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      «Проективный метод — один из методов 
исследования личности. Основан на выявлении 
проекций в данных эксперимента с последующей 
интерпретацией. Проективный метод 
характеризуется созданием экспериментальной 
ситуации, допускающей множественность 
возможных интерпретаций при восприятии ее 
испытуемыми. За каждой такой интерпретацией 
вырисовывается уникальная система личностных 
смыслов и особенностей когнитивного стиля 
субъекта.» (Психологический словарь, 1990).



Выделяют следующие отличительные признаки 
проективных методик:

1) неопределенность стимульного материала или 
инструкции к заданию, благодаря чему испытуемый 
обладает относительной свободой в выборе ответа или 
тактики поведения;
2) деятельность испытуемого протекает в атмосфере 
доброжелательности и при полном отсутствии 
оценочного отношения со стороны экспериментатора. 
Этот момент, а также то, что испытуемый обычно не 
знает, что в его ответах диагностически значимо, 
приводят к максимальной проек ции личности, не 
ограничиваемой социаль ными нормами и оценками;
3) проективные методики измеряют не ту или иную 
психическую функцию, а своего рода модус личности в ее 
взаимоотношениях с социальным окружением.



Принято различать следующие группы проективных 
методик:
� методики структурирования: формирование стимулов, 

придание им смысла;
� методики конструирования: создание из деталей 

осмысленного целого;
� методики интерпретации: истолкование какого-либо 

события, ситуации;
� методики дополнения: завершение предложения, 

рассказа, истории;
� методики катарсиса: осуществление игровой 

деятельности в особо организованных условиях;
� методики изучения экспрессии: рисование на 

свободную или заданную тему;
� методики изучения импрессии: предпочтение одних 

стимулов (как наиболее желательных) другим.



ТЕМАТИЧЕСКИЙ АППЕРЦЕПЦИОННЫЙ ТЕСТ (ТАТ)

Тематический апперцептивный тест был 
разработан в Гарвардской психологической клинике 
Генри Мюрреем с сотрудниками во второй половине 
30-х годов.
 Целью методики являлось исследование 
движущих сил личности — внутренних конфликтов, 
влечений, интересов и мотивов.

Полный комплект ТАТ включает в себя 31 
таблицу, одна из которых — чистое белое поле. Все 
остальные таблицы содержат черно-белые 
изображения с той или иной степенью 
неопределенности, причем во многих случаях 
неопределенность касается не только смысла 
ситуации, но и того, что, собственно, изображено.



Набор, предъявляемый для обследования, включает 
20 таблиц; их выбор определяется полом и возрастом 
обследуемого.

ТАТ можно применять, начиная с 14 лет, однако при 
работе с людьми в возрасте от 14 до 18 набор таблиц 
будет несколько отличаться от обычного набора для 
работы с людьми старше 18 лет — из него исключаются 
и заменяются другими таблицы, наиболее прямо 
актуализирующие темы агрессии и секса.

Последовательность предъявления очень важна. 
Таблицы различаются, во-первых, по конкретной 
сфере жизненных отношений, которую каждая из них 
затрагивает (первые картины — более универсальные, 
привычные, обыденные сферы; последние картины — 
более специфические, индивидуально значимые 
сферы); во-вторых, по эмоциональному тону, который 
задается расположением, позами и лицами людей, 
светотенью, контрастами самих изображений и т.п. и, в-
третьих, по степени реалистичности. 



       Г.Линдзи выделяет ряд базовых допущений, на которых строится 
интерпретация ТАТ:

1. Завершая или структурируя незавершенную или неструктурированную 
ситуацию, индивид проявляет в этом свои стремления, диспозиции и 
конфликты.
2. Сочиняя историю, рассказчик обычно идентифицируется с одним из 
действующих лиц, и желания, стремления и конфликты этого персонажа 
могут отражать желания, стремления и конфликты рассказчика.
3. Иногда диспозиции, стремления и конфликты рассказчика представлены 
в неявной или символической форме.
4. Рассказы обладают неодинаковой значимостью для диагностики 
импульсов и конфликтов.
5. Темы, которые прямо вытекают из стимульного материала, скорее всего 
менее значимы, чем темы, прямо не обусловленные стимульным 
материалом.
6. Повторяющиеся темы с наибольшей вероятностью отражают импульсы и 
конфликты рассказчика.
7. Рассказы могут отражать события из прошлого опыта субъекта, в которых 
он не участвовал, но был их свидетелем, читал о них и т.п.
8. В рассказах могут отражаться, наряду с индивидуальными, групповые и 
социокультурные установки.
9. Диспозиции и конфликты, которые могут быть выведены из рассказов, не 
обязательно проявляются в поведении или отражаются в сознании 
рассказчика.



МЕТОДИКА ЧЕРНИЛЬНЫХ ПЯТЕН РОРШАХА

Проективная методика исследования личности. Создана Г.
Роршахом  в 1921 г. По своей популярности в 
психодиагностических исследованиях личности данный тест 
занимает ведущее место среди других проективных методик. 

Стимульный материал к тесту состоит из 10 стандартных 
таблиц с черно-белыми и цветными симметричными 
аморфными (слабоструктурированными) изображениями (т.н. 
«пятна» Роршаха).

Обследуемому предлагают ответить на вопрос о том, на 
что, по его мнению, похоже каждое изображение. Ведется 
дословная запись всех высказываний обследуемого, 
учитываются время с момента предъявления таблицы до 
начала ответа, положение, в котором рассматривается 
изображение, а также любые особенности поведения. 
Завершается обследование опросом, который осуществляется 
экспериментатором по определенной схеме (уточнение 
деталей изображения, по которым возникли ассоциации и т. д.). 
Иногда дополнительно применяется процедура «определения 
пределов», сущность которой состоит в прямом «призыве» 
обследуемого к определенным реакциям-ответам.



Каждый ответ формализуется с помощью специально разработанной 
системы символов по следующим пяти счетным категориям:

1. локализация (выбор для ответа всего изображения или его отдельных 
деталей);

2. детерминанты (для формирования ответа могут быть использованы 
форма изображения, цвет, форма совместно с цветом и т. д.;

3. уровень формы (оценка того, насколько адекватно форма изображения 
отражена в ответе, при этом в качестве критерия используются 
интерпретации, получаемые наиболее часто);

4. содержание (ответ может касаться людей, животных, неодушевленных 
предметов и т. д.);

5. оригинальность-популярность (оригинальными считаются очень редкие 
ответы, а популярными те, которые встречаются не менее чем у 30% 
обследуемых).
Эти счетные категории имеют детально разработанные классификации 

и интерпретативные характеристики. Обычно изучаются «суммарные 
оценки», т.е. суммы однотипных оценок, отношения между ними. 
Совокупность всех полученных отношений позволяет создать единую и 
уникальную структуру, взаимосвязанных особенностей личности.

Тестом Роршаха диагностируют структурные характеристики личности: 
индивидуальные особенности аффективно-потребностной сферы и 
познавательной деятельности (когнитивный стиль), внутриличностные и 
межличностные конфликты и меры борьбы с ними (защитные механизмы), 
общую направленность личности (тип переживания) и т. д.



МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ФРУСТРАЦИОННОЙ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ (РОЗЕНЦВЕЙГ)

Методика предназначена для исследования реакций на 
неудачу и способов выхода из ситуаций, препятствующих 
деятельности или удовлетворению потребностей личности.

Материал теста состоит из серии 24 рисунков, 
представляющих каждого из персонажей во фрустрационной 
ситуации. На каждом рисунке слева персонаж представлен во 
время произнесения слов, описывающих фрустрации другого 
индивида или его собственную. Персонаж справа имеет над собой 
пустой квадрат, в который испытуемый должен вписать свой ответ, 
свои слова. Черты и мимика персонажей устранены из рисунка, 
чтобы способствовать идентификации этих черт (проективно). 
Ситуации, представленные в тесте, можно разделить на две 
основные группы.
�  :А. Ситуация препятствия «я» (эго-блокинговые).
�  :Б. Ситуация препятствия «сверх я» (суперэгоблокинговые).



Детский вариант методики предназначен для детей 4–13 
лет. Взрослая версия теста применяется с 15 лет, в интервале 
же 12–15 лет возможно использование как детской, так и 
взрослой версии теста, поскольку они сопоставимы по 
характеру содержащихся в каждой из них ситуаций. При 
выборе детской или взрослой версии теста в работе с 
подростками необходимо ориентироваться на 
интеллектуальную и эмоциональную зрелость испытуемого

Процедура проведения: испытуемому предлагается 
заполнить все пустые квадраты, вписав свои слова.
Протоколируется общее время теста. Когда испытание 
заканчивается, приступают к опросу. Испытуемого просят 
прочесть один за другим его ответы, и экспериментатор 
подчеркивает особенности, например, интонации голоса, 
которые позволяют интерпретировать ответы согласно системе 
оценок. Если ответ короток или относится к очень редким, 
экспериментатор должен в процессе опроса уяснить его 
смысл.

Случается, что испытуемый плохо понимает ситуацию, 
хотя в этом случае само напоминание может быть значимым, 
опрос позволяет получить новый ответ, после того как 
респонденту объяснен смысл ситуации.



Обработка теста состоит из следующих этапов:
1. Оценка ответов
2. Определение показателя «степень социальной адаптивно сти».
3. Определение профилей.
4. Определение образцов.
5. Анализ тенденций.

Оценка теста позволяет свести каждый ответ к некоторому числу символов, которые 
соответствуют теоретической концеп ции. Каждый ответ оценивается с двух точек зрения.

1. На выраженную им направленность реакции:
1. экстрапунитивный (E),
2. интрапунитивный (I),
3. импунитивный (M).

2. Тип реакции:
1. препятственно-доминантный (O-D) (в ответе подчеркивается препятствие, 

вызвавшее фрустрацию субъекта в форме комментария о его жестокости, в 
форме, пред ставляющей его как благоприятное или же незначительное);

2. эго-защитный (E-D) («Я» субъекта играет наибольшую роль в ответе, и субъект или 
порицает кого-нибудь, или же согласен отвечать, или отрицает ответственность 
вообще);

3. необходимостно-упорствующий (N-P) (ответ направлен на разрешение 
фрустрирующей ситуации, и ре акция принимает форму требования помощи каких-
либо других лиц для разрешения ситуации, форму принятия на себя обязанно сти 
сделать необходимые исправления или же в расчете на время, что нормальный 
ход вещей принесет с собой исправления).

Из комбинации этих 6 категорий получают 9 возможных счетных факторов оценки.
Каждый ответ может быть оценен одним, двумя, реже тремя счетными факторами.



МЕТОДИКА "НЕЗАКОНЧЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ"
Тест незаконченных предложения Сакса (Sacks sentence 

completion test, SSCT) был разработан Джозефом М. Саксом в 
1950г.

Методика включает 60 незаконченных предложений, которые 
разделяются на 15 групп, характеризующих в той или иной степени 
систему отношений обследуемого к семье, к представителям своего 
или противоположного пола, к сексуальным отношениям, к 
вышестоящим по служебному положению и подчиненным. 
Некоторые группы предложений имеют отношение к испытываемым 
человеком страхам и опасениям, к имеющемуся у него чувству 
осознания собственной вины, свидетельствуют о его отношении к 
прошлому и будущему, затрагивают взаимоотношения с 
родителями и друзьями, собственные жизненные цели.

Для каждой группы предложений выводится характеристика, 
определяющая данную систему отношений как положительную, 
отрицательную или безразличную. Такая количественная оценка 
облегчает выявление у обследуемого дисгармоничной системы 
отношений. Но более важно, конечно, качественное изучение 
дополнительных предложений.

В советской патопсихологии методика апробирована Г.Г.
Румянцевым (1969), показавшим ее значение для проведения 
реабилитационных мероприятий.



Исследованию методом "незаконченные предложения" 
должно предшествовать установление контакта с обследуемым 
для получения искренних, естественных ответов. Но даже если 
тестируемый рассматривает исследование как нежелательную 
процедуру и, стремясь скрыть мир своих глубоких переживаний, 
дает формальные, условные ответы, опытный психолог может 
извлечь массу информации, отражающей систему личностных 
отношений.

Методика может применяться индивидуально и в группах, а 
также в устной и письменной формах. При проведении методики 
в письменной форме начальные части предложений могут 
предъявляться либо на специальных бланках, либо на 
отдельных карточках. При письменном варианте испытуемый 
получает лист бумаги и ручку или готовый бланк с 
незавершенными предложениями. При использовании 
карточного или устного варианта предъявления начала 
предложений испытуемый записывает на листе бумаги только 
завершающую часть предложения — свой ответ; при 
использовании бланка — ответ пишется прямо на бланке под 
соответствующим началом предложения.

При устном варианте исследования ответы испытуемого 
фиксируются либо письменно экспериментатором, либо с 
помощью магнитофона.

Тестирование (без обработки) занимает от 20 минут до 
нескольких часов (в зависимости от личности испытуемого).



"ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АВТОБИОГРАФИЯ"

"Психологическая автобиография" - это 
экспрессивная проективная методика 
исследования переживаний, связанных с 
наиболее значимыми сферами жизни. Методика 
позволяет выявить особенности восприятия 
значимых жизненных ситуаций, а именно - 
наиболее важных событий в жизни человека. Это 
особые ситуации, тесно связанные с личностью 
испытуемого.



Техника проведения обследования:

1. При групповых обследованиях методика применяется на 
начальных этапах обследования с целью сбора предваряющего 
исследование анамнеза жизненного пути. При индивидуальных 
обследованиях желательно предлагать методику на заключительных 
этапах. 
2. Предлагается перечислить самые важные, с точки зрения 
испытуемого, события прошедшей и будущей жизни для получения 
сведений о переживаниях, связанных с наиболее значимыми 
сферами жизни.
3. Испытуемого просят дать количественную оценку каждому 
событию и указать его примерную дату.
4. Данные вносятся в бланк обследования, включающий инструкцию 
испытуемому.
5. Обработка данных осуществляется в соответствии со 
специальными таблицами. 

Основные параметры интерпретации данных:
1. Значимость жизненных событий.
2. Желательность - нежелательность событий.
3. Степень влияния событий.


