьіе желания и интересы, т. е. отметить, что для Вас в работе наиболее 

ппжно, а что наименее.
В ответах будьте самостоятельными, постарайтесь выразить свое личное 

мнение по поводу каждого суждения, ничего не пропускайте. В самом опрос
нике ничего не пишите.

Результаты отдельных анкет нигде обсуждаться не будут и оглашению 
ин подлежат.

Абсолютно 
справед

ливо
Никогда 

так 
не бывает

I В работе всегда есть что- 
1(1 повое, незнакомое и потому 
интересное.

Хорошие, безвредные для 
человека, санитарно-гигиени- 
ческие условия труда.

.'I В коллективе теплые И 
и ружеские взаимоотношения 
между людьми.

•I У меня много товарищей 
ни работе, которые меня це
нит и уважают.

5 Есть возможность повы
пить свою квалификацию, 
профессиональную грамот
ность.

6. Высокая среднемесячная 
іпрплата.

7. В коллективе существу
ют отношения непримиримо- 

■ пі к разгильдяйству, нечест
ности, бесхозяйственности.

8. В коллективе болыпинст- 
1111 в ысококвалифицированных, 
|р.тмотных работников.

9. У большинства членов 
коллектива ответственное от
ношение к своим обязанно
стям.

К). Всегда своевременные 
ремонт техники и оборудова
ния, поставка сырья и матери
алов.

10 9 8

10 9 8

10 9 8

10 9 8

10 9 8

10 9 8

10 9 8

2 1 0

2 1 0

2 1 0

2 1 0

2 1 0

2 1 0

2 1 0

10 9876543210

10 9876 5 43210

10 9876543210

7 6 5 4 3

7 6 5 4 3

7 6 5 4 3

7 6 5 4 3
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Абсолютно
справед

ливо

11. В коллективе ПОСТОЯННО 
растет производительность тру
да.

12. Работа простая, не тре
бует специальной подготовки.

13. О моей работе не стыд
но рассказать друзьям и зна
комым.

14. В процессе работы всег
да есть возможность перего
ворить с товарищами по рабо
те.

15. Работа требует специ
альных знаний и умений.

16. Работа безопасная, не 
содержит травмоопасных ситу
аций.

17. Большинство в коллек- 
лективе — это приятные и 
симпатичные люди, с которы
ми можно не только хорошо 
поработать, но и отлично от
дохнуть.

18. Я пользуюсь авторите
том и доверием среди работ
ников нашего коллектива.

19. Есть возможность пора
ботать на различных операци
ях, станках, освоить смежные 
профессии.

20. Большие премии.
21. В коллективе сложились 

отношения взаимопомощи и 
сотрудничества.

22. Большинство членов кол
лектива имеют среднее, в том 
числе среднетехническое, неза
конченное высшее образова
ние.

23. В коллективе отсутству
ют какие бы то ни было нару
шения трудовой дисциплины: 
правил техники безопасности, 
опоздания и т. п.
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Продолжение прилож, 29

Абсолютно
справед

ливо

Никогда 
так 

не бывает

' 1 В коллективе полностью 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
. і. івует работа в сверх- 

Тр.еШое время и выходные 
ДИН

’ . В коллективе постоянно
.... жнется себестоимость про-
IIVНІЦЦІ.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

’і. Работа лёгкая, не вызы- 
.ш. і физического переутомле
нии

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Моя работа имеет боль-
..... іначение для деятельно-
■ і и ж его коллектива.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

'.'н Руководитель часто об- 
Iі, живет со мной различные 
upon шодственные вопросы.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

"> Работа разнообразная, 
. |.< ..\ет смекалки, заставляет 
дума ть.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

ні Хорошее, удобное обору- 
ll.ж шиє и техника.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

.11 В коллективе отсутству
ет К.ІКИЄ бы то ни было кон- 
Ф'ніі. гы между работниками.

• Г’ Администрация предпри- 
.... .. ценит меня как работни
ки

1'сть возможность и соз- 
IIIII ы все условия для учебы.

II Высокая оплата сверх- 
урпчпых часов и работы в вы- 
МНІІІІ.ІЄ дни.

15 В коллективе отношения 
между людьми строятся на ос
івше высокой требовательно- 

■ III и принципиальности.

16 Большинство работни- 
11.111 обучались или обучаются 
в системе политпросвещения.

3/. Большинство членов кол
ії 1.1 ива характеризуются твор

че, сим отношением к труду.
.1.4 Работа ритмичная, без 

штурмовщины.

10 9876543210

10 9876543210

10 9876543210

10 9876543210

10 9876543210

10 9876543210

10 9876543210

10 9876543210
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Продолжение прилож. 2!

Абсолютно
справед

ливо
Никогда

4 так 
не бывает

39. В коллективе совсем нет 
брака в работе.

40. Условия работы позволя
ют выбрать для себя удоб
ный темп работы.

41. Продукция, которую я 
выпускаю, очень важна.

42. Руководитель всегда ин
тересуется моими личными де
лами.

43. Работа требует высокой 
квалификации.

44. Хорошо оформленные ме
ста общего пользования: сто
ловые, душевые, раздевалки и 
пр.

45. В коллективе сложилась 
атмосфера доверия и добро
желательности людей друг к 
другу.

46. Мой руководитель меня 
уважает.

47. Есть возможность посто
янно повышать свою экономи
ческую, правовую грамотность.

48. Хорошее обеспечение 
членов коллектива: путевками, 
жильем, детским садом, пио
нерским лагерем и пр.

49. Высокая организован
ность и сплоченность всего 
коллектива.

50. Большинство в коллекти
ве активно участвует в обще
ственной жизни цеха, пред
приятия.

51. В коллективе каждый 
считает своим долгом бороть
ся за повышение качества про
дукции.

52. Удобная сменность.
53. В коллективе всегда 

строго выполняются все пла
новые показатели.

10 9876543210

10 9876543210

10 9876543210

10 9876543210

10 9876543210

10 9876543210

10 9876543210

10 9876543210

10 9876543210

10 9876543210

10 9876543210

10 9876543210

10 9876543210

10 9876543210
10 9876543210
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Окончание прилож. 29

Абсолютно
справед

ливо
Никогда 

так 
не бывает

ЗАДАНИЕ 30 
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ЛИЧНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ

1 Работа не накладывает 
и . 'н ловека большой ответст-

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Ht'IIUllCTH.

о Паш коллектив играет 
н '111,10 роль в жизни всего 
|||н ІІІрІІЯТИЯ.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

■к Члены коллектива часто 
11|'||||||11>|Т вместе свободное от 

1 Ии. I 14 время.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Вводные замечания. Соответствие личностных характеристик
■ I к ржанию деятельности является непременным условием ус- 
.... того ее осуществления. Особенно важно такое соответствие 

i l l видов деятельности с высоким уровнем ответственности. 
I |.1ковым, как известно, относится деятельность руководителя 
I правленца, организатора). При решении вопросов подбора 
руководителей, формирования кадрового резерва существенную 
помощь могут оказать данные об уровне организаторских спо- 
<новостей и организаторской направленности личности руково- 
іиіі'ля. Заключение об указанных качествах руководителя мо
їй г быть сделано психологом на основании оценки определен

ных психологических характеристик личности руководителя 
(ІІХЛР).

Цель занятия. Овладение методикой экспертной оценки пси- 
мпогических характеристик личности руководителя.

Оснащение. Бланк экспертной оценки (см. приложение 30) 
и количестве, соответствующем числу экспертов.

В бланке экспертной оценки представлены 9 психологиче- 
|к их характеристик личности руководителя, которые диагности
руются по проявлению в его деятельности семи признаков 
каждой характеристики:

1. Определенность — раскрывает структуру интересов к раз- 
іи'іііьім аспектам своей деятельности.

2. Осознанность — осознание целей организаторской деятель
ности.

3. Целеустремленность — приоритет мотивов организатор- 
|кой деятельности.
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4. Избирательность—способность глубоко и полно отражать 
психологические особенности коллектива.

5. Тактичность—способность соблюдать чувство меры и на
ходить иаилучшую форму взаимоотношений.

6. Действенность —способность увлечь за собой людей, ак
тивизировать их деятельность, найти наилучшие средства эмо
ционально-волевых воздействий и правильно выбрать момент 
их применения.

7. Требовательность—способность проявлять требователь
ность в различных формах в зависимости от особенностей конк
ретной управленческой ситуации.

8. Критичность — способность обнаружить и выразить 
значимые для деятельности отклонения от установленных 
норм.

9. Ответственность —способность брать на себя ответствен
ность за результаты своей деятельности и деятельности коллек
тива.

Порядок работы. Психолог-исследователь определяет груп
пу экспертов. Группа может быть представлена всем трудовым 
(учебным) коллективом, либо отдельными его представителями. 
Важно, чтобы эксперты хорошо знали как оцениваемого руко
водителя, так и характер его деятельности. Необходимо соблю
дать однородность группы ’экспертов (эксперты — подчиненные, 
эксперты — руководители равного с оцениваемым ранга, экспер
ты— руководители более высокого ранга). В зависимости от 
конкретных условий исследование либо может проводиться на 
собрании экспертов в каком-либо помещении аудиторного типа, 
либо психолог-исследователь встречается с каждым экспертом 
индивидуально.

Экспертам разъясняется, что указанные в бланке экспертной 
оценки качества должны быть оценены ими применительно 
к конкретному руководителю в пятибалльной шкале: низшая 
оценка—1, высшая — 5. Эксперты выступают анонимно и 
бланк экспертной оценки не подписывают.

Обработка и анализ результатов исследования. После того 
как эксперты выставили оценки, психолог-исследователь дол
жен в бланках экспертной оценки подсчитать сумму баллов по 
каждой из девяти характеристик, полученные результаты пере
нести в таблицу обобщенных экспертных оценок (форма 30) 
и вычислить:

1) сумму баллов, выставленных каждым экспертом по всем 
девяти показателям;

2) средний балл ПХЛР по результатам работы каждого 
эксперта;

3) сумму баллов, выставленных всеми экспертами по каж
дому из девяти показателей;

4) средний балл по каждому из девяти показателей по ре
зультатам работы всех экспертов;
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Форма ЗО
ПРОТОКОЛ ЗАНЯТИЯ

II. її дуемый руководитель -----------------------------  Дата -----------------------------
Обобщенные экспертные оценки ГТХЛР

Эксперт

Оценка ПХЛР, сумма баллов
Средний 

балл1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

II

Ї

х'дний балл

її) общую сумму баллов ПХЛР по результатам работы 
н<г\ экспертов;

6) общий средний балл оценки ПХЛР по результатам рабо- 
I и неех экспертов.

Гели при обработке результатов выявится, что максималь- 
'II I и минимальная экспертные оценки резко отличаются от 
ні і ильных, то целесообразно результаты работы этих экспер- 
I..и из общего подсчета исключить. Большая вариативность 
и "ненках экспертов может свидетельствовать о неоднородно- 
| пі ікспертной группы, о разном уровне компетентности экспер
та.

Общий средний балл оценки ПХЛР позволяет сделать за- 
| іиі'іение об уровне качеств руководителя, ориентируясь на 
і >|г дующие показатели:

Оценка, баллы Характеристика
<21 — практическая непригодность 

к выполнению функций 
руководителя

21—27 — низкий уровень
28—36 — средний уровень
>36 — высокий уровень

В заключении необходимо сформулировать рекомендации 
і ік по оптимальному профессиональному использованию руко- 
ппцителя, так и по развитию его личностных индивидуально-
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психологических характеристик. Целесообразно также указать, 
имеется ли необходимость дополнительного исследования инди
видуально-психологических характеристик данного руководите
ля и если да, то каких именно.

Контрольные вопросы. 1. Какие психологические характери
стики личности наиболее адекватны деятельности руководи
теля? 2. Каково значение направленности личности в деятель 
ности руководителя? 3. Какие психологические методы могут 
быть рекомендованы для развития психологических характери*  
стик личности руководителя?

ПРИЛОЖЕНИЕ М

Бланк экспертной оценки психологических характеристик
личности руководителя

Номер 
признака Содержание признака Оценка, ] 

баллы

1.1 Проявляет интерес к деятельности руководи
теля

1.2 Самостоятельно включается в организатор
скую работу

1.3 Проявляет интерес к планированию деятель
ности коллектива (группы)

1.4 Проявляет интерес к организационной сторо
не деятельности руководителя

1.5 Проявляет интерес к регулированию взаимо
отношений в коллективе (группе)

1.6 Проявляет интерес к стимулированию дея
тельности членов коллектива (группы)

1.7 Проявляет интерес к контролю за деятель
ностью членов коллектива (группы)

Средний балл

2.1 Считает, что главное — это результат и каче
ство труда

2.2 Считает, что руководитель несет ответст
венность за результаты деятельности коллекти
ва (группы)

2.3 Считает необходимым поддержание дисцип
лины

2.4 Считает, что в работе в равной степени важ
ны как организационные, так и воспитатель
ные аспекты
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Продолжение прилож. 30

11нм«*|>
Н|<Н ІІІЙК II Содержание признака Оценка, 

баллы

2.5

2.6

2,7

Считает, что руководитель обязан способст
вовать инициативной и самостоятельной рабо
те членов коллектива (группы)

Считает, что отношения не должны носить 
формальный характер

Считает, что труд руководителя важен для 
коллектива (группы)

Средний балл

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Стремится принести максимальную пользу 
общему делу

Стремится получить социальное признание
Стремится наиболее полно раскрыть свои 

организаторские возможности
Стремится работать так, чтобы избежать 

претензий со стороны коллектива (группы)
Стремится инициативно и ответственно вы

полнять свои обязанности
Стремится получить удовлетворение от сво

ей организаторской работы
Стремится к позитивным взаимоотношениям 

с коллективом (группой)

Средний балл

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Способен давать людям точные характери
стики

Способен быстро оценивать особенности и 
состояния других людей

Способен представить себя в ситуации, пере
живаемой другим человеком

Способен анализировать особенности поведе
ния других людей

Способен к сопереживанию и сочувствию
Способен проявлять интерес и внимание к 

своим товарищам
Способен ориентироваться во взаимоотноше

ниях

Средний балл

• ’ Пік. 2424 17/



Продолжение прилож. Ill

Номер 
признака Содержание признака Оценка, 1 

баллы

5.1 Способен находить правильный тон во взаи
моотношениях

5.2 Способен находить индивидуальный подход к 
людям

5.3 Способен проявлять участливость, приходить 
на помощь

5.4 Способен находить общий язык с разными 
людьми и в разных обстоятельствах

5.5 Способен проявлять взвешенность в оценках
5.6 Способен общаться с людьми без наигран

ности и нарочитости
5.7 Способен общаться с людьми без грубости и 

чванства

Средний балл

6.1

6.2
6.3
6.4

6.5

6.6

6.7

Способен воздействовать убедительностью до
водов

Способен к волевому воздействию
Способен к эмоциональному воздействию
Способен воздействовать личным примером 

(действием)
Способен вызывать уверенность в успехе де

ла
Способен словом побуждать коллектив (груп

пу) к действию (делу)
Способен правильно выбрать момент для 

воздействия

Средний балл

7.1
7.2

7.3
7.4

7.5

7.6

■7.7

Способен смело предъявлять требования
Способен проявлять самостоятельность в

предъявлении требований
Способен проявлять гибкость в требованиях
Способен проявлять настойчивость в требо

ваниях
Способен проявлять постоянство в требова

ниях
Способен выражать требование в разной < 

форме (от шутки до приказа)
Способен находить должную меру требова

ния

Средний балл
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Окончание прилож. 30

ЗАДАНИЕ 31 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕЛОВЫХ ИГР

Ппмгр 
Н|Н| ЦІПКІЇ Содержание признака

Оценка, 
баллы

К 1 Способен проявлять самостоятельность в
оценках других людей

8.2 Способен проявлять прямоту и смелость 
критики, но без придирчивости

8.3 Способен к доброжелательной критике
8.4 Способен логично и аргументированно де

лать критические замечания
8.5 Способен проявлять глубину и существен

ность в критических замечаниях
8.6 Способен точно дифференцировать поведение 

и действия людей
8.7 Способен к самокритичности в оценках свое-

го поведения

Средний балл

9.1 Способен объективно оценивать свои успехи 
и неудачи

9.2 Способен работать с полной отдачей сил
9.3 Способен довести до конца начатое дело
9.4 Способен интересы дела ставить выше лич

ных интересов
9.5 Способен видеть в ошибках коллектива 

прежде всего свои личные ошибки как руко
водителя

9.6 Способен признавать ошибочность своих ре
шений

9.7 Способен ответственно выполнять любую ра
боту

Средний балл

Вводные замечания. Деловые игры — эффективный и широ
ко распространенный метод решения производственных, учеб
ных и исследовательских задач. Производственные деловые 
игры используются для совершенствования и отработки суще
ствующих организационных, управленческих и технологических 
процессов, а также для обеспечения внедрения новых органи- 
ыционных и управленческих систем (инновационные игры). 
11 исследовательских целях деловые игры конструируются как
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техническая и организационная база социальных исследований, 
в том числе и психологических.

Научный результат в исследовательских деловых играх moJ 
жет быть получен путем: а) наблюдения за течением экспери-1 
мента в ходе существующих или специально сконструирован-! 
ных деловых игр; б) выявления предпосылок решения проблем 
в процессе построения новой игры с участием экспертов (игра] 
как разновидность стандартизованного интервью). При этом! 
используются так называемые каркасные игры. Каркасная иг-1 
ра — это абстрактная игровая схема, которую можно напол! 
пять различным предметным содержанием (бытовой пример 
такой игры — кроссворд). Число каркасных игр на сегодняш-1 
ний день сравнительно невелико; в) использования деловыя 
игр как средства организации междисциплинарного общения 
экспертов и исследователей в целях моделирования сложных 
систем, в том числе социально-экономических.

В прикладных психологических исследованиях деловые иг
ры используются как средство решения задач психодиагности
ки, профотбора, психологической аттестации кадров, проекти
рования систем «человек —машина», профессиональной подго
товки, коррекции семейных отношений и т. д. Имеются при-1 
меры стандартизации игр как психодиагностического сред-! 
ства.

На практике деловые игры используются прежде всего не 
в исследовательских или производственных, а в учебных целях 
(особенно в системах переподготовки и повышения квалифика-’ 
ции кадров).

Деловая игра как активный метод обучения имеет синтети
ческий характер и включает в себя большой набор процедур, 
причем некоторые из них (анализ конкретных ситуаций и роле-і 
вые игры) могут производиться и отдельно, вне деловой игры, 
и являются в сущности ее упрощенными формами (варианта
ми) .

В основе анализа конкретных ситуаций как активного ме
тода обучения лежат те же принципы, что и в деловой игре: 
принцип проблемности, принцип диалогового (или мультилого- 
вого) общения и взаимодействия партнеров. Однако в отличие 
от деловых игр при анализе конкретных ситуаций вся инфор
мация по проблеме должна быть собрана до принятия оконча
тельного решения, в то время как деловые игры—-это много
шаговые итеративные процедуры, имитирующие динамику уп
равляемого процесса в сжатом масштабе времени и охваченные 
обратной связью. Для метода анализа конкретных ситуаций 
не характерно также разделение обучающихся по ролям. Вве
дение разделения по ролям в проблемной ситуации позволяет 
учесть не всегда совпадающие интересы и различие функций 
участников игры, плюрализм точек зрения на проблему. Одна
ко принцип ролевого взаимодействия позволяет лишь фрагмен- 
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пірпо, в очень свободной и плохо контролируемой форме ОТ
ІМ ши. суть деятельности — прототипа игры.

I la иным принципом деловых игр является имитационное 
и., и пирование как объекта, так и структуры профессиональ- 
|ц деятельности, «под которую» строится деловая игра, т. е. 
пн существу задается предметный и социальный контекст игры, 
•ин позволяет назвать ее контекстным обучением. Именно по-
■ II піий методический принцип дает возможность перейти от
ин і литического овладения декларативным знанием к активно- 
м , построению синтетических индивидуальных и групповых кон- 
.... ний, охватывающих разноплановые знания, уточнить в за- 
........... контексте понимание предмета.

Ключевым и наиболее трудоемким моментом в разработке 
и лппых игр является построение качественной или количест- 

III иной модели предметной области, ограниченной рамками 
н|н іфессиональной деятельности. В деловой игре, в отличие от 
•ин то имитационного моделирования, это делается в форме иг- 
||ц|П1Го имитационного моделирования — введения элементов 
и ' нязей игровой модели: целей, ролей, действий, правил (огра- 
..... иий), связей между переменными объектами игры (вплоть 
и, логико-математических моделей объекта — «моделей откли- 

н и ), связей между игровыми элементами и т. п. В отличие от 
I", и ных игр в игровом моделировании воспроизводится дина- 
іі и'некое взаимодействие целостной системы ролей.

11ри разработке деловых игр системное представление объ-
■ и и и содержания профессиональной деятельности переводится 
II конструкцию игры, которая может быть «жесткой» или «сво- 
I'" ший». Конструкция игры является «жесткой», если в ней 
' 'фиксированы и четко предписаны участникам игры роли, до- 
ну< тнмые способы действий, средства, ресурсы, порядок игры, 
і нікже формализован логический процесс перехода от прини- 
м.нмых участниками решений к оценке последствий этих реше
ний «Свободная» конструкция игры позволяет использовать 
 и и творческий потенциал участников при решении нестан- 

| іртньїх проблем.
Цель занятия. Ознакомить с методикой разработки дело- 

ИІ.ІХ игр. Занятие проводится в форме «деловой игры для раз- 
риботчиков деловых игр». В основу методики положен способ 
ин и< ания игры, предложенный Р. Дьюком.

Обеспечение. Для проведения занятия необходимо: а) вы- 
гір.іть в качестве прототипа и отправной точки для разработки 

ту из существующих деловых игр, используемых в области
■ инрта, управления (игры «Астра», «Робинзон» и т. п.), подго- 
|"ПКИ операторов, следственных работников, психодиагностики 
(игры «Коридор», «ТИГРА» — в диагностическом варианте) 
и т. д.; б) при разработке игры подготовить бланки для систем- 
in и о представления проблемы и игровой модели; в) подгото- 
1111 и, необходимую документацию для проведения испытания 
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игры; г) в случае проведения деловой игры с применением 
компьютера — соответствующее программное обеспечение. I

Порядок работы. Работа выполняется в группах численно- 
стью от 7 до 15 человек. Группы разбиваются на подгруппы, 
параллельно выполняющие задание. Каждая подгруппа гото
вит свой проект игры, а затем реализует его с привлечением 
в качестве участников игры членов из других подгрупп. Таким 
образом, каждая подгруппа разрабатывает проект и проводит 
испытание. Работа предполагает три этапа.

На первом этапе участники знакомятся со схемой проектиро
вания и конструирования игры, получают информацию по 
опубликованным играм или описания игр и выбирают одну из 
них в качестве прототипа разрабатываемой игры.

На втором этапе они знакомятся с описанием игры, опреде
ляют цели и задачи игры, исходя из особенностей профессио
нальной деятельности, имитируемой в игре, назначения самой 
игры (учебная, исследовательская, производственная), а также 
характеристики контингента потенциальных участников игры. 
Затем по приведенной ниже схеме проводят проектирование 
игры и выбирают игровые техники. Второй этап заканчивается 
обработкой результатов проектирования, анализом и обсужде
нием проектов игры, разработанных в подгруппах.

Третий этап — испытание игры (ее конкретная реализация 
в одной из подгрупп). По итогам испытания проверяются адек
ватность оценок, данных проекту игры при обсуждении, реаль-] 
ные временные затраты на проведение игры, возникающие за
труднения, проводится оценка игры участниками и распоряди
телями (проектировщиками).

СХЕМА КОНСТРУКЦИИ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ

Игра состоит из 12 основных элементов: сценария, импуль
са, последовательности цикла, этапов игры, правил, ролей, мо
дели, последовательности решений и связей, системы учета,] 
указателей, символики и оборудования.

1. Сценарий — текст, описывающий сюжет игры,— передает] 
все аспекты игры: экономический, социальный, политический;! 
может быть дополнен диаграммами и иллюстрациями.

2. Импульс — проблема, спорный вопрос, альтернатива, ин
формация, предоставляемая участникам в процессе игры для 
обмена мнениями, чтобы направить внимание игроков на опре-1 
деленный аспект проблемы. Импульс задается изначально или 
исходит от игроков. Он может быть предопределенным, случай-1 
ным или обусловленным действиями в игре. Таким образом, им
пульс— это организационное средство поощрения участия і 
игроков в диалоге («мультилоге»). Импульсы следуют один за 
другим или, как в комплексных играх, одновременно использу
ется несколько импульсов. Каждый представляет какой-либо 
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іи'ііект концептуальной карты. В процессе игры такие импуль- 
| ы позволяют участникам охватить проблему в совокупности 
іннх деталей и исследовать структуру проблемной ситуации
II ніутри.

3. Последовательность цикла. Различают микро- и макро- 
...  чедовательность цикла. Макропоследовательность включает 
\ цинія игры, вводный цикл, заключительный цикл, оценку 
ні и! игры. Микропоследовательность состоит из следующих 
иннов: введение, определение общего направления, действие и 

пш ика каждого цикла.
■1. Этапы игры — детальное описание развития деятельности 

її процессе игры. Во время вводного этапа игроки читают сце
нарий, используя все имеющиеся импульсы, обсуждают резуль- 
| и 1-і предыдущего цикла. Во время действия игроки принимают 
чнределенные решения согласно заданию. В оценочной фазе 
інр.і прекращается и под руководством ведущего развивается 
іш куссия. Участники отвечают на два вопроса: каковы резуль- 

| иы только что закончившегося цикла? и какова связь данной 
і іпуацйи с реальной жизненной проблемой?

!>. Правила. Для регулирования непредвиденных ситуаций 
и ходе игры необходимо заранее оговорить правила и ознако
мить с ними участников.

6. Роли — это характеры с заданными моделями поведения 
ні роков. Участники могут играть роли, похожие на собственные 
и реальной жизни, но обычно лучше дать возможность игроку 
кпшматься проблемой С ПОЗИЦИИ непривычной ему роли. В ОС-

III ІІІІІОМ различают три вида ролей: псевдороли, игровые и ими- 
Iприпайные. Псевдороли изобретаются немедленно, на месте 
и случае возникновения необходимой ситуации (например:
арбитр», «технические эксперты»). Псевдороли не увязывают-

■ и со структурой игры и не включаются в систему оценки (под- 
іпі.і). Игровые роли встроены в «каркас» игры, и решения, 
принятые игроками, оцениваются согласно системе оценок дан- 
 і игры. Имитированные роли присутствуют в системе оценки, 
ни не «играются». Часто они представляют обширные классы 
и ні категории людей (как, например, в модели избирательной 
і in гемы, в демографической модели).

7. Модели — приемы системы учета для прослеживания ло- 
iпческих процессов. Они могут быть простыми или сложными, 
мигу г быть выражены в математических терминах или пред- 
іі.інленьї графически (например, отображение экономического 
процесса или демографической реальности). Существует 3 ти
ни -моделей: 1) эвристические, или гомологические, — наименее

■ ионные, наиболее часто используемые; 2) иконические, кото- 
рым придан физический вид реальности (например, настольные 
ц|ры); 3) аналоговые, которые проводят параллель с реаль
ні іми явлениями и в какой-то степени являются их копиями 
і примером служат сложные имитированные модели).
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8. Последовательность решений и связи между действиями! 
игроков должны быть прослежены (предусмотрены) до начали! 
создания игры; обычно это можно сделать с помощью матрицы, 
где столбцы — все игровые роли, строки — этапы игры. Эти 
схема призвана ответить на вопрос: «Кто, что, когда и как долі 
жен делать?». Она также дает представление об информацион 
ных потоках и обратной связи, системах типа «роль —роль» и 
«роль — система учета». Такая матрица дает самые первые 
представления об игре в целом, позволяет равномерно распре-1 
делить «нагрузку» на всех игроков.

9. Система учета — набор установленных процедур, вклю-І 
ченных непосредственно в игру. С помощью системы учета ре 
шения (или другие результаты этапов игры) обрабатываются, 
осуществляются и переходят в другие компоненты игры, обесЗ 
печивая обратную связь посредством индикатора, модели, роли 
или их комбинаций. При окончательном анализе система учета 
должна строго соответствовать информации, содержащейся] 
в ячейках матрицы игровых компонентов.

10. Указатели — аспекты системы учета, на которые веду*]  
щий обращает внимание участников. Они связаны с моделями 
и влияют на развитие игры, т. е. на взаимодействие решений 
игроков после их обработки системой учета.

11. Символика — физическое представление указателей. Это 
наглядные пособия, содержащие ряд характеристик некоторых 
игровых понятий. В качестве символики применимы любые ося-1 
заемые (материальные) средства для передачи значения. Игро
ков просят сосредоточить внимание на этих предметах для ра
боты с ними согласно процедуре. Создателям игры необходимо 
добиваться максимальной понятности этих материалов и быть) 
очень тщательными в их подборе.

12. Оборудование — необходимый реквизит для нормального 
обеспечения игры.

ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИГРЫ

Проектирование игры делится на восемь этапов.
I. Подготовка письменной инструкции, т. е. специфического 

набора требований, ограничений, предполагаемого результата 
игры. До процесса непосредственной разработки игры группе 
разработчиков необходимо четко определить цель — вид инфор
мации и средства ее представления. Разработка спецификации 
к проекту игры позволяет значительно сократить процесс раз
работки игры и предусмотреть возможные помехи. Кроме того, 
это позволяет заказчику вносить необходимые коррективы на 
начальном этапе создания игры.

II. Подробное описание системных компонентов проблемы, 
т. е. исчерпывающее описание системной терминологии по дан
ной проблеме. Обычно это достигается при помощи небольших 
карточек, используемых для определения отдельной идеи, ПО-
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Цінн і «комплексной реальности» — сложной, взаимодействую- 
і.... или динамической системы, абстрактной или конкретной.
К........  готовятся с помощью брейнсторминга («мозговой
ннн и ), просмотра литературы, опроса экспертов. Затем эти 
ЦврІОЧ кн могут быть сведены в таблицу основных понятий, 

..... итуальную карту, трехмерную модель, перфокарту для 
||1М и т. п.

III Выбор компонентов, составляющих проблему, для ис- 
||| п.юпания в игре. Цель игрового моделирования — обеспечить 
Н пину для организованного общения по комплексной пробле
мі Иля этого необходимо вычленить из круга проблем или из 
ин о мы те составляющие, которые требуют дальнейшего об- 
1\| н ния. При этом руководствуются разработанной ранее 
..... і нфи нацией. Излишняя детализация проблемы нежела- 
Ігльїіа.

IV Планирование включения системных компонентов в иг-
|н II.:і этом этапе необходимо спланировать, как включить си- 
I II иные компоненты в элементы игры. Это можно осуществить 
| помощью матрицы игровых элементов, которая показывает,. 
Шипім образом данный системный компонент может быть вклю- 
н и я элементы игры: сценарий, импульс, последовательность 
"ні i.i, этапы игры, правила, роли, модель, последовательность 
і..... ний и связи, систему учета, указатели, символику, обору-
іі'їніііие. Для системного воспроизведения любой проблемы 

и игре необходимо включить компоненты проблемы в один или 
ні і колько элементов игры. Этот процесс «картирования» проб- 
|| мы в матрицу игровых элементов дает несколько результа
нті

фиксирует принятые решения;
позволяет учесть все компоненты проблемы;
уже на начальном этапе разработки игры позволяет 

■ и нитровать, каким образом проблема будет представлена 
и игре;

обеспечивает черновик проекта игры.
V Суммирование содержания каждого элемента игры.
Для построения игры необходимо определить два параметра 

юіждого элемента: основное содержание и игровые механизмы 
і ті представления этого содержания в игре. Для описания со- 
||'ржания каждого элемента игры необходимо суммировать все 
і і и гки из ячеек каждого столбца матрицы. Например, в столб- 
II" -роли» все строки матрицы, системно описывающие пробле- 

покажут, кого из игроков необходимо включить. Таким 
"іір.ізом, сумма по этому столбцу представит полный список 
ролей, которые необходимо использовать.

VI. Выбор игровых механизмов из личного репертуара тех- 
.... і разработчиков и лиц, использующих игру.

VII. Конструирование игры и ее апробация. Игра может 
і пніться готовой только после того, как будет проведена не 
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менее 10 раз с разными группами (так называемое «правило 
десяти») и последние три игры не потребуют существенных из
менений. (В учебных целях проводится однократное испытание 
игры.) ,

VIII. Оценка игры. Основой для оценки игры служат специ
фикации и результаты игры (время освоения, общее время, за
труднения, степень включения участников в игру).

Контрольные вопросы. 1. Каковы основные принципы по 
строения деловых игр? 2. Как можно описать моделируемую 
в игре проблемную ситуацию? 3. Как моделируемая проблем
ная ситуация может быть представлена в конструкции игры?
4. Как оценивается структура игры?

ЗАДАНИЕ 32 
ИНЖЕНЕРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА

Вводные замечания. Инженерно-психологическая оценка тех
нического устройства заключается в количественном выражен 
нии соответствия значений показателей инженерно-психологи-1 
ческого качества оцениваемого объекта разработанным инже-і 
нерпо-психологическим требованиям. ,

Методика инженерно-психологической оценки предполагает 
следующую процедуру:

1. Ознакомиться с перечнем требований к показателям ин
женерно-психологического качества технического устройства*.  1

2. Сопоставляя требования с объектом оценки, отобрать ин| 
женерно-психологические показатели, соответствующие этим 
требованиям, и определить их рекомендованные значения.

3. Исследовать оцениваемое техническое устройство с целью 
получения фактических значений выбранных показателей, кото
рые могут быть установлены по конструкторской документации, 
техническому описанию, в результате прямых измерений, а так
же расчетов и должны быть зафиксированы экспертом.

4. Сопоставить фактические значения показателей с реко-| 
мендуемыми и выставить частные оценки «удовлетворяет», если 
фактическое значение показателя соответствует рекомендован
ному, и «не удовлетворяет», если фактическое значение показа-! 
теля не соответствует рекомендованному. Результаты оценки 
целесообразно представить в виде таблицы**  (форма 32).

* Методология исследований по инженерной психологии и психологии 
труда. Ч. 2. Л., 1975; Лабораторный практикум по основам инженерной пси- 
хологии/Под ред. Б. А. Душкова. М., 1983; Справочник по инженерной пси-, 
хологии/Под ред. Б. Ф. Ломова. М„ 1982.

** Данные, представленные в таблице, предлагаются в качестве приме
ра.
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Форма 32
ПРОТОКОЛ ЗАНЯТИЯ

Инженерно-психологическая оценка технического устройства

«■ Наименование требования Показатель Оцен ка Замечания и 
рекомендации

1 Соответствие ВИДИ
МОСТИ СОИ их функ
циональному назна
чению

Расположение 
в зонах видимо
сти

Удовлет
воряет

»» Соответствие свето
технических характе
ристик сигналов пер
цептивным свойствам 
человека

Яркость
200 кд/м2

Удовлет
воряет

3 Соответствие прост
ранственной сгруппи- 
рованности ОУ, СОИ 
их функциональной 
сгруппированности

Объединение
ОУ, СОИ в 
группы по функ
циям

Не удов
летворяет

Органы управ
ления одина
кового функ
ционального 
назначения 
не сгруппиро
ваны

л Логическая слож
ность алгоритма дея
тельности оператора 
в основном режиме

№ Л = 'о,І5 Удовлет
воряет

Примечание. СОИ — средства отображения информации, ОУ — ор- 
іпньї управления.

5. Рассчитать общую оценку (Оц) и ее стандартную по-
і рсшность (соц):

Оц__ 21 + 20’

і де 21—суммарное число случаев, когда имеет место соотвег- 
с гние фактических значений инженерно-психологических пока- 
і.ітелей качества технического устройства рекомендованным; 
?’,0— суммарное число случаев, когда соответствия нет. Оче
видно, что 21+20 — общее число используемых показателей. 
І Іозтому общая оценка, которая изменяется в пределах от 0 
/II) 1, имеет смысл эмпирической вероятности и служит мерой 
соответствия инженерно-психологического качества техническо
го устройства требованиям инженерной психологии. Тогда, стан
дартная погрешность, рассчитываемая по формуле

1 /”Оц (1 — Оц) 
а°ц —у 21 + 20 ’

имеет смысл среднеквадратической погрешности оценки вероят
ности.

6. Выполнить анализ показателей, значения которых не со
ответствуют инженерно-психологическим требованиям.
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7. Подготовить отчет о проведенной инженерно-психологи
ческой оценке технического устройства. В отчете ДОЛЖНЫ быТ1 
указаны: наименование технического устройства; инженерно*  
психологические требования к показателям качества, исполь
зуемые для оценки; фактические значения инженерно-психоло
гических показателей качества технического устройства (в ви
де текста или таблицы); результаты оценки и рекомендации;

ПРИЛОЖЕНИЕ .42
Лицевая панель пульта управления судового авторулевого

Расстояние наблюдения, мм — 700; размеры лицевой панели, мм — 400Х 
Х500; размеры транспарантов, мм —8x24; размеры меток шкал, мм— 
круговой шкалы 5 и 10, секторного окна 2 и 6; размеры шрифтов, мм — кру
говой шкалы 3, секторного окна 4, гравировок на панели и транспарантах 
3,5; усилие поворота переключателей, Н — режима работы 2,0, установки 
КОС и регулировки производной 1,5; цвет транспарантов'—белый матовый; 
освещенность лицевой панели, лк — 200; усилие нажатия рычагов управления, 

—15; сигнализация об отказе—только при отказе электропитания.
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ныииды. Отчет датируется и подписывается экспертами, прово- 
.... ними оценку.

В рекомендациях указывается, с помощью каких мероприя- 
IU її можно улучшить инженерно-психологическое качество 

га оценки. В выводах следует привести значения общей 
ііпгііки и ее стандартной погрешности, а также общее число 
применявшихся показателей; перечислить показатели, значения 
і иорых не соответствуют рекомендованным.

Цель занятия. Отработка выполнения инженерно-психологи- 
...... оценки технического устройства на примере лицевой па- 
иели пульта управления судового авторулевого.

Исходные данные. Изображение лицевой панели пульта уп- 
р ііиіеііия и сведения, необходимые для расчета значений инже- 
н. рно психологических показателй (см. приложение 32).

Порядок работы, обработка и анализ результатов соответст- 
нуют приведенной выше методике инженерно-психологической 
"in пки технического устройства.

Контрольные вопросы. 1. Каковы основные требования к по- 
< і'.целям инженерно-психологического качества технических 
v гройств? 2. Каковы этапы инженерно-психологической оценки 
" отческого устройства? 3. Из чего складывается и какой смысл 
и " ' г общая инженерно-психологическая оценка технического 

іройства?

ЗАДАНИЕ 33 
СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Вводные замечания. Судебно-психологическая экспертиза 
приводится на основании постановления органов суда и след- 
• нині. На разрешение экспертизы выносятся возникающие в су- 
іиііроизводстве вопросы оценки различных свойств личности, 

.... бенностей психического состояния, тех ИЛИ ИНЫХ индивиду- 
'll.по-психологических характеристик участников судебного 
процесса (подсудимого, потерпевшего, свидетеля). Квалифици- 
р"||.П1ные и объективные заключения экспертизы призваны спо- 
"Ии гвовать повышению научной обоснованности, индивидуали- 
' IIIни и эффективности судебных санкций. Судебно-психологи- 
■і''і..ія экспертиза может проводиться как на этапе предвари- 
н и.ного следствия, так и в ходе судебного процесса. В не- 
"Ц\"/1имых случаях могут проводиться стационарная, за- 
.....ля (по материалам дела), а также посмертная экспер- 
III. 1Ы.

< '.удебно-психологическая экспертиза является комплексным 
психологическим исследованием с использованием весьма ши
ри і.иго перечня методов. В каждом отдельном случае выбор 
мсііідов исследования определяется характером поставленных 
перед экспертизой вопросов. В настоящее время на разреше
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ние экспертизы наиболее часто ставятся вопросы о наличии 
или отсутствии у подэкспертного в период совершения инкри
минируемых ему деяний физиологического аффекта, о степени 
осознания значения своих действий несовершеннолетними пра
вонарушителями, о наличии задержки умственного развития 
и др.

Проведение судебно-психологической экспертизы поручается 
эксперту (или комиссии экспертов), имеющему специальной 
психологическое образование и владеющему специфическими 
для данной области знаний методами исследования. Результа
ты работы оформляются в виде заключения (или акта) судеб 
но-психологической экспертизы. Заключение экспертизы долж
но включать в себя введение, описание результатов исследова
ния и их обсуждение с формулировкой ответов на вопросы, 
поставленные перед экспертизой.

Во введении указываются время и место проведения экспер
тизы. Обязательна ссылка на постановление судебно-следствен
ных органов, явившееся основанием для проведения эксперти
зы. Указывается фамилия подэкспертного, его отношение к де
лу (обвиняемый, потерпевший, свидетель), краткие обстоятель
ства дела. Далее перечисляются источники сведений, исполь
зованных экспертизой: изучение материалов уголовного дела, 
проведение клинико-психологического и экспериментально-пси
хологического обследования подэкспертного. Этот раздел име
ет важное процессуальное значение, так как доказательную си
лу результаты экспертизы приобретают только в том случае, 
если для их получения были использованы специфические, толь
ко данному виду экспертизы присущие методы исследования. 
В связи с этим обязательно перечисление методов и методик 
исследования (в том числе экспериментально-психологическо
го), использованных при проведении экспертизы.*

* Следует иметь в виду, что заключение экспертизы адресуется работни
кам правосудия, а не специалистам-психологам, поэтому, называя методику 
по имени автора, как это часто принято, следует указать и ее назначение 
(например, методика Векслера для исследования интеллекта).

Изложение результатов исследования целесообразно начи
нать с данных психобиографического исследования, отдавая 
при этом предпочтение тем сведениям, которые имеют непо
средственное отношение к решению вопросов экспертизы.

Обсуждение результатов исследования и формулировка от
ветов на вопросы, поставленные перед экспертизой, могут быть 
объединены, если это удобно, исходя из особенностей данной 
экспертизы. При этом, однако, надо иметь в виду, что обсуж
дение результатов должно вестись целенаправленно, в порядке 
подготовки ответов на стоящие перед экспертизой вопросы. 
Формулировка ответов при этом должна представляться как
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и и < і венное, закономерно вытекающее из предшествующего 
ши у ждения заключение, не вызывающее сомнений в его обос- 
ІІІІІІ.ІНІЮСТИ.

ПРИМЕР

Заключение
комиссионной судебно-психологической экспертизы

января 1988 г.
Ленинград

Мы, нижеподписавшиеся эксперты, на основании постановления следова- 
II чи прокуратуры Выборгского района Ленинградской области А. Н. Петро- 
II I провели в период с 18.01.88 по 25.01.88 в помещении следственного изо- 
пн.іра судебно-психологическую экспертизу гр-ну АЛЕКСЕЕВУ, обвиняемо- 

н нанесении тяжких телесных повреждений КУЗНЕЦОВУ Н. А. Перед 
и■иертизой поставлены вопросы:

1. Каковы основные особенности личности и характера подэкспертного 
\ ІЕКСЕЕВА?

2. Не находился ли АЛЕКСЕЕВ в период совершения инкриминируемых 
I г,IV действий в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волне
нии (физиологического аффекта)?

Помимо изучения материалов уголовного дела комиссия провела экспе
риментально-психологическое исследование подэкспертного.

і 1ри этом установлено следующее:
Отец АЛЕКСЕЕВА страдал алкоголизмом. Брат и сестра подэкспертного 

, мерли в детстве. АЛЕКСЕЕВ рос физически слабым, часто болел. В отно- 
іііі-ііііях со сверстниками стеснялся своей физической слабости, «драк избе- 
| | і. но уж если дрался, то до конца... либо я его (обидчика), либо он ме
ні Чаще доставалось мне». Тяжело переживал обиды, в мечтах видел 
ц'оя сильным, с 16 лет с этой целью начал заниматься спортом. Проявлял 
іііі.'іі.шое старание, выполнил норму кандидата в мастера спорта по гребле.

Отчим подэкспертного также пил, конфликтовал с подэкспертным и его
м. иерыо. Рассказы матери о поведении пьяного отца, а также общение 
і отчимом, злоупотребляющим алкоголем, воспитали у АЛЕКСЕЕВА острую 
іі.'ііриязнь ко всему, что связано с пьянством.

После окончания школы и профтехучилища АЛЕКСЕЕВ начал работать 
и і стройке каменщиком, но вскоре был призван в армию. После увольне
ния в запас он вновь продолжил работу на стройке.

11о данным характеристики с места работы и по показаниям товарищей, 
АЛЕКСЕЕВ в работе, в выполнении порученных. ему заданий и в отноше
ниях с окружающими отличался добросовестностью, высоким чувством ответ- 
. і ценности. С окружающими был доброжелателен, сдержан, несколько замк- 
|| і, молчалив. Отмечается высокое чувство собственного достоинства, болез
ненная реакция на обиды и оскорбления.

В последнее время у АЛЕКСЕЕВА сложились неприязненные отноше
нии с рабочим соседней бригады КУЗНЕЦОВЫМ, который часто допускал 
оскорбительные высказывания в адрес АЛЕКСЕЕВА, вел себя развязно, 
цинично выражался.

04.12.87 днем, когда АЛЕКСЕЕВ находился в бытовом помещении на 
і і ройке, туда вошли КУЗНЕЦОВ и ЗАХАРОВ с намерением распить бу-
н. і іку вина. КУЗНЕЦОВ в грубой форме потребовал от АЛЕКСЕЕВА дать 
ніш разыскать кружку для распития вина. АЛЕКСЕЕВ воспринял это тре- 
ііпнание как оскорбительное для себя — «...Почему я должен искать ему 
пружку, чтобы они пили тут. И вообще, я не хотел, чтобы они пьянствова- 
III в нашей каптерке, я не люблю, когда люди вино пьют» — и отказался 
|||.шолнить это требование. Тогда КУЗНЕЦОВ набросился на АЛЕКСЕЕВА, 
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сбросил его с топчана, прижал спиной к лежавшему на полу оборудоип 
нию и начал бить его. Как показывает АЛЕКСЕЕВ, за спиной оказалип 
два электродвигателя, «они впились мне под лопатки, у меня даже дыхаши 
сперло». АЛЕКСЕЕВ просил отпустить его, несколько раз спрашивал КУЗ 
НЕЦОВА — за что он его бьет. «Я почувствовал себя страшно униженным ч 
он меня бьет, а я должен просить его не бить меня, хотя никакой вины :и 
мной нет». КУЗНЕЦОВ при этом приговаривал: «Будешь еще, чурбан?1», 
Отпустив АЛЕКСЕЕВА, КУЗНЕЦОВ сел на топчан, и, как показывает ЗА 
ХАРОВ, продолжал высказывать угрозы в адрес АЛЕКСЕЕВА. АЛЕКСЕЕВ 
встал с пола в состоянии крайней обиды и озлобленности и услышал новин 
угрозы и оскорбления со стороны КУЗНЕЦОВА в свой адрес. Как показы 
вает АЛЕКСЕЕВ, «...у меня была страшная злоба, но я все равно сдержал, 
ся бы... я не хотел драться...». В этот момент КУЗНЕЦОВ поднялся с места 
и снова крайне цинично оскорбил АЛЕКСЕЕВА, выразившись нецензурно 
О дальнейшем АЛЕКСЕЕВ помнит неотчетливо — «...меня просто взорвало.,? 
я вспомнил случай, когда меня били шесть человек за то, что я не поста 
вил им бутылку вина... Не помню, какие мысли еще были...». Затрудняется! 
сказать, какой рукой схватил нож, лежавший на столе («Показалось, что 
это отвертка, я до этого клал на стол отвертку...») и нанес удар КУЗНЕЦО
ВУ в область живота.

КУЗНЕЦОВ, который после нанесения ему удара, вырвал у АЛЕКСЕЕ. 
ВА нож и вместе с ЗАХАРОВЫМ выталкивал его из помещения, показы 
вает, что «АЛЕКСЕЕВ был в разъяренном состоянии... Я знаю АЛЕКСЕЕВА 
как спокойного парня, что с ним случилось, я и сам не знаю, но он был 
слишком обижен, как я считаю, из-за пустяка».

ЗАХАРОВ показывает, что лицо у АЛЕКСЕЕВА при нанесении удара 
было «напряженным... очень бледным...», что, когда у него отобрали нож, 
и он увидел, что КУЗНЕЦОВ корчится от боли, он громко разрыдался 
и потом долго не мог успокоиться, плакал, выражал сожаление в связи 
с происшедшим.

Данные экспериментально-психологического исследования
При работе со всеми предъявленными ему тестами АЛЕКСЕЕВ обнару

жил стремление к их добросовестному выполнению. По тесту Векслера выяв
лено снижение показателей вербального и невербального интеллекта (82 
и 85 баллов), затруднения в операциях обобщения, снижение способности 
к запоминанию, снижение показателя зрительно-моторной координации. По 
методике Айзенка выявлены высокие показатели тревожности и интровер
сии. По методике Розенцвейга обнаружил высокие показатели аутоагрессии, 
преобладание обвинительных реакций на себя (интропунитивность). По ме
тодике Кэттелла демонстрирует высокое чувство ответственности, высокий 
самоконтроль, стремление следовать общественным нормам поведения, склон
ность к аутизму, мечтательность, доверчивость.

Таким образом, данные экспериментально-психологического исследования 
позволяют следующим образом ответить на первый вопрос, поставленный 
перед экспертизой: основными особенностями личности АЛЕКСЕЕВА явля
ются прочные социально-позитивные установки, высокое чувство ответствен
ности и требовательности к себе, доверчивость, добросовестность, повышен
ная склонность к самоконтролю, сдержанность, некоторая замкнутость в от
ношениях с окружающими сочетающаяся у него с высоким чувством собст
венного достоинства, болезненно обостренными реакциями на обиды и оскорб
ления.

Для ответа на второй вопрос, по мнению экспертов, имеют значение 
следующие обстоятельства. КУЗНЕЦОВЫМ по отношению к подэкспертно
му были допущены высказывания и действия, грубо унижающие честь и до
стоинство личности АЛЕКСЕЕВА, имело место и физическое оскорбление 
АЛЕКСЕЕВА. Это вызвало у АЛЕКСЕЕВА нарастание обиды до крайней 
степени и озлобленности, однако АЛЕКСЕЕВ и в этих условиях был скло
нен к сдержанности, к уклонению от драки, что соответствует особенностям 
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ин , ірактера и личности. Но после нанесения дополнительных оскорблений 
и . ірп ім продолжить избиения у АЛЕКСЕЕВА возник резкий эмоциональ- 
|п,.<> nipuB, во время которого он нанес удар КУЗНЕЦОВУ первым попав- 
Іііі’и, и под руку предметом. Этот эмоциональный взрыв был кратковремен- 

и завершился расслаблением и рыданием. Все это сопровождалось 
«Н, НІЧ ним сужением сознания, о чем свидетельствуют элементы наблюдаю- 
ІНі їїі и у АЛЕКСЕЕВА амнезии на случившееся. Вышеизложенные обстоя- 
м и.>|ц.1 позволяют заключить, что АЛЕКСЕЕВ в период нанесения удара 
н>> і ні КУЗНЕЦОВУ находился в состоянии физиологического аффекта (или 
■Цкі.іініо возникшего сильного душевного волнения). Аффект у АЛЕКСЕЕВА 
|||||||<‘К.'1Л в типичной форме, в его динамике отчетливо выделяются три фа- 
з|.> физа накопления аффективного напряжения, взрыв с разрядкой в дейст- 
miii и фаза расслабления, астенизации.

'м перты об ответственности по ст.ст. 181—182 УК РСФСР предупреж
дены

Подписи экспертов

Цель занятия. Выработка навыков изучения материалов де-
I. 1. подготовки и оформления заключения судебно-психологи- 

чг> кой экспертизы.
Оснащение. Выписка из материалов уголовного дела (см. 

приложение 33).

Порядок работы.
I. Изучить особенности структуры и содержания заключения 

і \ и био-психологической экспертизы, данного в качестве приме- 
I’'

Основываясь на приведенных в приложении обстоятель- 
| ги.'і.к дела, оформить заключение судебно-психологической 
ни пертизы с обоснованным и четким ответом на поставленный 
перед экспертизой вопрос.

Контрольные вопросы. 1. Какие правовые предпосылки, не
обходимые для констатации внезапно возникшего сильного ду
шенного волнения (физиологического аффекта), Вы знаете? 
" Каковы основные особенности динамики (последовательные 
Ф і іьі) развития аффекта?

ПРИЛОЖЕНИЕ 33

Выписка из материалов уголовного дела 
для заключения судебно-психологической экспертизы

I Установлением старшего следователя прокуратуры Волосовского райо- 
II і Ленинградской области Степановой М. Н. от 18.10.86 назначена судебно-
II. и ологическая экспертиза гр-ну ГАВРИЛОВУ С. Г., 1965 года рождения, 
мипрый обвиняется в убийстве гр-на СОРОКИНА.

В материалах уголовного дела указывается, что ГАВРИЛОВ родился 
и рабочей семье, старший из двух сыновей. Сам подэкспертный отмечает, 
1111 в семье чувствовал себя несколько отчужденно, так как родители все 
инимание уделяли младшему брату, который часто болел и «был любимым 
\ них». Подэкспертный развивался нормально, учился средне. И в школьные 
.■ і и, и в последующем с людьми сходился трудно, был застенчив, пережи- 
1111 свой «дефект» — шрам на подбородке и правой щеке от полученной
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І’С
в детстве травмы. Тянулся к товарищам, дорожил их отношением к п’<» И 
всегда был крайне чувствителен к шуткам и насмешкам в свой адрес Him 
службы в армии пошел работать по своей прежней специальности - щЛ 
щиком на стройку.

23.08.86 на рабочем объекте возник конфликт между работающими ш 
сте с ГАВРИЛОВЫМ рабочими СОРОКИНЫМ и ЗАЙЦЕВЫМ. ГАВРІ!’Ill 
сделал замечание СОРОКИНУ, с которым у него, как он считал, были <и 
лые, приятельские отношения. Неожиданно для ГАВРИЛОВА СОРОКИН 
ЗАЙЦЕВ вместе начали оскорблять ГАВРИЛОВА, а затем вместе же гЛ 
цинично издеваться над ним. Они связали ГАВРИЛОВА, толкали его, иД 
ливали на него груз, когда он был в связанном состоянии, сами слдіИІ 
на него. ГАВРИЛОВ при этом плакал, просил прекратить издевательгпнЛ

После того, как ЗАЙЦЕВ и СОРОКИН ушли, развязав ГАВРИЛ!)■ 
но оставив его с привязанной к нему сзади доской, он снял куртку, откнМ 
ее с доской и, ощущая сильную боль в ногах, сел. При этом он испьііиііі 
крайнюю озлобленность, чувство глубокого стыда, унижения человек^ ни! 
достоинства. Особое впечатление произвело на него «предательство» С()|Ч 
КИНА, которого он считал своим приятелем.

После ухода ЗАЙЦЕВА и СОРОКИНА прошло около 20 мин, мц| 
вернулись с обеденного перерыва и приступили к работе остальные рабов 
ГАВРИЛОВ также приступил к работе, начав кладку кирпичей. До прими 
ЗАЙЦЕВА и СОРОКИНА он уложил, с его слов, 15—20 кирпичей. При нш 
вращении ЗАЙЦЕВА и СОРОКИНА ГАВРИЛОВ обернулся к ним, пн 
обменялись взглядом с СОРОКИНЫМ, при этом СОРОКИН цинично м 
разился в адрес ГАВРИЛОВА. Новое оскорбление вызвало сильное иолМ 
ние у ГАВРИЛОВА; по его словам, он не в состоянии был работать и нлЧІ 
ходить по площадке. Появилось стремление «проучить» обидчика. При ип| 
как показал ГАВРИЛОВ, он выбирал момент, чтобы СОРОКИН остиД 
один. СОРОКИН, получив распоряжение мастера, пошел работать в сосі 
нюю комнату. ГАВРИЛОВ сразу же пошел за ним, предварительно убеди 
шись в том, что никто не обращает на него внимания. По показаниям ГА| 
РИЛОВ А, подтвержденным во время экспертизы, после возвращения С! >1'1 
КИНА с обеда, когда тот снова цинично оскорбил ГАВРИЛОВА, до nil 
момента, когда СОРОКИН пошел в соседнюю комнату, и следом за ill 
устремился ГАВРИЛОВ, прошло около 10 мин. В это время ГАВРИЛ!) 
старался не показать СОРОКИНУ и окружающим, что он что-то замышЛ 
ет, старался не привлечь внимание к себе ни внешним видом, ни поведен неї 
По показаниям свидетельницы РОМАНОВОЙ, видевшей ГАВРИЛОВА и и 
время, она не заметила «возбужденного состояния» ГАВРИЛОВА. З.тй 
жав вслед за СОРОКИНЫМ в комнату, ГАВРИЛОВ, сильно волнуясь, схі 
тил молоток и нанес три удара СОРОКИНУ по голове. При этом ГАВРІ 
ЛОВ, по его показаниям, «убить СОРОКИНА... не хотел, и поэтому удіі|і 
наносил молотком не со всей силой». Когда к ним подбежал ЗАЙЦЕВ, сх|| 
тил ГАВРИЛОВА за руку и крикнул «брось молоток». ГАВРИЛОВ бр<>с| 
молоток и отошел в сторону (показания 29.10). В другом месте (показані 
23.10) ГАВРИЛОВ отмечает, что молоток выпал у него из рук от нервно) 
перенапряжения, что этот момент он плохо помнит, «потому что был I 
в себе, я пришел в себя, когда меня трясли рабочие и говорили: «Что 1 
наделал?»».

СОРОКИН от полученных ударов вскоре скончался.
При проведении экспертизы, в том числе и путем экспериментально-пс 

дологического исследования установлено, что в структуре личности и хари 
тера ГАВРИЛОВА доминируют такие особенности, как выраженные уст 
новки личности на социально одобряемые виды деятельности, добросовес 
ность, скромность, застенчивость, повышенная эмоциональность, склонное 
к глубоким переживаниям, уступчивости, конформности. Вместе с тем у II 
пытуемого при достаточно развитом интеллекте обнаруживается некотор 
снижение уровня социально-групповой адаптации, умеренно выраженное а 
медление реакций, затруднения при выборе решений.

Главным вопросом, поставленным перед экспертизой, является вопр
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iitu ш ііііходился ли ГАВРИЛОВ в период нанесения им ударов СОРО- 
ІІГ ..... стоянии физиологического аффекта — внезапно возникшего силь
но ІЦ ИВ ИНОГО волнения.

ЗАДАНИЕ 34
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ

ІІ'іолнме замечания. Дорожно-транспортными называются 
...... . гвия, возникшие в результате столкновения, опроки-

.... і транспортных средств, наездов на пешеходов или на
■ ні іибо препятствия,— происшествия, которые привели к ги-
■ ..... ли травмам людей, повреждению транспортных средств,
■у-іиіі, сооружений или причинили иной материальный ущерб.

IT и. психологической экспертизы дорожно-транспортных
■ ....... ествий (ДТП) состоит в том, чтобы помочь следствию
Кш гуду разобраться в человеческом факторе ДТП, т. е. в тех 
Ці'.'(июлогических, психофизических, психофизиологических, 
lb ' пчсских и социально-психологических особенностях условий,

■ і'і.іе способствовали или прямо повлекли за собой ДТП
■ її" последствия. Задачами психологической экспертизы явля-

і выявление, объяснение и обоснование действия указан- 
III психологически значимых Факторов в конкретной ситуа
ции Д ГН.

їли выполнения экспертизы необходимы: постановление 
I и і ііі.ічснии психологической экспертизы, выносимое следова- 
I*  и м или судьей, научные данные психологии и личный про- 
■»и ги<шальный опыт эксперта-психолога (или коллектива экс- 
||| і'і'ііі при так называемой комиссионной экспертизе). Каждый 
«и игрт имеет право на ознакомление с материалами уголов- 
lli'i'i дела и дает подписку об уголовной ответственности за обо- 

ІІ'ІІІ.ІІІНОСТЬ выводов экспертизы.
Методика психологической экспертизы ДТП включает: оз- 

іі'іі ^мление с представленными эксперту материалами; выпол- 
'п пне необходимых и достаточных для выявления истины ис- 
• нппваний; составление заключения психологической экспер- 
ІІІїНіі.

Рассмотрим эти этапы на конкретном примере из практики.

Постановление
о назначении психологической экспертизы*

і іарший помощник прокурора, майор юстиции Петров И. А., рассмотрев 
Мпн'риалы уголовного дела в отношении гражданина ИВАНОВА А. А.,

установил:
'.’I августа 1984 г. вечером ИВАНОВ был в ресторане, где, по его сло-

I. .и, выпил примерно 0,5 л шампанского. Возвращаясь из ресторана около

' Извлечено из реального постановления. Фамилии изменены, номер ав- 
|"м.Пнины и несущественные для экспертизы обстоятельства опущены.
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24 ч на личной автомашине «Жигули» по неосвещенному участку дорогМ 
ИВАНОВ перед разъездом со встречным грузовиком выключил свет <|мі|> 
и после разъезда еще свыше 20 м продолжал движение в темноте со скори I 
стью 50—55 км/ч. Включив дальний свет, ИВАНОВ увидел в 17,2 м прцЛ 
машиной пешехода СИДОРОВА, шедшего в том же направлении. Пытаж'Ь| 
его объехать, ИВАНОВ за 11,5 м до пешехода принял влево, но, когда дм 
СИДОРОВА оставалось примерно 5 м, тот резко двинулся влево наперергії 
движению машины и был сбит передней правой частью «Жигулей». При этом 
СИДОРОВ упал на капот автомобиля, а затем на дорогу. Проехав еще ши;] 
которое время, ИВАНОВ остановился, подобрал пострадавшего и отигі 
в больницу, где СИДОРОВ умер. ИВАНОВ заявил в прокуратуру о случпп 
шемся лишь днем 22 августа и только в 17 ч прошел освидетельствование >ш| 
алкоголь. Оказалось, что у ИВАНОВА «имеются остаточные следы алкоголь 
ного опьянения» (из акта медицинского освидетельствования ИВАНОВА). 1

Из заключения судебно-медицинского эксперта усматривается, что СИ I 
ДОРОВУ в результате наезда причинены тяжкие телесные повреждении! 
(задней левой поверхности тела и внутренних органов).

Осмотром автомобиля установлены деформации крыши у правой перед 
ней стойки кузова, разбитое справа лобовое стекло. По заключению экспер 
та-автотехника, ИВАНОВ мог предотвратить наезд, независимо от того.1 
в каком направлении двигался пешеход — вперед или поперек проезжей 
части дороги, имеющей ширину 9,2 м. Пешеход СИДОРОВ перед наездом! 
находился в 2,15 м от правой обочины.

Принимая во внимание, что по делу необходимо установить, соответст’И 
вует ли поведение водителя ИВАНОВА и пешехода СИДОРОВА реальным I 
возможностям человека среагировать в аналогичной ситуации, а для этого! 
нужны специальные познания в области психологии, и руководствуясь ста-1 
тьями 78, 184 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР,—

постановил:
1. Назначить по делу психологическую экспертизу, производство которой 1 

поручить эксперту-психологу (указаны должность, фамилия, имя и отчество! 
эксперта).

2. На разрешение эксперта поставить следующие вопросы:
— соответствует ли поведение водителя ИВАНОВА в данной дорожной! 

ситуации, как он его объясняет, реальным возможностям реагирования I 
в аналогичных условиях?

— обосновано ли психологически движение пешехода СИДОРОВА пе 
ред наездом на него автомобиля в сторону, противоположную правой обочіь 1 
не, т. е. к центру дороги?

Подпись майора юстиции Петрова И. А

Ознакомившись с постановлением под углом зрения постав
ленных вопросов, можно предположить, что психологически зна
чимыми условиями, определившими особенности реакции води
теля, были алкогольное опьянение и неожиданность появления 
пешехода перед автомашиной после включения водителем даль
него света, а для пешехода — дефицит времени на выполнение 
правильных действий; кроме того имело место совпадение ре
акции водителя (объезд слева) и реакции пешехода (оглянул
ся влево).

Для проверки этих предположений и обоснования ответов 
на поставленные перед экспертизой вопросы необходимо про
вести исследования, на основании которых формулируется экс
пертное заключение.
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Іекст экспертного заключения содержит три части: 1. Ввод-
Ііуіп часть (без заголовка); 2. Исследования по вопросам и 3. 
і......... па вопросы. Во вводной части указывается, кто и на
Щіі...м основании проводил экспертизу, и дается подписка об от- 
......ценности. Во второй части излагается суть исследований. 
It грстьей части повторяются вопросы и формулируются отве- 
III экспертизы. Например:

Заключение 
психологической экспертизы по уголовному делу 

гражданина Иванова

1.

Согласно постановлению старшего помощника прокурора, майора юсти- 
н.ні Петрова И. А. экспертизу проводил (указать фамилию, имя и отчество, 
і., н.иость и место работы, место жительства эксперта).

Об ответственности по статьям 181—182 УПК РСФСР эксперт пред- 
Нірі'жден.

Обстоятельства дела изложены в постановлении.
На разрешение эксперта поставлены следующие вопросы: (повторяются

і... росы, изложенные в постановлении).

2. ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ
2.1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

Полное время зрительно моторной реакции водителя ИВАНОВА в дан
ных условиях должно определяться следующими компонентами:

ВР = tnk (тР ! ти),

і и ВР —полное время реакции, тр — латентное время выбора способа дейст- 
iiiiii, ги—время исполнения выбранных действий, т — коэффициент пеожи- 
І.ІІІІІОСТИ, k — коэффициент опьянения.

Латентное время тр увеличивается пропорционально числу способов, из 
и.....рого осуществляется выбор. При двух, четырех, восьми способах ТР со-
. і иіляет соответственно 0,3 с, 0,5 с, 0,6 с [1, с. 111]. В ситуации 21.08.84 
нидптель ИВАНОВ имел возможность реагировать любой из трех пар прос- 
н.г действий: отвернуть — не отвернуть, затормозить — не затормозить, по
їш. звуковой сигнал — не подавать звукового сигнала, а также любым со- 
•н'іанием этих пар. Следовательно, он мог осуществить выбор из 2*4-3 2=

: 9 (способов), и его латентное время выбора могло составлять: тр = 
0,34-0,6 (с).

Второй компонент (ти) можно оценить, исходя из следующих соображе
нии Как показал ИВАНОВ, для избежания наезда он за 11,5 м до пеше
хода «принял влево». Это означает, что он должен был, поворачивая ба
ранку руля, переместить одну или две руки на расстояние от 125 до 500 мм. 
Ни это требуется затратить 3,54-5 тысячных долей минуты [2, с. 194]. Сле-

допательно, ти= (3,54-5) =0,24-0,3 (с).

Коэффициент неожиданности определяется из условия
ВР (Рп « Р„п)

т ВР(Р„-Р1Ш)’

іде Рп — вероятность появления и РВп — вероятность непоявления стймула 
и пі реакции. По имеющимся лабораторным данным, если Рп=1/16, а РЯп = 
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15/16, то ВР=0,356 с, а если Рп=Рип=0,5, то ВР = 0,292 с [3, с. 318]. Оі 
сюда получаем: т= 356:292= 1,2.

Известно, что содержание 1—1,5 %о (промиллей) алкоголя в кропи 
обусловливает легкую степень опьянения [4, с. 139]. В то же время установ- 
лено, что реакция водителя в течение двух часов после приема алкоголи 
12,5 г на 10 кг веса тела (т. е. 1,25%0), замедляется на 16% [5, с. 66—67], 
а при содержании в крови 1,4%0 алкоголя — до 35% от нормы [6, с. 406] 
Таким образом, коэффициент опьянения k, при условии легкой степени опья! 
нения, должен составлять 1,16-4-1,35.

По наркологическим данным средняя скорость распада алкоголя в кро] 
ви и его удаления из организма составляет примерно О,15%о/ч. Так как 
через 17 ч после наезда у водителя ИВАНОВА имелись «остаточные явлс 
ния алкогольного опьянения», то степень его опьянения в период наезда по 
могла быть меньше легкой: 0,15-17=2,55%0. Следовательно, оценка коэффи 
циента опьянения 1,16-4-1,35 для водителя ИВАНОВА является минималь 
ной из возможных.

По сочетаниям полученных оценок компонентов определяются минималь»: 
но и максимально возможные значения полного времени реакции водители' 
для условий, аналогичных данным:
ВР = 1,2 • (1,16-4-1,35) [(0,3-4-0,6) (0,2 = 0,3)] =0,7+- 1,46 (с). 1

Если учесть время, которым располагал ИВАНОВ при движении с ука
занной им скоростью: (50-4-55):3,6= 13,9-4-15,3 (м/с), после того как он уви
дел впереди пешехода, 17,2 (м): (13,94-15,3) (м/с) = 1,24+1,12 (с), то из 
сопоставления со временем реакции следует: ИВАНОВ мог «принять влево» 
не за 11,5 м, как он показывал, а за 17,2 (м)—0.7(c) (50-4-55) ;3,6 (м/с) = • 
= 7,54-6,5 (м) до пешехода (СИДОРОВА). При большем времени реакции 

ИВАНОВ вообще не успевал свернуть.
Таким образом, поведение водителя ИВАНОВА в данной дорожной си

туации, как он его объясняет, не соответствует реальным возможностям 
реагирования в аналогичных условиях. Он либо вообще не успел отвернуть, 
либо начал поворачивать влево за 7,54-6,5 м до места наезда. Последнее 
вероятней, если учесть движение пешехода перед наездом влево и особенно
сти повреждений на автомашине и трупе.

2.2 ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

Логично считать, что, разъехавшись со встречным грузовиком, ИВАНОВ 
двигался по середине своей полосы, так что центр «Жигулей» был удален от 
правой обочины на 0,5-9,2:2=2,3 (м). В то же время осевая линия тела 
пешехода, шедшего в 2,15 м от правой обочины, при ширине тела 
примерно 0,5 м находилась от правой обочины на удалении порядка 
0,5:2+2,15 = 2,4 (м). Следовательно, машина ИВАНОВА приближалась 
к пешеходу прямо сзади либо, если, недоезжая 7,5+6,5 м, ИВАНОВ начал 
отворачивать влево, сзади и несколько слева от СИДОРОВА.

В этих условиях СИДОРОВ, как и любой другой человек, был вынуж
ден, обнаружив сзади по свету фар, создававшему впереди на асфальте тень 
от его фигуры, а также по шуму от машины, обернуться назад влево. Имен
но влево, так как опасность ему угрожала сзади слева, и слева оставалось 
еще 9,2—2,4 = 6,8 (м), а справа были лишь 2,15 м, что мало для проезда 
автомашины, да и нельзя было ожидать ее проезда вблизи обочины. Обна
ружить сзади автомашину СИДОРОВ объективно не мог раньше, чем ИВА
НОВ включил дальний свет фар, т. е. за 1,24+1,12 с до наезда. За это 
время СИДОРОВ реально мог успеть повернуть голову и корпус тела на 
45+90 град, влево, а также сделать полшага-шаг влево на расстояние до 
0,5 м [1, с. 109]. В этих условиях СИДОРОВ не имел возможности двигать
ся вправо: из поворота влево ему необходимо было бы совершить новое 
движение — поворот всего тела на 100+180 град, вправо, а на это уже не 
было времени. Таким образом, движение СИДОРОВА перед наездом на 
него в сторону, противоположную правой обочине, было психобиологически 
единственно возможным.
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1 чсдует добавить, что СИДОРОВ не мог успеть переместиться влево 
Гинн-, чем на 0,5 м за 0,7 с [1, с. 109]. За это же время автомашина ИВА- 
ППІА, начавшая за 7,5-?6,5 м до СИДОРОВА отворачивать влево, преодо- 

(I ї ї ио расстояние и ударила пешехода сзади слева правой частью капота, 
II нм свидетельствуют технические повреждения автомашины и телесные 
■треждения, нанесенные СИДОРОВУ.

3. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
(ІІипіорив письменно вопрос по тексту постановления, нужно дать четкую 
ви і менную формулировку ответа типа: «Да, соответствует» или «Нет, не 
■нпн тствует», так как (потому что, поскольку и т. и.)... и т. д.)

(В конце заключения приводится список использованных экспертом на- 
pllll.l'i источников)

I Справочник по инженерной психологии. М., 1982.
" Платонов К- К- Вопросы психологии труда. М., 1962.
і Инженерная психология. М., 1964.
I Пена Э. и др. Психология и физиология шофера. М., 1965.

'■ Дымерский В. Я. и др. Психофизиология труда и подготовка водите- 
■II и автомобилей. М., 1969.

6 Войко Е. И. Время реакции человека М., 1964.
Тпі.і Подпись эксперта

Цель занятия. Отработка приемов психологического иссле- 
ііін;іііия по поставленным на разрешение экспертизы вопросам 

и ( оставление заключения психологической экспертизы дорож
ні і гранспортного происшествия.

Материалы. Выписка из постановления (см. приложение 34). 
При выполнении задания следует учесть закономерности конс- 
I штности и аконстантности зрительного восприятия.*

Контрольные вопросы. 1. Какие происшествия относят к чис
лу дорожно-транспортных? В чем их особенность? 2. Из каких 
n,iнов состоит психологическая экспертиза ДТП? Каковы со- 
ігржание и результаты этих этапов? 3. Из каких компонентов 

• і. ьтдывается полное время реакции водителя? За счет чего 
и насколько оно может быть увеличено? 4. Сколько времени 
і нрачивает человек на небольшие движения руками, на пово- 
рогы головы и всего тела? 5. В чем суть аконстантности и конс- 
і .штности восприятия? К каким результатам могут привести 
ни психофизические явления при определенных условиях в ра

бі не водителя?
ПРИЛОЖЕНИЕ 34 

Выписка из постановления
1 Установлением о проведении психологической экспертизы установлено, 

'но водитель АХМЕТОВ двигался ночью, в непогоду, и остановился при 
иключенных красных габаритных огнях, чтобы протереть стекло. В этот 
момент сзади в прицеп грузовика АХМЕТОВА врезался на своей автома
шине «Жигули» водитель ХАЗИН. Пострадали «Жигули».

ХАЗИН показывает (и это подтверждают результаты следственного экс
перимента), что на расстоянии порядка 400 м с места водителя «Жигулей»

' Ананьев Б. Г., Дворяшина М. Д., Кудрявцева И. А. Индивидуальное 
1>,| пттие человека и константность восприятия. М., 1968, С. 219.
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создается впечатление, что находящаяся впереди машина АХМЕТОВА и 
стоит, а движется в попутном направлении, и до нее значительное расстои 
ние. Когда кажется, что эта машина находится впереди на расстоянии и 
менее 100 м, то вдруг дальним светом «Жигулей» резко высвечивается зад 
ний борт стоящего прицепа, а реальное расстояние при этом составлю' 
434-55 м. В отличие от большинства автомашин разнесенность красных ги 
баритных фонарей на прицепе грузовика АХМЕТОВА была 0,6 м.

Вопросы эксперту. 1. Имеются ли психофизические причины, объясняю 
щие то, что водитель (в частности, ХАЗИН) неверно оценивает дистанції! 
до стоящей на дороге автомашины в данной ситуации? 2. На каком види 
мом (представляемом) расстоянии могла находиться автомашина (водители 
АХМЕТОВА) до момента освещения ее заднего борта дальним светом «Ж» 
гулей»?



V. АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИИ: 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, ПСИХОТРЕНИНГ, 

АУТОГЕННАЯ ТРЕНИРОВКА, 
ПСИХОТЕРАПИЯ, КОРРЕКЦИЯ

ЗАДАНИЕ 35
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОГЛАСОВАННОСТИ 

СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И РОЛЕВЫХ УСТАНОВОК 
В СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЕ

Входные замечания. Одним из направлений практической 
шятельности психолога является консультационная работа 

і супругами, родителями и детьми по различным проблемам 
именной жизни. Для проведения семейного консультирования 
психолог должен обладать не только разносторонними профес- 
| шшальными знаниями, но и обязательно соблюдать определен
ные этические правила по отношению к посетителю. Психолог- 
консультант обязан создать атмосферу доверительных, добро
желательных отношений с посетителем. Он должен хранить 
іиііну посетителя, уважать его личность, внимательно и заин- 
іересованно относиться ко всем его проблемам, полностью ис- 
| почать субъективные оценочные высказывания об обсуждае
мых с посетителем вопросах или участниках ситуации, не при
менять прямого воспитательного давления.

В научно-методической литературе, рассматривающей прин
ципы проведения семейного консультирования, рекомендуется 
• пдующая схема индивидуальной работы консультанта с суп
ружеской парой:

1. Определить мотивы мужа и жены для сохранения брака.
2. Предоставить возможность каждому из супругов полно- 

еїмо раскрыть свое отношение к сложившейся семейной ситуа
ции.

3 Выработать положительную терапевтическую установку 
мрачных партнеров друг к другу.

4. Изучить историю брака и основные характеристики суп
ружеских отношений.

5. Сформировать представление о положительных и отри
цательных чертах характера мужа и жены.

6. Определить способность мужа и жены к сопереживанию 
и сочувствию.

7. Получить информацию о факторах, сопутствующих супру
жеским разногласиям.
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8. Изучить модели взаимодействия и взаимоотношений суп 
ругов.

9. Получить представление о сексуальной жизни супругов. |
10. Объяснить мужу и жене, что в процессе консультиропа»! 

ния супруги должны сосредоточить все свое внимание на нас 
тоящем и будущем их отношений.

Особое значение в семейном консультировании имеет вон 
рос о выборе методов получения информации о конкретной суп 
ружеской паре, так как от точности и полноты информации зп 
висит постановка диагноза, выбор направления коррекционной] 
работы и ее эффективность. Характер супружеских отношении 
во многом зависит от степени согласованности семейных цеп 
ностей мужа и жены и ролевых представлений о том, кто и в кп 
кой степени отвечает за реализацию определенной семейной 
сферы. Адекватность ролевого поведения супругов зависит or 
соответствия ролевых ожиданий (установка мужа и жены ни 
активное выполнение партнером семейных обязанностей) роли 
вым притязаниям супругов (личная готовность каждого из парі 
неров выполнять семейные роли).

Цель занятия. Знакомство с методикой «Ролевые ожидании 
и притязания в браке» («РОП»), Данная методика, разрабо 
танная А. Н. Волковой, входит в комплексную программу прак
тической работы с супружеской парой.

Методика «РОП» позволяет определить:
1. Представления супругов о значимости в семейной жизни 

сексуальных отношений, личностной общности мужа и же
ны, родительских обязанностей, профессиональных интересон 
каждого из супругов, хозяйственно-бытового обслуживания, мо
ральной и эмоциональной поддержки, внешней привлекательно
сти партнеров. Эти показатели, отражая основные функции 
семьи, составляют шкалу семейных ценностей (ШСЦ).

2. Представления супругов о желаемом распределении ро
лей между мужем и женой при реализации семейных функций, 
объединенные шкалой ролевых ожиданий и притязаний 
(ШРОП).

Оснащение. 1. Два набора по 36 карточек из плотной бума 
ги (картона). На каждую карточку наносится номер и текст 
суждения (см. приложение 35). 2. Два набора по 4 карточки- 
классификатора с одной из следующих надписей на каждой: 
«Полностью согласен», «В общем это верно», «Это не совсем 
так», «Это неверно».

Порядок работы. Супругам предлагается самостоятельно оз
накомиться с набором утверждений, соответствующих их полу, 
и со следующей письменной инструкцией: «Уважаемый това
рищ! На предложенных Вам карточках напечатаны различные 
утверждения о браке, семье, отношениях мужа и жены. Перед 
Вами лежат четыре карточки с напечатанными вариантами от
ветов: «Полностью согласен», «В общем это верно», «Это не
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■ і м так», «Это неверно». Внимательно читая каждое утверж-
распределите все карточки соответственно этим четырем 

Еіі'ііаитам ответов. Если Вы полностью разделяете утвержде- 
■|к положите его под карточкой «Полностью согласен». Если 
|1м і читаете, что утверждение верно, но с небольшими оговор- 
Цт ні и дополнениями, положите его под карточкой «В общем 
її ‘ черно». Если утверждение кажется Вам непригодным для
■ и По в нем есть что-то, с чем Вы согласны, положите его под
■іріочкой «Это не совсем так». Если Вы категорически не сог- 
Яи цы с утверждением, положите его под карточкой «Это не- 
Н .... Распределяя карточки с утверждениями на четыре
Кучны, постарайтесь выразить Ваше личное мнение, а не то, 
|| ■ принято среди Ваших близких и друзей. Благодарим за 
■її и ніс в психологическом обследовании».

І Іосле выполнения супругами задания, консультант регист- 
|н|||,|'| ответы мужа и жены в протоколе консультационного 
|п педования (форма 35): утверждение, отнесенное к группе

Форма 35 -

Консультационное исследование семейных ценностей

ПРОТОКОЛ ЗАНЯТИЯ
•г і ПІ.1ІІЯ, имя, отчество-----------------------------------------------------  Дата -------------------
||<||||||<'т-----------------------------------------—Семейный стаж--------------------------------------
І' І пічество детей----------------------------------------------------------

||1< 11.1 семейных ценностей 
(ШСЦ)

Номер 
карточки Баллы Номер 

карточки Баллы
Общий пока

затель, 
баллы

........мио-сексуальная 1

2

3

2 =

Ииіностная идентн-
фикицня с супругом

4

5

6

2 =

К ■ пиїственно-бьітовая

Ожидание Притязание

7 22

8 23

9 24

2 = 2 =
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Шкала семейных ценностей 
(ШСЦ)

Номер 
карточки Баллы Номер 

карточки Баллы
Общий покМ 

затель, 1 
баллы д

Родительско- 
воспитательная

10 25

11 26

12 27

2 = 2 =

Социальная 
активность

13 28

14 29

15 30

2 = 2 =

Эмоционально-психо
терапевтическая

16 31

17 32

18 33

2 = 2 =

Внешняя привлека
тельность

19 34

20 35

21 36
V - 2 =

«Полностью согласен» оценивается в 3 балла, отнесенное 
к группе «В общем это верно» — в 2 балла, отнесенное к груп
пе «Это не совсем так» — в 1 балл и отнесенное к группе «Это 
неверно» — в 0 баллов. Здесь же в протоколе консультант сум
мирует баллы по каждому показателю шкалы семейных ценнос
тей (ШСЦ). По двум первым показателям эти результаты будуі 
итоговыми и переносятся в последний столбец протокола. Ито
говые баллы остальных показателей вычисляются как полусум
ма баллов по подшкалам «ожидание» и «притязание».

Интерпретация шкал семейных ценностей.

1. Шкала значимости сексуальных отношений в супружестве. 
Высокие оценки (7—9 баллов) означают, что супруг (а) считает 
сексуальную гармонию важным условием супружеского счастья, 
отношение к супруге (у) существенно зависит от оценки ее (его) 
как сексуального партнера. Низкие оценки (менее 3 баллов) 
интерпретируются как недооценка сексуальных отношений 
в браке.
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’ Шкала, отражающая установку мужа (жены) на личност- 
іч/кі идентификацию с брачным партнером: ожидание общности 
ыоересов, потребностей, ценностных ориентаций, способов вре- 
ч препровождения. Низкие оценки (менее 3 баллов) предпола- 
iHini установку на личную автономию.

3. Шкала, измеряющая установку супруга(ги) на реализа
цию хозяйственно-бытовых функций семьи. Эта шкала, как 
н последующие, имеет две подшкалы. Подшкала «ролевые ожи- 

I ІІПІЯ» — оценки рассматриваются как степень ожидания от 
партнера активного выполнения бытовых вопросов. Чем выше 
шинки по шкале ролевых ожиданий, тем больше требований 
предъявляет муж (жена) к участию супруга в организации бы- 
I I, гем большее значение имеют хозяйственно-бытовые умения 
и навыки партнера. Подшкала «ролевые притязания» отражает

і.шовки на собственное активное участие в ведении домашне- 
III хозяйства. Общая оценка шкалы рассматривается как оценка 
м\,кем (женой) значимости бытовой организации семьи.

4. Шкала, позволяющая судить об отношении супруга(и) 
к родительским обязанностям. Подшкала «ролевые ожидания» 
показывает выраженность установки супруга (и) на активную 
родительскую позицию брачного партнера. Подшкала «ролевые 
притязания» отражает ориентацию мужа (жены) на собствен
ные обязанности по воспитанию детей. Общая оценка шкалы 
Рассматривается как показатель значимости для супруга (и) ро- 
іптельских функций. Чем выше оценка шкалы, тем большее 
шачение придает муж (жена) роли отца (матери), тем более 

он (она) считает родительство основной ценностью, концентри
рующей вокруг себя жизнь семьи.

5. Шкала, отражающая установку супруга(и) на значимость 
инешней социальной активности (профессиональной, обществен
ной) для стабильности брачно-семейных отношений. Подшкала 
«ролевые ожидания» измеряет степень ориентации мужа (же
ны) на то, что брачный партнер должен иметь серьезные про
фессиональные интересы, играть активную общественную роль. 
Подшкала «ролевые притязания» иллюстрирует выраженность 
собственных профессиональных потребностей супруга (и). Общая 
оценка шкалы рассматривается как показатель значимости для 
мужа (жены) внесемейных интересов, являющихся основными 
ценностями в процессе межличностного взаимодействия супру
гов.

6. Шкала, отражающая установку супруга(и) на значимость 
>моционально-психотерапевтической функции брака. Подшкала 

■> ролевые ожидания» измеряет степень ориентации мужа (же
ны) на то, что брачный партнер возьмет на себя роль эмоцио
нального лидера семьи в вопросах: коррекция психологического 
климата, оказание моральной и эмоциональной поддержки, со- 
цание «психотерапевтической атмосферы». Подшкала «ролевые 
притязания» показывает стремление мужа (жены) быть семей
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ным «психотерапевтом». Общая оценка шкалы рассматриваеігв 
как показатель значимости для супруга (и) взаимной моральнії! 
и эмоциональной поддержки членов семьи, ориентация на бри» 
как среду, способствующую психологической разрядке и стЖні 
лизации.

7. Шкала, отражающая установку мужа (жены) на значні 
мость внешнего облика, его соответствия стандартам сов ре мен 
ной моды. Подшкала «ролевые ожидания» отражает желаиЩ 
супруга (и) иметь внешне привлекательного партнера. Подшк.и» 
«ролевые притязания» иллюстрирует установку на собственную 
привлекательность, стремление модно и красиво одеваться. < >П 
щая оценка шкалы рассматривается как показатель ориеііін 
ции супруга (и) на современные образцы внешнего облика.

Обработка и анализ результатов предполагают 3 этапа.
1. Анализ индивидуальных показателей шкалы семейнщ 

ценностей, ролевых ожиданий и ролевых притязаний мужа (жв 
ны). Проводится на основании подсчета баллов в проток<>.Ц‘ 
консультационного исследования. В результате подсчета кон 
сультант имеет данные:

— характеризующие представления мужа (жены) об ни 
рархии семейных ценностей. Чем больше величина балла пн 
шкале семейных ценностей, тем значимее для супруга (и) дані 
ная сфера жизнедеятельности семьи;

— отражающие ориентацию мужа (жены) на активное ро( 
левое поведение брачного партнера («ролевые ожидания»), ни 
собственную активную роль в семье по реализации семейныЦ 
функций («ролевые притязания»),

2. Сравнительный анализ представлений о семейных ценное*  
тях и ролевых установок мужа и жены. Для этого необходим,і 
составить таблицу, с помощью которой определяется степеп, 
согласованности семейных ценностей супругов (табл. 23). Coi’j

Таблица 23. Согласованность семейных ценностей супругов

Семейные
1 енности

Интим- 
но- 

сексу- 
альная

Личнос
тная иден
тификация

Хозяй
ственно- 
бытовая

Родите- 
льско-вос- 
питатель- 

ная

Социаль
ная актив

ность

Эмоци- 
онально- 
психоте- 
рапевти- 
ческая

Г не:ннмц 
привлеки 
тельное г|

шсцм

шсц,к

ССЦ

Примечание. ШСЦМ и ШСЦш—показатели по шкалам семейных 
ценностей мужа и жены соответственно, ССЦ — согласованность семейных 
ценностей супругов.

206



ф он.інпость семейных ценностей характеризуется разностью 
.і гн ні показателей шкалы семейных ценностей мужа и шкалы 
'Mi ИНЫХ ценностей жены. Чем меньше разность, тем больше 
и скованность представлений супругов о наиболее значимых 
|н |i;ix жизнедеятельности семьи. Разность до 3 баллов не бу- 

и і вызывать проблемных взаимоотношений, а более 3 баллов 
• іникіельствует о достаточно высокой степени конфликтности 
■упругое.

,1 Определение степени ролевой адекватности супружеской 
и 1|в.1 в пяти сферах межличностного взаимодействия в семье 
і пи .ізатели 3—7 ШСЦ). Для этого необходимо составить таб
лицу.
Цін і и 
ІИІІІІЙ 
Сипна 
. У>аа 
ІІПГІЬ,

в которой ролевая адекватность мужа будет равна раз- 
баллов оценок ролевых притязаний жены и ролевых ожи- 
мужа; соответственно, ролевая адекватность жены будет 
разности баллов, характеризующих ролевые притязания 

и ролевые ожидания жены (табл. 24). Чем меньше раз- 
тем больше ролевая адекватность супруга(и), и следо- 

нннльно, ориентации жены (мужа) 
!н’;кленной функции соответствуют 
пі пктивную роль брачного партнера

на личное выполнение оп- 
установкам мужа (жены) 
в семье.

Таблица 24. Ролевая адекватность супружеской пары

Семейные 
ценности

Ролевые 
установки РА„ Ролевые 

установки РАж

П ж Ом ПЖ — Ом пм ож О ж

\ц ніііственно-бьітовая

1’идите льско-воспита- 
льііа я

оциальная активность

SPAM= 2РАЖ =

1 моциона льно-психо- 
ыпгвтическая

Внешняя привлека-
ЛІ.ІІОСТЬ

Примечание. РАМ — ролевая адекватность мужа, РАЖ — ролевая 
В и и кнатность жены; Пм и Пж— оценки ролевых притязаний мужа и жены 
I .... шетственно; Ом и Ож ■—оценки ролевых ожиданий мужа и жены соот-
I IK II I пенно.
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По результатам проведения методики должно быть соетіїИ 
лево консультационное заключение и даны конкретные рекомвЯ 
дации супружеской паре. Анализируя степень согласованно!m 
семейных ценностей мужа и жены, консультант акцентируй! 
внимание супругов на тех семейных ценностях, которые харпн 
теризуются наименьшим совпадением, так как их рассогласопп 
ние является одной из причин ролевого несоответствия в сущ 
ружеской паре. Рассогласование ожиданий и притязаний бри'! 
вых партнеров является конфликтогенным фактором, дестапн 
лизирующим межличностные отношения в семье.

СОГЛАСОВАННОСТЬ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СУПРУГОВ

Анализ представлений о семейных ценностях и ролевых установок 
супружеской пары 

(на примере молодых супругов)

Семейные 
ценности

Интим- 
но- 

сексу- 
альная

Личност
ная иден
тификация

Хозяй
ственно- 
бытовая

Родите- 
ЛЬСКО-ВОС- 
питатель- 

ная

Социаль
ная актив

ность

Эмопио- 
нально- 

психоте- 
рапевти- 

ческая

Р Пешкин 1 
ПрИВЛСХМ 
тельноСЯ

ШСЦм 4 9 5 6,5 5 6,5 6 і

ШСЦж 3 9 (5,5 8 8 6 7 ’

ссц 1 0 1,5 1,5 3 0,5 1

Индивидуальные показатели шкалы семейных ценностей мужа и жены 
позволяют сделать следующее заключение:

Для данной супружеской пары характерна определенная согласованное! и 
представлений о семейных ценностях. Существующие различия в установках 
супругов на важнейшие сферы жизнедеятельности семьи не превышают до
пустимой нормы (допустимая величина разности — не более 3 баллов). Мо 
лодые супруги обоюдно считают наиболее значимой в семейной жизни общ 
ность интересов, потребностей, представлений, жизненных целей мужа и же 
ны. Можно предположить, что молодожены ориентируются на так называе
мый «супружеский» тип семейной организации, в основе которого лежит 
ценностно-ориентационное единство брачных партнеров.

По мнению молодых супругов, в семейной жизни также важны роди
тельские обязанности; внимательные, заботливые и теплые взаимоотноше
ния; привлекательный и модный внешний облик (собственный и брачного 
партнера); стремление реализовать профессиональные интересы (что в боль 
шей степени выражено у молодой женщины); готовность решать бытовые 
проблемы семьи.

С точки зрения молодоженов, сфера интимно-сексуальных отношений 
менее значима в семейной жизни. Это достаточно характерно для молодых 
супругов, так как понимание супругами ценности интимных отношений, как 
правило, формируется в процессе совместной жизни по мере достижения 
психосексуальной совместимости мужа и жены.

Анализируя специфику представлений супружеской пары о значимости 
семейных ценностей, консультант должен исходить из того, что установки
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*.....  жены относительно важнейших сфер жизнедеятельности семьи могут
«о и пильный характер, но не соответствовать реальному ролевому пове
ні!" і упругой. Адекватность ролевого поведения мужа и жены зависит от 
. ........  ролевых ожиданий ролевым притязаниям супругов.

РОЛЕВАЯ АДЕКВАТНОСТЬ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ

пні и

pnilll.i

hi IP

Семейные 
ценности

Ролевые 
установки РАМ Ролевые 

установки РАЖ

"ж о„ П ж-Ом Пм 1 °ж пм — ®ж

і венно-бытовая 0 7 1 3 7 4

( іьско-воспитательная 8 8 0 5 8 3

и.пая активность 8 3 5 7 8 1

......нонально-психотерапев-
1011'1 кия

привлекательность 7 7 0 5 7 2

SPAM = 
= 11

ХРАЖ=
= 14

< геиень ролевой адекватности мужа в различных сферах жизнедеятель- 
ііііі ні семьи не одинакова. Соответствие ролевых ожиданий мужа ролевым 
при і и.іаниям жены наблюдается в профессиональной и родительской сфе- 
||Ц(. и представлении о значимости внешней привлекательности. Таким обра- 
" I, готовность жены (П,к) выполнять материнские обязанности, вести до- 
іпіііііее хозяйство, следить за своим внешним видом согласуется с установ- 

■ нН мужа (Ом) иметь привлекательную, модно одетую жену, выполняющую 
"fin шиности матери и хозяйки дома. Наименьшая ролевая адекватность 
іуж.і наблюдается в установках на профессиональные интересы и создание 
психотерапевтической» атмосферы в семье. Молодая женщина стремится 

ныть специалистом своего дела. Однако муж считает, про профессиональная 
шитость жены возможна лишь в незначительной степени. Жена не хочет 

пріль на себя функции «психологического диспетчера» в семье, что не соот- 
п н твует ролевым ожиданиям супруга. Показатели ролевой адекватности 

ї ї пы демонстрируют соответствие ожиданий жены и притязаний мужа 
и сфере его профессиональных интересов, в ориентации на соблюдение тре- 
... . современной моды. Вместе с тем ожидания жены активного реше
ния супругом хозяйственно-бытовых вопросов, выполнения родительских 
іііг.і цінностей, оказания жене моральной и эмоциональной поддержки не 
і in пасуются с ролевыми притязаниями мужа.

Заключение
1. Для молодых супругов характерна определенная согласованность 

представлений о важнейших семейных ценностях.
2. Муж и жена демонстрируют типичное для молодых супругов рассог- 

пісоьапие ожиданий и притязаний: жена ориентируется на реализацию соб- 
I і пенных профессиональных интересов, ожидая от мужа активного выпол- 
IIIі «женских» функций в семье, в то время как муж сохраняет традици
онные представления о роли женщины в семейном взаимодействии.
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3. Для данной супружеской пары характерно несоответствие идс-тльй 
представлений супругов о семейных ценностях ролевым установкам мVI_
и жены на их реализацию. Так, молодожены, выделяя значимость для чі 
местной жизни общности интересов, потребностей, взглядов и представшей 
(личностная идентификация), ориентируются на индивидуальный стиль м<Н 
личностного взаимодействия в семье, что является серьезным конфликтов 
пым фактором.

Перед заключительной беседой консультант должен выш 
нить у супругов, какая форма получения информации о резулі 
татах обследования для них наиболее желательна (беси] 
с каждым из супругов или совместное обсуждение результатом 
Для наглядности данных о согласованности семейных цен нов 
тей и ролевой адекватности супругов консультанту рекомепдв 
ется иллюстрировать показатели на рисунках-диаграммах.

После психологического информирования супругов консулі 
тант должен построить беседу таким образом, чтобы муж и жц| 
на на основании полученных представлений каждого из пій 
о ролевом взаимодействии в семье приняли совместное решении 
о необходимости оптимального распределения семейных фуиь 
ций с обязательным учетом индивидуальных потребностей и ШИ 
тересов как мужа, так и жены.

Контрольные вопросы. 1. Какие этические правила по отно» 
шению к посетителю должен соблюдать психолог в процесс^ 
консультационной работы? 2. Какова схема индивидуально!! 
работы консультанта с супружеской парой? 3. Как определи и. 
иерархию семейных ценностей и показатели ролевых установок 
мужа (жены) ? 4. Каким образом можно оценить степень согл:|1 
сованпости семейных ценностей и ролевую адекватность супру] 
жеской пары?

ПРИЛОЖЕНИЕ .'(л

Методика «Ролевые ожидания и притязания в браке»
Женский вариант Мужской вариант

1. Настроение и самочувствие че
ловека зависит от удовлетворения 
его сексуальных потребностей.

2. Счастье в браке зависит от сек
суальной гармонии супругов.

3. Сексуальные отношения — глав
ное в отношениях мужа и жены.

4. Главное в браке — чтобы у му
жа и жены было много общих ин
тересов.

5. Муж — это друг, который раз
деляет мои интересы, мнения, увле
чения.

6. Муж — это прежде всего друг, 
с которым можно поговорить о сво
их делах.

1. Настроение и самочувствие чс 
ловека зависит от удовлетворения 
его сексуальных потребностей.

2. Счастье в браке зависит от сек
суальной гармонии супругов.

3. Сексуальные отношения — глав
ное в отношениях мужа и жены.

4. Главное в браке — чтобы у му
жа и жены было много общих ин
тересов.

5. Жена — это друг, который раз
деляет мои интересы, мнения, увле
чения.

6. Жена — это прежде всего друг, 
с которым можно поговорить о сво
их делах.
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/, і имая главная забота мужа — 
iifiri ііс'інть материальный достаток и 
ЙЫ1 lllllill комфорт семы.

и Муж должен заниматься до- 
■....him хозяйством наравне с же-

цпП
о Муж должен уметь обслужить 

і он. и не ждать, что жена возьмет 
и і і сбя все заботы о нем.

II) Муж должен заниматься деть- 
нн иг меньше, чем жена.

11 Я хотела бы, чтобы мой муж 
ІІІіГіІІЛ детей.

1'2 О мужчине я сужу по тому, 
|||1ОШИЙ или плохой он отец своим 

fill I ИМ.
ІЗ Мне нравятся энергичные, де- 

... .. мужчины.
I I Я очень ценю мужчин, серьез- 

1111 увлеченных своим делом.

13. Для меня очень важно, как 
пшнивают на работе деловые и 
профессиональные качества моего 
мужи.

1(> Муж должен уметь создавать 
и семье теплую, доверительную ат
мосферу.

17. Для меня главное — чтобы мой 
муж хорошо понимал меня и при
нимал такой, какая я есть.

18. Муж — это прежде всего друг, 
который внимателен и заботлив 
к моим переживаниям, настроению, 
і остоянию.

19. Мне нравится, когда мой муж 
красиво и модно одет.

20. Мне нравятся видные, рослые 
мужчины.

21. Мужчина должен выглядеть 
I.TK, чтобы на него было приятно по
смотреть.

22. Самая главная забота женщи
ны, чтобы в семье все были обихо
жены.

23. Я всегда знаю, что нужно ку
пить для моей семьи.

Продолжение прилож. 35
7. Самая главная забота жены — 

чтобы в семье все были накормлены 
и ухожены.

8. Женщина многое теряет в моих 
глазах, если она плохая хозяйка.

9. Женщина может гордиться со
бой, если она хорошая хозяйка 
своего дома.

10. Я хотел бы, чтобы моя жена 
любила детей и была им хорошей 
матерью.

11. Женщина, которая тяготится 
материнством, неполноценная жен
щина.

12. Для меня главное в женщине, 
чтобы она была хорошей матерью 
моим детям.

13. Мне нравятся деловые и энер
гичные женщины.

14. Я очень ценю женщин, всерьез 
увлеченных своим делом.

15. Для меня очень важно, как 
оценивают на работе деловые и про
фессиональные качества моей жены.

16. Жена должна, прежде всего, 
создавать и поддерживать теплую, 
доверительную атмосферу в семье.

17. Для меня главное — чтобы моя 
жена хорошо понимала меня и при
нимала таким, каков я есть.

18. Жена — это прежде всего друг, 
который внимателен и заботлив к 
моим переживаниям, настроению, со
стоянию.

19. Мне очень нравится, когда моя 
жена красиво и модно одета.

20. Я очень ценю женщин, умею
щих красиво одеваться.

21. Женщина должна выглядеть 
так, чтобы на нее обращали внима
ние.

22. Я всегда знаю, что нужно ку
пить для нашего дома.

23. Я люблю заниматься домаш
ними делами.
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24. Я собираю полезные советы 
хозяйке: как готовить вкусные блю
да, консервировать овощи, фрукты.

25. Главную роль в воспитании ре
бенка всегда играет мать.

26. Я не боюсь трудностей, связан
ных с рождением и воспитанием ре
бенка.

Окончание приложЛ
24. Я могу сделать ремонт и и 

делку квартиры, починку быпцц 
техники.

25. Дети любят играть со мни 
охотно общаются, идут на руки,

26. Я очень люблю детей и ум» 
с ними заниматься.

27. Я люблю детей и с удовольст
вием занимаюсь с ними.

28. Я стремлюсь добиться своего 
места в жизни.

29. Я хочу стать хорошим спе
циалистом своего дела.

30. Я горжусь, когда мне поруча
ют трудную и ответственную ра
боту.

31. Близкие и друзья часто обра
щаются ко мне за советом, помощью 
и поддержкой.

32. Окружающие часто доверяют 
мне свои беды.

33. Я всегда искренне и с чувст
вом сострадания утешаю и опекаю 
нуждающихся в этом людей.

34. Мое настроение во многом за
висит от того, как я выгляжу.

35. Я люблю красивую одежду, 
ношу украшения, употребляю кос
метику.

36. Я придаю большое значение 
своему внешнему виду.

27. Я принимал бы активное учди I 
тие в воспитании своего ребенка, ди1 
же если бы мы с женой решили 
расстаться.

28. Я стремлюсь добиться своєї р 
места в жизни.

29. Я хочу стать хорошим специи 
листом своего дела.

30. Я горжусь, когда мне поручи 
ют трудную и ответственную работу,

31. Близкие и друзья часто обрії 
щаются ко мне за советом, помощью 
и поддержкой.

32. Окружающие часто доверяют 
мне свои беды.

33. Я всегда искренне и с чувст
вом сострадания утешаю и опекаю 
нуждающихся в этом людей.

34. Мое настроение во многом за
висит от того, как я выгляжу.

35. Я стараюсь носить ту одежду, 
которая мне идет.

36. Я придирчиво отношусь к по
крою костюма, фасону рубашки, цве
ту галстука.

ЗАДАНИЕ 36
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТА ЛИРИ

В ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
ПСИХОЛОГА СЛУЖБЫ ЗНАКОМСТВ

Вводные замечания. Психологическая совместимость в бра
ке является одним из важнейших факторов стабильности брач
но-семейных отношений. Известно, что при ее наличии адапта
ция супругов друг к другу не требует ни особых усилий, ни пе- 
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В|( і pi піки личности, так как взаимодействие основывается на 
Ц|нн ,тцих партнерам личностных качествах.

і целью оптимального подбора пар для знакомства и по- 
11 ..... супружества используется методика Лири, моди-
Ц.... ірованная советскими учеными — Ю. А. Решетняк и Г. С. Ва-
■іі’іі.'іеііко. Тест Лири многоаспектен и направлен на изучение 
■юкличностных отношений и взаимного восприятия. Поэтому 
Вн может применяться при выявлении самооценки и степени не- 
Іііпілетворенности собой, ожидания в отношении личности, на- 
ірпмер, мужа (жены), на основании чего можно оценить сте- 

Ві ні. расхождения этих ожиданий с реальным образом партне- 
Іі.і Расхождение между идеалом и реальностью может созда
ли. напряжение в отношениях и становиться источником де- 

Вцібнлизации брака и семьи. Причины напряжения и конфликт- 
III" ні нередко обусловлены недовольством собой и партнером, 
і помощью теста Лири можно определить формирование нару- 
1111 ний семейных отношений, а результаты использовать в це- 
оо. психокоррекции и психопрофилактики.

Цель занятия. Ознакомление с модифицированным тестом 
Лнри.

Оснащение. Бланк теста (см. приложение 36.1).
Гест включает список из 128 характерологических свойств- 

, і иерждений, которые могут быть сгруппированы в восемь ПСИ
НІ 'логических тенденций, определяющих различные личностные 
черты.

1-я  тенденция — доминантность — властность — деспотич- 
пасть — отражает лидерские данные, стремление к доминирова
нию, независимости, способность брать на себя ответствен
ность.

2-я  тенденция — уверенность в себе — самоуверенность — са
мовлюбленность— отражает уверенность в себе, независимость, 
деловитость, в крайнем проявлении — эгоистичность и черст
вость. f

3-я  тенденция — требовательность ■— непримиримость — жес
ткость — позволяет оценить такие качества, как раздражитель
ность, критичность, нетерпимость к ошибкам партнера. Край
няя выраженность этой тенденции может проявляться в нас
мешливости и язвительности.

4-я  тенденция — скептицизм — упрямство— негативизм — ха
рактеризует недоверчивость, подозрительность, ревность, обид
чивость и злопамятность.

5-я  тенденция — уступчивость — кротость — пассивная под- 
чиняемость — позволяет оценить критичность к себе, скром
ность, робость, стыдливость.

6-я  тенденция — доверчивость — послушность — зависи
мость— оценивает такие качества, как уважительность, благо
дарность, стремление доставлять радость партнеру.
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7- я тенденция — добросердечие — несамостоятельность J 
чрезмерный комформизм— характеризует способность к взанми I 
помощи, общительность, доброжелательность внимательность, |

8- я тенденция — отзывчивость — бескорыстие — жертвен 
ность — отражает деликатность, нежность, стремление заботим, 
ся о близких, а также терпимость к недостаткам и умение про 
щать.

Таким образом, каждая психологическая тенденция имен 
три степени выраженности. При этом первая степень (от 1 де 
5—6 баллов) характеризует так называемый адаптивный вари 
ант; вторая степень (от 6—7 до 10—11 баллов)—промежуточ 
ный вариант и третья степень (более 10—11 баллов)—дет 
адаптивный вариант.

Порядок работы. Исследование может проводиться индивн 
дуально или в группе. Испытуемому дается следующая ив 
струкция:

«Перед Вами перечень признаков, с помощью которых мож 
но описать психологический портрет любого человека.

1. Отберите из всего набора признаков только те, которые 
Вы можете с уверенностью отнести к себе, стараясь дать при 
этом наиболее полную характеристику. Отметьте их знаком 
плюс в столбце под названием «Я — реальное».

2. Таким же знаком в следующем столбце отметьте призна 
ки, в наибольшей степени характеризующие каким Вы хотели 
бы быть.

3. Точно так же в последнем столбце отметьте признаки, ко 
торыми должен (на) обладать Ваш (а) муж (жена).

В каждом столбце должно быть отмечено не менее 18 
свойств».

Обработка результатов означает определение количества от
ветов, отмеченных знаком плюс, которые совпадают с ключом 
(см. приложение 36.2) по каждой из восьми психологических 
тенденций. Таким образом подсчитываются ответы по каждо
му из трех исследуемых аспектов: «Я — реальное», «Каким 
я хотел бы быть», «Мой идеал мужа (жены)». Полученные сум
мы ответов заносятся в оценочный лист (форма 36).

Анализ результатов проводится по количеству баллов в оце
ночном листе: чем больше баллов, тем значимее соответствую
щая психологическая тенденция. Начинать анализ следует с со
поставления показателей «Я — реальное» и «Каким я хотел бы 
быть». Значительное расхождение этих показателей отражает, 
как правило, наличие внутриличностных конфликтов, невроти
ческих расстройств, комплекса неполноценности.

Интерпретация полученных результатов должна проводить 
ся на основе учета взаимосвязей психологических тенденций.
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Форма 36
ПРОТОКОЛ ЗАНЯТИЯ

Фамилия, имя, отчество----------------------------------Дата---------------------------------
lb11|Н11'Т----------------------------------Семейное положение----------------------------------
II Праке состою----------------------------------лет

Оценочный лист теста Лири

Тенденция Я—реальное Каким я хотел 
бы быть

Мой идеал 
мужа (жены)

1. Доминантность
2. Уверенность 

в себе
3. Требовательность
4. Скептицизм
5. Уступчивость
6. Доверчивость
7. Добросердечие
8. Отзывчивость

Заключение и рекомендации:

В качестве примера рассмотрим результаты обследования одного из 
обратившихся в службу знакомств (мужчина, 31 год, студент, в браке ра
нее не состоял).

Оценочный лист теста Лири

Тенденция Я—реальное Каким я хотел 
бы быть

Мой идеал 
мужа (жены)

1 Доминантность 0 3 1

2. Уверенность в себе 6 5 3

3. Требовательность 6 7 3

4. Скептицизм 7 3 0

5. Уступчивость 6 3 3

6. Доверчивость 4 4 2

7. Добросердечие 4 8 8

8. Отзывчивость 4 6 6
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Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы:
1. Испытуемый выделяет у себя такие качества, как уверенность в (<(><' 

(2-я тенденция — 6 баллов), требовательность (3-я тенденция — 6 баллон), 
скептицизм (4-я тенденция'—7 баллов), но при этом подчеркивает отсуігт- 
вие лидерских данных (1-я тенденция — 0 баллов).

2. В своем представлении «идеального мужчины» испытуемый проявлимI 
критику к собственным свойствам и хочет быть несколько более настойчн 
вым, доминантным (1-я тенденция — 3 балла) и непримиримым (3-я т<М1-1 
денция-—7 баллов). В то же время он хотел бы быть более демократии 
ным, добросердечным (7-я тенденция—-8 баллов), отзывчивым (8-я тендемI 
ция — 6 баллов), а также менее подозрительным и обидчивым (4-я теплей 
ция — 3 балла).

3. Идеальными качествами будущей жены испытуемый считает добром 
сердечне (7-я тенденция — 8 баллов), несамостоятельность, отзывчивейть| 
бескорыстие (8-я тенденция — 6 баллов). Полностью отвергает скептициіим,! 
самодостаточность (4-я тенденция — 0 баллов), а также стремление к доми 
пированию (1-я тенденция-—1 балл).

Таким образом, для испытуемого характерно некоторое несоответствие 
идеальных представлений о собственном «Я» «Я — реальному», что может! 
быть причиной недовольства собой, а также вызывать трудности в общении

Опыт работы службы знакомств показывает, что некоторые 
качества могут оказывать отрицательное воздействие как па 
процесс знакомства, так и на психологический климат в буду
щей семье. Эти качества отражаются прежде всего в следую
щих утверждениях: «Может проявить безразличие», «Раздра-1 
жительный», «Прямолинейный», «Неуверенный в себе», «Хваст
ливый», «Думает только о себе», «Деспотичный», «Язвитель
ный, насмешливый», «Упрямый».

В приведенном примере испытуемый отмечает у себя не
которые из перечисленных качеств. В подобных случаях в за
дачу психолога службы знакомств входит психологическое 
информирование испытуемого и проведение психокоррекции, 
а при подборе партнера следует учитывать, что данный испы
туемый ожидает от будущей жены большого понимания, сочув
ствия, эмоциональной поддержки, сохраняя традиционные пред
ставления о роли женщины в семье.

По итогам выполнения задания должно быть представлено 
письменное заключение в произвольной форме и даны конк
ретные рекомендации.

Контрольные вопросы. 1. Какие психологические тенденции 
являются показателями возможных источников дестабилиза
ции семейно-брачных отношений? 2. Каким образом на основе 
теста Лири можно определить психологическую совместимость 
будущих супругов?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 36.1
Бланк модифицированного теста Лири

Il II Психологическое свойство Я—реальное
Каки «і я 

хотел бы 
быть

Мой идеал 
мужа (жены)

1 Другие думают о нем бла
госклонно ..............................

2 Производит впечатление на 
окружающих........................

3 Умеет распоряжаться, при- 
называть.................................

1 Умеет настоять на своем . .
Г) Обладает чувством достоин

ства . V ........................
G Независимый.........................
7 Способен сам позаботиться 

о себе ..................................
в Может проявлять безразли

чие .......................................
9 Способен быть суровым . .

10 Строгий, но справедливый
II Может быть искренним . .
12 Критичен к другим ....
13 Любит поплакаться . .
II Часто печален....................
15 Способен проявлять недове

рие ...........................................
16 Часто разочаровывается . .
17 Способен быть критичным к 

себе........................................
18 Способен признать свою не

правоту ..................................
19 Qxotho подчиняется . . .
20 Уступчивый . .....
21 Благодарный........................
22 Восхищающийся, склонный

к подражанию....................
23 Уважительный......................
24 Ищущий одобрения . . .

25 Способный к сотрудничеству, 
взаимопомощи.....................

26 Стремится ужиться с дру
гими .................................
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Продолжение прилож.

№ 
п/п Психологическое свойство Я—реальное

Каким я 
хотел бы 

быть
Мой ||Д< NJ 

мужа (жгИ

27 Дружелюбный, доброжела
тельный ..................................

28 Внимательный, ласковый
29 Деликатный.........................
ЗО Ободряющий........................
ЗІ Отзывчивый на призывы о 

помощи..............................
32 Бескорыстный .....................
33 Способен вызывать восхи

щение ...................................
34 Пользуется у других ува

жением ..................................
35 Обладает талантом руково

дителя ...................................
36 Любит ответственность . .
3? Уверен в себе....................
38 Самоуверен, напорист . .
39 Деловитый, практичный . .
10 Любит соревноваться
II Стойкий и упорный, где надо
|2 Неумолимый, но беспри

страстный .............................
Й Раздражительный ....
и Открытый, прямолинейный
15 Не терпит, чтобы им коман

довали ...................................
Й Скептичен .............................
1! На него трудно произвести 

впечатление ..........................
Обидчивый, щепетильный

49 Легко смущается ....
50 Неуверенный в себе . . .
51 Уступчивый..........................
5J Скромный ..............................
53 Часто прибегает к помощи 

других ...................................
51 Очень почитает авторитеты

55 Охотно принимает советы
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Продолжение прилож. 36.1

ный..............................

Психологическое свойство Я--реальное Каким я хо- Мой идеал
11'11 тел бы быть мужа (жены

All

А 7

Доверчив и стремится радо
вать других .........................
Всегда любезен в обхожде-
НИИ...................................................................

68 Дорожит мнением окружаю-
щих . ’.................................

М) Общительный, уживчивый
ЦП Добросердечный .....
III

(12

Добрый, вселяющий уве
ренность ...............................
Нежный, мягкосердечный

ИЗ Любит заботиться о других
01
05

Бескорыстный, щедрый . . 
Любит давать советы . .

Ш> Производит впечатление зна
чительного человека . . .

07 Начальственно-повелитель
ный ........................................

68
(І9

Властный..............................
Хвастливый..........................

70 Надменный, самодовольный
71 Думает только о себе . .
72 Хитрый, расчетливый . . .
73 Не терпим к ошибкам дру-

гих...........................................
74 Корыстный ...........................
75 Откровенный........................
76 Часто недружелюбен . . .
77 Озлобленный........................
78 Жалобщик.............................
79 Ревнивый ..............................
80 Долго помнит обиды . . .
81 Самобичующийся . ...
82 Застенчивый.........................
83 Безынициативный ...
8-1 Кроткий.............................
85 Зависимый, несамостоятель-
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Продолжение прилож

№ 
п/п Психологическое свойство Я — реальное Каким я 

хотел бы быть
я

мужа (Ж1

86 Любит подчиняться ....
87 Предоставляет другим при

нимать решения...................
88 Легко попадает впросак . .
89 Легко поддается влиянию 

друзей .................................
90 Готов довериться любому
91 Благорасположен ко всем без 

разбора .................................
92 Всем симпатизирует ....
93 Прощает все.......................
91 Переполнен чрезмерным со

чувствием .......................
95 Великодушен, терпим к не

достаткам ............................
96 Стремится покровительство

вать .....................................
97 Стремящийся к успеху . .
98 Ожидает восхищения от

каждого.................................
99 Распоряжается другими . .

100 Деспотичный.......................
101 Сноб, судит о людях по 

рангу и достатку, а не по 
личным качествам ....

102 Тщеславный ........................
103 Эгоистичный ........................
104 Холодный, черствый . . .
105 Язвительный, насмешливый
106 Злой, жестокий...................
107 Часто гневлив ...................
108 Бесчувственный, равнодуш

ный .....................................
109 Злопамятный ...................
НО

111

Проникнут духом противо
речия .................................
Упрямый ............................

112 Недоверчивый, подозритель
ный . . .............................
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Продолжение прилож. 36.1

Психологическое свойство Я--реальное Каким я хо- Мой идеал 
тел бы быть мужа (жены)

113 
ІІІІ 
ЦП

11(4
HZ

ІІК
III)
і'.'іі

121

172
123
121
125

126
127

128

Робкий .................................
Стыдливый .......................
Отличается чрезмерной го
товностью подчиняться . .
Мягкотелый .......................
Почти никогда и никому не 
возражает ...... 
Навязчивый .......................
Любит, чтобы его опекали 
Чрезмерно доверчив . . .
Стремится снискать распо
ложение каждого...................
Со всеми соглашается . . .
Всегда дружелюбен . . .
Всех любит.......................
Слишком снисходителен к 
окружающим.......................
Старается утешить каждого 
Заботится о других в ущерб 
себе .................................
Портит людей чрезмерной 
добротой ............................

ПРИЛОЖЕНИЕ 36:2

Ключ

Тенденция Номера утверждений

1. Доминантность 1—4, 33—36, 65—68, 97—100
2. Уверенность в себе 5—8, 37—40, 69—72, 101—104
3. Требовательность 9—12, 41—44, 73—76, 105—108
4. Скептицизм 13—16,45—48, 77—80, 109—112
5. Уступчивость 17—20, 49—52, 81—84, 113-116
6. Доверчивость 21—24, 53—56, 85—88, 117—120
7. Добросердечие 25—28, 57-60, 89—92, 121—124
8. Отзывчивость 29—32, 61—64, 93—96, 125—128
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ЗАДАНИЕ 37
ВЕДЕНИЕ БЕСЕДЫ В ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
(РОЛЕВАЯ ИГРА)*

* При подготовке задания использованы материалы программы социаль
но-психологического тренинга «Ведение партнерской беседы в конфликтной 
ситуации», разработанной сотрудником Лейпцигского университета доктором 
И. Шмидтом.

Вводные замечания. Беседа специалиста-психолога при кон 
сультировании является одним из основных средств психоло
гической помощи человеку в разрешении тех или иных слож
ных жизненных ситуаций. Эффективность беседы как средства 
в арсенале активных психологических методов во многом опре
деляется умением организовать ее так, чтобы беседа приобре
ла диагностические, профилактические и терапевтические свой 
ства. Для этого построение беседы должно следовать опреде
ленной стратегии — созданию благоприятного психологического 
климата между партнерами в беседе, установки на взаимопони
мание и сотрудничество партнеров, на совместный анализ и 
поиск вариантов решения проблемы; должны быть исключены 
типичные ошибки и использованы наиболее эффективные при
емы ведения беседы.

Цель занятия. Выработка навыков ведения беседы в проб
лемной ситуации психологического консультирования. Задание 
выполняется в форме ролевой игры.

Оснащение. Видеомагнитофон.
Порядок работы. Занятие проводится в аудиторном помеще

нии, условия которого позволяют вести видеозапись. В выпол
нении задания участвует группа численностью 10—12 человек. 
Из ее состава выделяется человек на роль «психолога-консуль
танта» и человек, играющий роль «обратившегося за помощью 
в психологическую консультацию». Остальные лица участвуют 
в работе в качестве «экспертов». В начале сеанса на роль 
«психолога» желательно выбрать человека, на мнение которого 
ориентируются все или большинство данной группы. В даль
нейшем каждый из участников должен выступить в этой роли.

Например, задается ролевая игра следующего содержания: 
«На консультацию к психологу пришла женщина, у которой 
возникли серьезные проблемы, связанные с воспитанием сына».

Инструкция «психологу»: «Вы должны провести беседу 
с женщиной, обратившейся за консультационной помощью. 
В процессе беседы необходимо разобраться в ситуации, выявить 
наиболее значимые объективные и субъективные факторы, об
условившие развитие данной ситуации. Дать обоснованные 
рекомендации для решения проблемы, вселить уверенность 
в возможность успешного преодоления трудностей».
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Инструкция «женщине»: «Вы пришли к психологу-консуль-
і.шту в связи с тем, что Вас беспокоит поведение сына. В по-

• іеднее время он стал плохо себя вести, особенно в обществен
ных местах. Вы подробно рассказываете об этом психологу. 
Однако истинная, но неосознаваемая Вами, причина Вашего 
беспокойства—это не столько поведение сына как таковое,
• колько: а) Ваша болезненная чувствительность к мнению ок
ружающих; б) Ваше желание во что бы то ни стало казаться 
■■идеальной» матерью; в) опасение серьезных конфликтов с сы
ном; г) боязнь осложнений в отношениях с мужем; д) опасе
ние, что поведение сына может испортить Вашу служебную 
репутацию; е) опасение, что поведение сына может испортить 
карьеру Вашего мужа; и т. п.». Инструкцию «женщине», в ко
торую включается одна из указанных выше истинных причин 
обращения за психологической помощью, следует давать в от
сутствие «психолога».

Инструкция «экспертам»: «Внимательно следите за ходом 
беседы и ведите протокол наблюдения (форма произвольная), 
г котором отмечайте все, что в поведении, вербальном и невер
бальном, в отдельных действиях и приемах «психолога» спо
собствовало или препятствовало созданию благоприятного пси
хологического климата беседы, пониманию ситуации, выясне
нию истинных причин возникновения проблемы, формированию 
уверенности в возможности успешного и благоприятного разре
шения проблемы при выполнении рекомендаций».

С началом игры, после распределения ролей и изучения ин
струкций, включается видеозапись. Длительность одного сеанса 
ролевой игры целесообразно ограничивать 15 минутами.

После окончания ролевой игры проводится ее коллективный 
разбор, который целесообразно начать с получения ответов на 
вопросы «экспертов».

Вопросы «психологу»:
1. В чем суть проблемы у «женщины», обратившейся за 

консультационной помощью?
2. Какие трудности Вы испытывали при проведении беседы?
3. Что Вы делали, чтобы преодолеть трудности в беседе или 

избежать их?
4. Уверены ли Вы, что высказанные Вами рекомендации 

окажут действенную помощь «женщине»?
Вопросы «женщине»:

1. Чувствовали ли Вы, что «психолог» Вас хорошо понимает?
2. Как Вы чувствовали себя во время беседы?
3. Что в поведении, в речи «психолога» помогало, а что ме

шало Вам откровенно высказаться?
4. Убеждены ли Вы, что данные Вам рекомендации безус

ловно помогут в решении проблемы?
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В соответствии с полученными ответами кратко резюмируов 
ся совпадение или различие в субъективных оценках беседы ги 
стороны «психолога» и со стороны «женщины».

Далее в дискуссии «экспертов» обсуждаются вопросы о том, 
что в вербальном и невербальном поведении «психолога» ено 
собствовало или препятствовало созданию благоприятного пен 
хологического климата беседы, анализу ситуации, выясненной 
истинных причин возникновения проблемы, формированию уис 
ренности в действенности психологических рекомендаций и же I 
лания их осуществить. В дискуссии необходимо ИСПОЛЬЗОВ.111, 
в качестве аргументации материалы видеозаписи и данные про 
токолов наблюдения. Итогом дискуссии должно быть краткое 
резюме по существу обсуждаемых вопросов.

Специальному анализу «экспертов» должны быть подвері 
нуты ошибки, выявленные в консультационной беседе. Наибо 
лее часто встречаются следующие типичные ошибки:

— не установлен необходимый психологический контакт, 
что препятствует созданию благоприятного для беседы психо
логического климата;

— переход к решению проблемы без достаточного изучения 
ее сути;

— жесткая приверженность первоначально избранной гипо
тезе;

— авторитарность по отношению к собеседнику, навязыва 
ние ему своего мнения;

— мнение собеседника не выслушивается или дискредити 
руется;

— тем или иным способом создаются препятствия для разъ
яснения и обоснования собеседником своей точки зрения,

— постановка собеседнику прямых вопросов («в лоб») при 
неясных ему мотивах самой постановки вопросов.

Для выявления ошибок могут быть полезны примеры, при
веденные в приложении 37. В резюме по анализу ошибок 
необходимо не только констатировать наличие и характер 
ошибок, но и указать причины, приведшие к их возникно
вению.

«Эксперты» должны также оценить владение «психолога» 
такими приемами ведения беседы, как получение дополнитель
ных сведений, разъяснений, позволяющих более точно понять 
намерения и интересы партнера; умение передать своими слова
ми высказанные мысли и чувства партнера, включить в изло
жение высказываний партнера результаты наблюдения за его 
состоянием, интерпретировать высказывания партнера с целью 
достижения большей их ясности и определенности. В резюме по 
оценке владения различными приемами ведения беседы следу
ет отметить, насколько уместно и разнообразно применение 
«психологом» тех или иных приемов.

Кроме того, «экспертами» должны быть проанализированы 
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ынные «психологом» рекомендации и оценена их обоснован
ность.

В общем заключении «экспертов» должны быть сведены 
н і циную систему данные, представленные в отдельных резюме 
Ий вопросам: достигнута ли цель консультационной беседы? 
инк проходила беседа? какие ошибки были допущены «психо- 
ніґом»? в чем выразились отдельные недостатки ведения бе- 

н'ды? какие приемы ведения беседы оказались наиболее удач
ными?

Контрольные вопросы. 1. Что означает выражение «устано
ви ь психологический контакт в беседе»? 2. В чем выражается 

и ацентрическая позиция психолога-консультанта и к чему, как 
іравило, приводит такая позиция при проведении беседы?

ПРИЛОЖЕНИЕ 37
Примеры наиболее типичных ошибок,

допускаемых в беседе при психологическом консультировании

Ситуация Ошибка

Айг/ь; «Я пришла к Вам посоветоваться. У ме
ня очень сложное положение —сын стал плохо 
учиться; учителя жалуются, что у него очень 
і і.чбьіе знания. Может быть это связано с со- 
поянием его здоровья? В детстве он часто бо
лел, а недавно ездил в санаторий, и теперь сов- 
I ем отстал».
Психолог: «Да, ослабленное здоровье во мно
гом определяет и неуспех в учебных делах. Вам 
надо заняться закаливанием сына, больше бы
вать с ним на свежем воздухе, записать его 
и спортивную секцию».
Мать: «Последнее время меня беспокоит, что 
in с жалуются на Олега. Тут как-то пришла Ма
рия Ивановна — это наша соседка, сослуживи
ца мужа, у нее с ним очень хорошие отноше
ния— вот она и говорит...».
Психолог (обрывая на полуслове): «Расскажи
те мне, пожалуйста, об отношениях в Вашей 
семье».
Мать: «У меня все чаще и чаще возникают ссо
ры с сыном, я раздражена, срываюсь на нем 
по пустякам».
Психолог: «Вы замужем?»
Мать: «Да, но... Почему это Вас интересует?» 
Психолог: «Какие у Вас отношения с мужем?» 
Мать: «Я только что Вам сказала, что у меня 
проблемы с сыном, а не с мужем. Все считают, 
что мы идеальная пара».

Дает совет сразу же, 
игнорируя истинные мо
тивы и интересы парт
нера

Не умеет выслушать, не 
дает высказаться, пре
рывает рассказ, не вы
держивая паузы

Прямые вопросы «в 
лоб» с целью получить 
информацию для про
верки своей точки зре
ния (мотивы выспра
шивания не ясны парт
неру)
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Окончание прилозн

Ситуация

Мать: «По ночам я перестала спать, снятся 
кошмарные сны. Соседи и знакомые говорят за 
моей спиной: «Вот мать этого хулигана»».
Психолог: «Вы не должны так болезненно реа
гировать на то, что происходит с сыном. Все, 
что с ним происходит, не выходит за рамки 
нормы».
Мать: «Я делаю все для своего сына. Все ви
дят, что я отдала ему все свои силы, время, да 
и средства. Я много занимаюсь воспитанием 
сына. Все говорят, что я «ненормальная» мать». 
Психолог: «Очень часто чрезмерная опека, из
лишние воспитательные усилия в подростковом 
возрасте вызывают реакцию протеста. Во всем, 
что Вы мне рассказываете, я вижу обычные 
проблемы переходного возраста».

Ошибка

Авторитарное .............
— навязывание СВ<>*Й  
точки зрения, собстікн 
ного мнения

Жесткость, стерео'ііиі 
ность собственной 11<|> 
сии проблемы парит 
ра (зачастую на ос 
нове стереотипов психе 
логической теории «ЖІІ 
тейского опыта»)

ЗАДАНИЕ 38
АНАЛИЗ ТРУДНЫХ СИТУАЦИИ ОБЩЕНИЯ 

В МАЛОЙ ГРУППЕ В ПРОЦЕССЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Вводные замечания. В процессе психологической подготоп 
ки руководителей, учителей, родителей и т. д. практический 
психолог нередко сталкивается с необходимостью коллективно 
проанализировать наиболее значимые для данной аудитории 
ситуации общения, где часто совершаются типичные ошибки, 
нарушающие сотрудничество между людьми.

Методика анализа трудных ситуаций отличается от работы 
обычной дискуссионной группы. Процедура включает не толь 
ко обсуждение, но и элементы ролевой игры, при этом она бо
лее регламентирована. Процесс разработки проблемы идеи 
индуктивно — от частного к общему. В качестве учебного мате 
риала психолог подбирает конкретную жизненную ситуацию, 
значимую для участников группы. В процессе групповой рабо 
ты она пошагово анализируется с тем, чтобы выявить и осо 
знать психологическую проблему, лежащую в ее основе. Затем 
группа намечает нравственно обоснованные и психологически 
эффективные пути решения этой проблемы.

Методика удобна при работе с большими аудиториями (от 
25 до 200 человек), превышающими размер обычной тренинго
вой группы, а также в тех случаях, когда традиционные методы 
социально-психологического тренинга невозможны из-за крат
косрочности или одноразовости занятия.

Руководитель группы ставит перед собой частную и общую
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ц пі Частной целью работы группы является помощь в реше
нии профессионально значимых коммуникативных проблем ее 
Mi и тиков. Общая цель — развитие социального интеллекта чле- 
■н1 учебной группы: расширение социально-психологического 
Ни пі зрения, обучение психологическому анализу ситуаций, уме- 
Н""| понять точку зрения собеседника и большему осознанию 
|ппі і'венньїх действий, а также повышение морально-этическо- 
|і уровня их взаимодействий с другими людьми.

Цель занятия. Ознакомление с методикой анализа трудных 
ни уаций общения.

Оборудование и оснащение. Удобное помещение с легко пе- 
|і> пин аемой мебелью или со сценой, микрофон для зала, блок- 
!!■ и ы и ручки у всех участников.

Порядок работы. Обучение методу анализа трудных ситуа
ции общения в малой группе должно состоять из трех ступе
ней 1) демонстрационное занятие, которое проводит, а затем 
р і ібирает педагог с группой студентов; 2) самостоятельное 
приведение студентом занятия по готовой программе; 3) подго- 
ншка студентами собственного плана занятия (сценария) по 

іределенной проблеме.

МЕТОДИКА

Нулевой этап — подготовка занятия—-состоит в написании 
і'ііі программы — сценария. Это наиболее трудоемкая часть ра
тины, требующая от психолога хорошего знания профессио- 
нпльных и житейских проблем контингента (руководителей, 
учителей и т. д.), с которым он работает. Включенное наблюде
ние, интервьюирование и другие методы исследования позволя
ют психологу выявить наиболее значимые для данной группы 
коммуникативные проблемы, влияющие на профессиональную 
успешность. Затем психолог должен подобрать конкретную си- 
іу.щию, наиболее ярко воплощающую взятую им для группо
вой работы проблему. Далее он продумывает процедуру ее 
коллективного обсуждения.

I. Создание малой группы. Ведущий выбирает 6—8 человек 
и і числа участников занятия. Малая группа должна репрезен- 
гировать аудиторию. При наборе группы из числа доброволь
цев ведущий следит, чтобы ее члены различались по полу, воз
расту, профессиональному опыту, так как это создает необхо
димое группе различие мнений, точек зрения, широкий диапа
зон реакций. Излишне гомогенная группа малопродуктивна. 
Могут быть введены дополнительные критерии отбора участни
ков в зависимости от типа разбираемой проблемы. Во всех 
случаях недопустимо включение в состав группы лиц с психи
ческими отклонениями. Группа рассаживается полукругом на 
сцене лицом к зрителям. Ведущий занимает крайнее место 
и группе.
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2. Знакомство с проблемой. Ведущий делает краткое всгув 
ление, называя тему предстоящей работы и ее цель, и предл| 
гает конкретную ситуацию, которая послужит предметом апл 
лиза. Формы предъявления ситуации могут быть различпымИЙ 
Ведущий может прочитать описание ситуации, показать огры 
вок видеозаписи, воспроизвести сценку в лицах. Ситуации 
должна быть компактной, короткой, с двумя-тремя действующи 
ми лицами и давать возможность различных вариантов ее pi 
шения.

Например, в аудитории преподавателей техникумов психолог предлаїтит 
проанализировать, от чего зависит успех или неуспех просьбы, обращенной: 
педагогом к подростку. Описывается ситуация: в пятницу, закончив послів» 
ний урок, преподаватель неожиданно вспоминает, что необходимо українці 
класс к завтрашнему мероприятию. Он забыл предупредить об этом дежур 
ных и сейчас может рассчитывать только на то, что уговорит помочь двп 
задержавшихся в классе ребят. Преподаватель говорит им: «Ребята, не мої 
ли бы вы остаться и помочь мне в важном и срочном деле — надо украсия 
этот класс». Ребята отвечают: «А почему мы? Мы сегодня заняты, мы ни 
дискотеку идем!» Ведущий предлагает участникам группы придумать m 
сколько реплик от лица преподавателя с тем, чтобы ребята все таки ему по 
могли.

3. Сбор банка типичных реакций. Цель этого этапа состою 
в том, чтобы собрать разные варианты поведения людей в пред 
ложенной ситуации и выявить наиболее характерные. Каждый 
участник группы дает свой вариант того, что бы он сказал, бу 
дучи на месте одного из персонажей. После того, как выскз 
жется вся группа, ведущий может пополнить банк наиболее и и 
тересными предложениями участников-наблюдателей, сидящих 
в зале. Все это составит материал для дальнейшего анализа 
Иногда такой материал ведущий собирает заранее и предлагает 
его группе в игровой форме.

На этом этапе работы решаются следующие психологические 
задачи:

1) знакомство с широким репертуаром ответов разных лк> 
дей на заданную ситуацию обогащает поведенческий опыт, по 
зволяет эмоционально прочувствовать ситуацию;

2) разнообразие предложенных вариантов заставляет сравни 
вать, появляется понимание множественности решений и воз 
пикает проблема выбора, а значит и критериев этого выбора.

4. Обсуждение и сравнительный анализ предложенных ва
риантов решения ситуации. На этом этапе ведущий должен 
ввести двуединые критерии оценки эффективности действий 
участника обсуждаемой ситуации. Коммуникативное поведение 
считается эффективным, если: участники ситуации успешно вы 
полнили стоящую перед ними практическую задачу (1) и одно
временно сохранили или сформировали положительное отно
шение друг к другу (2).

Вернемся к примеру с преподавателем, попросившим ребят помочь укра 
сить класс. В начале группового обсуждения участники определяют сцену 
цак ситуацию личной просьбы, где позиции сторон (педагог — ученики) од 
цоуровневы, иерархически не соподчинены, т. е. партнер может просьбу вы 
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нині., а может и отказать. Затем группа переходит к конкретному ана 
о отпетое каждого участника занятия с точки зрения двух критериев 
фімивности. Рассмотрим три варианта ответов:

\ «Ребята, нам нужно украсить класс! Это важное мероприятие. Его 
.Ын выполнить, а то мы окажемся на последнем месте! Если вы сейчас 
...... . не забудьте, что вам скоро предстоит сдавать мне экзамен!»

|> «Ребята, я попал в ужасное положение. Совсем забыл всех предупре
ди., что надо украсить класс. А то будет скандал, меня будут ругать!, 
и и,ко на вас надежда. Давайте-ка, останьтесь. А на дискотеку в другой 

|1»| сходите. От вас не уйдет!»
В. «Ребята, я понимаю, что дискотека для вас дело важное. Я не могу 

ні н.п требовать, могу только просить. Виноват, забыл и не предупредил 
Ныл вовремя, что надо украсить класс к завтрашнему дню. Здесь работы 
минут па 40. Прикиньте, как у вас со временем до дискотеки? Если вы мне 
Пожертвуете даже 20 минут, это будет значительная помощь. Остальное я 
Н'ніробую доделать сам. Как?»

Критерии эффективности применительно к данной ситуации будут опре- 
III І.ИІ.СЯ тем, останутся ли ребята помочь и с какими чувствами они будут 
тю делать. Групповое обсуждение с учетом этих критериев позволяет разве- 

III и по-разному оценить ответы преподавателей А, Б и В. Несмотря на 
.... шине различия ответов А и Б, участники группы уловят сходство меж
ду ними: упор на выполнение задачи, пренебрежение партнерами-ребятами. 
11| . подаватели А и Б не учитывают их планы, не ценят их время, исходят 
ні гвоих интересов, распоряжаясь и манипулируя (пугают, пытаются разжа- 
ніПить), не доверяют ребятам самим принять решение.

Основная задача ведущего здесь состоит в том, чтобы по
мочь участникам группы научиться проводить микроанализ 
отдельных реплик, воспитывая наблюдательность и точность 
и обработке психологической информации. Так, пофразовый 
разбор ответа В позволит заметить, что это единственный ва
риант, где педагог действительно контактирует с ребятами 
и уважает их: слышит их слова, признает значимость их заня- 
ііііі и ценность их времени, позволяет им самим разрешить си
туацию, помня, что это ситуация просьбы.

На этом этапе работы группы решаются следующие психо
логические проблемы:

1) участники группы должны научиться рассматривать ситу
ации общения как коммуникативные задачи с набором условий, 
правилами, паттернами поведения, предсказуемыми последст
виями отдельных ходов и т. д.;

2) микроанализ реплик и использование критериев комму
никативной эффективности должны повысить самоконтроль 
участников группы в ситуациях общения, научить не удовлетво
ряться случайно-интуитивными решениями или оценками;

3) участники группы должны учиться различать внутреннюю 
психологическую структуру ситуации (позиции участников, их 
ведущие мотивы и цели, отношение к партнеру и т. п.) сквозь 
внешний материал конкретных взаимодействий персонажей.

5. Обобщение результатов анализа конкретной ситуации 
и постановка глубинной психолого-педагогической проблемы. 
Материал, полученный группой на предыдущем этапе, наглядно 
показывает, что добиваться своего человек может по-разному.
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1 
Руководители, педагоги и другие специалисты, у которых об
щение составляет основу их профессиональной деятельности, 
в процессе психологического обучения прежде всего стремятся 
овладеть внешней стороной общения, «технологией» и приема
ми, позволяющими достичь ощутимых результатов и выигры
шей.

На этом этапе ведущий помогает группе перейти на более I 
глубокий уровень разработки ситуации и ставит вопрос о це- | 
лях взаимодействующих партнеров. Он должен научить членов 
группы осознавать свои цели и психологическую значимость вза- | 
имодействий с партнером. Это особенно важно для педагогиче- I 
ских ситуаций.

Чем больше обнаруживается разрыв между желаемым ре
зультатом общения и тем, что в действительности получается, 
тем субъективно труднее такая ситуация для данной группы. * 
Тем важнее для членов группы совместно сформулировать глу- «: 
бинную психолого-педагогическую проблему, лежащую в осно
ве трудной ситуации. Так, неуспех многих преподавателей 
в связи с обращенной к ученику просьбой, вызывавшей у того 
раздражение и нежелание на нее откликнуться, был связан не 
просто с неумением ее высказать (что вполне получалось в си
туациях со взрослыми), а с внутренним ощущением своего пре- I 
восходства над личностью ученика, нежеланием его просить, 
перед ним «унижаться».

Подводя итоги этого этапа работы группы, ведущий должен 
помочь членам группы в процессе обобщения обсуждаемого 
материала подойти к следующим выводам:

1) обнаружить на собственном опыте, что в зависимости от 
целей — подавить или повысить инициативность, ответствен- | 
ность, самостоятельность и т. п. — к нужным результатам при- і 
водят самые разные способы поведения;

2) обучение тому, как себя вести в ситуации, без осознания 
того, кто я и для чего я это делаю, обречено на неуспех. Здесь 
уместные комментарии ведущего легко докажут несостоятель
ность «рецептурного» обучения общению («Скажите нам, как 
надо делать») и раскроют в конечном счете циничность мани- 
пуляторства как способа общения с людьми.

Осознание и принятие глубинной психологической проблемы 
группой или большинством ее членов позволит сделать шаг 
к большей личностной коммуникативной компетентности.

6. Создание группой идеальной модели нового поведения. 
Группа может принять новую, более адекватную установку вот- j 
ношении разбираемой ситуации и действующих лиц, и сформи- I 
ровать идеальную модель поведения в данной ситуации. 
Например, в ситуации просьбы важно не смешивать ее с ситуа- 1 
цией требования, необходимо отчетливо формулировать объем 
просьбы, учитывать возможности партнера и его интересы и 
т. д. Эту новую модель участники группы под руководством 
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ведущего могут начать осваивать и вводить в свой поведенче
ский репертуар в процессе тренировочных упражнений.

Рекомендации ведущему:
— Поведение ведущего является моделью для членов груп

пы.
— Ведущий должен быть постоянно внимателен, должен за

поминать и периодически резюмировать наиболее важные для 
решения проблемы мнения, отчетливо подводить итоги.

— Ведущий регулирует процесс групповой работы в соот
ветствии с программой и поощряет активность каждого из 
участников малой группы и наблюдателей, давая им соответст
вующие инструкции.

Инструкция наблюдателям: «Ваша задача — продемонстриро
вать навыки психолога-наблюдателя. Постарайтесь письменно 
зафиксировать основные психологические моменты, повлиявшие 
па ход обсуждения проблемы. По окончании работы группы 
подготовьте ответы на следующие вопросы: насколько исполь
зовал ведущий все предложения и идеи участников обсужде
ния? все ли члены группы удовлетворены своим участием в ра
боте? насколько психологически корректно подведены итоги 
обсуждения? каковы самые удачные моменты и находки в про
ведении обсуждения данным ведущим? имеются ли замечания 
ведущему?».

В качестве темы для самостоятельной подготовки и написа
ния сценария и проведения группового занятия можно взять 
проблемные ситуации: 1) одобрения и поощрения, 2) критиче
ских высказываний учителя по отношению к ученику, руково
дителя — подчиненному, родителя — ребенку.

Контрольные вопросы. 1. Какие проблемы целесообразно 
выбирать как темы для обсуждения в малых группах в про
цессе психологической подготовки специалистов? 2. Какие тре
бования предъявляет описанная методика к профессиональным 
и личным качествам ведущего?

ЗАДАНИЕ 39
МЕТОДИКА ФОНАЦИОННОГО ТРЕНИНГА

Вводные замечания. Большое число профессий имеет пря
мую связь с голосовой или речевой функцией. К профессиям 
с высоким требованием к качеству речи и голоса прежде всего 
относится преподавательская деятельность. Предварительная 
оценка пригодности кандидатов для обучения таким професси
ям считается необходимой, но пока оптимально не разработа
на. Основными требованиями к качеству голоса являются: нор
мальное функционирование психофизиологических механизмов 
речи и слуха, устойчивость к большим голосовым нагрузкам, 
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сила, звонкость, мягкая атака, собранность звучания и гибкое® 
голоса.

Надо заметить, что иногда сложность речевого процесса in 
дооценивается или неправильно понимается. Нередко учите.и 
или лектор досадуют на то, что им трудно выдержать голого 
вую нагрузку, быстро нарастает усталость, в горле ощущасьи 
першение, сухость, появляется кашель и «перехватывает дыхи 
ние». Немногим известно, что большинство этих трудностей 
связано с отсутствием у говорящего навыков правильного речі 
вого дыхания. Порой непосредственно перед публичным выступ 
лением или при ответах на экзаменах возникает особое состші I 
ние так называемой «предаудиторной лихорадки» (трак), когдЯ 
голос не подчиняется воле, темпераменту и нервам говорящею 
Такое состояние прострации сопровождается частым прерынп 
стым дыханием, чувством удушья, сильным сердцебиением, 
бесконечным глотанием, спазмами в горле, дрожанием или ни < 
пряжением нижней челюсти и забыванием текста. Для преодо 
ЛЄИИЯ ЭТОГО СОСТОЯНИЯ необходимо не ТОЛЬКО воспитание ВОЛІ' 
вых качеств, но и овладение техникой речи. К наиболее рас 
пространенным речевым недостаткам относится дикционная не 
внятность, возникающая вследствие небрежной, вялой артикули! 
ции, когда губы едва двигаются, нижняя челюсть напряжена 
и зажата, не озвучены окончания слов, используется скорого 
ворение, искаженно произносятся звуки, голос тихий. Такап 
речь неэстетична, вызывает слуховое, зрительное и мышечное 
утомление слушателя, а также не дает возможности сосредото
читься на содержании. Студенты должны ликвидировать недо
статки речи и голоса еще в стенах учебного заведения, посколь 
ку правильная речь относится к набору важных профессиональ
ных средств, не исчерпываемых только знаниями предмета.

Устная речь имеет свои технологические приемы. Речевая 
техника складывается из совокупности элементарных способов 
и средств тренинга речевого аппарата и умения осознать, за
помнить и закрепить те мышечные, вибрационные и слуховые 
ощущения, которые возникают в процессе такой работы. Пол 
влиянием тренировки анализ различных видов чувствительно
сти становится все более тонким, уменьшаются либо ликвиди
руются лишние движения и ненужные напряжения мышц. Уст
ная речь как сложный динамический процесс обеспечивается 
одновременной и целостной деятельностью трех систем: дыха
тельной, голосовой и артикуляторной под управлением цент
ральной нервной системы. Возникающую неисправность одного 
из звеньев в различной мере помогает компенсировать сохран
ность другого. Хорошее произношение и правильное дыхание 
дают возможность слабому голосу избегать утомления, пере
грузки. Определенные действия органов артикуляции облегча
ют работу гортани: активизация мягкого нёба и задней стенки 
глотки усиливает тонус голосовых складок и диафрагмы, в ре- 
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it и. і a re чего голос приобретает звонкость, легкость и пр. Но 
и, іанятиях возможно осваивать лишь каждую систему в от
ії III.ПОСТИ.

Цель занятия. Овладение навыками речевого дыхания, пра
ні и.ной дикции, управления фонацией и соблюдения гигиены 

fiuioca.
Оснащение. Настенное и карманное зеркала.
Порядок работы. Работа должна проводиться в светлом и 

Порошо проветриваемом помещении в форме коллективного или 
индивидуального тренинга. Программа фонационного тренинга 
" лючает в себя несколько групп упражнений.

Данное занятие проводится в три этапа.
Па первом этапе отрабатывается речевое (фонационное) 

піхапие: диафрагмально-нижнереберньш тип, направленность, 
і штельность, интенсивность, распределение и добор воздуха 

и процессе речи. Тренировка начинается с приведения человека 
и состояние покоя и расслабления мышц плеч, грудной клетки, 
II рук, что возможно в любом из трех положений: стоя, сидя, 
п'жа. Для постановки наиболее рационального диафрагмально- 
ппжнереберного дыхания (в любом случае это суммарное яв- 
н'ние) предлагается с целью контроля положить руку областью 
іучевого сгибателя кисти на нижние ребра грудной клетки и 
пополнить следующие упражнения:

1. Производится быстрый бесшумный вдох, переходящий 
и длительный и спокойный выдох. От наполнения легких возду- 
м>м во время вдоха отмечается движение стенки живота и ниж
них ребер вперед и в стороны; на выдохе они постепенно зани
мают свое исходное положение.

2. Выдох направляется к местам активной артикуляции 
и фокусируется в одной точке — на губах. Для достижения, 
;і затем закрепления этого навыка губы слегка вытягиваются 
вперед, не изменяя своего положения. При этом длительно 
и слитно (3—6 раз) произносятся специально подобранные 
івуки, слоги, слова и фразы типа: «у», «о», «ух», «ухо», «уж», 
урок», «уснуть», «утюг», «уют», «кто от кого, тот в того», 
чужую беду руками разведу», «дружба дружбой, служба служ

бой», «за труд чтут», «очи ушей верней», «повинную голову меч 
не сечет».

3. Удлиняется речевой выдох. Сначала используется счет 
Ю шести, потом до десяти, пятнадцати, двадцати пяти (пря
мой, обратный, порядковый и пр.). При выполнении этого уп
ражнения следует придерживаться умеренного темпа с четким 
проговариванием каждого слова в полном его объеме, обращать 
внимание на слияние слов, на ровное распределение выдоха на 
протяжении всего счета и сохранность резерва — небольшого 
количества воздуха, которое всегда должно оставаться в лег
ких. Далее счет заменяется поговорками, скороговорками и сти
хотворными отрывками, произносимыми на одном выдохе. Сис
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тематическое выполнение этих упражнений способствует разни 
тию интенсивности /«.ыхания.

4. Отрабатывается умение использовать паузы для добори 
воздуха. С этой целью в процессе проговаривания текста ппж 
ние отделы грудной: клетки и на выдохе следует удерживать 
в несколько увеличенном объеме, при этом выдыхателып.н 
мышцы не возвращают дыхательный аппарат в исходную по 
зицию — парадокс речевого дыхания. Данное упражнение еле 
дует начинать осваи₽ать значительно позже предыдущих. Глав 
ное условие добора воздуха, а не нового вдоха — это использо 
вание каждой удобной паузы для незаметного принятия в леї 
кие новых порций воздуха с подключением всех дыхательны\ 
мышц.

При выполнении упражнений следует иметь в виду, что тре 
нировка речевого дыхания должна осуществляться регулярнії, 
в спокойной обстановке, как в статике, так и в движении с коп 
тролем за осанкой (положение спины и головы), за расслаблен 
ностью нижней челюсти, мышц рук, особенно кистей. Наиболее 
частым недостатком дыхания является подъем вверх грудной 
клетки и втягивание стенки живота внутрь во время вдоха. Во 
избежание перебора воздуха на вдохе, приводящего к форсиро 
ванному грубому голосу, делается легкий наклон всего тела 
вперед. Нужно следить за тем, чтобы паузами не разрывалось 
течение мысли, не нарушался четкий внутренний ритм и не ут
рачивалась полнозвучность последнего слова.

На втором этапе тренинга добавляются упражнения для 
дикции. Они направлены на отработку четкости, чистоты и раз
борчивости речи, которые зависят от активной и правильной ра
боты артикуляторного аппарата. Тренировка мышц речевых 
органов проводится перед зеркалом.

Первая группа дикционных упражнений направлена на сти
муляцию нёбно-глоточных структур:

1. Распластывание языка при широко открытой ротовой по
лости так, чтобы кончик его прилегал к нижним резцам, а ко
рень был опущен; сдвиг гортани и глотки вниз и поднятие мяг
кого неба вверх, в целом — позиция типа «показать горло 
врачу»; затем — удержание этого положения при закрытой ро
товой полости.

2. Выдыхание теплой струи воздуха с артикулированием
гласных: «а», «э»> «о», «ы», затем звукосочетаний «ба»,
«да», «га»; выполняется в аналогичных условиях.

3. Произнесение гласных и звукосочетаний: «а», «йа», «ба» 
с опорой подбородка на сцепленные пальцы и движением голо
вы вверх на выдохе.

4. Мысленное произнесение с сомкнутыми губами звука «п», 
а затем беззвучно — звукосочетание «аэо».

5. Медленное произнесение звуков «к» и «г».
6. Длительное и звучное произнесение звукосочетания «м-м'».
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7. Произнесение фраз с имитацией позевывания: «на мели 
мы налима ловили», «полили ли лилию, видели ли Лидию?» 
•I др.

Вторая группа дикционных упражнений направлена на тре
нировку мышц языка, губ и нижней челюсти, а также на отра- 
потку координации внутриглоточной и внешней артикуляции. 
I пмнастика для губ включает следующие упражнения:

1. Произнесение звукосочетаний «гл», «гн», «кл», «кн», «дл», 
■ Ц1», «тл», «тн», «вл», «вн» с длительным звучанием второго 
согласного, в течение чего верхняя губа должна подниматься 
псе выше и выше.

2. Аналогичное произнесение звукосочетаний «кс», «гз» и 
«бз», но с оттягиванием нижней губы вниз.

3. Произнесение звукосочетания «мвз», с условием большей
протяженности звука «в» —для верхней губы и звука «з» — 
для нижней. ,

4. Произнесение звукосочетаний и фраз с активным движе
нием губ: «птка», «попытка — не пытка», «пылинка на былин
ке», «пекарь Петр пек пироги», «купи кипу пик вкупе с кипой 
пакетов», «добыл бобыль бобов», «верзила Вавила весело во
рочал вилы», «фофан, фофан в землю вкопан» и др.

Третья группа включает упражнения по гимнастике языка:
1. Расслабление и распластывание спинки языка в форме 

«лопаты», при этом язык лежит на нижней губе.
2. Выполнение предыдущего упражнения с поднятием языка 

к верхней губе и произнесением звука «м».
3. Поднятие краев языка к верхним коренным зубам до об

разования желобка по середине (с имитацией произнесения 
звукосочетания «иэ»).

4. С удержанием уклада языка, заданного в предыдущем 
упражнении (при слегка открытом рте и обзоре положения пе
редней части спинки языка) произнесение свисящих: «з», «с», 
«ц»; с поднятием передней части языка — шипящих: «ж», «ш», 
«ч», «щ», а затем с вибрацией языка — «р».

5. Поднятие узкого языка вверх, опускание вниз, крестооб
разные движения языком, скольжение кончика языка по твер
дому нёбу в форме крючка сначала молча, а затем с произнесе
нием гласных «о», «у», «ы».

6. Частое постукивание кончиком языка о верхние зубы 
и десны (типа выстукивания телеграфным ключом) с произне
сением «ло-ло-лоллл», «лу-лу-луллл», «лы-лы-лыллл».

7. Четкое и ритмичное проговаривание скороговорок-языко- 
верток, сначала медленно, а затем быстро: «около кола коло
кола», «наш Полкан из Байкала лакал, Полкан лакал, не ме
лел Байкал», «уточка — вострохвосточка вывострохвостила во- 
строхвостят», «брит Клим — брат, брит Глеб — брат, брат Иг
нат— бородат», «наш шахматист вашего шахматиста перешах- 
матит, перевышахматит», «к Габсбургам из Страссбурга», 
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«всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороЯ 
воришь», «ткет ткач ткани на платки Тане».

В упражнениях четвертой группы — для нижней челЮсіїІв 
следует добиваться эластичности мышц нижней челюсти, и р« 
зультате чего она свободно и легко опускается вниз и не лш ли 
щает произносимые звуки. Для этой цели предлагаются слюц 
ющие задания:

1. Расслабление и опускание нижней челюсти как бы пД 
собственной тяжестью.

2. Произнесение звукосочетаний с отклонением головы НН 
зад и удерживанием подбородка на месте: «пай», «бай», «мпй»( 
«гай», «дай», «тай».

3. Произнесение звукосочетаний и фраз типа: «ма», «бл», 
«ва», «дама сдавала багаж», «маяк на скале, как мак», «рад\ 
ет Марка радуги арка».

4. Произнесение звукосочетаний с поворотом головы и каст 
нием подбородком то правого, то левого плеча: «пай», «дай», 
«кай».

5. Произнесение фраз с легким выдвижением нижней челю 
сти вперед: «топоры остры до поры», «лыком шиты, да мылом 
мыты», «рвы рыли, да не дорыли».

Далее навык четкого произношения закрепляется при гром 
ком чтении различных текстов.

Работа над речевым дыханием и дикцией — это собственно 
и есть начало работы над голосом.

На третьем этапе тренинга формируются основные характе 
ристики речевого голоса: настройка, атака голоса, направлен 
ность, динамический диапазон, гибкость и сила, развивается 
координация речевого дыхания, звучания и артикулирования. 
Для достижения этого предлагаются специальные упражнения:

L Настройка голоса. Ей содействует так называемое основ
ное положение, которое складывается из нескольких, поочеред
но выполняемых, действий: снятие напряжения в области плеч, 
шеи, затылочных мышц, нижней челюсти, оформление губ лег
ким овалом, поднятие небной «занавески», небольшое расши
рение нижних отделов грудной клетки. В таком основном поло
жении издается звучание, имитирующее стон, с переходом от 
короткого «ммм» к более длительному — «ммммммммм» или от 
«ууу» — к «ууууууууу», затем подключаются другие гласные, 
кроме открытых «а» и «э». Далее используются сочетания типа: 
«мумм», «моим», «нумм», «номм», «вумм», «вомм», «лумм», 
«румм». При выполнении упражнений должны быть активны 
дыхание и губы, собранные в звучании, а звук как бы рожда
ется на кончиках губ. В конце такой тренировки применяются 
все гласные, но сфокусированные в области губ. Под наслоени
ем привычных навыков постепенно отыскивается индивидуаль
ный более естественный тон голоса, возникающий легко и сво
бодно.
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пря и закрепление вибрации губ
((владение настройкой голоса иі * знакомСтву с различ-

||1В фонации подготавливают Р 
н .МИ атаками звука. Производство трех видов

■ Отработка мягкой атаки звук- г _ зависит от
„„„.и звука — твердой, мягкой и п и от СЙЛЬ1 ПОДСкладоч- 
L.i пости смыкания голосовых\анболее привычная твер- 

давления. Сначала выполняет_ гласнЫХ «а», «э» и слов 
,,, ;1така при произнесении откры <<&рктика>>> «ав.

, (||1Ми гласными в абсолютном в ГОЛОСОвые складки,
Lu., «астра», «этика» <<Элла"тивЯются подскладочному дав- 

■■ —?— —

И области гортани и напряжением. закрытых гласных
Далее отрабатывается мягкая ыми в абсолютном на-

|у» «о», «и» и на словах с этими ца>>) «ужин», «опыт»,
„„ле, типа: «ус», «уж», «Ум*Л*/ “” При этом голосовые склад- 
.„вепь», «оптика», «игры», «Игорь • ‘ нныМ подскладочным

мягко и менее плотно смыкаюто госовых склаД0к, в резуль- 
В.влением, свободным колебанием обогащенНЬ1И обертонами, 
ІТІГС чего звук-более УДл««е»ХИмый С губ. Правильно полу - 
, „Ободный и мягкий, как бы сдуваем <<урну с уро.
ЧсППЫЙ звук закрепляется ВОФРа3 т день, не привяжешь 
„ив, об утес ее дева Разбила/’е^ю», «острое словечко колет 
in плетень», «ученье путь■ ‘ гладит, и катает, а все язы-
сердечко», «И строгает, и валя^и щь и дня, и света, этот си- 
ком», «это утро, радость эта это«м у «ах
ний свод», «а в’ Енисее синеааз^<а фраз следует избегать фор- 
ЛО эхо», при проговаривании этих ФР ь достаточную гром-
сированности и напряженности, но

і кость. яртся звучанием, допускающим
Придыхательная атака создает г0Л0СОВЬ1Х складок-

‘ утечку выдоха через неплотное см вместе с гласНым слы-
нмеется небольшая щель и в резу енном выше, она от-
шится звук «х». На ма/ХРп Д’досовых судорог и спастике 
рабатывается при наличии
мышц. лппса Наиболее частым недостат-3. Расширение Диапазона голос иапазоном. чаще ВЫС0ким, 
ком является пользование Уак™ * ванным средним. Упражне- 
реже- низким, а иногда- форс Р в двух направлениях;
ние начинается с расширения тона вободные<<низы>>илегкие
понижении и повышении, отраоать g хорОшего высокого
«верхи». Умение говорить низко £ла имитируется звучание 
регистра голоса и наоборот, ьг бомММ» в низкой тональ- 
большого колокола: «боммм, оом м>> при ЭТОм руку для
пости, а так же-«буммм», бумм , у ощущать ее вибрацию 
контроля следует держать на грУдзвучание в высокий регистр: 
ладонью. Затем следует перенести



биммм, биммм», «диммм, диммм, диммм»— как бм 
«биммм»^ небольшие колокола, далее следует объединить об# 
зазвонил) 0 единое среднее — «баммм, баммм, баммм», «бэммм, 
звучания ^эммм». Наконец, используются различные зву 
бэммм, с увеличением их количества на одном выдохе,
косочетаї1.еКсты. В работе над голосом и его настройкой шире- 
а также -^ются звонкие согласные «м», «в», «з», «ж», «л», 
ко приме изолированно, так и в сочетаниях. Упражнения 
«н», «р» jmh звуками дают возможность приблизить звучание 
с согласи стенкам лицевого скелета, грудины, косвенно воз- 
к костим1^ на внутригортанные мышцы и стимулировать их. 
действова выполнения упражнений и чтения текстов следует 
Во время уШать себя, ощущать вибрацию в области передних 
учиться с и грудины, а также расслаблять мышцы окологор- 
зубов, гуР асти и нижней челюсти.
тайной об ^нениях на повышение — понижение голоса исполь- 

В УПР*  хи с короткой и длинной строчкой. Например, «У лу- 
зуются ст^ д. с Пушкина, «Русалка» и отрывки из поэмы 
коморья... ю. Лермонтова. Чтение начинается на удобном 
«Мцыри» fOj среднем, тоне звучания (миксте), далее тон по- 
для кажД^т строчки к строчке то повышается, то понижается, 
очередно следует достигать предельных возможностей, что 
При этом дечь перенапряжение голосовых мышц. Понижение 
может по^ зводится более энергично и активно. Особое внима- 
голоса. прР ется на ровный и интенсивный выдох к органам 
ние обрашТИКуляции.
активной над силой голоса. Для упражнений по ослабле- I

4- ™адению голоса сначала используется счет с четким 
нию —-Ус1! ацием каждого числа: от 1 до 6, постепенно уеили- 
проговариР от 6 до ослабляя его. Затем тренировочным ма- ' 
вая голос, гуТ служить стихи и проза. В этих упражнениях 
териалом Jg-гся дыхание, используется вся его энергия и ' 
активизирУтСЯ контроль за устойчивостью среднего тона | 
осуществлю
звУка- е над голосом (во избежание вреда) следует соблю- 

В рябо рые правила: а) настройка голоса требует особой 
дать неко^омогательными приемами здесь могут быть: глу- 
точности, ^дивание с закрытым ртом, метод «шумного глота- 
бокое пока^есение сочетания типа «пррр» с покачиванием го- 
ния», прой- 0Ны в сторону; б) при использовании в упражне- 
ловы из ст звукосочетаний и слов не допускается их пение; I 
ниях звук0 ’чтобы в голосе прозвучали насыщенные тембраль- 
в) для тоГ необходимо говорить в умеренном темпе и с со- 
ные оттенй ^ауз. в целом профилактика расстройств речевого 
блюдениеМ ^еТся из использования его в естественном диапазо- 
голоса слаг т<)Нальности с МЯГкой атакой, проведения местного 
не средней ^зливання, исключение недосыпания, курения и 
И общего 3 цеских средств.
других той01
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Обработка и анализ результатов.
Результаты выполнения упражнений каждого этапа фикси

руются в протоколе (форма 39). В заключении отражаются ди
намика формирования речевого дыхания (по первому этапу), 
степень овладения навыками четкого произношения (по вто
рому этапу), навыки управления голосом (по третьему этапу) 
и даются соответствующие рекомендации для самостоятельной 
работы.

Форма 39

Фонационный тренинг

ПРОТОКОЛ ЗАНЯТИЯ
Фамилия, имя, отчество-----------------------------------------------  Дата----------------
Возраст ---------------------------------- Профессия —------------------------ -------------

Этапы 
тренинга

Корригируемые системы 
речи Упражнения Результаты 

коррекции

I Речевое дыхание

II Дикция

III Речевой голос

Заключение и рекомендации:

Контрольные вопросы; 1. Какова роль дыхания в процессах 
речеобразования? 2. Какими оптимальными качествами должен 
обладать голос лектора, преподавателя? 3. Каковы приемы от 
работки дикции? 4. В чем состоит профилактика расстройств 
голосовой функции?

ЗАДАНИЕ 40

ТРЕНИРОВКА ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ

Вводные замечания. Умение читать текст «про себя» скла
дывается из совокупности навыков восприятия и осмысления 
прочитанного. Навыки зрительного восприятия в большой сте
пени определяют общую результативность чтения. В настоящее 
время успешно применяется целая система упражнений для тре
нировки зрительного восприятия. Совершенствование приемов 
техники чтения позволяет повысить темп чтения и овладеть 
приемами более продуктивного чтения.

239



Цель занятия. Обучение некоторым тренировочным упраж
нениям в целях повышения скорости чтения.

Оснащение. Для измерения стартовой скорости чтения ис
пользуются в основном газетные тексты. (При групповом иссле
довании желательно иметь одинаковые тексты на всю группу 
испытуемых.) Для тренировочных упражнений необходимы 
специально подготовленные тексты (см. приложения 40.1—10.3) 
и секундомер.

Порядок работы. Занятие можно проводить в обычном учеб
ном помещении или в домашних условиях.

В начале занятия необходимо измерить скорость чтения 
(методика определения скорости чтения описана в задании 16). 
Далее проводится ряд тренировочных упражнений.

Упражнение 1
Тренировка чтения методом скольжения

Задача упражнения — научиться чтению текста по вертика
ли. Для тренировок используется газетный текст. По центру 
газетного столбца проводят цветным карандашом вертикаль
ную линию. Текст многократно прочитывается, чтобы добиться 
плавного скольжения взгляда, сопровождаемого движением 
руки.

Правила тренировки:
1) положите перед собой газетный столбец и возьмите указ

ку;
2) поставьте конец указки в центр верхней строки;
3) равномерно ведите указку вниз по центру столбца;
4) Ваш взгляд должен равномерно следовать на 2—3 строч

ки выше указки;
5) не ставьте перед собой задачи читать, пусть Ваш взгляд 

равномерно «плывет» по тексту за движущейся указкой;
6) движения указки и глаз должны быть равномерными, 

не замедляйте движения ни по какой причине;
7) не позволяйте взгляду идти в сторону;
8) работайте до тех пор, пока не достигнете слаженного 

движения по тексту руки с указкой и взгляда.
Работа с текстом прекращается в тот момент, когда глаза 

могут воспринимать слова и фразы. Имеется в виду лишь рас
познавание слов и фраз, а не их осмысление (продумывание).

Упражнение2
Тренировка с целью расширения поля зрительного восприятия

Для упражнения используются специально подготовленные 
тексты, напечатанные в две и четыре колонки (см. приложения 
40.1 и 40.2).

Первый текст («Латинский язык») представлен в виде двух 
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столбцов. Тренировка проводится с целью выработки умения 
сокращать количество фиксаций глаз на строке при условии 
вертикального скольжения по тексту. Необходимо научиться 
считывать два и более слов за одну фиксацию. Взгляд устанавли
вается в пробелах между словами так, чтобы отчетливо видеть 
каждое из двух слов, не передвигая глаза в стороны. Прочитав 
строку из двух слов, взгляд переводится на следующую строку, 
и так далее. При этом полезно пользоваться указкой, как и в 
предыдущем упражнении.

Во втором тексте («Да здравствует лицей!») слова распо
ложены в четыре столбца. Между словами одной фразы пробе
лы большой длины. Для считывания пар слов необходимо 
последовательно переводить взгляд с одного столбца на другой 
при сохранении достаточно высокого темпа чтения. Таким об
разом вырабатывается привычка фиксировать глаза в пределах 
половины строки, что дает более совершенную технику и вы
сокий темп чтения. Работа с таким текстом помогает преодо
леть привычку читать каждое слово в отдельности.

Тренировка по расширению поля зрения может проводить
ся с помощью специального текста-схемы (см. приложение 
40.3), в котором каждая строка представлена двумя цифрами — 
справа и слева и буквой по середине.

Правила тренировки:
1) сядьте удобно и положите текст-схему перед собой на 

расстоянии читаемой книги;
2) возьмите указку и установите Ваш взгляд и указку на 

первой строке, зафиксировав его на букве А;
3) проверьте, отчетливо ви видны цифры 1 и 2;
4) переведите указку и взгляд на второй столбец, на букву 

Б, так, чтобы ясно видеть цифры 3 и 4;
5) после этого переведите указку и взгляд на следующую 

строку, фиксируя буквы и цифры, и так — до конца схемы.
Упражнение выполняется несколько раз, пока испытуемый 

не научится отчетливо видеть цифры боковым зрением. Внача
ле рекомендуется использовать указку, чтобы взгляд не сдви
гался с центральной точки — буквы. В процессе работы прихо
дится напрягать зрение, чтобы научиться взглядом охватывать 
линию, равную полной строке книги, за две фиксации.

После завершения тренировочных упражнений возьмите га
зетный текст и прочтите его с полным осмыслением. С помощью 
секундомера определите среднюю скорость чтения. Результаты 
измерения стартовой и итоговой скорости чтения представьте 
в протоколе (форма 40).

Обработка и анализ результатов предполагают определение 
динамики скорости чтения и сравнение значений скорости до 
и после тренировок. При успешной тренировке динамика будет 
положительной. Если упражнения выполнялись недостаточно
16 Зак. 2424 241



Форми h1

ПРОТОКОЛ ЗАНЯТИЯ
Фамилия, имя, отчество_________________________ . Дата__ _
Возраст________________Род деятельности ---------------- -------------------------- I

Тренировка техники чтения

Скорость чтения Изменение 
скорости 
чтения

ЕЗиды 
уп раажненийстартовая итоговая

или неправильно, то показатели скорости чтения в начале и 
конце занятий могут незначительно отличаться друг от друга 
При желании тренировки можно продолжить самостоятельно, 
При этом следует иметь в виду, что для студентов средняя 
скорость чтения обычно выше 180 слов/мин.

Сравнивая результаты измерения скорости чтения в группе 
испытуемых, можно установить высокие, средние и низкие по
казатели повышения скорости, что даст возможность -судить об 
обучаемости навыкам динамического чтения и установке па 
овладение этими навыками.

Контрольные вопросы. 1. Каковы правила тренировки вер
тикального чтения? 2. Какие упражнения применяются для 
расширения поля зрительного восприятия?

ПРИЛОЖЕНИЕ 40.1

Текст 1. «Латинский язык»
Латынь считается 
мертвым языком, 
то есть таким, 
на котором 
не говорят 
сегодня народы.
Таких языков 
ученые насчитывают 
очень много.
Язык связан 
с народом.
Народ исчезает — 
исчезает язык.
С латынью 
дело обстоит 
гораздо сложнее.
Обратимся к истории.

Западная Римская 
империя существовала 
до 476 года.
Пал Рим,
но не исчез 
латинский язык.
На протяжении 
всего средневековья 
это был 
международный язык, 
язык литературы, 
язык науки.
На нем 
читались лекции 
в университетах. 
Первая лекция 
на немецком

242



была прочитана 
лишь в 1688 году.
Для врачей, 
для фармацевтов 
всех стран 
латинский язык — 
язык международный.
Мало того, 
мы знаем, 
что сейчас 
в науке 
и технике 
часто возникают 
новые понятия.

Словарь одной 
только химии 
насчитывает сейчас 
до двух 
миллионов терминов. 
Откуда берутся 
новые слова 
для обозначения 
новых понятий?
Как правило, 
из латинского 
или древнегреческого 
языков.

ПРИЛОЖЕНИЕ 40.2
Текст 2. «Да здравствует лицей!»

І Іушкину
12
когда 
судьба 
дальнейшего
и
Будущего 
определили 
Царскосельский 
только что 
Александром 
уравненный 
с
Для 
был 
четырехэтажный 
дворца
Принятым 
совершенствовать 
Российской 
Воспоминания 
воскрешают 
будничные и 
Здесь
стихи
Мраморные 
парадной 
эхом
шаги 
Кюхельбекера,

исполнилось 
лет, 
решалась 
его
воспитания 
образования, 
поэта 
в
лицей, 
основанный
I и
в правах 
университетами, 
лицея 
отведен 
флигель 
Екатерины II. 
предстояло 
законы 
империи.
о лицее
ДНИ 
торжественные, 
живут 
Пушкина, 
ступени 
лестницы 
повторяли 
Дельвига, 
Пущина

и
старческой 
поднявшегося 
в большой 
чтобы 
кудрявого 
пролить 
и воскликнуть 
«Вот 
заменит
Лицей 
колыбелью 
декабристов и 
государственных 
и поэтов.
воспел 
Пушкин.
1811 года 
съехались 
гости, 
зале 
стол, 
скатертью 
бахромой, 
места 
Александр I, 
просвещения 
директор 
И. Мартынов, 
от стола —

Державина, 
походкой 
по ступеням 
зал, 
услышать 
отрока, 
слезу 
восторженно: 
кто 
Державина!» 
стал 
будущих 
мореплавателей, 
деятелей 
Но 
лицей 
19 октября 
в лицей 
именитые 
В большом 
возвышался 
покрытый 
с золотой 
Центральные 
заняли 
министр
А. Разумовский, 
департамента 
Справа 
воспитанники.
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ПРИЛОЖЕНИЕ in
Текст-схема

I . . . . А . . . . . 2 3 . . . . . Б
5 . . . . В . . . . . 6 7 . . . . . Г
9 . . . . д . . . . . 10 11 . . . . . Е ... 1
13 . . . . . ж . . . . . 14 15 . . . . . 3 ... 1
17 . . . . и . . . . . 18 19 . . . . . К .......................я

21 . . . . л . . . . . 22 23 . . . . . М . . . . .■
25 . . . . н . . . . . 26 27 . . . . . О • * ■29 . . . . . п . . . . . 30 31 . . . . . Р .......................■
33 . . . . . с . . . . . 34 35 . . . . . т . . . . It
37 . . . . У . . . . . 38 39 . . . . . ф . . . .
41 . . . . . х . . . . . 42 43 . . . . . ц .... II
45 . . . . . ч . . . . . 46 47 . . . . . ш .... И»
49 . . . . . щ . . . . . 50 51 . . . . . э ........................ М
53 . . . . . . 54 55 . . . ........................ IMi
57 . . . . . . 58 59 . . . ............................(Ill
61 . . . . . . 62 63 . . . ....................01
65 . . . . . . 66 67 . . . ........................ (Ж
69 . . . . . . 70 71 . . . ........................ 77
73 . . . . . . 74 75 . . . ........................./п
77 . . . . . . 78 79 . . . ........................ но
81 . . . . . . 82 83 . . . ........................ Н1

ЗАДАНИЕ 41
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

КОРРЕКЦИЯ ДИСЛАЛИИ В ДОШКОЛЬНОМ 
И МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Вводные замечания. Дислалия относится к наиболее часто 
встречающимся в детском возрасте нарушениям произношения 
одного или нескольких звуков речи и обусловлена отклонения
ми от нормальной деятельности отделов периферического рече 
вого аппарата. Наличие выраженных анатомических дефектов 
артикуляторного аппарата обусловливает механическую фор 
му дислалии. При функциональных ее формах — моторной и 
сенсорной — отсутствуют анатомические аномалии, а затрудне
но выполнение точно координированных артикуляторных дви
жений или страдает тонкая дифференциация речевых звуков 
на слух. В любом случае в развитии дислалии у ребенка ре
шающую роль приобретают социальные факторы: быстрая не
ясная речь родителей и имитация взрослыми неразвитой дет
ской речи; длительные контакты ребенка с близкими, имеющи
ми речевую патологию или низкую культуру (порой диалект
ную особенность) речи; невнимание к развивающейся речи 
ц^енка, в том числе и к его первым предречевым вокализа- 
ющихдлительное пребывание ребенка среди сверстников, име- 
образца'пушения речи, отсутствие планомерного воздействия 
ными фраз^. взрослого; загромождение памяти ребенка слож- 
в смысловом пЛ механическое запоминание непосильных, 

текстов и стихотворений; замена речевого
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общения длительным и бесконтрольным просмотром телепрог
рамм и прослушиванием радиопрограмм.

У детей с дислалией, как правило, интеллект нормальный. 
Они критичны к своей речи, большинство из них имеет настой
ці ное стремление к исправлению речевого недостатка. Но у ча- 

| ні детей, по сравнению с возрастной нормой, наблюдается 
і иижение познавательной деятельности и входящих в ее струк- 
I уру процессов: меньший объем запоминания и воспроизведе
ния материала, неустойчивость внимания, быстрая отвлекае- 
мость, истощаемость психических процессов, снижение уровня 
обобщения и осмысления действительности; у них затруднена 
развернутая связная речь. Со стороны эмоционально-волевой 
сферы также наблюдается ряд особенностей: повышенная воз
будимость, раздражительность или общая заторможенность, 
замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена 
настроения и др.

Психолого-педагогическая коррекция речи у детей при дис
лалии должна включать комплекс мероприятий, направленных 
на устранение неблагоприятного воздействия указанных выше 
социальных факторов, на улучшение общего психического со
стояния ребенка, на формирование у него интереса к речевому 
общению и необходимых навыков поведения, на организацию 
правильного речевого воспитания. Эффективность психолого
педагогической коррекции будет во многом определяться спе
циальными занятиями с ребенком, страдающим той или иной 
формой дислалии.

Цель занятия. Выработка умений и навыков проведения за
нятий с психокоррекционными упражнениями для улучшения 
речи при дислалии.

Оснащение. Большое настенное зеркало, набор маленьких 
зеркал, экран, игрушки, набор дидактического материала, про
фили правильных и дефектных артикуляций.

Порядок работы. Программа психокоррекционного занятия 
включает в себя несколько групп упражнений и осуществляется 
на основе данных обследований (см. задание 26). Первая груп
па упражнений проводится при сенсорной дислалии. Эти уп
ражнения направлены на стимуляцию слухоречевых возможно
стей ребенка и на развитие его фонематического восприятия. 
Сначала выполняются упражнения на различение неречевых 
звуков, а затем — речевых. Исследователь ровным неторопли
вым голосом объясняет, как выполняется упражнение и предла
гает для поочередного выполнения следующие пять типов уп
ражнений.

1. Различение неречевых звуков, заранее записанных на маг
нитофонную пленку или создаваемых исследователем. Ребенок 
должен определить, что звучит, что гудит, что шуршит, что пе
редвигается и т. д.

2. Узнавание звукоподражаний. Ребенок должен определить, 
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что имитирует исследователь своим голосом. Это мо: 
например, «стук часов», «крик вороны», «жужжані 
«писк комара» и др.

3. Распознавание слов, близких по звуковому со 
бенок повторяет за исследователем такие слова, к 
«лом», «ком», «дом» и т. п.

4. Распознавание оппозиционных слогов. Ребенок 
за исследователем: «па-ба», «ша-жа», «ша-са», «за-са:

5. Развитие фонематического анализа. Ребенок д, 
ределить, какой одинаковый звук он слышит в слое 
«маска», «лес» и т. п., и поднять руку, если слышит 
Далее ребенок определяет место звука, например, < 
вах «нос», «пояс», «сапог», «песня». После этого реб< 
лагается придумать слова, начинающиеся сопределен 
и содержащие три-четыре звука. Заключительно^ 
нение состоит в том, что психолог произносит слова- 
нимы, содержащие исправляемый звук, а ребенок ] 
ответствующий предмет (или подбирает подходящую і 
Предлагаются следующие слова: «уши—ужи», «крь 
са», «мишка—миска», «ложки—рожки», «рак—лак», 
пирог» и т. п.

При выполнении упражнений следует иметь в виді 
ховая дифференциация проводится сначала с опорой і 
ные зрительный и кинестетический анализаторы: прг 
сении той или иной группы звуков создаются различ 
жения артикуляторов и возникают разные тактильнь 
ния. Например, при свистящих «с», «з», «ц» спинка я 
щена, кончик его прилежит к нижним зубам; при пре 
ЩИПЯЩИХ «ш», «ж», «ч», «щ» передняя часть спинки Е 
щечкой» поднята вверх. Тыльной стороной руки пр 
ощущение выдыхаемого воздуха: свистящие произнос: 
додной и узкой струей выдоха, а шипящие — с тепло: 
кой. Ребенок должен хорошо видеть, как психолог п 
слова. После того, как ребенок усвоит дифференциац: 
в указанных упражнениях, зрительное восприятие ис: 
путем использования экрана, и ребенок должен выпол 
логичные упражнения, не имея возможности видеть 
делается. Наряду с этим формируется правильный 
торный уклад дефектного звука, при этом на этапе за: 
навыка из речевых заданий полностью исключаютс 
ционные звуки. Выполнение упражнений фиксируется 
коле (форма 41а). В заключении должна быть отраж 
щйка слуховой дифференциации, а также даны пси. 
дагогические рекомендации для самостоятельной раб

Следующая группа упражнений проводится при 
днелалии. Эти упражнения направлены на стимуляї 
двигательных способностей ребенка, на отработку пол 
движений его артикуляторных органов, необходимых
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ПРОТОКОЛ ЗАНЯТИЯ

Фамилия, имя, отчество_______________________________ Дата____________
Возраст ____________________

Сенсорная дислалии Форма 41 а

Тип
упражнений

Краткая характеристика результатов 
выполнения упражнений

Особенност и 
ошибок

Заключение:
Моторная дислалия Форма 416

Тип 
упражнений

Краткая характеристика результатов 
выполнения упражнений

Особенности 
ошибок

Заключение:
Постановка звуков Форма 4 Is

Корригируемый 
звук

Приемы коррекции 
нарушенных звуков

Результаты 
коррекни и

Заключение:

вильного произношения звуков. Сначала выполняются упражне
ния, развивающие общую, а затем — артикуляторную мотори
ку. Психолог кратко и доступно объясняет и показывает упраж
нение. Для поочередного выполнения предлагаются следующие 
пять типов упражнений:

1. Развитие общей моторной активности, целенаправленно
сти и динамической скоординированности движений. Ребенок 
должен несколько раз (3—5) хлопнуть мячом об пол, считая 
при этом. Затем, оттолкнув мяч от одного края стола, должен 
поймать его у другого края. Далее ребенок должен проскакать
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поочередно на правой и левой ногах, например, от стола к дне 
ри. Упражнение повторяется, но уже с разворотом в прыжке 
После этого, в зависимости от возраста, ребенок должен по 
словесной инструкции психолога или подражая ему, произволt> 
но напрягать мышцы шеи, плеч, рук, а затем расслаблять их, 
свободно наклоняя голову, покачивая руками и расслабляя кис 
ти.

2. Расслабление артикуляторных мыищ. Ребенок, подражая 
психологу, должен произвольно напрягать мышцы челюстей, 
губ, языка с упором в твердое небо, мягкого неба путем зевка, 
лица (нахмуривание бровей, зажмуривание глаз), затем рас
слаблять мышцы рта, нижней челюсти, губ. Оба состояния ре
бенок должен выдерживать от 3 до 5 с.

3. Развитие координации общедвигательных и артикулятор
ных движений и дифференцированной работы мышц языка. Ре
бенок должен сделать быстрое круговое движение кистей рук 
перед собой с одновременным энергичным выдыханием при рас
слабленных губах до получения их вибрации типа «тпрр». Затем 
выполняется это же движение с вибрацией губ и языка, ле
жащего между губами, до получения длительного их дрожания. 
Далее ребенок обучается распластывать во рту язык и фиксиро
вать боковые края языка у верхних коренных зубов (универ
сальное положение языка при произнесении всех свистящих, 
шипящих, звуков «р» и «р'»). С этой целью ребенок должен, 
широко улыбаясь, длительно пропеть гласный «и», а затем 
звукосочетание «ие», одновременно откатывая от себя мяч.

4. Развитие речевого дыхания (нижнереберного типа с дли
тельным и интенсивным выдохом). Психолог с целью контро
ля кладет руку на нижние отделы грудной клетки ребенка и от
рабатывает ритмичное глубокое дыхание путем применения 
игры «Спасательный жилет». Во время вдоха — «жилет надува
ется» — нижние отделы грудной клетки и стенка живота выдви
гаются наружу и вширь; во время выдоха —«вытащили проб
ку» — брюшные мышцы и грудная клетка медленно втягиваются 
до исходного положения. Далее выполняется это же упражне
ние, но на выдохе ребенок должен произносить звук «ф» (в те
чение 4—6 с). Для удлинения и интенсивности выдоха ребенок 
имитирует игру на духовых инструментах: «дует в свисток или 
рожок», «играет на губной гармошке». Длительность выдоха 
доводится до 6—8 с.

5. Развитие координации дыхательных и артикуляторных 
движений. Ребенок должен попеременно надувать щеки и выды
хать короткими толчками: сначала через напряженные, затем 
через расслабленные губы. Далее ребенок должен вытянуть гу
бы вперед, одновременно сворачивая язык в трубочку, и задуть 
в нее (тактильно ощущается холодная струя выдоха). После 
вдоха энергично выдохнуть на слегка поднятую «чашечкой» 
вверх переднюю часть языка (язык в позиции произнесения 
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чіука «и»), добиваясь беззвучной вибрации типа «тр»; тактиль
но и кинестетически в подбородочной области ощущается тонус 
корня языка и задних отделов глотки (состояние веляризации, 
или «отвердевания»).

При выполнении упражнений следует иметь в виду, что наи
более сложным заданием является обучение ребенка расплас- 
ішванию языка и фиксации боковых его краев у коренных зу
бов с одновременным напряжением корня и расслаблением пе
редней части языка. Поэтому необходимы устранение общей 
мышечной скованности ребенка, терпение и дозированность в 
работе. Выполнение упражнений фиксируется в протоколе 
(форма 416). В заключении отражаются динамика моторной ак
тивности, точность и объем движений, а также даются психо
коррекционные рекомендации.

Следующая группа упражнений, проводимых после предва
рительной стимуляции слухоречевой и моторной способностей 
ребенка, направлена на постановку правильных звуков (шипя
щих, свистящих, звуков «р» и «л») .*  Отработка их артикуля
торных укладов проводится перед зеркалом (ребенок должен 
видеть себя и взрослого) с использованием подражания, инст
рукций и правильно произносимых ребенком звуков в качестве 
звуков-помощников. Постановка звука начинается с показа и 
доступного объяснения положения отдельных частей артикуля
торного аппарата.

* Недостатки произношения свистящих и шипящих звуков называются 
сигматизмом, звуков «р» и «р'>—ротацизмом, звуков «л» и «л'» — ламбда- 
цизмом.

1. Работа над свистящими звуками («с», «з», «ц»), О слож
ности уклада свистящих свидетельствует многообразие искаже
ний и замен (например, призубность, межзубность, латераль- 
ность, смягченность). Свистящий звук «с» нормативно формиру
ется в том случае, если артикуляторы занимают следующее по
ложение: губы в позиции улыбки; язык широкий, боковые его 
края фиксированы у верхних коренных зубов; корень и нёбно- 
глоточные мышцы в состоянии тонуса; спинка языка посереди
не вогнута и образует желобок, передняя ее часть лежит за 
нижними резцами. Психолог побуждает ребенка улыбнуться, 
произнести гласный «и» и, не меняя положение, сдуть с кончи
ка языка полоску бумажки (или подуть в пузырек). Правиль
ность положения артикуляторов проверяется тактильно тыльной 
стороной кисти — холодная струя выдоха должна фокусироваться 
в центре нижней губы с характерным свистом. Если не удается 
указанным путем добиться цели, то можно воспользоваться дру
гим способом, состоящим в преобразовании звука «ф», который, 
как правило, имеется у ребенка, в свистящий. Для этого ребе
нок должен длительно произносить звук «ф», а взрослый в это 
время пальцем отводит вниз нижнюю губу ребенка. При произ
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несении звука «з» артикуляторный уклад тот же, но менее нц. 
пряженный, кроме того включается голос и тактильно ощущает
ся вибрация гортани. Звук «ц» складывается из быстрого сли^_ 
ния двух звуков «т» и «с» — «тс». Далее за постановкой изолц. 
рованного звука следует закрепление его в слогах, словах ц 
фразах.

2. Работа над шипящими звуками («ш», «ж», «ч», «щ»}_ 
Шипящий звук «ш» нормативно формируется в том случае, ес
ли активные органы артикуляции занимают следующее положе, 
ние: губы несколько выдвинуты вперед; язык широкий, боковые 
его края плотно фиксированы на верхних коренных зубах; ко
рень и нёбно-глоточные мышцы в состоянии тонуса, передня^ 
часть языка «чашечкой» слегка поднята вверх и приближен^ 
к твердому небу. Психолог побуждает ребенка, улыбаясь, про. 
износить звукосочетание «ие» (при этом боковые края язык^ 
несколько глубже, чем при звуке «с», фиксируются у верхние 
коренных — 7-го и 8-го —зубов) и легко выдыхать в поднятый 
«чашечкой» передний край языка до образования шума (шипе, 
ния). Правильность уклада тактильно проверяется тыльной 
стороной кисти — широкая теплая струя выдоха с характерны^ 
шипением. Если не удается указанным путем достигнуть цели 
то возможен другой прием. Например, в качестве исходного 
звука можно использовать звук «с». С этой целью ребенок дол. 
жен длительно произносить звук «с» и одновременно слегка 
поднимать переднюю часть языка вверх. При произнесении зву. 
ка «ж» артикуляторный уклад тот же, но менее напряженный, 
кроме того подключается голос и тактильно ощущается работу 
гортани. Звук «ж» можно получить от свистящего «з», анало. 
гично описанному звуку «ш», а также от звука «р» с торможе, 
нием вибрации. Звук «ч» образуется быстрым переходом от «п 
к звуку «ш» — «тш»; звук «щ» — от слияния двух смягченны^ 
«ш» — «шьшь»—при выраженном тонусе всей массы языка.

3. Работа над звуком «р». Звук образуется правильно, если 
имеется следующее положение артикуляторов: тонус корня язы. 
ка и нёбно-глоточных мышц, фиксация боковых краев языка 
у коренных зубов и вибрация поднятой вверх передней части 
языка. Психолог побуждает ребенка широко улыбаться и энер. 
гично выдыхать через рот так, чтобы добиться дрожания кон. 
чика языка.

4. Работа над звуком «л». Положение артикуляторов при 
нормативном звуке «л» следующее: язык —узкий и напряжен, 
ный, кончик его касается верхних резцов и десен, корень язы. 
ка и нёбно-глоточные мышцы в состоянии выраженного тону, 
са, средняя часть языка резко прогибается вниз в форме сед. 
ла. Выдыхаемый воздух проходит по бокам языка; голосовые 
складки вибрируют. Сначала при открытом рте ребенок должен, 
подражая взрослому, выполнить гимнастику языка: поочеред. 
но сделать язык широким и узким, отклонить язык вправо ц 
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влево, кончиком языка посчитать зубы, коснуться верхней и ниж
ней губ, верхних и нижних зубов. Затем психолог побуждает 
ребенка длительно произнести звук «ы», ощущая при этом на
пряжение корневой части языка и производя быстрые движе
ния кончика языка к верхним и нижним резцам. Мягкий вари
ант этого звука проще и редко нуждается в коррекции.

При постановке звуков следует иметь в виду, что она долж
на осуществляться максимально наглядно — при открытом рте. 
Эффективнее заниматься постановкой одного звука, хотя до
пустима параллельная работа над другими звуками, которые 
отдалены по акустическим и артикуляторным признакам (на
пример, шумный согласный «ш» и сонорный «р»). Закрепление 
формируемых звуков после изолированного их произнесения 
необходимо проводить в слогах, словах и фразах, при этом сна
чала они включаются в закрытый слог типа гласный—соглас
ный (например, «ис», «иш», «ич», «ир», «ил»), затем — в интер
вокальный слог типа гласный—согласный—гласный («иси», 
«иши», «ылы» и пр.). Результаты и способы постановки звуков 
фиксируются в протоколе (форма 41в). В заключении отража
ется итог работы по постановке звука: поставлен (не по
ставлен); включен (не включен) в слог; введен (не введен) 
в слово.

При механической дислалии, т. е. когда нарушение речи 
обусловлено аномалиями в строении артикуляторного аппарата, 
сначала устраняются или сглаживаются имеющиеся анатоми
ческие отклонения. Врач-ортодонт корригирует прикусы и зубы 
в 5—7-летнем возрасте. При невозможности устранения анатоми
ческого дефекта формируется приближенный к норме вариант 
звука. Например, при прогении либо при открытом переднем 
прикусе, а также при короткой плотной подъязычной связке, 
ограничивающей подъем передней части спинки языка вверх, 
все шипящие звуки формируются с нижней артикуляцией. В 
этом случае ребенок должен научиться удерживать кончик язы
ка у нижних резцов, с одновременным подъемом средней части 
спинки языка, продвинутой вглубь полости рта, до необходимо
го приближения к твердому нёбу с образованием шума (для 
продвижения языка вглубь иногда используется шпатель). У ре
бенка с короткой подъязычной связкой звук «л» формируется 
межзубным. Для получения межзубного «л» ребенок должен 
зажать резцами слегка вытянутый вперед кончик языка и фони- 
ровать один из гласных звуков:«ы», «у», «о» или «а». При этой 
же аномалии звук «р» формируется одноударным, вместо дро
жащего многоударного. При коррекции механической дислалии, 
следует иметь в виду, что значительно возрастает роль гимнас
тики артикуляторных органов, а также усиливается постоян
ный контроль за устранением таких дурных привычек у детей, 
как сосание пальца, губ, языка, приводящих к отклонениям 
в развитии челюстей и зубов.
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Контрольные вопросы. 1. Какие мероприятия, проводимые 
в семье, способствуют профилактике речевых нарушений? 2. Ка 
кова последовательность видов работы, развивающей речедвига 
тельные и речеслуховые возможности ребенка? 3. В чем заклю 
чаются способы постановки звуков и использование различных 
анализаторов при их формировании?

ЗАДАНИЕ 42
МЕТОД АУТОГЕННОЙ ТРЕНИРОВКИ

Вводные замечания. Методика аутогенной тренировки (АТ) 
разработана немецким психотерапевтом Й.-Г. Шультцем в на
чале в XX в. Шультц поставил перед собой задачу — соединить 
в одной методике эффективность лечебного действия гипноза 
с возможностью ее самостоятельного использования пациентом. 
Упражнения, входящие в аутогенную тренировку, не являются 
чем-то принципиально новым в практике психотерапии. Главная 
заслуга автора АТ —органичное соединение ранее не взаимо- 
связанньрс приемов самовоздействия в систему, обеспечиваю
щую целенаправленное, самостоятельное, углубленное влияние 
прежде всего на эмоциональную сферу и работоспособность.

Аутогенная тренировка быстро внедрилась в медицинскую 
практику, а затем была принята специалистами в области пси
хопрофилактики, на производстве, в спорте и космонавтике. 
В СССР разработаны и применяются такие модификации АТ, 
как «активное самовнушение», «психорегулирующая трениров
ка», «эмоционально-волевая тренировка», «сенсорно-репродук
тивная тренировка», «психогигиеническая саморегуляция» и др. 
В большинстве перечисленных методик смыслом модификации 
является адаптация АТ к конкретным условиям и задачам из
бранного вида трудовой деятельности (или вида заболевания — 
в медицине): комплексирование стандартных упражнений, уточ
нение словесного состава формул самовоздействия, совершенст
вование чувственно-образного подкрепления овладения упраж
нениями.

К настоящему времени выявлены два главных эффекта, ко
торые дает овладение АТ или ее модификациями: снятие эмо
циональной напряженности (успокоение) и ускорение восстано
вительных процессов различных уровней (восстановление). Эти 
эффекты обусловливают целесообразность использования АТ 
в широком спектре жизненных ситуаций: переутомление, невра
стенические расстройства, психогенно обусловленная эмоцио
нальная напряженность и т. д. На физиологическом уровне АТ 
успешно профилактирует расстройства в работе сердечно-сосу
дистой системы и пищеварительного тракта.

Медицинские противопоказания к АТ весьма немногочислен
ны. К ним относятся в основном остротекущие заболевания 
и беременность. Кроме того, при эпилепсии на фоне мышечно
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го расслабления возможно учащение припадков. Следует так
же помнить о необходимости осторожного обучения гипотони
ков вызыванию мышечного расслабления.

Успокоение и восстановление обеспечиваются постепенным 
формированием у обучаемого способности произвольно вызы
вать у себя релаксационное состояние. Это состояние запускает
ся спонтанно глубоким и полным мышечным расслаблением при 
наличии трех условий: достаточного уровня утомления, благо
приятных для расслабления внешних условий, отсутствие пси
хологических источников активности. В этом плане обучение АТ 
есть обучение способности не мешать своему организму восста
навливаться в меру наличия такой потребности и возможностей 
ее удовлетворения. Релаксация вызывается на фоне установки 
на покой и отдых посредством трех действий: проговаривани
ем определенных словесных формул, управлением вниманием 
и образными представлениями.

Поскольку релаксационное состояние имеет целью восста
новительную направленность, постольку пределом возможно
стей АТ в нормализации состояния человека после сеансов слу
жит самочувствие и работоспособность хорошо отдохнувшего 
уравновешенного человека. Связывать с АТ идеи стимуляции, 
мобилизации (как превышение присущего обучаемому уровня 
работоспособности) совершенно неправомерно.

В настоящее время обучение АТ ведется в группе. На груп
повых занятиях обучаемые приобретают знания и субъективный 
опыт переживания релаксации, необходимые для самостоятель
ных тренировок. В состав курса обучения включается 8—10 за
нятий длительностью по 30—45 мин каждое. Частота занятий — 
1 или 2 раза в неделю, желательно во второй половине дня. По 
содержанию курс должен отражать все семь стандартных уп
ражнений АТ. Однако при работе с практически здоровыми 
обучаемыми главное внимание отдается первым трем упражне
ниям, цель которых — расслабление двигательных мышц и 
мышц, регулирующих просветы кровеносных сосудов.

К основным факторам успешного проведения занятия отно
сятся: обеспечение комфортных для релаксации внешних усло
вий, наличие средств психодиагностики, знание ведущим прог
раммы занятия.

Комфортные внешние условия предполагают затемненность 
и проветренность помещения, где проводится занятие. Очень 
важно, чтобы рядом с помещением не было источников шума 
(уличный шум, работа каких-либо механизмов, телефонные 
звонки и т. п.), и, особенно, человеческой речи (непосредствен
но или по телевизору, радио). Занятие будет наиболее эффек
тивно, если все обучаемые размещаются в креслах с высокой 
спинкой, на которую можно откинуть голову.

В психодиагностических целях рекомендуется использовать 
шкалу личностной тревожности Спилбергера и сокращенный
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вариант анкеты САН (самочувствие—активності, ни. чнмфін.) 
Личностная тревожность отражает установку реніні..... hll
ВЫШеННЫМ Возбуждением На ПрОИСХОДЯЩИе СОбЫТНМ, . • |<ц|
новку, прямо препятствующую релаксации. Трснож....... •• щи
ет на успешность релаксации не однозначно. .................. и ф,
женность неизбежно побуждает человека серьс.іпо ..... •••пи
К обучению АТ, мотивирует его обучение- Но вмеси . .. М >||.м 
выше тревожность, тем больше помех ДЛЯ релаїч -........... |И
затруднен процесс овладения ею. В этом плане ..ц,
ными для кратковременных (6—8 сеансов) заііміпп \| иц 
ляются значения тревожности, лежащие в . ............ш И)
50 баллов.

Сокращенный вариант анкеты САН разработан ........
для оценки субъективной успешности релаксации. II и......... ....
чены те пары определений, которые в серии исслсдош..... . «{||
казали наибольший, статистически высокозначимый г і.... • и*-...
оценок от начала к концу занятия. В соответствии г ши іЦц< 
цией обучаемый должен оценить свое состояние па м.. ..... 
следования, зачеркивая по каждой паре определений и 
которая соответствует его ответу. На лицевой части Пл...... і >|е
чатаетса. только сокращенный вариант САН. Обороні ... - «и|і0 
на бланка, заполняемая после занятия, помимо апіоіпі iiwvi 
также графическое изображение схемы человеческого и . . |>|п.р 
ма 42).

При обработке анкеты ее первичные оценки преобрпн 
в соответствии с 7-балльной шкалой, где максимальный 
приписывается положительному полюсу каждой пары оир< 
ний. После этого ответы обучаемого суммируются по и. • 
кете и усредняются (т. е. снова приводятся к 7-баллі.ішп 
ле).

На графической схеме обучаемый обозначает тс ч.п ш 

II

1 І

в которых он испытывал ощущения тяжести и тепли По Н|1НИ. 
занятия. Для этого на схеме вдоль соответствующей чіігні інц, 
он проводит прямую линию — наличие тяжести И (или) I... HIII. 
тую линию — наличие тепла.

Цель занятия. Знакомство с процедурой и правилами щ 
дения сеанса аутогенной тренировки.

Программа занятия состоит из двух частей: теорстичг.... .
информационно-ознакомительной и практической — corn і ненці 
релаксационной. В первой части занятия ведущий дол .ю и рЩ 
крыть основные понятия АТ, физиологический СМЫСЛ упрпмм 
ний: глубокое и полное расслабление двигательных мі..... і .«*>
реживается чаще всего как ощущение тяжести, вялое і и, нц*  
пенелости; расслабление мышц кровеносных сосудов orpnmiilf 
СЯ В виде ощущения потепления конечностей, ИХ ІІІіОуИІІІІИІ 
увеличения размеров.

Обучаемые вслед за ведущим проделывают упражнении ||| 
напряжению — расслаблению мышечных групп лица, и нігті
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Форма 42

ПРОТОКОЛ занятия

Оценка успешности занятия АТ

До сеанса

Отдохнувший 3 2 1 0 1 2 3
Спокойный 3 2 1 0 1 2 3
Свежий 3 2 1 0 1 2 3
Расслаблен 3 2 1 0 1 2 3
ный
Довольный 3 2 1 0 1 2 3
Настроение 3 2 1 0 1 2 3
хорошее
Самочувствие 3 2 1 0 1 2 3
хорошее

Усталый
Озабоченный 
Изнуренный 
Напряженный

Недовольный 
Настроение 
плохое 
Самочувствие 
плохое

После сеанса

Отдохнувший 3 2 1 0 1 2 3 Усталый
Спокойный 3 2 1 0 1 2 3 Озабоченный
Свежий 3 2 1 0 1 2 3 Изнуренный
Расслаблен- 3 2 1 0 1 2 3 Напряженный
ный
Довольный 3 2 1 0 1 2 3 Недовольный
Настроение 3 2 1 0 1 2 3 Настроение
хорошее плохое
Самочувствие 3 2 1 0 1 2 3 Самочувствие
хорошее плохое

Т яжесть: Тепло:



движения вверх — вниз кистями вытянутых вперед рук. Здесь 
же ведущий отвечает на вопросы обучаемых.

Перед началом практической части обучаемые рассажива
ются посвободнее и не лицом друг к другу. Ведущий раздает 
бланки самооценки, на лицевой стороне которых обучаемые от
ражают свое состояние. После этого помещение затемняется 
(зашториваются окна, остаются включенными только те све
тильники, которые расположены позади сидящих).

Ведущий проговаривает текст релаксационной части заня
тия. Речь должна быть естественной, постепенно замедляемой 
по ходу занятия. Между формулами, особенно во второй поло
вине релаксационной части, делаются короткие (5—10 с) пау
зы. Ведущий не должен искусственно 'растягивать речь, прида
вая ей так называемый «гипнотический» оттенок. Его роль за
ключается в том, чтобы дать представление обучаемым — что, 
когда, в какой последовательности и как они должны делать 
для того, чтобы расслабиться.

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЛАКСАЦИОННОЙ ЧАСТИ ЗАНЯТИЯ
Итак, глубоко вдохнули, выдохнули, закрыли глаза. Осмотрели себя 

спокойно изнутри: удобно ли положение головы? удобна ли посадка? опу
щены ли плечи? насколько удобно положение рук и ног?

Все внимание сосредоточивается на лице. Чувствуем только мышцы ли
ца... Подняли брови вверх! Вся верхняя часть головы и лоб напряжены. Про
чувствовали напряжение... и на длинном спокойном выдохе опустили брови. 
Обратили внимание на мышцы лба, ощутили качество расслабления. Теперь 
зажмурились, вся середина лица сжата, веки давят на глаза. Неприятное 
чувство .напряженности. Подержали мышечное напряжение еще немного. И на 
длинном выдохе резко сбросили мышечный тонус! Мышцы как бы разошлись 
по лицу... Черты лица разгладились... Прочувствовали расслабление. Теперь— 
глаза. При полностью расслабленных мышцах век глаза закрываются спо
койно и плотно, веки не подрагивают. Чтобы достичь этого, самостоятельно 
делаем несколько коротких и сильных напряжений—расслаблений одними ве
ками, по возможности не подключая остальные мышцы лица.... И с каждым 
последующим расслаблением мышцы век устают, теряют тонус и закрывают 
глаза спокойно и плотно. Внимание переносится на нижнюю часть лица. При 
действительно расслабленных жевательных мышцах зубы оказываются не 
сомкнутыми. Подвигали нижней челюстью несколько раз влево—вправо, 
вверх—вниз, чтобы выбрать для нее наиболее удобное положение. Повто
ряю: зубы не сомкнуты, кончик языка касается внутренней поверхности либо 
зубов, либо губ.

Рассмотрите лицо еще раз сверху вниз. Я буду называть словесные фор
мулы. Вы должны их повторять про себя, фиксируя внимание на соответст
вующей части лица. Запомните: каждое слово формулы проговаривается на 
выдохе. Структуру дыхания не меняем, оно остается ровным и ритмичным. 
Итак, каждое слово на выдохе: «Мой лоб гладкий и расслабленный... Брови 
опущены... Глаза закрыты спокойно и плотно... Мышцы носа расслаблены... 
Губы расслабленные и мягкие... Щеки расслабленные и мягкие».

Рассматриваем лицо последний раз, все лицо в целом. Выражение лица 
абсолютно спокойное. Черты лица разгладились. На лице словно маска —■ 
маска невозмутимости и уравновешенности. И только в уголках губ... чув
ствуем только губы... ощущение легкой, едва заметной улыбки — улыбки 
самому себе, своему сегодняшнему и завтрашнему дню. Мышцы лица рас
слабленные, мягкие и неподвижные.

Внимание переходит на плечи. Произвольно их расслабляем. Плечи опу
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скаются. Обращаем внимание на то, что на каждом выдохе ощущение рас
слабленности плеч усиливается, плечи опускаются. Ощутимо опускаются 
вниз. Тяжело и расслабленно — вниз! Внимание медленно переходит от плеч 
к локтям... к кистям рук. Ладони лежат спокойно и удобно. Не напрягая 
мышц, стараемся вызвать ощущение попеременного движения кистей: вверх— 
вниз, вверх—вниз... Повторяю: мышцы не напрягаются, только припоминаем 
это ощущение... Несмотря на то, что движения воображаемые, руки начина
ют уставать. Мышцы расслабляются и тяжелеют. Ладони тяжелые, давят 
вниз. Давят вниз все сильнее и сильнее. Повторяем про себя каждое слово 
на выдохе: «Мои руки тяжелые, тяжелые, тяжелые... Мои руки расслаблен
ные, тяжелые и неподвижные...».

Хорошо. Теперь в течение двух-трех минут каждый самостоятельно рас
смотрит себя изнутри. Запомните первые ощущения расслабленности и 
успокоения.

(Пауза 2—3 мин)
Внимание! Наше занятие постепенно подходит к концу. Мышцы и нерв

ная система отдохнули. И нам пора готовить себя к активности и действию. 
Переключаем внимание на внешний мир. Стараемся все слышать и все чув
ствовать. Делаем дыхание более глубоким и энергичным. Вдох — длинный, 
глубокий, грудная клетка полностью заполняется свежим воздухом. Выдох — 
резкий, короткий, энергичный! На вдохе прохлада пробегает по спине. 
С каждым вдохом уходит вялость и расслабленность. Мышцы напрягаются. 
Пошевелили пальцами рук. Несильно сжали ладони, расслабили. Соединили 
пальцы рук в «замок» и потянулись! Сильно и с удовольствием! Плечи под
няты вверх. И на резком выдохе руки бросили вдоль тела, потрясли ими, 
открыли глаза и улыбнулись самим себе и друг другу!

После окончания релаксационной части занятия ведущий 
спрашивает обучаемых об их самочувствии, делает замечания 
по ходу занятия, отвечает на вопросы. Затем обучаемые снова 
фиксируют свое состояние на бланке для ответов и отмечают 
участки локализации релаксационных ощущений.

Обработка результатов. По анкетам вычисляется самооцен
ка состояния до и после релаксации. Устным опросом устанав
ливаются особенности состояния и возможные жалобы (напри
мер, «болит голова»), и их выраженность после релаксации. Со
поставляются указанные жалобы на самочувствие до и после 
занятия. Строятся графики зависимости величин самооценки 
состояния и их сдвига к концу занятия от значения исходных 
(до сеанса) самооценок состояния, графики зависимости сум
марной выраженности релаксационных ощущений (тяжесть 
и тепло) и самооценок состояния после занятия от величины 
личностной тревожности обучаемых.

При анализе результатов отмечается сокращение общего 
числа или интенсивности жалоб на состояние, существование 
зависимости величины изменения самооценки состояния от ее 
исходного значения, влияние тревожности на оценку успешно
сти занятия.

Контрольные вопросы. 1. Каковы основные механизмы ауто
генной тренировки? 2. С помощью каких действий вызывается 
релаксация? 3. Каковы структура и физиологическая сущность 
основных упражнений АТ? 4. Как связана успешность релакса
ции с исходным состоянием обучаемого и его личностной тре
вожностью?
17 Зак. 2424 257



ЗАДАНИЕ 43
МЕТОДИКА ГРУППОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 

ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ

Вводные замечания. Психотерапия как целенаправленное ис
пользование психологических средств воздействия с лечебной 
целью все шире применяется в клиниках психоневрологическо
го, общесоматического и наркологического профиля. В качест
ве психологических лечебных средств, включающих разнооб
разные методические приемы, используются мимика, речь, эмо
циональность, мотивация, поведенческие проявления, обучае
мость, межличностные отношения и т. п. При групповой психо
терапии (ГП) в качестве комплексного психологического лечеб
ного средства выступает динамика межличностных отношений, 
целенаправленно формируемая в созданной для лечения малой 
группе. В настоящее время ГП широко используется в про
цессе лечения различных заболеваний, в том числе алко
голизма.

Алкоголизм является одной из форм наркоманической зави
симости, возникающей у лиц, постоянно или достаточно часто 
употребляющих алкоголь, и определяется как специфический 
вид патологических влечений человека. При этом само влече
ние к алкоголю скрыто от непосредственного наблюдения и 
внешних воздействий различными формами психологической 
защиты, выраженной в феноменах отрицания, проекции и 
псевдорационализации. Поэтому психотерапевтическая коррек
ция влечения к алкоголю должна осуществляться и путем воз
действия на те потребности больных, которые были опредмече- 
ны в алкоголе и ритуалах его употребления, и посредством воз
действия на проявления влечения к алкоголю на различных 
уровнях психической деятельности. На когнитивном уровне — 
это преодоление анозогнозии (неадекватного отношения к сво
ей болезни); на уровне самосознания —воздействие на само
оценку, восстановление самоуважения; на эмоциональном уров
не— преодоление аффективных проявлений; на мотивационном 
уровне — создание и укрепление мотивов, альтернативных по 
отношению к алкоголю; на уровне поведения — это изменение 
стиля и образа жизни, коррекция нарушений общения, воздей
ствия на социальную среду пациента.

Цель занятия. Знакомство с методикой проведения группо
вой психотерапии больных алкоголизмом, которая направлена 
главным образом на преодоление у них анозогнозии и формиро
вание установки на трезвый образ жизни. Такая психотерапия 
проводится с большей частью больных, поступающих на лече
ние и представляет собой первый этап психотерапевтических 
мероприятий.
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МЕТОДИКА

Организация ГП. Психотерапевтические сеансы должны про
водиться в предназначенном для этого и специально оборудо
ванном кабинете психотерапии в одно и то же время, их про
должительность устанавливается заранее и не должна превы
шать 1,5 ч. Только в заключительном периоде длительность се
анса может достигать 6 ч. В условиях наркологического ста
ционара ГП проводится не менее 4—5 раз в неделю, амбулатор
ного— 2 раза в неделю.

Подбор больных в группу. ГП показана больным алкоголиз
мом, не имеющим деградации личности, проявляющейся в вы
раженном снижении интеллектуального и морально-этического 
уровня. Нецелесообразно включать в группу лиц пожилого воз
раста (старше 50 лет), а также больных, ведущих асоциальный 
образ жизни. Необходимо при этом соблюдать принцип гетеро
генности состава группы: в нее должны войти больные с раз
личными типами течения алкоголизма, разного возраста, соци
ального положения и образования в количестве 9—12 человек. 
Группы должны быть закрытыми, т. е. их состав не дополняет
ся на протяжении всего периода лечения даже при наличии 
отсева по тем или иным причинам.

Подготовка больных к участию в ГП начинается после про
ведения дезинтоксикации и купирования алкогольного абсти
нентного синдрома и происходит в виде индивидуальных бесед, 
сопровождающих психодиагностическое исследование. Необхо
димо создать у больных мотивацию к работе в группе, охарак
теризовать ее как процесс взаимопомощи друг другу в реше
нии трудных социально-психологических ситуаций и внутренних 
проблем. Затем, на первом занятии психотерапевт подробно 
рассказывает о задачах ГП, акцентирует внимание на принци
пиальном отличии ГП от других видов лечения —от больного 
требуется активная личностная позиция.

Процедура ГП. Психотерапия начинается со знакомства чле
нов группы: больные должны рассказать о себе самое сущест
венное, касаясь при этом важнейших моментов своей биогра
фии, особенностей характера, круга интересов, ценностных ори
ентаций, своих отношений с другими людьми. В этот период 
особенно необходимо стимулировать интерес больных к пробле
мам друг друга. От психотерапевта требуется умение лаконич
но интерпретировать высказывания, эмоциональные отношения 
и невербальное поведение больных, выступать в роли посред
ника между ними. В каждом случае психотерапевт должен об
нажить истинный смысл высказываний больных и лежащую в 
их основе мотивацию. Длительность «исповедей» больных может 
быть различной: в начале больные испытывают состояния ско
ванности и напряженности, в связи с чем монолог кзмирго длит
ся 5—7 мин, тогда как в дальнейшем рассказ срокиэе могут
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растягиваться на 30 мин и более. Если высказывания больных 
эмоционально насыщены, в них много важной для последующе
го анализа информации, то психотерапевт не прерывает их, тог
да как при переходе к незначительным темам он должен прер
вать монолог и предложить остальным больным решить, на
сколько полезными могут быть такие разговоры.

Биографически ориентированные сеансы обеспечивают необ
ходимый материал для дальнейшей психотерапевтической ра
боты по преодолению анозогнозии. Роль психотерапевта на этом 
этапе весьма активна. Он привлекает убедительную информа
цию о закономерностях формирования и течения алкоголизма, 
о его патогенезе, включая представление о биологических ас
пектах заболевания и невозможности возврата к нормальному 
употреблению алкоголя.

Наряду с биографически ориентированными занятиями, про
водятся тематические дискуссии, которыми руководит психоте
рапевт. В ходе дискуссий обсуждаются темы, существенно по
вышающие осведомленность больных об алкоголизме, его сим
птомах, патогенезе, методах лечения, (например, темы «Алко
голизм как болезнь», «Лечение алкоголизма»). Результатом та
ких дискуссий должно быть установление в сознании больных 
причинно-следственных связей между особенностями личности 
(в частности мотивации) и влечением к алкоголю, а также меж
ду злоупотреблением алкоголем и изменениями личности (тема 
«Болезнь и я»); формирование представления о необходимости 
полного воздержания от употребления алкоголя на протяжении 
всей жизни; создание для каждого больного индивидуальной 
программы удовлетворения своих ведущих потребностей без 
обращения к спиртному. В качестве дополнительных психотера
певтических средств могут применяться проективные рисунки 
на тему «Я и моя болезнь», в которых отчетливо отражается 
выраженность анозогнозии и ведущая мотивация, связанная 
с влечением к алкоголю.

Для актуализации в сознании больных их основной внутрен
ней проблематики целесообразно применение элементов психо
драматической психотерапии, т. е. ролевых проигрываний в 
группе ситуаций, ранее способствовавших появлению влечения 
к алкоголю, с последующим обсуждением их группой и разра
боткой программы преодоления трудностей. В этом случае пси
хотерапевт выполняет функцию режиссера — распределяет роли: 
больной алкоголизмом, его жена, друзья, руководитель, врач- 
нарколог. На основе знания конкретных фактов из жизни боль
ных перед участниками ролевых игр ставятся коммуникативные 
задачи различной сложности: войти в контакт с другим челове
ком, настоять на своем, выйти из-под давления или чрезмерной 
опеки. В ролевых ситуациях психотерапевт обращает внимание 
больных ч неадекватные способы их межличностного поведе
ния (на); на чрезмерную эффективность, негибкость, вну-
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шаемость в общении и т. п.), помогает разработать тактику 
межличностного поведения, исключающую обращение к алко
голю. Если групповая психотерапия проводится амбулаторно, то 
больным поручается в реальном взаимодействии со своими 
знакомыми и членами семьи реализовать отработанные в груп
пе коммуникативные навыки, а затем обсудить в группе успе
хи и неудачи.

В завершающей стадии ГП проводятся два или три сеанса 
с интеракционной ориентацией, продолжительность которых мо
жет быть значительно больше предыдущих (5—6 ч с одним 
или двумя перерывами). Материалом для обсуждения выступает 
динамика межличностных отношений в группе, на модели ко
торых больные осваивают закономерности формирования отно
шений между людьми, анализируют свои проблемы в этой сфе
ре. Одновременно необходимо формировать у пациентов прак
тические навыки преодоления коммуникативных трудностей, ко
торые могут быть в первые месяцы ремиссии. Для усиления 
психотерапевтического эффекта и активизации процесса ГП пси
хотерапевт может начинать занятия со вспомогательных упраж
нений — элементов тренинга сензитивности (невербальное вы
ражение чувств друг к другу, самовыражение средствами панто
мимы, двигательные игры и т. п.). При этом роль психотера
певта на этих занятиях — это роль интерпретатора и коммента
тора происходящих в группе процессов.

Завершается работа группы подведением итогов: больные 
высказывают степень удовлетворенности проведенной психоте
рапией и, как правило, намечают и обсуждают планы на бли
жайшее будущее. Необходимо стремиться к тому, чтобы для 
каждого больного была создана индивидуальная программа по
ведения после окончания лечения.

Цель психотерапии на этом этапе можно считать достигну
той, если у больного сформировалось: а) адекватное представ
ление о своей болезни; б) сознание того, что возвращение к упо
треблению алкоголя невозможно, а единственной альтернати
вой является абсолютное воздержание от алкоголя, и в) осоз
нанная мотивация трезвости на основе понимания каждым 
больным индивидуального личностного смысла воздержания от 
алкоголя, формирование мотивов, несовместимых с употреб
лением алкоголя.

Эффективность ГП оценивается как по непосредственным 
клинико-психологическим показателям, так и по отдаленным 
результатам, в первую очередь по длительности периода воз
держания от алкоголя и объективной динамике социальных 
и психологических показателей состояния больного.

Дополнительные указания психотерапевту
Групповая динамика в терапевтических группах больных ал

коголизмом имеет свои особенности. В короткие сроки, в тече
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ние одного-двух занятий, должны быть установлены нормы 
и правила общения: возможность свободного выражения эмо
ций, необходимость откровенного рассказа о своих действитель
но значимых проблемах, эмоциональное принятие других чле
нов группы, доверие и терпимость по отношению к ним, актив
ность в групповой дискуссии, запрет на разглашение высказы
ваний членов группы во внегрупповых условиях.

В психотерапевтической группе происходит спонтанное рас
пределение ролей, как правило, появляются: лидер, противник, 
«эксперт», «моралист», «мученик», «козел отпущения», «шут» 
и др. Спонтанный выбор той или иной роли в группе связан 
с особенностями личности и характера больных, доминирующей 
мотивацией, отношением к лечению, психологической защитой 
и другими факторами.

В развитии группового процесса во всякой психотерапевти
ческой группе действуют две противоположные тенденции: с од
ной стороны, стремление к сплоченности, эмоциональному при
нятию, поддержке и поощрению, а с другой — напряженность 
в отношениях, критика друг друга, конфликты между больны
ми. Благодаря первой больные чувствуют поддержку и отно
сительную безопасность, тогда как вторая создает внутренние 
противоречия, стремление к личностным изменениям. Контроль 
за тем, чтобы между этими тенденциями поддерживалось дина
мическое равновесие,— важная задача психотерапевта.

Во время ГП при алкоголизме особое значение приобретает 
фактор проекции (межличностной идентификации), действие 
которого психотерапевту необходимо сознательно усиливать. 
Благодаря ему опыт всех членов группы представляет обшир
ный материал для понимания и анализа каждым собственных 
проблем.

Психотерапевтическая группа проходит в своем развитии, 
как правило, несколько фаз: 1) знакомство и ориентация; 2) 
неудовлетворенность отсутствием немедленных эффектов; 3) вы
ражение агрессии по отношению к психотерапевту; 4) высокая 
сплоченность и целенаправленная коррекционная деятельность. 
Важно, чтобы принятие основных решений больными относи
тельно своего будущего происходило на завершающей, наибо
лее конструктивной фазе.

Особое значение имеет отношение психотерапевта к больным, 
поскольку оно с первых же занятий выступает в качестве мо
дели поведения, которую пациенты быстро усваивают и пере
носят на отношения друг к другу. Так, при авторитарной, чрез
мерно директивной позиции психотерапевта больные, как пра
вило, целиком возлагают на него ответственность за все, что 
происходит в группе, относятся друг к другу эмоционально ней
трально, не проявляя выраженного взаимного интереса. Агрес
сивность психотерапевта препятствует развитию группового про
цесса и почти всегда копируется больными, проявляясь особен
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но ярко в их контактах вне группы. В противоположность это
му полная недирективность психотерапевта, вплоть до индиф
ферентного отношения к любым эмоциональный реакциям боль
ных, нередко приводит к появлению подгрупп и тем самым ос
лабляет действие факторов групповой динамики- И, наконец, са
мой нежелательной является такая позиция психотерапевта, при 
которой он стремится поставить свою личность в центр эмоцио
нальных связей между членами группы, создать с ними отно
шения зависимости. Такая позиция, правда, имеет некоторые 
тактические преимущества, но только на первых занятиях груп
пы, а в дальнейшем вызывает у больных переживание своей 
несостоятельности в решении стоящих перед ними проблем, при
водит к формированию зависимых отношений. Условием успеш
ной ГП при алкоголизме является оптимальное сочетание кри
тического отношения психотерапевта к злоупотреблению алко
голем и образу жизни больных с принятием их как личностей.

В ходе работы психотерапевтической группы психотерапевт 
(или его ассистент) ведет дневник групповых сеансов, исполь
зуя методику включенного наблюдения, а также производит 
оценку динамики некоторых клинико-психологических показате
лей в процессе ГП.

При проведении ГП совместно психологом и врачом-нарко- 
логом необходимо сохранение постоянного состава психотера
певтической пары от первого до последнего занятия. Распреде
ление функций между психотерапевтами и выбор того или ино
го стиля ведения психотерапевтических сеансов должно осуще
ствляться в зависимости от их профессиональных и личностных 
особенностей. Самым существенным при этом является нали
чие взаимопонимания, полной взаимной поддержки и глубокого 
уважения к личности и деятельности друг друга.

Контрольные вопросы. 1. Каким образом и с какой целью 
осуществляется подготовка больных алкоголизмом к групповой 
психотерапии? 2. Чем, по Вашему, объясняется необходимость 
введения ограничений при формировании состава психотерапев
тических групп? 3. Какими личностными качествами должен об
ладать психотерапевт?



ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
И ПРАВИЛА РАБОТЫ ПСИХОЛОГА

Современный уровень психологической науки и практики 
в СССР, возросшая степень их влияния на социальные и эконо
мические процессы настоятельно требуют специальной регла 
ментации действий психологов как в процессе исследователь
ской работы, так и в ходе практической реализации их реко
мендаций. Неправильные действия психологов могут не улуч 
шить, а ухудшить психологический климат в коллективе, усу
губить состояние и положение консультируемого человека, ском
прометировать, в конечном счете, психологическую науку.

Повышение эффективности работы психологов в различных 
отраслях народного хозяйства, образования и здравоохранения, 
исключение случаев дискредитации психологии требуют введе
ния в практику этических принципов и правил работы психо
лога. Это означает, что сегодня уровень профессионализма пси
холога определяется не только его теоретическими знаниями, 
методологической и методической подготовкой, но и способно
стью строить свою деятельность с учетом этических норм.

В перспективе, очевидно, советским психологам предстоит 
ввести в свою деятельность такую же строгую регламентацию, 
какой придерживаются наши зарубежные коллеги практически 
во всем мире. Введение аттестации психологов, работающих 
в научно-практической области, выдача лицензий для психоло
гической практики стоят на повестке дня. Обязательным усло
вием при этом является знание и соблюдение этических прин
ципов и правил работы психолога.

I. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПСИХОЛОГА

1. Психолог должен принимать активное участие в решении 
вопросов научной, социальной, производственной жизни:

1.1. Повышать средствами психологии производительность 
труда и качество продукции, снижать материальные, энергети
ческие, временные затраты и затраты рабочей силы.

1.2. Содействовать психологическими средствами внедрению 
социальных, технических, технологических и других нововведе
ний.

1.3. Улучшать качество подготовки специалистов путем при
менения психологической профориентации, профконсультации, 
профотбора, профобучения и психопрофилактики.

1.4. Добиваться снижения текучести кадров, формирования 
стабильных коллективов, регулировать миграции населения, 
опираясь на психологические закономерности этих явлений.

1.5. Добиваться возвращения к активной трудовой и соци
альной жизни людей, нуждающихся в психологической реаби
литации, психологической консультации по профессиональным 
вопросам и по проблемам личной и общественной жизни.
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1.6. Стремиться к достижению у рабочих и специалистов 
удовлетворенности своим трудом за счет психологической оп
тимизации параметров окружающей среды, оборудования, тех
нологических процессов.

1.7. Прогнозировать социально-психологические последствия 
социальных, научных и технических инноваций.

1.8. Развивать теоретическое и методическое обеспечение 
психологической науки.

1.9. Руководствоваться в своей деятельности этическими 
принципами и правилами и законом «не навреди».

2. Психолог имеет право, применяя методы психологической 
науки:

2.1. Получать конфиденциальную информацию о психологи
ческих свойствах, особенностях и состояниях людей, выступаю
щих в качестве испытуемых.

2.2. Формулировать рекомендации по оптимизации деятель
ности рабочих и специалистов и распределению их по рабочим 
местам.

2.3. Участвовать в работе комиссий по обсуждению и согла
сованию проектов, уставов, законов и пр.

2.4. Проводить исследования причин происшествий, аварий, 
различного рода событий и докладывать результаты на засе
даниях комиссий по их расследованию.

2.5. Принимать участие в работе по совершенствованию ме
тодов воспитания, обучения и внедрять их в практику.

2.6. Участвовать в работе приемных, квалификационных, ат
тестационных комиссий в качестве их члена.

2.7. Изучать и добиваться в случае необходимости измене
ния эксплуатационных характеристик оборудования, параметров 
технологических процессов, окружающей и рабочей среды.

2.8. Использовать материалы своей работы в процессе ин
дивидуально-психологического консультирования на предприя
тиях, в школах, в консультациях и в лечебных учреждениях, 
сообщать о них на конференциях, съездах и в печати.

2.9. Разрабатывать новые методы работы психолога и полу
чать на них авторские права со всеми вытекающими из этого 
юридическими последствиями.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА

3. Субъекты и объекты психологической деятельности 
(рис. 6):

3.1. В качестве психолога выступает лицо, имеющее специ
альное психологическое образование, подтвержденное государ
ственным дипломом и представляющее научно-исследователь
скую, учебную, производственную, лечебную, кооперативную 
или другую организацию.
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Рис. 6. Схема регламентации этическими принципами и правилами субъект
но-объектных отношений, возникающих в психологической деятельности.

1 — субъекты и объекты психологической деятельности; 2 — субъектно-объектные отно
шения в психологической деятельности; 3— действие этических принципов, регламен
тирующих отношения каждого элемента психологической деятельности со всеми осталь
ными; 4 — точки регламентации отношений, возникающих в процессе психологической 
деятельности с помощью этических правил.

3.2. В качестве заказчика*  выступают руководитель государ
ственной или кооперативной организации или частное лицо, 
обратившиеся к психологу за консультацией психологического 
характера, ознакомленные с принципами и правилами работы 
психолога и согласные с ними.

3.3. В качестве испытуемого**  выступает лицо, согласившее
ся быть объектом психологического исследования или в лич
ных, или в научных, или в производственных, или в социаль
ных интересах.

3.4. В качестве результатов***  исследования психолога выс- 
* В качестве заказчика может выступать или сам психолог, если ему по

ручено осуществление на основе результатов исследования психокоррекци- 
онного воздействия, или сам испытуемый, если на основе результатов иссле
дования он намерен осуществлять в той или иной форме самосовершенство
вание (аутотренинг и пр.).

** Испытуемый — условное обозначение консультируемого или обучае
мого, или тренируемого, или больного, или отбираемого, или аттестируемо- 
го, или исследуемого в интересах науки человека.

*** ре3ультаты исследования, будучи сознательно или непреднамеренно 
преданы гласности, приобретают характер самостоятельного компонента пси
хологической деятельности, позитивные и негативные последствия которой 
должны быть предусмотрены и регламентированы.



іупает теоретический, методический, экспериментальный мате
риал, зафиксированный в форме отчетных документов принято
го образца, полно, достоверно и объективно отображающий 
испытуемого с точки зрения задач заказчика.

4. Субъектно-объектные отношения в психологической дея
тельности (см. рис. 6):

4.1. Психолог получает заказ от заказчика, составляет во 
взаимно согласованной форме техническое задание на исследо
вание (работу), договаривается о распределении прав и обязан
ностей между психологом, заказчиком и испытуемым, о взаим
ных обязательствах в совместной деятельности.

4.2. Психолог выбирает адекватные задачам психологиче
ской деятельности теоретические концепции, методы работы, 
конкретные методики исследования и работы с испытуемым, 
способы обработки первичных данных для формирования ре
зультатов исследования.

4.3. Психолог осуществляет непосредственную работу с ис
пытуемым в форме беседы, анкетирования, интервьюирования, 
тестирования, электрофизиологического исследования и др. или 
опосредованную в форме биографического метода, метода на
блюдения и др.

4.4. Психолог обрабатывает первичные материалы, осуществ
ляет их интерпретацию, обсуждает полученные данные с ком
петентными коллегами, формулирует выводы и заключения по 
интересующим заказчика факторам, влияющим на производст
венную, учебную, личную жизнь испытуемого.

4.5. Психолог передает заказчику свои заключения и реко
мендации, касающиеся испытуемого и отвечающие на вопросы 
заказчика, основывающиеся на результатах исследования 
в форме письменного документа, устного сообщения, публика
ции в печати.

4.6. Заказчик применяет к испытуемому рекомендации пси
холога в виде мер психокоррекционного, психолого-педагогиче
ского, обучающего, административного воздействия, изменяет 
применительно к особенностям испытуемого эргономические и 
инженерно-психологические факторы рабочей среды, параметры 
оборудования, условия трудовой деятельности.*

* Во многих случаях психолог сам применяет к испытуемому разработан
ные им на основании предварительного исследования рекомендации (психоте
рапия, консультирование, тренинг и др.). Часто сам испытуемый применяет 
к себе рекомендации психолога.

267



III. СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЦИПОВ 
И ПРАВИЛ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА

Этика работы советского психолога основывается на обще
человеческих моральных и нравственных ценностях; на положе
ниях Конституции СССР, защищающих права человека; на це
лях и задачах социалистического общества. Предпосылки сво
бодного и всестороннего развития личности и ее уважения, 
сближения людей, создания справедливого гуманного, процве
тающего общества являются определяющими для деятельности 
психолога. Этические принципы и правила работы психолога 
формулируют условия, при которых сохраняются и упрочива
ются его профессионализм, гуманность его действий, уважение 
людей, с которыми он работает, реальная польза от его 
усилий.

5. Принцип ненанесения ущерба испытуемому требует от 
психолога Такой организации своей работы, чтобы ни ее про
цесс, ни ее результаты не наносили испытуемому какой-либо 
вред: его здоровью, состоянию или социальному положению. 
Выполнение принципа регламентируют правила отношений 
психолога с испытуемым и заказчиком и выбора адекватных 
методов исследования и общения:

5.1. Правило взаимоуважения психолога и испытуемого. 
Психолог исходит из уважения личного достоинства, прав и 
свобод, провозглашенных и гарантированных Конституцией 
СССР. Работа с испытуемым допускается только после полу
чения согласия испытуемого в ней участвовать, после извеще
ния его о цели исследования, о применяемых методах и спосо
бах использования полученной информации.

5.2. Правило безопасности для испытуемого применяемых 
методик. Психолог применяет только такие методики исследо
вания, которые не являются опасными для здоровья, состояния 
испытуемого. не представляют его в результатах исследования 
в ложном, Искаженном свете, не дают сведений о тех его пси
хологических свойствах и особенностях, которые не имеют от
ношения к конкретным, согласованным задачам психологиче
ского исследования.

5.3. Правило предупреждения неправильных действий за
казчика относительно испытуемого. Психолог таким образом 
формулирует свои рекомендации, организует хранение, исполь
зование и публикацию результатов исследования, чтобы исклю
чить их применение вне тех задач, которые были согласованы 
между психологом и заказчиком и которые могли бы ухудшить 
положение испытуемого. Психолог информирует испытуемого 
о характере передаваемой заказчику информации и делает это 
только после получения согласия испытуемого.

6. Принцип компетентности психолога требует от психолога 
браться за решение только тех вопросов, по которым он про
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фессионально осведомлен, и для решения которых владеет 
практическими методами работы и наделен соответствующими 
правами и полномочиями выполнения психокоррекционных или 
других воздействий. Выполнение принципа обеспечивается пра
вилами, регламентирующими отношения психолога с заказчи
ком, испытуемым, результатами исследования:

6.1. Правило сотрудничества психолога и заказчика. Психо
лог обязан уведомить заказчика о реальных возможностях сов
ременной психологической науки в области поставленных за
казчиком вопросов, о пределах своей компетентности и грани
цах своих возможностей. Психолог должен сообщить заказчику 
о принципах и правилах психологической деятельности и полу
чить согласие заказчика руководствоваться ими при использо 
вании методов и материалов психологического характера.

6.2. Правило профессионального общения психолога и испы
туемого. Психолог должен владеть методами психодиагностиче
ской беседы, наблюдения, психолого-педагогического воздейст
вия на таком уровне, который позволял бы, с одной стороны, 
максимально эффективно решать поставленную задачу, а с дру
гой— поддерживать у испытуемого чувство симпатии и доверия, 
удовлетворения от общения с психологом. Если испытуемый 
болен, то применение любых методов исследования и профи
лактики допустимо только с разрешения врача или с согласия 
других лиц, представляющих интересы испытуемого. Выполнять 
психотерапевтическую работу с больным психолог может толь
ко согласованно с лечащим врачом и при наличии специализа
ции по медицинской психологии, полученной в ЛГУ, МГУ, НИИ 
им. В. М. Бехтерева, ГИДУВе.

6.3. Правило обоснованности результатов исследования пси
холога. Психолог формулирует результаты исследования в тер
минах и понятиях, принятых в психологической науке, под
тверждая свои выводы предъявлением первичных материалов 
исследования, их математико-статистической обработкой и по
ложительным заключением компетентных коллег. При решении 
любых психологических задач проводится исследование, всегда 
опирающееся на предварительный анализ литературных дан
ных по поставленному вопросу.

7. Принцип беспристрастности психолога не допускает 
предвзятого отношения к испытуемому, формулирования вы
водов и осуществления действий психологического характера, 
противоречащих научным данным, какое бы субъективное впе
чатление испытуемый не производил своим видом, юридическим 
и социальным положением, каким бы положительным или отри
цательным ни было отношение заказчика к испытуемому. Прин
цип выполняется, если выполняются правила, регламентирую
щие влияние на результаты исследования личности самого 
испытуемого, психолога и заказчика:

7.1. Правило адекватности методик, применяемых психоло- 
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гом. Психолог может применять методики, которые адекватны 
целям проводимого исследования, возрасту, полу, образованию, 
состоянию испытуемого, условиям эксперимента. Методики, кро
ме этого, обязательно должны быть стандартизованными, нор
мализованными, надежными и валидными, адаптированными 
к контингенту испытуемых.

7.2. Правило научности результатов исследования психолога. 
Психолог должен применять методы обработки и интерпретации 
данных, получившие научное признание и не зависящие от его 
научных пристрастий, общественных увлечений, личных симпа
тий к испытуемым определенного типа, социального положения, 
профессиональной деятельности. В результатах исследования 
должно быть только то, что непременно получит любой дру
гой исследователь такой же специализации и такой же квали
фикации, если он повторно произведет интерпретацию первич
ных данных, которые предъявляет психолог.

7.3. Правило взвешенности сведений психологического ха
рактера, передаваемых заказчику психологом. Психолог пере
дает заказчику результаты исследования в терминах и поняти
ях, известных заказчику, в форме конкретных рекомендаций, 
которые не позволяют и не располагают к их домысливанию, 
рассмотрению личности испытуемого вне тех задач, которые 
были поставлены перед психологом. Психолог руководствуется 
только интересами дела и не передает никаких сведений, кото
рые могли бы ухудшить положение испытуемого, заказчика, 
коллектива, в котором они сотрудничают.

8. Принцип конфиденциальности деятельности психолога 
означает, что материал, полученный психологом в процессе его 
работы с испытуемым на основе доверительных отношений, не 
подлежит сознательному или случайному разглашению вне 
согласованных условий и должен быть представлен таким об
разом, чтобы он не мог скомпрометировать ни испытуемого, ни 
заказчика, ни психолога, ни психологическую науку. Принцип 
выполняется в том случае, если соответствующими правилами 
регламентируется процесс обмена информацией психологиче
ского характера между заказчиком и психологом, между заказ
чиком и испытуемым:

8.1. Правило кодирования сведений психологического харак
тера. Психолог обязан на всех материалах психологического 
характера, начиная от протоколов и кончая итоговым отчетом, 
указывать не фамилии, имена, отчества испытуемых, а при
своенный им код, состоящий из некоторого числа цифр и букв. 
Документ, в котором указываются фамилия, имя, отчество 
испытуемого и соответствующий ему код, известный только 
психологу, оформляется в единственном экземпляре, хранится 
отдельно от экспериментальных материалов в недоступном для 
посторонних месте и передается заказчику по акту, если это не
обходимо по условиям работы.
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8.2. Правило контролируемого хранения сведений психоло
гического характера. Психолог должен предварительно согла
совать с заказчиком список лиц, получающих доступ к материа
лам, характеризующим испытуемого, место и условия их хра
нения, цели их использования и сроки уничтожения.

8.3. Правило корректного использования сведений психоло
гического характера. Психолог должен достичь соглашения 
с заказчиком об исключении случайного или преднамеренного 
сообщения испытуемому результатов его исследования, которые 
могут его травмировать, и создать условия для выполнения это
го соглашения. Сведения психологического характера об испы
туемом ни в коем случае не должны подлежать открытому об
суждению, передаче или сообщению кому-либо вне форм и це
лей, рекомендованных психологом.

9. Принцип осведомленного согласия требует, чтобы психо
лог, заказчик и испытуемый были извещены об этических 
принципах и правилах психологической деятельности, целях, 
средствах и предполагаемых результатах психологической дея
тельности и принимали в ней добровольное участие.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гайда В. К-, Захаров С. П. Психологическое тестирование: Учеб, посо
бие. Л., 1982.

Кабанов М. М„ Личко А. Е„ Смирнов В. М. Методы психологической 
диагностики и коррекции в клинике. Л., 1983.

Коченов М. А1. Введение в судебно-психологическую экспертизу. М., 1981. 
Кулагин Б. В. Основы профессиональной психодиагностики. Л., 1984.
Общая психодиагностика/Под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. М., 

1987.
Практикум по общей и экспериментальной психологии/Под общей ред. 

А. А. Крылова. Л., 1987.
Профконсультационная работа со старшеклассниками/Под ред. Б. А. Фе

доришина. Киев, 1980.
Психодиагностические методы в комплексном лонгитюдном исследовании 

студентов/Под ред. А. А. Бодалева, И. М. Палея, М. Д. Дворяшиной. Л., 
1976.

Рубинштейн С. Я- Методики экспериментальной патопсихологии. М., 1970.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие ..................................................................................................... 3
I. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА: ЭЛЕМЕНТЫ ПСИХОМЕТРИКИ. 

ДИАГНОСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ свойств И СОСТОЯНИЙ. ПРОФИЛЬ ЛИЧНОСТИ

Задание 1. Построение первичной формы теста (опросника) 
(В. К. Гайда) ....................................................................... 5

Задание 2. Первичная обработка и анализ тестовых задач 
(В. К. Гайда) ....................................................................... К

Задание 3. Стандартизация шкал теста (В. К. Гайда)................... 13
Задание 4. Проверка надежности теста (В. К. Гайда)................... 18
Задание 5. Исследование экстраверсии — интроверсии и нейротизма 

(опросник Айзенка) (Т. Н. Курбатова)........................ 22
Задание 6. Исследование тревожности (опросник Спилбергера) 

(Т. Н. Курбатова) . . .................................................... 28
Задание 7. Экспресс-диагностика эмпатии (И. М. Юсупов) ... 32
Задание 8. Оценка уровня притязаний (В. К- Гербачевский) ... 38
Задание 9. Оценка психической активации, интереса, эмоционального 

тонуса, напряжения и комфортности (Н. А. Курган
ский, Т. А. Немчин) ............. 44

Задание 10. Исследование личности с помощью модифицированной 
формы В опросника FPI (А. А. Крылов, Т. И. Рон- 

гинская) ................................................................................ 51
Задание 11. Исследование личности биографическим методом

(Н. А. Грищенко) ............................................................. 61

II. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА: развитие 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ФУНКЦИИ. НАВЫКИ ЧТЕНИЯ И РЕЧЕИЗЛОЖЕНИЯ.

ПРОФОРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Задание 12. Оценка внимания младшего школьника (С. А. Луком-
ская, Е. Ф. Рыбалко) ............ 66

Задание 13. Оценка кратковременной памяти младшего школьника
(С. А. Лукомская) .............. 77

Задание 14. Оценка мышления младшего школьника (С. А. Лу
комская) ............................................................................ 81

Задание 15. Оценка умения читать вслух у детей младшего и сред
него школьного возраста (А. А. Крылов)................... 88

Задание 16. Самооценка умения читать «про себя» (Л. Н. За
сорина) ..........................................  93

Задание 17. Оценка умений письменной речи у школьников сред
них и старших классов (Л. Н. Засорина)................... 95

Задание 18. Определение профессиональной направленности лично
сти (Л. А. Головей) ......................................................... 99

Задание 19. Исследование познавательных интересов в связи с за
дачами профориентации (Л. А. Головей) ......................... 105

Задание 20. Оценка коммуникативных и организаторских склон
ностей в процессе первичной профконсультации

(Л. А. Головей)................................................................... 112
Задание 21. Подготовка первичной профконсультации (Л. А. Го

ловей) . . . ............... 118

272



з

III. МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА: НАРУШЕНИЯ 
ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ, СОСТОЯНИЙ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ЛИЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ

I и д а н и е 22. Диагностика нарушений мышления с помощью мето
дики «Исключение слов» (В. И. Суслов)......................... 122

і .їда пне 23. Исследование утомляемости и работоспособности с по
мощью таблицы Крепелина (Р. О. Серебрякова) . . 125

1 а д а н и е 24. Исследование памяти с помощью методики заучивания 
десяти слов (Р. О. Серебрякова) ................................. 128

I и д а н и е 25. Оценка нервно-психического напряжения, астении, сни
женного настроения (Т. А. Немчин) ...................................130

I а д а и и е 26. Диагностика периферических нарушений речи у детей
(Л. И. Вансовская) .................................................... 143

Задание 27. Методика исследования отношения к себе (Q-сорти-
ровка) (С. В. Цыцарев)............................................... 151

IV. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Задание 28. Диагностика социально-психологического климата груп
пы (О. С. Михалюк, Н. Ю. Хрящева)........................ 157

3 а д а н и е 29. Методика изучения привлекательности работы как 
одного из показателей социально-психологического кли
мата (В. М. Снетков) . .'.......................................... 164

Задание 30. Экспертная оценка психологических характеристик лич
ности руководителя (Ю. П. Платонов) ........................ 173

Задание 31. Проектирование деловых игр (С. А. Маничев) ... 179
Задание 32. Инженерно-психологическая оценка технического уст

ройства (Ю. Т. Ковалев, Г. В. Суходольский) . . . 186
Задание 33. Судебно-психологическая экспертиза (Б. Д. Лысков) 189 
Задание 34. Психологическая экспертиза дорожно-транспортного

происшествия (Г. В. Суходольский)............................ 195

V. АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИИ: КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, 
ПСИХОТРЕНИНГ, АУТОГЕННАЯ ТРЕНИРОВКА, ПСИХОТЕРАПИЯ, КОРРЕКЦИЯ

Задание 35. Определение согласованности семейных ценностей и 
ролевых установок в супружеской паре (Т. М. Тра
пезникова) ........................   201

3 а д а п и е 36. Использование теста Лири в практической работе 
психолога службы знакомств (В. М. Бызова) . . . 212

Зада н и е 37. Ведение беседы в проблемной ситуации психологиче
ского консультирования (ролевая игра) (И. Ю. Хря
щева, Л. В. Мургулец) ..................................................... 222

Задание 38. Анализ трудных ситуаций общения в малой группе в
процессе психологической подготовки (М. В. Осори
на, Е. В. Сидоренко) .................................................... 226

Задание 39. Методика фонационного тренинга (Л. И. Вансовская) 231 
Задание 40. Тренировка техники чтения (Л. Н. Засорина) . . 239
Задание 41. Психолого-педагогическая коррекция дислалии н до

школьном и младшем школьном возрасте (Л. И. Ван 
совская) .....................................................................................244

3 а д а н и е 42. Метод аутогенной тренировки (Ю. И. Филимоненко) 
Задание 43. Методика групповой психотерапии при алкоголи іме

(С. В. Цыцарев) .......................................... 2MI
Этические принципы и правила работы психолога (А. 1. Крыши,

А. И. Юрьев).................................................... чг
Рекомендуемая литература ........................................................................... 271


