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Тест «Дом, Дерево, Человек» (ДДЧ)

Краткое описание методики
Методика ДДЧ - свободный рисунок дома, дерева и человека - предназначена для

того, чтобы помочь специалисту собрать информацию о личности, а именно об уровне
развития человека, сензитивности, гибкости, работоспособности и интеграции, а также о
сфере его взаимоотношений с окружающей средой в целом и конкретными людьми в ча-
стности.

ДДЧ - двухфазовая методика. Первая фаза, в которой в качестве основного средства
выражения выступает рисунок, является невербальной, творческой, неструктурированной.
Вторая фаза - вербальная, апперцептивная и формально более структурированная. На этом
этапе испытуемый описывает, характеризует и интерпретирует нарисованные объекты и
то, что их окружает, а также высказывает вызванные рисунком ассоциации.

Впервые нарисовать дом, дерево и человека испытуемым предложили в 1938 году,
поскольку было обнаружено, что замкнутые пациенты становятся более раскрепощенными
в тот момент, когда они увлечены процессом рисования этих объектов. Оказалось, что паузу
в рисовании — «отрыв карандаша» - можно с успехом использовать, стимулируя вер-
бализацию испытуемого.

Данные объекты - дом, дерево и человек - были выбраны по следующим причинам: 1)
они хорошо знакомы даже маленьким детям; 2) они обладают всеми качествами, благодаря
которым испытуемые всех возрастов соглашались рисовать их охотнее, чем какие-либо дру-
гие объекты; 3) несмотря на то, что рисунки могут быть разными, изучив их, можно полу-
чить данные, касающиеся интеллектуального уровня испытуемого и неинтеллектуальных
характеристик его личности.

Теория
Традиционно считается, что для такой клинической процедуры, как проективный ме-

тод, испытуемому необходимо предложить стимульный материал, который должен быть
(условно или фактически) либо до некоторой степени неоднозначным и неопределенным,
либо неструктурным (аморфным), и его содержание испытуемый должен определять ис-
ходя из собственного внутреннего мира. Два известных примера таких методов - это ТАТ с
неоднозначными картинками и тест Роршаха, со слабо структурными пятнами.

На первый взгляд можно предположить, что стимульный материал ДДЧ слишком
однозначен и хорошо структурирован, чтобы включать его в категорию проективных ме-
тодов. Однако при внимательном рассмотрении обнаруживается, что по существу это
структурирование поверхностное; хотя для рисунков выбраны конкретные объекты, испы-
туемому не сообщают, какой именно дом, какое дерево и какого человека он должен на-
рисовать, таким образом, его не ограничивают в выборе размеров, типа или образа дома;
вида, возраста, размеров и образа дерева; пола, возраста, расы или деятельности человека.
То есть испытуемый может выполнить отдельное или композиционное изображение дома,
дерева или человека из числа тех объектов, с которыми он встречался или имел более
значимый опыт отношений.

Иначе говоря, испытуемому предлагают стимульный материал, который ему хорошо
знаком, но в то же время не конкретизирован, так что по мере выполнения теста испытуе-
мый может выразить свои проекции, перенеся их на рисунки.

Предполагается, что стимульные слова «дом», «дерево», «человек», как категориаль-
ные понятия, если и имеют собственную значимую окраску, то незначительную. Таким
образом, любая эмоция, выраженная испытуемым в процессе рисования или в ответах на
касающиеся рисунков вопросы, — это его эмоциональная реакция на страх, желание, от-
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ношение, ситуацию или что-то еще, выраженное реально либо в символическом образе,
подразумеваемое в рисунке в целом или в его фрагментах.

Считается, что: 1) каждый объект (дом, дерево, человек), нарисованный отдельно или
в композиции, необходимо рассматривать как автопортрет, поскольку каждый испы-
туемый изображает его с некими особенностями, имеющими для него по каким-то
причинам существенное значение, причем эти особенности имеют реальную подопле-
ку, отличную от того, что могут говорить об этом испытуемые; 2) автор рисунка может
продемонстрировать, что данная деталь, или комбинация деталей, или способ их изобра-
жения, с точки зрения пропорций или использования пространства, по отдельности
или в целом, имеет для него особое значение двумя способами. Позитивный способ: а)
открытое проявление эмоций непосредственно перед, во время или после изображения
данной детали или комбинации деталей, во время их комментирования либо в процессе
ПРО1, б) необычная последовательность изображения деталей/комплекса деталей; в)
необычное отношение, выраженное через такие действия, как чрезмерное стирание
(особенно если оно не сопровождается усовершенствованием рисунка), возврат к нари-
сованному один раз или больше во время выполнения данного или последующих рисун-
ков (последнее в большей мере имеет патоформный характер), либо затрачивая слиш-
ком много времени на изображение детали/комплекса деталей; г) необычная манера
изображения детали/комплекса деталей; и.т.д.) персеверация при выполнении отдель-
ного фрагмента или детали рисунка; е) откровенные комментарии (спонтанные или
выполненные по просьбе исследователя), касающиеся рисунка в целом или его отдель-
ных фрагментов. Негативный способ: а) незавершение детали; б) пропуск одной или бо-
лее так называемой «обязательной» детали; в) уклончивый комментарий или отказ от
комментария относительно рисунка в целом, одного или нескольких фрагментов; 3) интер-
претация «значимых» деталей/комплекса деталей и/или способа их изображения предос-
тавляет информацию о потребностях, страхах, стремлениях, конфликтах испытуемого и
пр.; 4) важно, чтобы испытуемый мог при любой благоприятной возможности оказать со-
действие в интерпретации результатов его работы; клинические наблюдения показали,
что так называемое универсальное и абсолютное значение тех или иных символов может
радикально изменяться при определенных конфигурациях, то есть общепринятое значе-
ние полученных деталей или способа их изображения может почти полностью преобра-
зиться благодаря тому уникальному смыслу, которым наделяет их испытуемый и ко-
торый мог бы быть совершенно упущен, если бы у испытуемого не было возможности
рассказать о нем; 5) адекватная интерпретация отдельных фрагментов может быть сделана
только в том случае, когда учитывается их взаимосвязь с общей конфигурацией; 6) интер-
претация должна проводиться с величайшей осторожностью и в свете максимально пол-
ной информации об испытуемом и окружающей его обстановке (как в прошлом, так и в
настоящем).

Кроме того, предполагается, что: 1) ДДЧ не без основания можно использовать как
средство для оценки интеллекта взрослых, несмотря на узкий и нетрадиционный для подоб-
ных методов подход; 2) ДДЧ оценивает интеллект с точки зрения основной информации
(детали), пространственных отношений (пропорции и перспектива), сформированности кон-
цепции (на основании организации и качества рисунка в целом, произвольных и непроиз-
вольных комментариев испытуемых); 3) задача, поставленная перед ними в невербальной
фазе, включает в себя воспроизведение образов памяти или их комбинации в виде карандаш-
ного рисунка в двухмерной или трехмерной форме; 4) из-за простоты способа выражения
(рисование) испытуемые, которым сложно выражаться устно, в рисунках могут обнару-
жить наличие до сих пор скрытых интеллектуальных способностей или их потенциала.

Руководство

1 Пост-рисуночный опрос
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Исследователю понадобится следующий материал: 1) белый лист бумаги, сложенный
пополам и образующий таким образом 4 страницы размером 15x21 см. (рисуночная форма).
Первая страница предназначена для регистрации даты и записи необходимых данных, касаю-
щихся испытуемого, последующие три страницы отведены для рисунков и соответственно оза-
главлены Дом, Дерево, Человек, 2) бланк пост-рисуночного опроса (ПРО), 3) несколько про-
стых карандашей № 2 с ластиками (карандаш № 2 выбран, так как оказалось, что он более
точно отражает моторный контроль испытуемого, нажим и качество линий и штриховки.

Индивидуальное тестирование
При индивидуальном тестировании исследователь помещает перед испытуемым рисуночную

форму, так чтобы он видел только вторую страницу с надписью «Дом», расположенной вверху с точ-
ки зрения испытуемого; после чего говорит: «Возьмите один из этих карандашей. Я хочу, чтобы вы
как можно лучше нарисовали дом. Вы можете рисовать дом любого типа, какой вам захочется. Это
полностью предстоит решить вам. Вы можете стирать нарисованное сколько угодно — это не
отразится на вашей оценке. Вы можете обдумывать рисунок столько времени, сколько вам понадо-
бится. Только постарайтесь нарисовать дом как можно лучше». Если испытуемый выражает отказ
(люди среднего и пожилого возраста делают это часто), заявляя, что он не художник, что, ко-
гда он ходил в школу, его не обучали рисованию так, как это делают теперь, и т.д., иссле-
дователь должен убедить испытуемого, что ДДЧ - это не тест на художественные способно-
сти, что его не интересуют способности испытуемого к рисованию как таковые. Если испы-
туемый просит линейку или пытается использовать в качестве линейки какой-нибудь пред-
мет, исследователь должен сказать ему, что рисунок должен быть выполнен от руки.

Запись. Пока испытуемый рисует дом, дерево и человека, исследователь должен ка-
ждый раз записывать:

1) следующие аспекты, касающиеся времени: (а) количество времени, прошедшее с
момента предоставления исследователем инструкции до того момента, когда испытуемый
приступил к рисованию; (б) длительность любой паузы, возникающей в процессе рисо-
вания (соотнося ее с выполнением той или иной детали); (в) общее время, затраченное
испытуемым с того момента, когда ему была дана инструкция, и до того, когда он со-
общил, что полностью закончил рисунок (например, дома);

2) названия деталей рисунков дома, дерева и человека в том порядке, в котором
они были нарисованы испытуемым, последовательно пронумеровывая их. Отклонения
от последовательности изображения деталей, возникающие в работе хорошо приспособ-
ленных испытуемых, обычно оказываются значимыми; точная запись такого случая необ-
ходима, поскольку упущенное из внимания исследователя отклонение испытуемого может
помешать достаточно качественно оценить завершенный рисунок в целом;

3) все спонтанные комментарии (по возможности, дословно), сделанные испытуе-
мым в процессе рисования дома, дерева и человека, и соотнести каждый такой коммен-
тарий с последовательностью деталей. Процесс рисования этих объектов может вызвать
комментарии, на пер
вый взгляд совершенно не соответствующие изображаемым объектам, которые, тем не
менее, могут предоставить много интересной информации об испытуемом;

4) любую эмоцию (самую незначительную), проявленную испытуемым в процессе
выполнения теста, и связать это эмоциональное выражение с изображаемой в этот момент
деталью. Процесс рисования часто вызывает у испытуемого сильные эмоциональные про-
явления, и они
должны быть записаны.

Чтобы вести записи более успешно, исследователь должен сделать так, чтобы ему
можно было беспрепятственно наблюдать за процессом рисования. Было замечено, что
наиболее удобное для исследователя положение — слева от испытуемого-правши и справа
от испытуемого, если он левша. Однако в некоторых случаях испытуемые могут быть очень
тревожными или очень подозрительными и будут скрывать свои рисунки, в таких случаях
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лучше всего не настаивать на том, чтобы они позволили исследователю наблюдать за про-
цессом рисования.

Чтобы было проще записывать последовательность изображения деталей, спонтан-
ные комментарии и т.п., исследователь может использовать систему записи, приведен-
ную ниже, которая иллюстрирует случай К. N.

1.Крыша.
2.Окно со стеклами на крыше.
3.Крыша над крыльцом (основная стена) - «Я могу взять инструменты и сделать это
гораздо  лучше» (напряженный смех).
4.Столбики крыльца.
5.Дверь.
6.Окно, верхнее справа, со стеклами.
7.Окно, нижнее слева, со стеклами.
8.Окно, верхнее в центре, со стеклами.
9.Окна (слева и справа) по бокам от двери, со стеклами.
10 Окно, верхнее слева, со стеклами.
11.Окно, верхнее в центре, со стеклами.
12.Материал крыши.
13.Крыша бокового крыльца и столб.
14.«Пожалуй, это все, что можно было нарисовать, кроме гаража».
15.Фундамент.
16.Пауза 18 сек.
17.«Пара деревьев».
18.Дерево слева, затем дерево справа.
19.Дорога от бокового крыльца.
20.Дорожка от переднего подъезда.
21.«Допустим, это здесь» — куст.
Общее время - 5 мин. 13 сек.
Если выполнению задания предшествовала пауза, это должно быть записано под

пунктом 1, а первая нарисованная деталь в таком случае записывается под номером 2 и т.д.
Связь спонтанных высказываний и/или выражение эмоций с деталями рисунка оп-

ределяется положением спонтанного высказывания и/или эмоционального проявления в
записанном материале. Например, если спонтанное высказывание или эмоция были запи-
саны перед деталью, но под одним пунктом, значит, они имели место в то время, когда ис-
пытуемый начинал рисовать данную деталь. Если комментарий или эмоция были записа-
ны под одним пунктом с деталью, но после нее, значит, это произошло позднее. Если же
кроме спонтанного высказывания или эмоции в пункте ничего не записано, значит, это
произошло после того, как предшествующая деталь была закончена, и прежде, чем следу-
ющая была начата.

В ЭДК предлагается бланк ПРО, который проводится экспертом самостоятельно.
Полученная информация в ходе ПРО, может дополнять интерпретации, которые бу-
дут предложены программой после обработки введенных данных.

Пост-рисуночный опрос
После того как невербальная фаза ДДЧ завершается, исследователь должен предло-

жить испытуемому возможность охарактеризовать, описать и интерпретировать нарисо-
ванные объекты и то, что их окружает, а также высказать связанные с ними ассоциации.
Он также должен учитывать тот факт, что процесс рисования дома, дерева и человека ча-
сто пробуждает сильные эмоциональные реакции, так что после завершения рисунков ис-
пытуемый, вполне вероятно, вербализует то, что до настоящего времени он не мог выра-
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зить. Очевидно, что если испытуемый менее замкнут и враждебен и более разумен, вторая
фаза ДДЧ может быть более продуктивной.

Опросник, состоящий из 64 вопросов, имеет «спиралеобразную» структуру, цель кото-
рой — избежать формализованных ответов со стороны испытуемого и препятствовать за-
поминанию ранее сказанного им в связи с конкретным рисунком. Прямые и конкретные
вопросы сменяются более косвенными и абстрактными.

ПРО не является жестко ограниченной процедурой. Мы рассчитываем на то, что ис-
следователь всегда может продолжить опрос в продуктивном на его взгляд русле. Во всех
случаях он должен определить, какое именно значение имеют для испытуемого стимульные
слова «Дом», «Дерево» и «Человек».

Ниже приводятся список вопросов и пояснения к ним {в некоторых случаях предла-
гается альтернативная формулировка вопроса), и обсуждается их обоснованность. Надо
отметить, что вопросы, обозначенные буквой Д - предназначены для рисунка дома, Др - для
рисунка дерева, Ч — для рисунка человека, чтобы в процессе качественного анализа облег-
чить поиск конкретного ответа.

Исследователь должен сказать: «Теперь мы покончили с формальной частью теста.
Сядьте поудобнее и расслабьтесь, а я задам вам ряд вопросов о том, что вы нарисовали».
Рисунок человека должен находиться перед испытуемым.

Ч1. Это мужчина или женщина (мальчик или девочка)?
Если пол человека кажется очевидным, вопрос должен быть перефразирован: «Это

мальчик или мужчина?» или «Это девочка или женщина?». Замкнутые или имеющие эмо-
циональные нарушения испытуемые нередко утверждают, что человек имеет совершенно
иной, отличный от нарисованного пол. В некоторых случаях исследователю бывает трудно
определить пол человека. Испытуемый может, например, нарисовать женоподобную фи-
гуру в мужской одежде. Рисунки, выполненные умственно отсталыми, иногда могут быть
такими плохими и с таким минимальным количеством деталей, что пол человека невоз-
можно определить без комментариев испытуемого.

Ч2. Сколько ему лет?
Род местоимения должен изменяться, если человек женского пола. Вопрос помогает

определить: (1) с кем именно испытуемый идентифицирует данного человека, (2) значимый,
в позитивном или негативном смысле, для испытуемого возраст.

Ч3. Кто он?
На этот довольно прямой вопрос, направленный на непосредственное выявление

идентичности фигуры человека, часто отвечают: «Я не знаю». Нередко на данном этапе
опросника нарисованный человек не вызывает у испытуемого никаких ассоциаций, и
только позднее, отвечая на менее директивные вопросы, испытуемый может точнее
идентифицировать нарисованную фигуру. В ряде случаев испытуемые могут опреде-
лить, кем является нарисованная фигура, тобы, отвечая на вопрос, не называть его
просто человеком. Это значимая информация, но тем не менее следует продолжить
опрос, чтобы выя вить, представляет ли фигура человека вообще или какого-то кон-
кретного человека.

Ч4. Это ваш родственник, друг или кто-нибудь другой?
Если в ответе на вопрос 43 обнаруживается, что это автопортрет, вопрос 44 пропус-

кается. Если же на рисунке не испытуемый, а кто-нибудь другой, этот вопрос может по-
мочь установить связь, которая существует между испытуемым и нарисованным человеком.
Если на вопрос 43 получен ответ «Не знаю», данный вопрос может помочь идентифициро-
вать фигуру или облегчить эту идентификацию в дальнейшем.

Ч5. О ком вы думали, когда рисовали?
Этот вопрос необходимо задавать при обсуждении всех трех рисунков. В некоторых

случаях обнаруживалось, что названный человек не упоминался в ответе на вопрос 43. От-
вет: «Ни о ком» не обязательно является отговоркой или фальсификацией, вполне воз-
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можно, что испытуемый во время рисования действительно ни о ком не думал.
Ч6. Что он делает? (И где он в это время находится?)
При ответе «Он просто стоит» исследователь должен выяснить, где стоит человек

(например, внутри дома - если да, то в какой комнате — или снаружи); если человек кого-
то ожидает, то кого; что он делал и что планирует сделать. Если испытуемый говорит,
что человек идет или передвигается каким-либо другим способом (например, едет), ис-
следователь должен
узнать не только куда человек идет и что он собирается там делать, но и где он был и что
делал. Если человек поднял руку или вытянул ее в сторону, надо выяснить, почему ру-
ка (или кисть руки) находится в данном положении. Если кажется, что человек присталь-
но смотрит на кого-
то или на что-то, надо установить, на кого или на что именно. При этом испытуемые с
органическими нарушениями или с серьезными нарушениями адаптации личности мо-
гут продемонстрировать конкретность мышления, будучи неспособными принять факт,
что изображенный человек может быть кем-то еще, кроме рисунка.

Если исследователь получает ответ «Как я могу узнать, что он делает?» или «Это про-
сто рисунок, человек ничего не делает», он должен продолжить: «Я знаю, что это - только
рисунок, но это чье-то изображение. Давайте придумаем историю о нем. Как вы думаете,
чем он (или она) может заниматься? 4то он, по вашему мнению, делает?»

Отсутствие движения (например, застывшее положение человека) или наличие дви-
жения и его характер (например, борьба или игра) может иметь определенное значение.

Ч7.  О чем он думает?
Ответ на этот вопрос часто становится началом открытой проекции. Исследователь

должен постараться получить откровенный ответ и определить, чем вызвана та тема, о ко-
торой, по словам испытуемого, думает человек. Этим вопросом можно установить при зна-
ки навязчивого и/или бредового мышления.

Ч8.  Что он чувствует?
Обычно здесь проявляются чувства самого испытуемого по отношению к той ситуа-

ции, в которой он находится. Кроме этого, данный вопрос может вызвать непосредст-
венные комментарии о том, какие чувства он испытывает в связи с его нынешним со-
стоянием, или о тех вопросах, которые еще не обсуждались. Дополнительный вопрос «По-
чему?» задают, если, по мнению исследователя, между ним и испытуемым установлено
такое взаимопонимание, что вопрос не вызовет сопротивления со стороны испытуемого,
препятствуя дальнейшей вербализации.

После записи ответа на вопрос Ч8 исследователь переворачивает рисуночную форму
так, чтобы перед испытуемым оказался рисунок дерева, и задает ему следующий вопрос.

Др1. Что это за дерево?
Если испытуемый не может определить вид дерева (например, клен или кедр), иссле-

дователь должен спросить, лиственное это дерево или хвойное. Испытуемым с ограничен-
ным словарным запасом исследователь задает этот вопрос в следующей форме: «Это дере-
во, которое остается зеленым круглый год, или оно сбрасывает свои листья?»

Считается, что испытуемые часто рисуют наиболее распространенные деревья для той
местности, в которой они проживают. Однако эта информация поверхностного характера,
так как очевидно, что дерево тоже имеет скрытое значение, общее для всех испытуемых:
оно представляет существующий или некогда существовавший в динамичном ок-
ружающем мире объект.

Др2. Где в действительности находится это дерево?
Испытуемые склонны рисовать деревья, находящиеся вблизи их дома, или деревья, с

которыми они связывают какой-либо личностно значимый опыт прошлого. Тем не менее,
это опять данные лишь поверхностного характера. Рисунок дерева всегда должен рассмат-
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риваться как автопортрет. Исследователь должен понимать, что черты портрета испытуемого
должны быть переданы символически и скорее являются психологическими, а не фи-
зиологическими характеристиками.

Однако иногда рисунок дерева может иметь человеческие очертания, в этом случае
черты и элементы, изображенные подобным образом, должны быть обнаружены и ис-
толкованы,

Если испытуемый говорит о том, что дерево находится в роще или в лесу, исследова-
тель должен выяснить, что испытуемый подразумевает под словами «роща» или «лес». На-
пример, является ли лес спокойным, тихим и уединенным местом, куда он отправляется,
чтобы побыть в одиночестве и успокоиться (что говорит о его склонности избегать непри-
ятных внешних раздражителей); или лес — это место, пробуждающее страх или угрозу,
таящее в себе неизвестность и острое чувство опасности (что может означать: (1) страх пе-
ред неизвестным; (2) потребность в общении с другими); или лес не имеет никакого друго-
го конкретного эмоционального значения?

ДрЗ. Каков приблизительный возраст этого дерева?
Чаще всего возраст дерева представляет собой: 1) хронологический возраст испытуемо-

го или возраст, который он ощущает; 2) количество лет, прожитых испытуемым с момента
достижения половой зрелости; 3) количество лет, на протяжении которых испытуемый
чувствовал, что окружающая реальность не приносит ему удовлетворения; 4) возраст чело-
века, которого, по мнению испытуемого, символизирует рисунок дерева.

Др4. Это дерево живое?
До сих пор ни один хорошо приспособленный испытуемый не ответил на этот вопрос

отрицательно. Негативный ответ, как может оказаться при дальнейшем опросе, подразуме-
вает, что дерево просто неподвижно, а не мертво. Испытуемые, проявляющие признаки
конкретного, ригидного мышления, не воспринимают дерево как нечто большее, чем про-
сто рисунок на бумаге. Отрицательный ответ на вопрос Др4 традиционно расценивается
как показатель чувства неполноценности и/или чувства несостоятельности, бесполезно-
сти, вины и т.д.

Вопрос Др5 поделен на две части. Часть А используется, если испытуемый считает,
что дерево живое. В этом случае задаются следующие вопросы:

а) Что именно на рисунке подтверждает, что дерево живое?
Отвечая на этот вопрос, испытуемый может сослаться на какое-либо движение де-

рева, которое он воспринимает на рисунке (от незначительного трепета листьев до раска-
чивающегося ствола). В других ответах могут упоминаться такие качества, как сила, энер-
гия или что-то еще, свидетельствующее о жизни. Наиболее очевидный ответ, доказы-
вающий, что дерево живое, это упоминание о наличии листьев.

б) Нет ли у дерева какой-то мертвой части? Если есть, то какая именно?
Образ полностью мертвого дерева может означать плохую приспособляемость испы-

туемого в большей мере, чем образ частично мертвого дерева. Это только предположе-
ние, но до сих пор считалось, что дело обстоит именно так. Чаще всего мертвыми или
частично мертвыми называют ветви или корни, в этом случае интерпретация, валид-
ность которой не доказана, трактует поврежденные ветви как символ травмирующего
воздействия окружающей среды; мертвая корневая система подразумевает внутриличност-
ную дисгармонию.

в) Чем, по вашему мнению, вызвана гибель дерева?
В качестве причины называются черви, насекомые, паразиты, болезни, молния, ветер

и иногда - злонамеренные действия детей или взрослых (обвиняются какие-либо внешние
силы, то есть нечто внеличностное). Однако иногда причина гибели приписывается
гниению корней, ствола или веток дерева (чувство разрушения самости).

г) Как вы думаете, когда это произошло?
Здесь предпринимается попытка определить впечатление испытуемого о продолжи-

тельности его нетрудоспособности или неприспособленности. Не следует ожидать, что на-
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званная дата обязательно совпадет с данными из личной истории пациента. Всякий раз,
когда испытуемый называет определенную дату, например, январь 1942 года, исследовате-
лю следует непринужденно продолжить: «А что в январе 1942 года?» Исследователь должен
постараться установить, почему именно эта дата зафиксировалась в памяти испытуемого.

Часть Б вопроса Др5 применяется, если испытуемый считает, что дерево мертвое.
Здесь следующие вопросы:

а) Чем, по вашему мнению, вызвана гибель дерева?
б) Как вы думаете, когда это произошло?
Общее, значение обоих вопросов такое же, как и у вопросов в) и г) части А.
Др6. Как вы думаете, на кого это дерево больше похоже — на мужнину или на

женщину?
Для испытуемых, чье конкретное ригидное мышление изначально не позволяет им

понять полное значение этого вопроса или абстрактных понятий «мужское» или «жен-
ское» применительно к рисунку дерева, исследователь должен продолжить: «Я знаю, что это
— просто дерево, но представьте, что вы должны говорить о нем как о мужчине или о
женщине. Кем бы вы его назвали?» Если этого не достаточно для того, чтобы вызвать от-
вет, исследователь продолжает: «Я прекрасно знаю, что деревья не имеют пола, поскольку
это не люди, но я думаю, вы догадываетесь, что я имею в виду. Например, вы, вероятно,
видели могучие, сильные, крепкие деревья, которые напоминали вам мужчину, или, может
быть, вы видели деревья другого типа — аккуратные и изящные или большие, по-
матерински защищающие, которые походили на женщину. О ком теперь вас заставляет ду-
мать это дерево — о мужчине или о женщине?» Если и этого недостаточно, исследователь
должен спросить: «Что-нибудь в этом дереве напоминает вам мужчину или женщину?» и
попросить показать на эту деталь пальцем.

Вопрос задают с той целью, чтобы определить: 1) отношение испытуемого к сексуаль-
ным символам; 2) утонченность или вульгарность его выбора.

Др7. Что именно в рисунке подтверждает вашу точку зрения?
Чаще всего пол, приписанный дереву, определяется следующим образом: 1) при

помощи некоторых аспектов дерева, которые с точки зрения испытуемого имеют сходство с
частями тела мужчины или женщины. Например: а) длинные, опущенные ветви дерева
могут напомнить испытуемому волосы женщины (матери); б) молодая, плохо приспосаб-
ливающаяся девушка, немного нервничая, говорила, что она увидела в середине нарисо-
ванного ею клена кулак своего отца: «Бывало, точно такой же кулак он поднимал на мать,
чтобы ударить ее»; 2) при помощи таких характеристик, как сила, размер и т.д.; 3) связывая
дерево с конкретным человеком (например, с отцом испытуемого, потому что он иногда
рубил деревья, или с матерью, потому что когда-то испытуемый сидел с ней под этим де-
ревом, а она рассказывала ему сказки). В последнем случае исследователь должен объяс-
нить, что он хочет знать, на кого больше похоже само нарисованное дерево — на мужчину
или на женщину, с точки зрения испытуемого, а не то, какие ассоциации оно вызывает в
его воображении.

Др8. Если бы здесь вместо дерева был человек, в какую сторону он бы смотрел?
Так как у дерева невозможно определить ни лицевую, ни оборотную сторону, за ис-

ключением того реального вида, который воспринимает наблюдатель, предполагается,
что в ответе испытуемого на этот вопрос часто может заключаться проекция его взгляда
на позицию, принятую человеком или людьми, которых символизирует дерево, по от-
ношению к испытуемому. Например, испытывающий тоску по прошлому мальчик вос-
принимает дерево как материнскую фигуру, обращенную к нему лицом. Взрослый муж-
чина, невротик, воспринимает дерево как фигуру строгого, отвергающего отца, повернув-
шегося к нему спиной.

Др9. Это дерево стоит отдельно или в группе деревьев?
Значение ответов на этот вопрос не следует рассматривать слишком серьезно, если

они не имеют сильной аффективной окраски, так как дерево неизбежно растет либо в оди-
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одиночестве, либо в группе деревьев (даже если другие деревья не были нарисованы за
отсутствием подобной инструкции). Однако часто этот вопрос выявляет ощущение изоля-
ции и/или потребность в общении с другими людьми.

Д10. Когда вы смотрите на рисунок дерева, как вам кажется, оно расположено выше
вас, ниже вас или находится на одном уровне с вами?

Вполне можно считать, что вопросы Ч1, Ч2, Ч6, Др1, ДрЗ и, возможно, Дрб направле-
ны на оценку (конечно, довольно грубую) способности правильно воспринимать и пони-
мать реальность. Эту способность можно назвать слабой, если, отвечая на вопрос Др10, ис-
пытуемый, например, утверждает, что дерево выше него, хотя, на взгляд исследователя,
оно находится ниже, или наоборот.

В одних случаях дерево, изображенное на вершине холма, символизирует стремле-
ние к отдаленной и, возможно, недостижимой цели, в других — оно представляет позицию
автономии и доминирования. Для многих рисунок дерева, частично скрытого за холмом,
служит признаком потребности в защите и покровительстве. Рисунок дерева, располо-
женного явно ниже уровня наблюдателя, почти неизменно может означать как депрессив-
ное настроение, так и депрессивное состояние. Если испытуемый проявляет признаки
конкретного ригидного мышления и способен воспринять дерево только как рисунок на
бумаге перед собой и никак иначе, исследователь должен спросить его: «Когда вы смотрите
на рисунок дерева, не кажется ли вам, что оно расположено немного выше вас, как будто
оно стоит на холме, или немного ниже вас, как будто оно находится в овраге или доли-
не?»

Др11. Как вы думаете, какая погода на этом рисунке?
Предполагается, что дерево символизирует то, как (на сознательном или бессозна-

тельном уровне) чувствует себя испытуемый в окружающей его реальности. Так как внеш-
ние силы, воздействующие на жизнь дерева, преимущественно являются метеорологиче-
скими, не удивительно, что многие испытуемые могут выражать через ответ на этот вопрос
свое чувство, что окружающая реальность в целом является благосклонной и дружествен-
ной или угнетающей и враждебной. Испытуемые могут подробно описывать очень непри-
ятные погодные условия, несмотря на полное отсутствие на рисунке каких-то конкретных
признаков, указывающих на наличие подобного положения. Описание грозовой погоды,
которое точно или почти точно воспроизводит реальные погодные условия, имеющие ме-
сто во время опроса, и, по-видимому, сделанное испытуемым под свежими впечатления-
ми, не должно приниматься исследователем в качестве окончательного варианта. Прежде
он должен определить меру этого влияния при помощи дополнительных вопросов.

Др12. Есть ли на рисунке ветер?
Считается, что ветер символизирует чувство подверженности воздействию силы, ко-

торая практически не поддается контролю.
Др13. Покажите мне, в каком направлении дует ветер?
Обычное направление ветра слева направо по горизонтали интерпретируется просто

как выражение общей тенденции перемещения личности в психологическом поле от про-
шлого к будущему (при условии, что ветер имеет умеренный характер). Если, по словам
испытуемого, ветер сильный, а направление отличается от обычного, то очевидно, что
это, как правило, имеет какое-то особое значение. Один из испытуемых с острым рас-
стройством личности сказал, что ветер дует во всех направлениях одновременно. Другой —
ригидный невротик, отождествивший рисунок дерева со своей любовницей и подробно
описавший то, что он чувствовал, когда она впервые раздевалась перед ним, указал, что ве-
тер дует от дерева в его сторону. Тем самым он выразил (в чрезвычайно нарциссической
манере) сознание собственной неотразимости, которая, по его мнению, и заставила эту
женщину сблизиться с ним. Считается, что ветер, который, по словам испытуемого, дует
снизу вверх, от линии земли к макушке дерева (вертикально или по диагонали), символи-
зирует его сильное желание перенестись из реального мира в мир фантазии; ветер, дующий
по диагонали от верхнего угла к нижнему имеет обратное интерпретативное значение (при
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этом направление интерпретируется с точки зрения времени: левый угол — это прошлое,
правый — будущее).

Др14. Расскажите подробнее, что это за ее/его?
Описание скорости, влажности и температуры ветра может иметь важное значение.

Если ветер характеризуется как очень сильный, очень влажный или очень сухой, очень
горячий или очень холодный, или его описание состоит из комбинации перечисленных
характеристик, по-видимому, он символизирует, что испытуемый чувствует давление, ис-
ходящее из одного или большего числа источников окружающей его реальности (сила воз-
действия, вероятно, соответствует степени отклонения от тихой, безветренной погоды).
Но исследователь не должен сразу соглашаться с тем, что такие крайности обязательно
будут олицетворять какие-то неприятности испытуемого. Вместо этого необходимо про-
должить задавать вопросы, чтобы уловить его эмоциональный тон, сопровождающий опи-
сание метеорологических условий.

Др15. Если бы на этом рисунке вы нарисовали солнце, где бы оно располагалось?
Разумеется, в том случае, если на рисунке уже есть солнце, этот вопрос задавать не

следует. Спрашивают так, чтобы испытуемый ответил как можно более конкретно, а полу-
ченный ответ можно было бы проинтерпретировать по временному параметру (прошлое —
будущее) и с точки зрения взаимосвязи дерева с источником тепла и энергии его окружения.
Если, по словам испытуемого, солнце находится за деревом, то можно считать, что он ото-
ждествляет дерево либо с неким лицом из своего окружения, которое стоит между ним
и «согревающей» фигурой, внимание которой он стремится привлечь, либо как фигуру,
защищающую его оттого, кого испытуемый старается избегать. Считается, что заходящее
солнце может означать депрессивное настроение. Солнце, нарисованное за облаком, под-
разумевает тревожащие и не дающие удовлетворения отношения между испытуемым и «со-
гревающей» или враждебной, угрожающей фигурой.

Др 16. Как вы считаете, солнце находится на севере, востоке, юге или западе?
Это снова в некотором смысле вопрос о реальности. Например: 1) испытуемый, от-

вечая на вопрос Др13, мог назвать ветер западным, определив, что на рисунке запад нахо-
дится слева, на вопрос Др15 он мог ответить, что солнце расположилось бы слева от изо-
бражения, а затем утверждать, что солнце находится на востоке (что, вероятно, вполне можно
считать признаком нарушения функционирования памяти); 2) он может сказать, что солнце
находится на севере (что может служить признаком ограниченного интеллекта (осведом-
ленность) или признаком отрицания реальности).

Несколько испытуемых с высоким уровнем интеллекта ответили, что, на их взгляд,
солнце находится в северной стороне. Было сделано заключение о том, что в каждом слу-
чае это может означать ощущение «холода», поскольку можно считать, что «северное»
солнце дает мало тепла.

После того как ответ на этот вопрос записан, исследователь переворачивает рису-
ночную форму так, чтобы перед испытуемым оказался рисунок дома.

Д1. Сколько этажей у этого дома?
Этот вопрос направлен на проверку правильности восприятия реальности. Он также в

некотором смысле оценивает внимание, так как замкнутые или очень тревожные испы-
туемые часто отвечают на этот вопрос, даже не взглянув на рисунок.

Некоторые умственно отсталые испытуемые часто рисуют окна настолько беспоря-
дочно, что исследователю трудно определить уровни этажей и их количество. В некотором
смысле вопрос можно расценивать даже как «обязательный», ибо ни количественная, ни ка-
чественная оценка рисунков не может быть точной и валидной, если у исследователя есть
сомнения относительно замысла испытуемого. Некоторые испытуемые не понимают, что
означает слово «этаж». Исследователь может сопроводить свое объяснение, показывая
уровни этажей рукой.
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Д2. Этот дом кирпичный, деревянный или еще какой-нибудь?
В некоторых регионах кирпичный дом более престижен, чем деревянный. В других -

социально более желательным считается каменный дом и т.д.
ДЗ. Это ваш дом?

После ответа «нет» исследователь должен спросить: «Чей это дом?» Чаще всего испы-
туемые рисуют собственные дома, но они редко воспроизводят их точную копию по не-
скольким причинам (то, что большинство людей не способны рисовать с точностью архи-
тектора, не учитывается): 1) потому что они склонны выделять те аспекты дома, которые
имеют наиболее приятное или неприятное значение для них (здесь акцент может выра-
жаться либо в преувеличении, либо в преуменьшении деталей и пропорций); 2) потому что
обычно считается, что отчасти дом представляет собой особые переживания из прошлого,
настоящего и будущего.

Д4. Когда вырисовали этот дом, кого вы представляли себе в качестве его хозяина?
Этот вопрос (как и вопрос 45) разрабатывался, чтобы попытаться получить информа-

цию, которая могла бы привести к более точной идентификации. Нарисованный дом, как
и рисунок человека, может часто олицетворять разных людей.

Д5. Вам бы хотелось, чтобы этот дом был вашим? Почему?
Исследователь должен определить: 1) чем вызвано желание испытуемого иметь или не

иметь этот дом (испытуемый, который объясняет свое нежелание тем, что дом гнилой, вет-
хий, грязный и т.д., может напрямую выразить свои чувства о себе); 2) существуют ли раз-
личия между нарисованным домом и домом, в котором живет испытуемый, а именно — в
размерах, удобствах и т.д.; 3) вероятность того, что испытуемый когда-либо имел такой дом;
интенсивность желания иметь его; 4) эмоциональная реакция испытуемого на рисунок дома
(как на возможный источник конфликта).

Д6. Если бы этот дом был вашим и вы бы могли распоряжаться им так, как вам хо-
чется,

а) какую комнату вы бы выбрали для себя? Почему?
Нередко замкнутые испытуемые выбирают заднюю комнату верхнего этажа, выра-

жая
этим свою потребность в поиске убежища. Осторожные люди склонны выбирать комна-
ту, из которой можно наблюдать за входной дверью. Исследователь должен сравнить рас-
положение желаемой комнаты с расположением той комнаты, в которой в настоящее время
живет испытуемый, и если различие существует, попытаться установить его причину.

б) С кем бы вы хотели жить в этом доме? Почему?
Испытуемый с конкретным, ригидным мышлением может и не понять этот во-

прос,
если ему не объяснить, что он должен представить, что это его собственный дом, и никто,
кроме него, не может им распоряжаться, а исследователь хочет услышать от него, кого
испытуемый желал бы поселить в своем доме. Некоторые пациенты могут обнаружить
подтекст в этом вопросе и попытаться уклониться от прямого ответа, но это уклонение са-
мо по себе может быть показательным.

Д7. Когда вы смотрите на рисунок дома, он вам кажется расположенным близко или
далеко?

Это еще один вопрос, касающийся реальности, к ответы, противоречащие объектив-
ной реальности, являются значимыми. Считается, что: 1) близость обозначает достижимость
или ощущение тепла и гостеприимства, либо то и другое; 2) отдаленность подразумевает
притязания или ощущение отверженности или неприятия, либо то и другое. В таких случа-
ях исследователь должен постараться выяснить, является ли расстояние, которое «увидел»
испытуемый, умозрительным или географическим.

Д8. Когда вы смотрите на рисунок дома, вам кажется, что он расположен выше вас,
ниже вас или примерно на одном уровне с вами?
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Ответы на этот вопрос, по-видимому, имеют приблизительно то же самое значение,
что и ответы на вопрос Др10., но в данном случае относятся к более конкретной сфере
взаимоотношений личности, а именно — к дому и семье.

Д9. О чем вас заставляет думать этот рисунок?
С этого вопроса характер последующего опроса становится более абстрактным и бо-

лее общим. Это — первое обращение к свободным ассоциациям.
Д10. О нем он вам напоминает?
Опыт показал, что обычно для большинства испытуемых вопрос Д9 подразумевает

прямую ассоциацию с домом, вопрос ДЮ — более косвенную ассоциацию.
Д11. Этот дом приветливый, дружелюбный?
Для лиц с ригидным, конкретным мышлением, вероятно, необходимо сформулиро-

вать этот вопрос следующим образом; «Приходилось ли вам бывать в доме, в котором вы
чувствовали себя очень легко и по-домашнему уютно? Похож ли на него дом, который
вы нарисовали, или он вам кажется с этой точки зрения неприятным и безрадостным?»

Д12. Что именно на рисунке производит на вас такое впечатление?
Иногда испытуемый пытается объяснить свой ответ на этот вопрос, описывая некото-

рые внешние детали дома, констатируя, например, что он приветливый, потому что на ок-
нах есть занавески, из трубы идет дым и т.д. Но большей частью ответ на этот вопрос бу-
дет, по-видимому, прямым выражением чувств испытуемого, связанных с людьми, живу-
щими в этом доме, его мнением о них и/или об их чувствах по отношению к нему. В лю-
бом случае, исследователь должен постараться установить, почему конкретная деталь пе-
редает впечатление о приветливости или дружественности.

Д13. Считаете ли вы, что эти качества свойственны большинству домов, почему?
Вопрос направлен на определение того, в какой степени ощущение дружественности

или враждебности по отношению к нарисованному дому и его обитателям является обоб-
щенным. Этот вопрос может послужить дальнейшей детализации ответа на вопрос Д12 и
таким образом помочь структурировать отношение испытуемого к семейным и межлично-
стным взаимоотношениям вообще.

Д14. Какая, по вашему мнению, погода на этом рисунке?
Исследователь не должен удивляться, услышав от испытуемого описание погоды,

имеющее мало общего с ответом на вопрос Др14, ибо если теория о том, что объекты
теста ДДЧ символизируют разные сферы личности, является верной, то рисунки дома и
дерева должны вызывать разные реакции.

Записав ответ на вопрос Д14, исследователь поворачивает рисуночную форму так,
чтобы перед испытуемым оказался рисунок дерева.

Др17. О чем заставляет вас думать это дерево?
Испытуемому опять показывают рисунок дерева, но после того, как он видел его в

последний раз, он ответил на 14 вопросов о рисунке дома.
Др18. О чем оно вам напоминает?

В отношении дерева, также как и в отношении дома, формулировка «думать о» у боль-
шинства испытуемых вызывает поверхностную ассоциацию, формулировка «напоминать
о» предполагает более глубокую, менее прямую ассоциацию.

Хотя большинство испытуемых без труда находит ассоциации с домом, так как ме-
сто жительства может пробудить много воспоминаний, ассоциации с деревом возникают
не так легко. Но, возможно, по этой причине, если ассоциации не ограничиваются таки-
ми примерами как: «Дерево похоже на отца, потому что он рубил деревья», они будут ме-
нее поверхностными и, таким образом, более показательными.

Др19. Это дерево здоровое?
После того как испытуемого впервые просили определить состояние дерева, было задано

27 вопросов, поэтому неудивительно, что ответ испытуемого на вопрос Др19 может противо-
речить его ответу на вопрос Др4. Очень тревожный или депрессивный испытуемый может от-
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вечать следующим образом: утверждая, что оно мертвое (в ответе на вопрос Др4), через неко-
торое время, дойдя до вопроса Др19, он может сказать, что дерево больное, а не мертвое. Это
может означать: 1) он чувствует, что все не так безнадежно (если он рассматривает дерево как
автопортрет); 2) он чувствует вину за открыто выраженную, хоть и в символическом виде,
враждебность, если он рассматривает дерево как человека, которого он сильно ненавидит, но
традиционно должен любить.

Др20. Что именно на рисунке производит на вас такое впечатление?
Считается, что подобная формулировка предпочтительнее, чем вопрос «Почему вы

так считаете?», поскольку в таком виде он подразумевает, что испытуемый должен найти
объяснение в рисунке, а не в себе самом, поэтому его ответу как бы не придается большого
значения. Но поскольку лишь на основании рисунка дерева это сделать довольно сложно,
очевидно, что он должен прибегнуть к проекции. И так как неважно, каким образом дере-
во могло стать болезненным или ветхим, оно одновременно может быть и здоровым.

Др21. Это дерево сильное?
Для большинства людей здоровье и сила — два совершенно разных понятия, и здоро-

вье не обязательно подразумевает силу и наоборот.
Др22. Что именно на рисунке производит на вас такое впечатление?
При объяснении положительного ответа на вопрос Др21 один из испытуемых, эпи-

лептик, гордо сказал: «Да, оно должно было стать сильным, выдержав все испытания, че-
рез которые ему пришлось пройти».

Это другой вопрос о реальности, ибо, хотя хилое или поникшее деревце и может
быть здоровым, едва ли можно считать его сильным. Разница между объективной реально-
стью (рисунок дерева) и ответом испытуемого на вопрос Др22 может указывать на: 1) пато-
формная невнимательность; 2) двойственное отношение к человеку, которого сим-
волизирует дерево; 3) двойственная оценка собственной способности справляться с жиз-
ненными обстоятельствами вообще.

Можно попросить испытуемого нарисовать (если он этого еще не сделал) структуру
корня (конечно, исследователь ее не оценивает). Предполагается, что корневая структура
может представлять силу и качество тех аспектов личности, которые теоретически распо-
лагаются как бы ниже сознательного уровня.

После записи ответа испытуемого на вопрос Др22 исследователь переворачивает
страницу рисуночной формы так, чтобы испытуемый видел только четвертую страни-
цу с рисунком человека.

Ч9. О чем вас заставляет думать нарисованный человек?
Ч10. Кого вам напоминает этот человек?
Здесь раскрываются определенные ассоциации, связанные с нарисованным челове-

ком в частности и межличностными взаимоотношениями в целом.
Ч11. Этот человек здоров?
Для тех, кто потворствует собственному бегству в болезнь, этот вопрос иногда явля-

ется достаточным стимулом, провоцирующим подробное описание соматических жалоб. В
некоторых
случаях этот вопрос служит для того, чтобы испытуемый мог выразить враждебность
(ранее подавленную) против конкретного лица, представленного рисунком человека.

Ч12. Что именно на рисунке производит на вас такое впечатление?
Чтобы объяснить свой ответ на вопрос 411, испытуемый вынужден прибегнуть к про-

екции, так как в большинстве случаев трудно найти подкрепляющую аргументацию ис-
ходя только из рисунка. Испытуемые с ограниченным интеллектом или лица с времен-
ным ослаблением функционирования интеллекта часто дают ответы, построенные в
отрицательном ключе (то есть отмечают не наличие положительных характеристик, а от-
сутствие негативных), например: «Он кажется здоровым, потому что он не выглядит
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утомленным».
Ч13. Этот человек счастлив?
 В некоторых случаях вопрос облегчает выражение чувства враждебности, направ-

ленного против конкретного лица, представленного рисунком человека, а также способ-
ствует выражению страхов или тревоги, которые до настоящего момента он частично или
полностью подавлял.

Ч14. Что именно на рисунке производит на вас такое впечатление?
Большинство испытуемых, которые считают, что обязаны рисовать, опираясь на

собственное самочувствие, отвечают на этот вопрос удовлетворительно. Исследователь
не должен довольствоваться таким объяснением положительного ответа на вопрос 413, как,
например, «Потому что у него на лице улыбка», ибо его задача — получить более содержа-
тельный ответ, чем просто констатация выражения лица. В таком случае он должен про-
должить таким образом: «И все же, по какому поводу он улыбается?» Неплохо, если оп-
рос продолжится в русле, позволяющем выявить глубину выраженных чувств и то, на-
сколько они привычны.

Ч15. Что вы чувствуете по отношению к этому человеку?
 Если испытуемый не понимает смысла вопроса, поставленного таким образом, ис-

следователь должен перефразировать его: «Как вы думаете, что он за человек?» (данная
формулировка позаимствована у Карен Маховер). Исследователь должен узнать, на чем
основаны чувства испытуемого, каждый раз задавая дополнительный вопрос: «Почему?»

Ч16. Считаете ли вы, что это характерно для большинства людей? Почему?
Данный вопрос — еще одна попытка выяснить, распространяются ли чувства испы-

туемого к нарисованному человеку (особенно те чувства, которые по своему характеру
являются неприятными или враждебными) на сферу межличностных отношений в целом.
Из ответа испытуемого на вопрос 416 и последующий вопрос «Почему?» можно получить
информацию о симпатиях и эмпатях испытуемого.

Ч17. Какая, на ваш взгляд, погода на рисунке?
Оказалось, что на рисунке человека, как правило, отсутствуют признаки погодных

условий. Следовательно, очень важно предоставить испытуемому возможность устно выразить
свое впечатление о погодных условиях. Даже при наличии таких негативных характеристик
погоды, как сильная жара или сильный холод и т.п., исследователь не должен делать ско-
ротечных выводов без дальнейших доказательств, ибо описание таких экстремальных ус-
ловий может указывать просто на то, что испытуемый чувствителен и даже отзывчив к но-
вым и интенсивным раздражителям.

Ч18.Кого напоминает вам этот человек? Почему?
Иногда этот вопрос может вызвать первую откровенную идентификацию нарисо-

ванной фигуры с конкретным человеком. А с другой стороны, человек, названный в отве-
те на этот вопрос, может быть уже пятым по счету лицом, которого испытуемый ото-
ждествляет с нарисованной фигурой. Последний вариант на практике встречается редко,
чаще всего рисунок человека символизирует по крайней мере двух людей — самого испы-
туемого и какого-то значимого для него лица. Ответ испытуемого на вопрос, почему рису-
нок напоминает ему данного человека, может быть очень показательным, особенно если он
объяснит, почему последняя идентификация отличается от первоначальной. Причина, ко-
торая привела к изменению идентификации, может быть непонятной для исследователя.

Ч19. Чего больше всего хочет человек? Почему?
Иногда этот вопрос побуждает испытуемого использовать при обсуждении рисунка

место имение 1 лица единственного числа. В большинстве случаев ответы на этот вопрос
будут касаться довольно поверхностных вещей, таких как одежда, конфеты, карманные
деньги и т.д., но исследователь не должен довольствоваться такими ответами. Дополни-
тельного вопроса «Почему?» обычно достаточно, чтобы определить уровень и интенсив-
ность выраженной потребности.
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Когда испытуемый говорит о таких базовых потребностях, как мир, безопасность,
счастье, исследователю необходимо в процессе дополнительного опроса получить под-
тверждение того, что эти потребности действительно имеют место.

После записи ответа на этот вопрос исследователь должен перевернуть рисуноч-
ную форму так, чтобы перед испытуемым оказался рисунок дерева.

Др23. Кого вам напоминает это дерево? Почему?
Людям с конкретным мышлением, по-видимому, будет трудно рассматривать дерево

как нечто большее, чем просто рисунок, в таком случае наверное необходимо продолжать:
«Я понимаю, что, глядя на рисунок, трудно представить что-то другое, кроме дерева, но нет
ли здесь каких-нибудь особенностей внешнего характера, которые напоминали бы о зна-
комом вам человеке? Посмотрите внимательно».

Противоположным конкретному типу мышления является патологически-
абстрактный тип. Пациент невротического склада с крайней формой абстрактного мыш-
ления настолько уверил себя в том, что дерево — это изображение его любовницы, что по-
сле ПРО, когда ему объяснили, что некоторые особенности рисунка очевидно имеют от-
ношение к автопортрету, он искренне согласился с этим и сказал: «Да, оно точно такое же,
как Хелен. Да, оно похоже на Хелен. Она именно такая», что свидетельствует о явном от-
сутствии понимания.

Др24. В чем больше всего нуждается это дерево? Почему?
Позитивные ответы на этот вопрос чаще всего символически выражают потребность

в любви, защите, безопасности, хорошем здоровье и т.д.
После записи ответа на этот вопрос исследователь переворачивает рисуночную

форму так, чтобы перед испытуемым оказался рисунок дома.

Д15. О ком вас заставляет думать этот дом? Почему?
Из всех трех вопросов подобного типа («О ком...») на этот испытуемые отвечают без

особых затруднений, обычно называя кого-нибудь из членов своей семьи.
Д16. В чем больше всего нуждается этот дом? Почему?
Позитивные ответы обычно символичны, и в этом случае, например, женщина, очень

ревновавшая своего мужа, который, как ей казалось, разрушает их семью, ответила:
«Требуется хороший фундамент».

Д17. Куда ведет этот дымоход?
Исследователь должен попытаться установить, ведет ли дымоход к печи (кухонной

или обогревающей), очагу, камину или к чему-нибудь еще. Если испытуемый уделяет осо-
бое внимание дымоходу одним из следующих способов: 1) изобразив над трубой густые
клубы дыма; 2) тщательно прорисовав сам дымоход и/или его материал; 3) выделив контур
дымохода, — то это может обозначать определенную озабоченность мужским сексуальным
символом или связанный с ним конфликт.

Однако оказалось, что иногда сосредоточенность на дымоходе вызвана не им самим, а
тем объектом, к которому он ведет. Например, косвенное акцентирование на кухонной пе-
чи может предполагать оральный эротизм, который, в свою очередь, может свидетельство-
вать о сильной потребности в любви; косвенное акцентирование на отопительной печи
может означать либо сердечность в семейных отношениях (которая вместо того, чтобы ра-
довать, может приобрести негативный характер, что зависит от степени ее проявления),
либо враждебность; косвенное акцентирование на камине или отопительной печи в какой-
либо определенной комнате может обозначать: I) конфликт с человеком, обычно занимаю-
щим эту комнату; 2) невротическую привязанность к этому человеку или другую эмоцио-
нальную ситуацию, связанную с этим человеком; 3) некую эмоцию, вызванную функцио-
нальным назначением комнаты, как, например, ванная, гостиная, столовая и т.д.
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Д18. Куда ведет эта дорожка?
Очевидно, что в большинстве случаев прозвучат безобидные ответы: «К дороге» или

«К тротуару», однако исследователь должен постараться проверить, нет ли в этом како-
го-то дополнительного значения, с помощью примерно такого вопроса: «Что это значит
для вас?»

Однако в некоторых случаях испытуемый может ответить, что дорожка ведет к дому,
и это будет свидетельствовать либо о его ностальгии, либо о том, что он чувствует непри-
ятие его членами семьи, либо о том и другом одновременно. В других случаях он может
сказать, что дорожка ведет к чему-то невидимому на рисунке, и исследователь должен по-
стараться выяснить, к чему именно она может привести и какое значение это может иметь
для испытуемого.

Д19. Если бы вместо дерева (куста, ветряной мельницы или любого другого объекта
на рисунке, не имеющего отношения к самому дому) был человек, то кто бы это мог быть?

Считается, что нередко эти на первый взгляд не относящиеся к делу объекты, нарисо-
ванные рядом с домом, представляют членов семьи испытуемого или людей, с которыми он
тесно связан в повседневной жизни; географическое положение объектов относительно до-
ма символизирует степень близости отношений между ними.

После записи ответа испытуемого на этот вопрос исследователь переворачивает
рисуночную форму так, чтобы перед испытуемым оказался рисунок дерева.

Др25. Если бы вместо птицы (другого дерева или другого объекта на рисунке, не
имеющего отношения к основному дереву) был человек, то кто бы это мог быть?

Нарисованные объекты и в этом случае нередко символизируют межличностные
взаимосвязи. Особенно это верно, когда испытуемый рисует не одно дерево, а больше. Не-
сколько неприспособленных детей нарисовали два дерева (одно — женское, другое — муж-
ское), которые без колебаний отождествили с матерью и отцом.

В некоторых случаях характер подразумеваемого человека весьма беспощадно изо-
бражается в карикатурной форме в виде животного, например, умеренно невротизирован-
ный мужчина нарисовал кролика, а затем отождествил его с отцом, которого он презирал,
потому что над ним полностью доминировала мать испытуемого.

Если крона дерева нарисована необычно, например: 1) в виде двух или трех ветвей, не
имеющих ответвлений; 2) одна ветвь сильно отличается от других, — исследователь должен
задать вопрос: «Если бы вместо ветви (или ветвей) был человек, то кто бы это был?»

После записи ответа на этот вопрос исследователь переворачивает рисуночную
форму так, чтобы перед испытуемым оказался рисунок человека.

Ч20. Как одет этот человек?
Это еще один вопрос о реальности, ибо может оказаться, что нарисованный человек,

который на исследователя производит впечатление обнаженного, испытуемому кажется
одетым. Вероятно, чем больше несоответствия между объективным внешним видом нарисо-
ванного человека и тем, как испытуемый описывает его одежду, тем менее эффективна его
способность понимать реальность. Если человек нарисован обнаженным, исследователь
должен спросить: «Ему (ей) не холодно?»

После получения ответа на вопрос 420 исследователь просит испытуемого еще раз по-
смотреть на рисунок дома и рассказать, какая комната находится за каждым окном или две-
рью; рассказать, для чего обычно используется каждая из комнат и кто в них живет. Испы-
туемого также просят описать расположение, назначение и заселенность комнат, не види-
мых на рисунке. Вероятно, проще всего эти требования выполнить людям со средним и бо-
лее высоким уровнем интеллекта. Согласно предложению, сделанному доктором Р. Атлан-
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та, испытуемого можно попросить начертить план каждого этажа нарисованного дома.
Преимущество этого предложения в том, что испытуемому в этом случае легче передать в
символической форме свое представление о реальности, отношение к назначению комнат
и их жильцам.

По завершении этапа пост-рисуночного опроса исследователю предстоит выяснить то
возможное значение, которое может иметь для испытуемого наличие необычных, отсутст-
вие «обязательных» деталей в рисунках, любых необычных пропорциональных, простран-
ственных или позиционных отношений между нарисованными объектами или их фраг-
ментами.

Например, исследователь должен спросить у испытуемого о значении таких необыч-
ных деталей в рисунке дома, как разбитые стекла, дырявая крыша, обвалившийся дымоход
и т.д., рубцы, сломанные или мертвые ветви, тени и т.д. — в рисунке дерева. Принято счи-
тать, например, что рубцы на стволе дерева, сломанные или поврежденные ветви почти
неизменно символизируют «душевные раны» — следствие психологических травм, перене-
сенных испытуемым в прошлом; время, когда произошел травмирующий эпизод (эпизо-
ды), можно определить по расположению рубца на стволе, принимая основание ствола (его
ближайшую к земле часть) за период раннего детства, верхушку дерева — за настоящий воз-
раст испытуемого, а расстояние между ними — за промежуточные годы. К примеру, если
30-летний испытуемый нарисовал рубец примерно на высоте одной трети ствола от его ос-
нования, то травмирующий эпизод мог предположительно произойти в 9—И-летнем возрас-
те. Исследователь может спросить: «Что необычного произошло с вами, когда вам было
около 10 лет?» Предполагается, что испытуемый может отразить на рисунке только те собы-
тия, которые он сам расценивает как травмирующие, хотя с объективной точки зрения
травмирующими могут казаться совсем другие ситуации. Считается, что изображение те-
ни на рисунке имеет большое значение и может представлять собой: 1) символизацию чув-
ства тревоги, переживаемой испытуемым на сознательном уровне; 2) наличие фактора, ко-
торый своим постоянным присутствием в психологическом настоящем или в недалеком
прошлом, вероятно, препятствует нормальной интеллектуальной работоспособности. Речь
идет о сознательном уровне, потому что обычно тени изображаются на земле, которая сим-
волизирует реальность. Ухудшение интеллектуальной работоспособности подтверждается
рассеянностью: тень предполагает осведомленность испытуемого о существовании другого
элемента — солнца, которое обычно забывают нарисовать, это, в свою очередь, и имеет оп-
ределенное качественное значение. Исследователю необходимо обратить внимание, на ка-
кую поверхность падает тень: на воду, землю, снег или лед...

Кроме этого, он должен выяснить возможное значение шрамов или увечий в ри-
сунке человека.

Исследователь должен постараться получить от испытуемого объяснение отсутствия
обычных деталей — окон, дверей или дымохода в рисунке дома; ветвей в рисунке дерева;
глаз, ушей, рта, ступней и т.д. в рисунке человека — в том случае, если предположение об
умственной отсталости испытуемого лишено основания.

Если в рисунке отмечены какие-то необычные позиционные отношения объектов, то
необходимо определить, чем это вызвано. Например, если нарисованы покосившийся
дом, наклонившееся в одну сторону дерево или дерево со скрученным стволом или как
будто бы падающий человек, исследователь должен попросить испытуемого объяснить в
чем причина такого положения. Как уже говорилось выше, в рисунке дерева каждая сто-
рона имеет свое временное значение (правая — это будущее, левая — прошлое), то же самое,
хотя и не настолько определенно, можно сказать и о рисунке дома. Однако оказалось, что
на рисунок человека это правило не распространяется, потому что — если говорить о рисун-
ке человека в профиль — правша обычно рисует фигуру, обращенную лицом влево, а левша
— обращенную вправо.

Исследователь должен попытаться установить причины любого необычного положения
рук или ног нарисованного человека. Если человек нарисован в абсолютный профиль (т.е.
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так, что видна только одна его сторона и нет никаких признаков существования другой),
исследователь должен попросить испытуемого описать: 1) положение невидимой руки, 2)
если что-нибудь есть в этой руке, то что именно, 3) что нарисованный человек этой рукой
делает.

Время проведения пост-рисуночного опроса не ограничено. Однако если обследова-
ние затягивается и его объем превышает объем формальной части (64 вопроса и дополни-
тельный опрос, приведенный выше), то его завершение, вероятно, лучше перенести на
следующий сеанс.

Можно порекомендовать исследователю отмечать кружочком номер любого вопроса,
ответ на который, как ему кажется, требует дополнительного пояснения в последующей
беседе.

Было обнаружено, что иногда очень полезно дать испытуемому высказать свои ас-
социации, касающиеся содержания рисунков и ПРО: за это ценное указание автор при-
знателен доктору Р. Хьюгес.

В заключение можно сказать, что ПРО преследует 2 цели: 1) создать благоприятные
условия для того, чтобы испытуемый, описывая и комментируя рисунки, олицетворяющие
жилище, существующий или некогда существовавший предмет и живущего или некогда
жившего человека, мог отразить свои чувства, отношения, потребности т.д.; 2) предоставить
исследователю возможность проявить любые непонятные аспекты рисунков.

Тест «Несуществующее животное»

Краткое описание методики

Это одна из наиболее информативных рисуночных методик. Ее рекомендуется ис-
пользовать, начиная со старшего дошкольного возраста (с пяти — шести лет).

Проведение тестирования. Лист бумаги кладется перед обследуемым горизонтально.
Инструкция: «Я хочу посмотреть, насколько у вас развиты воображение, фантазия (как ты
умеешь фантазировать, воображать). Придумайте и нарисуйте животное, которого на самом
деле нет, никогда не было и которого до вас никто не придумал — ни в сказках, ни в компь-
ютерных играх, ни в мультфильмах».

Если обследуемый говорит, что не знает, как рисовать, не умеет, не может ничего при-
думать и т.п., то надо ободрить его, объяснить, что для этого задания не нужно ничего уметь.
Поскольку требуется нарисовать животное, которого на самом деле нет, то совершенно все рав-
но, каким оно получится. Если обследуемый долго думает, не приступая к рисованию, то следу-
ет посоветовать ему начать рисовать, как получается, а дальше придумывать по ходу рисова-
ния.

Когда обследуемый кончает рисовать, его просят придумать животному название. Его
записывают в протоколе. Если придумывание названия вызывает очень большие затруднения,
то эту часть задания опускают. При необходимости выясняют, какой части тела (или какому
органу) соответствуют те или иные детали изображения.

Бывает, что вместо несуществующего животного изображают обычное, известное, что
отражается в его названии (заяц, осел и т.п.). В этом случае нужно попросить сделать еще
один рисунок, нарисовав на этот раз животное, которого на самом деле не бывает. Инструк-
цию при этом полностью повторяют. Если и повторный рисунок представляет собой изображе-
ние реального животного, то эту работу прекращают. Если вид нарисованного животного
вполне обычен (например, явно изображен заяц), но названо оно необычно (например, сказано,
что это «волшебный заяц»), то задание считается успешно выполненным и повторять его не
нужно.
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Выяснив название животного, проверяющий говорит: «Теперь расскажите про него, про
его образ жизни. Как оно живет? ». Рассказ записывают, по возможности, дословно. При об-
следовании подростка или взрослого человека можно предложить ему написать рассказ об об-
разе жизни придуманного животного самостоятельно.

Если в рассказе нет достаточных сведений о животном, то по окончании работы задаются
дополнительные вопросы:

• Чем оно питается?
• Где живет?
• Чем обычно занимается?
• Что любит делать больше всего?
• А чего больше всего не любит?
• Оно живет одно или с кем-нибудь?
• Есть у него друзья? Кто они?
• А враги у него есть? Кто? Почему они его враги?
• Чего оно боится, или оно ничего не боится?
• Какого оно размера?

Затем обследуемому предлагают представить, что это животное встретило волшебника, ко-
торый готов выполнить любые три его желания, и спрашивают, какими могли бы быть эти жела-
ния. Все ответы записывают в протоколе.

Беседа о придуманном животном может варьироваться проверяющим в зависимости от
особенностей обследуемого и от целей обследования. Приведенный список вопросов — не
обязательный, а ориентировочный.
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Бланк
Пост-рисуночный опрос

Ч1. Это мужчина или женщина (мальчик или девочка)?

Ч2. Сколько ему лет?

Ч3. Кто он?

Ч4. Это ваш родственник, друг или кто-нибудь другой?

Ч5. О ком вы думали, когда рисовали?

Ч6. Что он делает? (И где он в это время находится?)

Ч7.  О чем он думает?

Ч8.  Что он чувствует?

После записи ответа на вопрос Ч8 исследователь переворачивает рисуночную форму так,
чтобы перед испытуемым оказался рисунок дерева, и задает ему следующий вопрос.

Др1. Что это за дерево?

Др2. Где в действительности находится это дерево?

ДрЗ. Каков приблизительный возраст этого дерева?

Др4. Это дерево живое?

а) Что именно на рисунке подтверждает, что дерево живое?

б) Нет ли у дерева какой-то мертвой части? Если есть, то какая именно?

в) Чем, по вашему мнению, вызвана гибель дерева?

г) Как вы думаете, когда это произошло?
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Др5 применяется, если испытуемый считает, что дерево мертвое. Здесь следующие вопро-
сы:

а) Чем, по вашему мнению, вызвана гибель дерева?

б) Как вы думаете, когда это произошло?

Др6. Как вы думаете, на кого это дерево больше похоже — на мужнину или на женщину?

Др7. Что именно в рисунке подтверждает вашу точку зрения?

Др8. Если бы здесь вместо дерева был человек, в какую сторону он бы смотрел?

Др9. Это дерево стоит отдельно или в группе деревьев?

Д10. Когда вы смотрите на рисунок дерева, как вам кажется, оно расположено выше вас,
ниже вас или находится на одном уровне с вами?

Др11. Как вы думаете, какая погода на этом рисунке?

Др12. Есть ли на рисунке ветер?

Др13. Покажите мне, в каком направлении дует ветер?

Др14. Расскажите подробнее, что это за ее/его?

Др15. Если бы на этом рисунке вы нарисовали солнце, где бы оно располагалось?

Др 16. Как вы считаете, солнце находится на севере, востоке, юге или западе?

После того как ответ на этот вопрос записан, исследователь переворачивает рисуночную
форму так, чтобы перед испытуемым оказался рисунок дома.

Д1. Сколько этажей у этого дома?

Д2. Этот дом кирпичный, деревянный или еще какой-нибудь?

ДЗ. Это ваш дом?

Д4. Когда вырисовали этот дом, кого вы представляли себе в качестве его хозяина?

Д5. Вам бы хотелось, чтобы этот дом был вашим? Почему?

Д6. Если бы этот дом был вашим и вы бы могли распоряжаться им так, как вам хочется,
а) какую комнату вы бы выбрали для себя? Почему?
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б) С кем бы вы хотели жить в этом доме? Почему?

Д7. Когда вы смотрите на рисунок дома, он вам кажется расположенным близко или далеко?

Д8. Когда вы смотрите на рисунок дома, вам кажется, что он расположен выше вас, ниже вас
или примерно на одном уровне с вами?

Д9. О чем вас заставляет думать этот рисунок?

Д10. О нем он вам напоминает?

Д11. Этот дом приветливый, дружелюбный?

Д12. Что именно на рисунке производит на вас такое впечатление?

Д13. Считаете ли вы, что эти качества свойственны большинству домов, почему?

Д14. Какая, по вашему мнению, погода на этом рисунке?

Записав ответ на вопрос Д14, исследователь поворачивает рисуночную форму так, чтобы
перед испытуемым оказался рисунок дерева.

Др17. О чем заставляет вас думать это дерево?

Др18. О чем оно вам напоминает?

Др19. Это дерево здоровое?

Др20. Что именно на рисунке производит на вас такое впечатление?

Др21. Это дерево сильное?

Др22. Что именно на рисунке производит на вас такое впечатление?

После записи ответа испытуемого на вопрос Др22 исследователь переворачивает страницу
рисуночной формы так, чтобы испытуемый видел только четвертую страницу с рисунком че-
ловека.

Ч9. О чем вас заставляет думать нарисованный человек?

Ч10. Кого вам напоминает этот человек?
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Ч11. Этот человек здоров?

Ч12. Что именно на рисунке производит на вас такое впечатление?

Ч13. Этот человек счастлив?

Ч14. Что именно на рисунке производит на вас такое впечатление?

Ч15. Что вы чувствуете по отношению к этому человеку?

Ч16. Считаете ли вы, что это характерно для большинства людей? Почему?

Ч17. Какая, на ваш взгляд, погода на рисунке?

Ч18.Кого напоминает вам этот человек? Почему?

Ч19. Чего больше всего хочет человек? Почему?

После записи ответа на этот вопрос исследователь должен перевернуть рисуночную форму
так, чтобы перед испытуемым оказался рисунок дерева.

Др23. Кого вам напоминает это дерево? Почему?

Др24. В чем больше всего нуждается это дерево? Почему?

После записи ответа на этот вопрос исследователь переворачивает рисуночную форму так,
чтобы перед испытуемым оказался рисунок дома.

Д15. О ком вас заставляет думать этот дом? Почему?

Д16. В чем больше всего нуждается этот дом? Почему?

Д17. Куда ведет этот дымоход?

Д18. Куда ведет эта дорожка?

Д19. Если бы вместо дерева (куста, ветряной мельницы или любого другого объекта на ри-
сунке, не имеющего отношения к самому дому) был человек, то кто бы это мог быть?

После записи ответа испытуемого на этот вопрос исследователь переворачивает рисуноч-
ную форму так, чтобы перед испытуемым оказался рисунок дерева.
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Др25. Если бы вместо птицы (другого дерева или другого объекта на рисунке, не имеющего от-
ношения к основному дереву) был человек, то кто бы это мог быть?

После записи ответа на этот вопрос исследователь переворачивает рисуночную форму
так, чтобы перед испытуемым оказался рисунок человека.

Ч20. Как одет этот человек?


