
«Методики, изучающие личность младшего школьника» 

Методика Цель 

Методика «Если бы 
ты был 
волшебником. Если 
бы у тебя была 
волшебная 
палочка» 

 

Цель: Изучение желаний младших школьников. 

Порядок исследования. Ребятам предлагается назвать три желания, которые они хотели бы исполнить. Выбор одного 
желания лучше не предлагать, так как младшим школьникам еще очень сложно выбрать самое-самое главное желание. 

Анализ ответов может быть выполнен по следующей схеме: для себя, для других. Ответы второй группы можно уточнить: для 
близких, для людей вообще. 

Методика «Цветик-
семицветик» 

 

Цель: Диагностика желаний детей. 

Порядок исследования. Дети читают (вспоминают) сказку В. Катаева “Цветик-семицветик”. Возможен просмотр мультфильма 
или диафильма. Каждому вручается приготовленный из бумаги цветик-семицветик, на лепестках которого они записывают 
свои желания. Лепестки с желаниями дети могут вручить тем, кому они адресованы. 

Обработка результатов может проходить по такой схеме: выписать желания, суммируя повторяющиеся или близкие по 
смыслу; сгруппировать: материальные (вещи, игрушки и т.п.), нравственные (иметь животных и ухаживать за ними), 
познавательные (научиться чему-то, стать кем-то), разрушительные (сломать, выбросить и т.п.). 

Методика «Радости 
и огорчения» 

 

Цель: Выявление характера, содержания переживаний младших школьников. 

Порядок исследования. Возможны следующие варианты методики: 

1. Ребятам предлагается дополнить два предложения: “Больше всего я радуюсь, когда...”, “Больше всего я огорчаюсь, 
когда...”. 

2. Лист бумаги делится пополам. Каждая часть имеет символ: солнце и тучу. Дети в соответствующей части листа рисуют свои 
радости и огорчения. 

3. Дети получают по лепестку ромашки, сделанной из бумаги. На одной стороне они пишут о своих радостях, на другой - об 
огорчениях. По окончании работы лепестки собираются в ромашку. 

4. Предлагается ответить на вопрос: “Как ты думаешь, что радует, а что огорчает твоих родителей, учителя?” 



При анализе ответов можно выделить радости и огорчения, связанные с собственной жизнью, с жизнью коллектива (группы, 
класса, кружка и т.д.). Полученные результаты дадут представление о стержневых интегральных свойствах личности ребенка, 
которые выражаются в единстве знаний, отношений, доминирующих мотивах поведения и действий. 

Методика «Кем 
быть?» 

 

Цель: Выявление интереса детей к профессиям, разным работам, мотивов их выбора. 

Порядок исследования. Ребятам предлагается: а) нарисовать, кем бы они хотели стать в будущем, под рисунком сделать 
подпись; б) написать мини-рассказ “Кем я хочу стать и почему?”; в) написать рассказ на тему: “Моя мама (папа) на работе”. 

Обработка полученных материалов может включать классификацию профессий, классификацию мотивов их выбора, 
сравнение рисунков, ответов, письменных работ, выявление влияния родителей на выбор профессии. 

Методика «Мой 
герой» 

 

Цель: Определение тех образцов, которые имеет ребенок, которым хочет подражать. 

Порядок исследования. Данная методика может проводиться в нескольких вариантах. 

1. Детям предлагаются вопросы (устно, письменно): 

- на кого ты хотел бы быть похожим сейчас и когда вырастешь? 

- есть ли в классе ребята, на которых ты хотел бы походить? Почему? 

- на кого из знакомых, героев книг, мультфильмов ты хотел бы походить? Почему? 

2. Предложить детям выбрать, на кого они хотели бы походить: на папу, маму, брата, сестру, учительницу, товарища, 
знакомого, соседа. 

3. Сочинение-рассказ (сказка) “Я хочу быть, как...” 

Обработка результатов. При анализе результатов обратить внимание не только на то, кто становится примером для 
подражания, но и почему именно этот выбор сделан школьником. 

Методика «Выбор» 

 

Цель: Выявление направленности потребностей. 

Инструкция испытуемому. “Представь себе, что ты заработал (тебе дали) ... рублей. Подумай, на что бы ты потратил эти 
деньги?” 

Обработка результатов. При анализе определяется доминирование духовных или материальных, индивидуальных или 
общественных потребностей. 



Методика 
«Составление 
расписания на 
неделю» 

 

Цель: Диагностика отношения ученика к конкретным учебным предметам и к учению в целом. 

Оборудование: лист бумаги, разделенный на семь частей, где подписаны дни недели. 

Инструкция испытуемому. Давай представим себе, что мы с тобой в школе будущего. Это такая школа, где дети могут сами 
составлять расписание уроков. Перед тобой лежит страничка из дневника этой школы. Заполни эту страничку так, как ты 
считаешь нужным. На каждый день можешь написать любое количество уроков. Уроки можно писать какие хочешь. Это и 
будет расписание на неделю для нашей школы будущего. 

Обработка и анализ результатов. У экспериментатора имеется реальное расписание уроков в классе. Это расписание 
сравнивают с расписанием “школы будущего”, составленным каждым учеником. При этом выделяют те предметы, количество 
которых у испытуемого больше или меньше, чем в реальном расписании, и высчитывают процент несоответствия, что 
позволяет провести диагностику отношения ученика к учению в целом, и особенно к отдельным предметам. 

Методика 
«Неоконченные 
предложения» 
Ньютона 

 

Цель: Диагностика мотивации учения. 

Порядок исследования. Экспериментатор зачитывает начало предложения и сам записывает окончание предложения, 
которое говорит школьник. 

Методика используется во 2-3 классах с каждым учащимся индивидуально. 

Инструкция испытуемому. Сейчас я буду зачитывать тебе начало предложения, а ты как можно быстрее придумай к нему 
продолжение. 

Обработка и анализ результатов. Первоначально каждое окончание предложения оценивается с точки зрения выражения 
школьником положительного или отрицательного отношения к одному из четырех показателей мотивации учения. Если 
окончание предложения не содержит выраженного эмоционального отношения к показателям мотивации учения, то оно не 
учитывается при анализе. Далее подсчитывается сумма положительных и сумма отрицательных оценок данного показателя 
мотивации учения. Они сравниваются между собой, и делается окончательный вывод по данному показателю. 

Модификация 
методики Дембо – 
Рубинштейна 

 

Цель: Данная методика основана на непосредственном оценивании школьниками ряда личных качеств, таких как здоровье, 
способности, характер и т.д. Обследуемым предлагается на вертикальных линиях отметить определенными знаками уровень 
развития у них этих качеств (показатель самооценки) и уровень притязаний, т.е. уровень развития этих же качеств, который бы 
удовлетворял их. Каждому испытуемому предлагается бланк методики, содержащий инструкции и задание. 



Методика 
самооценки 
«Дерево» 

 

Цель: Используется для оценки успешности адаптации ребенка в начале школьного обучения. Методика позволяет достаточно 
быстро определить особенности протекания адаптационного процесса, выявить возможные проблемы ребенка. 

 

«Методики, диагностирующие психические процессы» 

Методика Цель 
Методика «Изучение 
переключения 
внимания» 

 

 Цель: изучение и оценка способности к переключению внимания. 
 Порядок исследования. По сигналу исследователя испытуемый должен назвать и показать числа: 

- черного цвета от 1 до 12; 
- красного цвета от 12 до 1; 
- черного цвета в возрастающем порядке, а красного – в убывающем (например, 1 – черная, 12 – красная, 2 – черная, 11 

– красная и т.д.). 
 Время опыта фиксируется с помощью секундомера. 
 Обработка и анализ результатов. Разность между временем, необходимым для завершения последнего задания, и 

суммой времени, затраченного на работу над первым и вторым, будет тем временем, которое испытуемый расходует на 
переключение внимания при переходе от одной деятельности к другой. 

Исследование 
особенностей 
распределения 
внимания, методика 
Рыбакова 

 

 Цель: Исследование уровня распределения внимания. 
 Порядок исследования: испытуемому предъявляют бланк и просят считать вслух, не останавливаясь (без помощи 

пальца), по горизонтали число кружков и крестов в отдельности. 
 Обработка и анализ результатов: экспериментатор отмечает время, которое требуется испытуемому на весь подсчет 

элементов, фиксирует все остановки испытуемого и те моменты, когда он начинает сбиваться со счета. Сопоставление 
количества остановок, количества ошибок и порядкового номера элемента, с которого испытуемый начинает сбиваться 
со счета, позволит сделать вывод об уровне распределения внимания у испытуемого. 

Тест Тулуз – Пьерона 
 

 Цель: Изучение особенностей нейродинамики, внимания, работоспособности. 
 Процедура обследования: каждому ребенку выдается бланк ответов. 
 Интерпретация результатов:  
 Анализ результатов теста Тулуз–Пьерона состоит в подсчете общего количества выполненных заданий и числа 

допущенных ошибок. Для подсчета вам необходимо использовать ключ. Далее можно приступить собственно к анализу 
теста. Все помеченные кружочком участки должны быть зачеркнуты, расположенные вне их — подчеркнуты. Если 
квадратик одновременно и зачеркнут, и подчеркнут, то это считается ошибкой. Подсчет ведется по каждой строчке, а 



затем отдельно суммируется общее количество сделанного и число ошибок. Далее следует подсчитать соотношение 
правильно выполненных заданий к общему числу сделанных заданий. 

Корректурная проба 
 

 Цель: Для исследования устойчи-вости внимания, возможностей его переключения, изучения особенностей темпа 
деятельности, врабатываемости в задание, проявлений признаков утомления и пресыщения, влияния различных видов 
мотивации на продуктивность деятельности. 

 Процедура проведения: ребенку предлагается поочередно опоз-навать и определенным образом зачеркивать элементы 
(конкретные буквы, определенного вида или специфическим образом ориентированные графичес-кие объекты), число 
которых варьируется с учетом возраста ребенка и специальных целей исследования. 

 Анализ результатов: по количеству правильно выделенных элементов можно установить степень устойчивости внимания, 
его активный объем, возможность распределения вни-мания (в соответствии с числом необходимых для выделения 
элементов). Рас-пределение ошибок на корректурном бланке позволяет оценить особенности внимания. Если ошибки 
заметно нарастают к концу работы, то это может гово-рить об ослаблении внимания в связи с пресыщением или 
утомлением (сниже-ние работоспособности), если же ошибки распределяются достаточно равномер-но — это 
свидетельствует скорее о снижении устойчивости внимания, трудностях его произвольной концентрации. 

Методика 
«Определение типа 
памяти» 

 

 Цель: Определение преобладающего типа памяти. 
 Порядок исследования. Ученику сообщают, что ему будет прочитан ряд слов, которые он должен постараться запомнить 

и по команде экспериментатора записать. 
 Обработка и анализ результатов. О преобладающем типе памяти испытуемого можно сделать вывод, подсчитав 

коэффициент типа памяти (С). C= a / 10, где а – количество правильно воспроизведенных слов. Тип памяти определяется 
по тому, в каком из рядов было большее воспроизведение слов. Чем ближе коэффициент типа памяти к единице, тем 
лучше развит у испытуемого данный тип памяти. 

Методика «Изучение 
логической и 
механической 
памяти» 

 

 Цель: Исследование логической и механической памяти методом запоминания двух рядов слов. 
 Порядок исследования: Ученику сообщают, что будут прочитаны пары слов, которые он должен запомнить. 

Экспериментатор читает испытуемому десять пар слов первого ряда (интервал между парой – пять секунд). После 
десятисекундного перерыва читаются левые слова ряда (с интервалом десять секунд), а испытуемый записывает 
запомнившиеся слова правой половины ряда. Аналогичная работа проводится со словами второго ряда. 

 Обработка и анализ результатов. Результаты исследования заносятся в таблицу. 
Методика «Простые 
аналогии» 

 

 Цель: Выявление характера логических связей и отношений между понятиями. 
 Обычно испытуемый усваивает порядок решения задач после 2-3 примеров. О неустойчивости, хрупкости процесса 

мышления, утомляемости можно судить в том случае, если испытуемый делает случайные ошибки 3-4 раза подряд, 
выбирая слово по конкретной ассоциации, а потом без напоминания решает правильным способом. 

 Подсчитывается количество правильных и ошибочных ответов, анализируется характер установленных связей между 
понятиями - конкретные, логические, категориальные, фиксируется последовательность и устойчивость выбора 
существенных признаков для установления аналогий. По типу связей можно судить об уровне развития мышления у 
испытуемого - преобладании наглядных или логических форм. 



Методика 
«Исключение 
лишнего» 

 

 Цель: Исследование способности к обобщению и абстрагированию, умения выделять существенные признаки. 
 Порядок исследования: Исследователь вместе с испытуемым решают и разбирают первое задание. Остальные 

испытуемый по мере возможности разбирает самостоятельно. Если он испытывает затруднения, исследователь задает 
ему наводящий вопрос. 

 В протоколе записывают номер карточки, название предмета, который испытуемый исключил, слово или выражение, при 
помощи которого он обозначил остальные три, объяснения, все вопросы, которые ему были заданы, и его ответы. Этот 
вариант годится для исследования детей и взрослых. 

Методика «Изучение 
скорости мышления» 

 

 Цель: Определение скорости мышления. 
 Порядок исследования: В приведенных словах пропущены буквы. Каждая черточка соответствует одной букве. За три 

минуты необходимо образовать как можно больше существительных единственного числа. 
 Обработка и анализ результатов: 

25-30 слов - высокая скорость мышления; 
20-24 слова - хорошая скорость мышления; 
15-19 слов - средняя скорость мышления; 
10-14 слов - ниже средней; 
до 10 слов - инертное мышление. 

Методика 
«Дорисовывание 
фигур» 

 

 Цель: Методика направлена на определение уровня развития воображения, способности создавать оригинальные 
образы. 

 В качестве материала используется один комплект карточек (из двух предлагаемых), на каждой из которых нарисована 
одна фигурка неопределенной формы. Всего в каждом наборе по 10 карточек. 

 Наряду с количественной обработкой результатов возможна качественная характеристика уровней выполнения задания. 
 Можно выделить следующие уровни: низкий, средний, высокий 

Зрительно-моторный 
гештальт-тест  
Л. Бендер 

 

 Цель: Тест, предназначенный для оценки уровня развития зрительно-моторной координации ребёнка, а также способ 
регистрации замедления психического развития или регрессии детей. 

 Процедура тестирования представляет собой срисовывание, копирование предъявленных испытуемому (тестируемому) 
геометрических фигур, рядов точек и линий, в которых заложена (скрыта) определённая пространственная организация. 
Тест считается успешно пройденным, когда испытуемый отражает на рисунке предъявленную пространственную 
организацию, отвечает на совокупность стимулов как на целое так, что сам ответ является целостной структурой 

 


