
Карта проявлений самостоятельности 
(А.М.Щетинина) 

Карта проявлений самостоятельности заполняется психологом или 
воспитателем на основе наблюдений, проведенных за ребенком. Если 
оказалось, что указанное качество ребенок не проявляет никогда, то в 
соответствующей графе ставится 0 баллов, иногда - 2 балла, часто - 4 балла. 

 

 
Подсчитав количество баллов, можно определить уровень развития 

самостоятельности у ребенка: низкий - 0-12 баллов; средний - 13-24 балла; 
высокий - 25-48 баллов. 

Существенным показателем уровня развития самостоятельности является 
наличие у ребенка потребности в ней, о которой можно судить по степени 
активности и инициативности, проявлению интереса к той или иной деятельности 
и желания заниматься ею, по достижению результата внешней или внутренней 
цели деятельности. Реализация потребности ребенка в самостоятельном 
выполнении деятельности во многом зависит от возможностей достижения 
результата, от владения ребенком необходимыми умениями, навыками, 
способами действия. Наличие необходимых возможностей придает ребенку 
уверенность в своих силах и стимулирует его активность и настойчивость в 
достижении цели деятельности, самостоятельность в выборе способов ее 
реализации. Таким образом, все развитие самостоятельности у ребенка тесно 
связано с такими психологическими его особенностями, как активность, 
инициативность, самоконтроль. 

 
 

  Показатели самостоятельности Частота проявлений 
никогда иногда часто 

Умеет найти себе дело    
Имеет свою точку зрения    
Не обращается за помощью к сверстникам    
Не обращается за помощью к взрослому    
Стремиться все делать сам    
Доводит начатое дело до конца    
Без указания взрослого убирает посуду, 
игрушки, вещи 

   

Самостоятельно решает конфликты со 
сверстниками 

   

Не заботиться о том, чтобы всегда находиться в 
согласии с большинством 

   

Негативно относится к какой-либо помощи со 
стороны взрослого или сверстников 

   

Без напоминаний выполняет порученные дела    
Может играть один    



 
Карта проявлений активности 
(А.М.Щетинина, Н.А.Абрамова) 

Данная карта заполняется на основе многократных специальных наблюдений 
за особенностями поведения ребенка в различных ситуациях. 

При заполнении карты ставите в соответствующей клетке количество баллов: 
если ребенок указанную форму поведения не проявляет никогда, то он получает 0 
баллов; редко - 1 балл; часто - 2 балла и всегда - 3 балла. 

 

 
Обработка и интерпретация данных. 
Подсчитав количество баллов, можно определить уровень активности 
ребенка: 0-16 - низкий; 17-32 - средний; 35-48 - высокий. 

 
 

Карта проявлений инициативности 
(А.М.Щетинина) 

Заполняется после целенаправленно проведенных многократных 
наблюдений за ребенком. Если ребенок часто обнаруживает указанную 
форму поведения, то в соответствующую графу ставится 4 балла; иногда - 
2 балла; никогда - 0 баллов. 

Показатели активности Частота проявления 
никогда редко часто всегда 

Проявляет большую подвижность     
Активно вступает во взаимодействие 
со взрослым 

    

Предлагает свою помощь     
Включается во взаимодействие со 
сверстниками 

    

Принимает активное участие в играх     
Пребывает в хорошем настроении     
Проявляет живой интерес ко всему 
новому 

    

Охотно включается в деятельность, 
если она ему интересна 

    

Не пытается уединиться     
Проявляет агрессивность     
Ведет себя шумно     
Легко заинтересовывается     
Не любит занимать второстепенные 
роли 

    

Экспрессивен     
Проявляет упрямство     
Говорит быстро, громко     



 

 
Обработка и интерпретация результатов. 
Сложив сумму полученных ребенком баллов, можно считать развитие 
у него инициативности достаточно высоким, если получилось в сумме от 
23 до 44 баллов; средним - от 11 до 22 баллов; низким - от 0 до 10 баллов. 
 

Методика "Неоконченные ситуации" 
(А.М.Щетинина, Л.В.Кирс) 

Цель: изучение особенностей принятия и осознания детьми нравственной 
нормы. 
Материал: 9 неоконченных ситуаций, описывающих выполнение и 
нарушение нравственных черт с учетом возраста ребенка. 
Проведение исследования. Исследование проводится индивидуально. 
Ребенку говорят: "Я буду рассказывать тебе истории, а ты их закончи". 

Ситуации. 
1. Дети строили город. Оля не хотела играть. Она стояла рядом и 

смотрела, как играют другие. К детям подошла воспитательница и сказала: 
"Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать игрушки. Попросите Олю 
помочь вам". Тогда Оля ответила... Что ответила Оля? Почему? 

2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с 
ней играть. Тут к ней подошла ее младшая сестра Вера и сказала: "Я тоже 
хочу поиграть с этой куклой". Тогда Катя ответила... Что ответила Катя? 
Почему? 

3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша 
- зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. "Саша, - сказала Люба, - можно 

  Показатели самостоятельности Частота проявлений 
никогда иногда часто 

Берет на себя главные роли в играх    
Выступает инициатором какой-либо 
деятельности 

   

Перехватывает у сверстников инициативу в 
выполнении задания 

   

Принимает участие во всех делах    
Любит высказывать свою точку зрения    
Стремится к лидерству    
Любит находиться в центре внимания    
Стремится быть первым во всем    
Не боится взяться за незнакомое ему дело    
Испытывает радость от внимания к нему со 
стороны взрослого и сверстников 

   

Не соглашается с мнением других, настаивает 
на своем 

   



мне дорисовать картинку твоим карандашом?" Саша ей ответила... Что 
ответила Саша? Почему? 

4. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в 
коробку. Воспитатель ей сказал: "Маша, ты сделала свою часть работы. Если 
хочешь, иди играй или помоги Свете закончить уборку". Маша ответила... 
Что ответила Маша? Почему? 

5. Петя принес в детский сад игрушечный самосвал. Всем детям 
захотелось поиграть с этой игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа, 
выхватил машину и стал с ней играть. Тогда Петя... Что сделал Петя? 
Почему? 

6. Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. Вдруг 
Катя упала. Тогда Вера... Что сделала Вера? Почему? 

7. Таня и Оля играли в "дочки-матери". К ним подошел маленький 
мальчик и попросил: "Я тоже хочу играть. "Мы тебя не возьмем, ты еще 
маленький," - ответила Оля. А Таня сказала... Что сказала Таня? Почему?  

8. Коля играл в "лошадки". Он бегал и кричал: "Но, но, но!" В другой 
комнате мама укладывала спать его маленькую сестренку Свету. Девочка 
никак не могла заснуть и плакала. Тогда мама подошла к Коле и сказала: "Не 
шуми, пожалуйста, Света никак не может заснуть." Коля ей ответил...Что 
ответил Коля? Почему? 

9. Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, 
который дрожал от холода и жалобно мяукал. Тогда Саша... Что сделал 
Саша? Почему?  

Помните, что в каждом случае нужно добиваться от ребенка 
мотивировки ответа. 

Обработка данных. В процессе анализа результатов учитывается 
характер поступка и его аргументации. По особенностям придуманного 
ребенком поступка героя ситуации можно судить о степени принятия им 
нравственной нормы, а по характеру аргументации поступка - об осознании 
этой нормы. 

Высокий уровень: ребенок придумывает поступок героя, адекватный 
социально принятой этической норме, умеет объяснить этот поступок с 
позиций нормы. 

Средний уровень: ребенок домысливает поступок, соответствующий 
общепринятой норме, но не может аргументировать его.  

Низкий уровень: ребенок придумывает окончание ситуации, в которой 
герой совершает поступок, не отвечающий социальной нравственной норме. 

 
Карта наблюдений за проявлениями 

коммуникативных способностей у дошкольников 
(А.М.Щетинина, М.А.Никифорова) 

 
Проявления Редко 

1 балл 
 

Чаще 
всего 
2 балла 

Всегда 
5 баллов 
 



1. Коммуникативные качества личности    
1.1. Эмпатийность: 
- ребенок проявляет эмоциональный отклик 
на чувства и переживания партнера по об- 
щению; 
- идентифицируется с партнером, заражает- 
ся его чувствами; 

   

- выражает сочувствие, сопереживание со- 
беседнику; 
- выражает понимание потребностей, жела- 
ний другого (соглашается, заинтересованно 
спрашивает, повторяет мимику другого, 
стремится помочь). 

   

1.2. Доброжелательность 
- ребенок проявляет расположенность слу- 
шать партнера; 
- старается понять и ответить на вопросы 
собеседника; 
- выражает симпатию (улыбается, обнима- 
ет, чем-то делится с партнером); 
- не конфликтует, уходит от конфликта, 
предвидя его; 
- проявляет выраженный интерес к тому, 
что говорит собеседник. 

   

1.3. Непосредственность, аутентичность, 
искренность: 
- ребенок говорит и действует напрямую, 
открыто демонстрируя свое отношение к 
людям, проблемам; 
- искренен в своих высказываниях, в про- 
явлении своих чувств; 
- открыто заявляет о своих намерениях 
("Если ты мне не дашь машинку, то я тебя 
ударю"); 
- не "подхалимничает". 

   

1.4. Открытость в общении: 
- ребенок открыт к общению, выражает го- 
товность к нему (позой, мимикой); 
- выражает желание общаться как со взрос- 
лыми, так и со сверстниками. 

   

1.5. Конфронтация: 
- ребенок смело отстаивает (но бескон- 
фликтно) свою позицию; 
- доказывает, аргументирует, пытается убе- 
дить в своей правоте. 

   



1.6. Инициативность: 
- ребенок сам проявляет инициативу в 
общении; 
- понимает и поддерживает инициативу 
другого. 

   

2. Коммуникативные действия и умения    
2.1. Организационные: 
- ребенок выступает организатором, ини- 
циатором игр, общения, взаимодействия; 
- является лидером в отдельных видах дея- 
тельности; 
- владеет организаторскими навыками. 

   

2.2 Перцептивные: 
- ребенок стремится понять другого, его 
мысли, чувства ("А чего ты обиделся?"); 
- наблюдателен, видит и осознает особен- 
ности других детей, взрослых. 

   

2.3. Оперативные: 
- ребенок в общении экспрессивно вырази- 
телен (у него богатая мимика, жесты, позы); 
- свободно владеет вербальными средства- 
ми общения (язык); 
- увлекает партнера по общению своими 
действиями; 
- умеет продолжительное время поддержи- 
вать контакт; 
- умеет спровоцировать желаемую реакцию 
партнера. 

   

 
Обработка: подсчитывается общая сумма баллов по всем показателям, 
дается вывод об уровне развития коммуникативных способностей ребенка: 
116-145 баллов - очень высокий, 87-115 баллов - высокий, 58-86 баллов - 
средний, 29-57 баллов - низкий. 
 

Тест "Рисунок семьи" 
С 5 лет можно проводить рисуночный тест "Моя семья". Он основан на 

осознании того, что дети по-своему оценивают поведение родителей, видя 
казалось бы то же, что и взрослые, но не воспринимают происходящее так 
же, как они, не делают аналогичные нашим выводы. Особенные детские 
осмысления вызывают эмоциональные реакции, непонятые и не 
принимаемые взрослыми. Во внутреннем мире ребенка сплетается, казалось 
бы, несовместимое, случайное, создаются фантастические образы, 
собственные "теории", версии. Опираясь на них, дети и ведут себя 
своеобразно. Интерпретации рисунка разработаны известным в нашей стране 
и за рубежом психоаналитиком профессором В.К.Лосевой, которые не 



доставят большой сложности для проведения теста не только специалистами, 
но и родителями. 

Цель: определение эмоционального благополучия ребенка. 
Материал. Ребенку дают стандартный белый (без клетки и линейки) 

лист бумаги, набор цветных карандашей (простой карандаш лучше не давать) 
и просят: "Нарисуй, пожалуйста, свою семью". Недоуменные вопросы: "А 
кого это?", "А что это такое?", "Я не хочу", - очень диагностичны, они 
говорят о несформированности у ребенка понятия "семья", либо о наличии  
тревожности, связанной с семейными отношениями. Можно попросить 
нарисовать семью зверушек. 

После того как ребенок закончит рисунок, обязательно спросите его, 
"кто есть кто" на рисунке, даже если вам кажется, что вы и так все поняли.  

Это необходимо, так как даже если количество персонажей равно 
количеству членов семьи, кто-то из реальных членов семьи может 
отсутствовать, а вместо него может быть изображен вымышленный 
персонаж. Например, Дед Мороз или фея. 

Интерпретация рисунков. Очень интересные творения открываются 
взору взрослого. Особое внимание следует обратить на цветовую гамму 
рисунка. 

Если на рисунке отсутствует сам автор ; то вы можете строить гипотезу в 
двух направлениях: 1) либо это трудности самовыражения в отношениях с 
близкими: "Меня здесь не замечают", "Мне трудно найти свое место"; 2) 
либо: "Я и не стремлюсь найти здесь свое место или способ выражения", 
"Мне и без них неплохо". 

Размер изображенного персонажа или предмета выражает его 
субъективную значимость для ребенка, т.е. какое место отношения с этим 
персонажем или предметом занимают в данный момент в душе ребенка. 
Например, если на рисунке кошка или бабушка больше по линейным 
размерам мамы с папой, то значит, сейчас отношения с родителями стоят для 
ребенка на втором плане. Вымышленные персонажи символизируют собой 
неудовлетворенные потребности ребенка, он удовлетворяет их в своей 
фантазии, в воображаемых отношениях. Если вы встретились с таким 
персонажем, то подробно расспросите ребенка о нем - так вы узнаете, чего 
ребенку не хватает в жизни. Например, образ феи может символизировать 
типично детскую потребность в беспрепятственном, непрерывном и 
немедленном волшебном удовлетворении всех возникающих у него 
потребностей. Невозможность такого удовлетворения ребенку еще предстоит 
для себя принять, чтобы научиться полагаться на собственные усилия. 
Внимательно рассмотрите, кто на листе расположен выше, а кто - ниже. 
Наиболее высоко на рисунке расположен персонаж, обладающий, по мнению 
ребенка, наибольшей властью в семье, хотя он может быть и самым 
маленьким по линейному размеру. Ниже всех расположен тот, чья власть в 
семье минимальна. Например, если на листе выше всех изображен телевизор 
или шестимесячная сестра, то, значит, в сознании ребенка именно они 
"управляют" остальными членами семьи.  



Расстояние между персонажами (линейная дистанция) однозначно 
связано с дистанцией психологической. Иными словами, кто ребенку в 
психологическом отношении ближе всех, того он и изобразит ближе к себе. 
То же относится и к другим персонажам: кого ребенок воспринимает как 
близких между собой, тех он нарисует рядом друг с другом. Если ребенок 
рисует себя очень маленьким в пространстве листа  то у него в данный 
момент низкая самооценка. Персонажи, непосредственно соприкасающиеся 
друг с другом на рисунке, например, руками, пребывают в столь же тесном 
психологическом контакте. Персонажи, не соприкасающиеся друг с другом, 
таким контактом, по мнению ребенка, не обладают.  

Персонаж или предмет, вызывающий у автора рисунка наибольшую 
тревожность, изображается либо с усиленным нажимом карандаша, либо 
сильно заштрихован, либо его контур обведен несколько раз. Но бывает и 
так, что такой персонаж обведен очень тоненькой, дрожащей линией. 
Ребенок как бы не решается его изобразить.  

Голова - важная и самая ценная часть тела. Ум, умелость - в голове. 
Самым "умным" членом своей семьи ребенок считает того человека, кого он 
наделил самой большой головой.  

Глаза - не только для рассматривания окружающего, глаза, с точки 
зрения ребенка, даны для того, чтобы "ими плакать". Ведь плач - это первый 
естественный способ выражения ребенком эмоций. Поэтому глаза - "орган" 
выражения печали, просьбы об эмоциональной поддержке. Персонажи с 
большими, расширенными глазами воспринимаются ребенком как 
тревожные, беспокойные, желающие, чтобы им помогли. Персонажи с 
глазами "точками" или "щелками" несут в себе внутренний запрет на плач, 
выражение потребности в зависимости, они не решаются попросить о 
помощи. 

Уши - "орган" восприятия критики и любого мнения другого человека о 
себе. Персонажи с самыми большими ушами должны больше всех слушаться 
окружающих. Персонаж, изображенный вообще без ушей, никого не 
слушает, игнорирует то, что о нем говорят.  

Зачем человеку рот? Чтобы есть и говорить? И только? Еще для того, 
чтобы выражать агрессию, кричать, кусаться, ругаться, обижаться. Поэтому 
рот - это еще и "орган" нападения. Персонаж с большим и (или) 
заштрихованный ртом  воспринимается как источник угрозы (не обязательно 
только через крик). Если рта вообще нет или он "точечкой", "черточкой" - это 
значит, что он скрывает свои чувства, не может словами их выразить или 
влиять на других.  

Шея символизирует способность к рациональному самоконтролю 
головы над чувствами. Тот персонаж, у которого она есть, способен 
управлять своими чувствами.  

Ребенку кажется, что взрослые требуют от него большей способности 
"держать себя в руках", сдерживать эмоции. А вот у взрослых персонажей 
чаще шеи нет - "им можно не сдерживать себя", "они могут делать, что 
хотят", они, по мнению ребенка, уже воспитаны. Думающий так ребенок 



очень хочет поскорее повзрослеть, для него характерны необузданные 
поступки именно тогда, когда он решит, что уже стал взрослым (кризисные 
периоды). Функции рук - цепляться, присоединяться, взаимодействовать с 
окружающими людьми и предметами, т.е. быть способным что-то делать, 
менять. Чем больше пальцев на руках, тем больше ребенок ощущает 
способность персонажа быть сильным, могущим что-либо сделать (если на 
левой руке - в сфере общения с близкими, в семье, если на правой - в мире за 
пределами семьи, в детском саду, дворе, школе и др.); если пальцев меньше, 
то ребенок ощущает внутреннюю слабость, неспособность действовать. Чем 
значительнее и могущественнее персонаж воспринимается ребенком, тем 
больше у него руки. 

 
 


