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Оценочные материалы 
 

Для оценки результативности программы используются тесты 
определения самооценки, уровня тревожности и детских страхов: 

* Тест тревожности (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки) (Приложение 1). 
* Проективная методика «Лесенка» (Приложение 2). 
* Проективная методика «Волшебная страна чувств» (Приложение 3). 
* Методика выявления детских страхов «Страхи в домиках» 

(Приложение 4). 
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Приложение 1. 
 
 

Тест тревожности (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки) 
 
Определить уровень тревожности ребенка можно с помощью 

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

Рисунки показывают ребенку в строго перечисленном порядке один за 
другим. Беседа проходит в отдельной комнате. Предъявив ребенку рисунок, 
учитель дает инструкцию. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Cтимульный материал к тесту для девочек  

 

 

 

 

 



 4

 

 

 

 

 
  
 

 

 



 5

 

 

 

 

 



 6

 

 

    
Cтимульный материал к тесту для мальчиков  
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Образец протокола: 
Имя: Николай 
Возраст: 7 лет 
Дата: 10.11.2000 г. 

Рисунок Высказывание 

Выбор 

Веселое 
лицо 

Печальное 
лицо 

1. Игра с младшими 
детьми 

Ему надоело играть +   

2. Ребенок и мать с 
младенцем 

Гуляет с мамой, люблю гулять с 
мамой 

+   

3. Объект агрессии 
Хочется ударить его стулом. У 
него грустное лицо 

  + 

4. Одевание 
Он пойдет гулять. Надо 
одеваться 

+   

5. Игра со старшими 
детьми 

Потому что у него дети +   

6. Укладывание спать в 
одиночестве 

Я всегда беру спать игрушку   + 

7. Умывание Потому что он умывается +   

8. Выговор Мама хочет уйти от него   + 

9. Игнорирование Потому что тут малыш +   

10. Агрессивность 
Потому что кто-то отбирает 
игрушку 

  + 

11. Собирание игрушек 
Мама заставляет его, а он не 
хочет 

  + 

12. Изоляция Они не хотят играть с ним   + 

13. Ребенок с родителями Мама и папа гуляют с ним +   

14. Еда в одиночестве 
Пьет молоко, и я люблю пить 
молоко 

+   

Протоколы каждого ребенка подвергаются количественному и 
качественному анализу. 

Количественный анализ 
На основании данных протокола вычисляется индекс тревожности 

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

ИТ = 
Число эмоциональных негативных выборов 

14 
х 100% 

В зависимости от уровня индекса тревожности дети подразделяются на 
3 группы: 

а) высокий уровень тревожности (ИТ выше 50%); 
б) средний уровень тревожности (ИТ от 20 до 50%); 



 10 

в) низкий уровень тревожности (ИТ от 0 до 20%). 
 

Качественный анализ 
Каждый ответ ребенка анализируется отдельно. Делаются выводы 

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

Как правило, наибольший уровень тревожности проявляется в 
ситуациях, моделирующих отношения ребенок-ребенок («Игра с младшими 
детьми», «Объект агрессии», «Игра со старшими детьми», «Агрессивное 
нападение», «Изоляция»). Значительно ниже уровень тревожности в 
рисунках, моделирующих отношения ребенок – взрослый («Ребенок и мать с 
младенцем», «Выговор», «Игнорирование», «Ребенок с родителями»), и в 
ситуациях, моделирующих повседневные действия («Одевание», 
«Укладывание спать в одиночестве», «Умывание», «Собирание игрушек», 
«Еда в одиночестве»). 
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Приложение 2. 
 

Проективная методика “Лесенка”. 
 
Инструкция: Отметь себя на каждой из лестниц, при условии, что на 

вершине лестницы находятся самые лучшие (здоровые, умные) люди, а внизу 
– cамыe, самые худшие (больные, злые).  
 

 
Интерпретация результатов  
Каждая ступень оценивается в один балл. Таким образом, по каждой 

шкале ребенок может набрать от 1 до 1О баллов. Если ребенок располагает 
себя на четвертой -седьмой ступенях, то это говорит об адекватности его 
самооценки. Размещение себя на ступнях с первой по третью говорит о 
низкой самооценке, а с восьмой по десятую - о завышенной. Таким образом, 
можно увидеть, по какой шкале ребенок себя оценивает адекватно, а по какой 
нет.  
  



 12 

Приложение 3. 
 

Проективная методика «Волшебная страна чувств» 
 

Цель: исследование психоэмоционального состояния. Материалы: 
бланк с изображением восьми домиков, названиями восьми чувств и 
силуэтом человека, цветные карандаши (8 цветов).  

Перед ребенком раскладываются восемь карандашей (красный, 
желтый, синий, зеленый, фиолетовый, коричневый, серый и черный) и бланк 
методики.  

Шаг 1. Ребенку зачитывается следующий текст.  
Далеко-далеко, а, может быть, и близко, есть волшебная страна, и 

живут в ней Чувства: Радость, Удовольствие, Вина, Грусть, Злость, Страх, 
Обида u Интерес. Живут они в маленьких цветных домиках. Причем, каждое 
чувство: живет в доме определенного цвета. Кто-то: живет в красном домике, 
кто-то в синем, кто-то в черном, кто-то в зеленом ...  

Каждый день, как встает солнце: жители занимаются своими делами.  
Но однажды случилась беда. На страну налетел страшный ураган. 

Порывы ветра были настолько сильны, что срывали крыши с домов и ломали 
ветви деревьев. Жители успели спрятаться, но домики спасти не удалось.  

И вот ураган закончился, ветер стих. Жители вышли из укрытий и 
увидели свои дома разрушенными. Конечно, они были очень расстроены, но 
слезами, как известно, горю не поможешь. Взяв необходимые инструменты, 
жители вскоре восстановили свои домики. Но вот беда - всю краску унес 
ветер.  

 
Инструкция: У тебя есть цветные карандаши. Пожалуйста, помоги 

жителям и раскрась домики.  
Шаг 2. Ребенку говорят:  
Спасибо тебе от лица всех жителей. Ты восстановил страну. Настоящий 

волшебник! Но дело в том, что во время урагана жители были так напуганы, 
что совсем забыли, в домике какого цвета жил каждый из них.  

Инструкция: Пожалуйста, помоги каждому чувству найти свой дом. 
Закрась или подчеркни название чувства цветом, соответствующим цвету его 
домика.  

На этом этапе детям предлагается поработать со второй колонкой, где в 
столбике по вертикали перечислены названия чувств. В результате мы 
узнаем, с каким цветом ассоциируется у ребенка определенное чувство.  

Шаг 3. Ребенку говорят:  
Спасибо, ты не только восстановил страну, но и помог жителям найти 

свои дома. Теперь им хорошо, ведь очень важно знать, где твой дом.  
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Обработка результатов 
При обработке результатов важно обращать внимание на следующее:  
1) все ли цвета были задействованы при раскрашивании домиков;  
2) адекватно ли подобраны цвета при «заселении» в домики. Например, 

неадекватным может считаться соответствие «радости» И «удовольствия,» 
черному, коричневому или серому цветам. Однако, несмотря на то что 
данный выбор может считаться неадекватным, он тем не менее является 
диагностичным;  

3) каким образом распределены обозначающие чувствa цвета внутри 
силуэта человека. Символически силуэт делится на 5 зон:  

• голова и шея - символизируют ментальную деятельность;  
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• туловище до линии талии, исключая руки - символизируют 
эмоциональную деятельность,;  

• руки - символизируют коммуникативные функции. 
• тазобедренная область - символизирует область сексуальных, а 

также творческих переживаний;  
• ноги - символизируют чувство «опоры», уверенность в себе.  
Таким образом, данная методика показывает нам актуальное 

психоэмоциональное состояние ребенка.  
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Приложение 4. 
 

Тест «Страхи в домиках» (М.А. Панфилова) 
 

Цель: выявить какой именно страх испытывает ребенок. Тест «Страхи 
в домиках» проводится с одним ребенком или с группой детей. 

После выполнения задания детям предлагается закрыть страшный дом 
на замок, который они сами рисуют, а ключ выбросить или потерять. Страхи 
в черном доме подсчитываются и соотносятся с возрастными нормами. 

Инструкция: «В красный и черный дом надо расселить 29 страхов. В 
каком доме (красном или черном) будут жить страшные страхи, а в каком 
нестрашные? Я буду перечислять страхи, а ты показывай соответствующий 
дом». 

Страхи: 
1. Когда останешься дома один; 
2. Нападения, бандитов; 
3. Заболеть, заразиться; 
4. Умереть; 
5. Того, что умрут твои родители; 
6. Каких – то людей; 
7. Маму или папу; 
8. Того, что они тебя накажут; 
9. Бабы Яги, Кощея Бессмертного, Бармалея, Змея Горыныча, 

чудовищ; 
10. Опоздать в детский сад; 
11. Перед тем как заснуть; 
12. Страшных снов; 
13. Темноты; 
14. Волка, медведя, собак, пауков, змей (страхи животных); 
15. Машин, поездов, самолетов; (страхи транспорта); 
16. Бурана, урагана, грозы, наводнения, землетрясения (страхи 

стихии); 
17. Когда очень высоко (страхи высоты); 
18. Когда очень глубоко (страх глубины); 
19. В маленькой тесной комнате, помещении, туалете, 

переполненном автобусе, метро (страхи замкнутого пространства); 
20. Воды; 
21. Огня; 
22. Пожара; 
23. Войны; 
24. Больших улиц, площадей; 
25. Врачей (кроме зубных); 
26. Крови (когда идет кровь); 
27. Уколов; 
28. Боли (когда больно); 
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29. Неожиданных, резких звуков, когда что – то внезапно 
упадет, стукнет. 
Возрастные нормы (по А.И. Захарову). 
Среднее число страхов у детей (по полу и возрасту). 

Возраст Число страхов Возраст Число страхов 

мальчики девочки мальчики девочки 

6 9 11 12 7 8 

7(дош) 9 12 13 8 9 

7 (школ) 6 9 14 6 9 

8 (школ) 6 9 15 6 7 

Возрастные особенности проявления страхов: 
8 месяцев – боязнь незнакомых людей. 
1,5 года – беспокойство при долгом отсутствии матери, шумной 

обстановке в семье, боязнь врачей, боли, уколов. 
После 1 года – страх одиночества, иногда страх высоты, страх глубины. 
2 года – страх наказания со стороны родителей, боязнь поездов, 

транспорта, боязнь животных (волка), уколов. 
Младший дошкольный возраст – страхи сказочных персонажей, 

уколов, боли, крови, высоты, неожиданных звуков; типичные страхи: 
одиночества, темноты, замкнутого пространства. 

Старший дошкольный возраст – страх смерти, страх смерти родителей. 
страхи животных, страхи сказочных персонажей, страх глубины, страх 
нападения, страх войны. 

У девочек: страх заболеть, наказания, перед засыпанием, страх 
сказочных персонажей. 

Младший школьный возраст – страх сделать что – нибудь не так, страх 
несчастья (магические представления). 

Подростковый возраст – страх смерти родителей, страх войны. На 
основании данных, высчитывается индекс страха ребенка, который равен 
процентному отношению страха каждого ребенка к общему числу страхов: 
ИС = число страха ребенка *100 %. 

Занятия проводятся в учебном кабинете, оборудованном рабочими 
местами для обучающихся. 
 


