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Введение
Актуальность настоящей статьи продиктована 

потребностью образовательных учреждений в но-
вых эффективных подходах к диагностике, обуче-
нию и воспитанию обучающихся с синдромом де-
фицита внимания и гиперактивности (далее будем 
пользоваться термином «обучающиеся с СДВГ»).

Цель исследования: обоснование важности 
исследования эмоций для преодоления трудностей 
обучения и поведения обучающихся с СДВГ.

Объект исследования: эмоции обучающихся 
младших классов общеобразовательной школы.

Предмет исследования: изучение эмоциональ-
ной сферы личности и мотивации учебной деятель-
ности обучающихся с СДВГ.

Практическая целесообразность исследования 
заключена в разработке и предложении диагно-
стической процедуры, обладающей доступностью 
и объективностью изучения эмоций обучающихся 
с СДВГ.

АннотАция. В настоящей статье предложена диагностическая процедура, обладающая доступ-
ностью и объективностью изучения эмоций, позволяющих прогнозировать поведение обучающихся 
с СДВГ. Диагностика эмоций обучающихся с синдромом дефицита внимания и гиперактивности пред-
ставлена двумя методиками: «Тест цветовых выборов» и «Тест цветовых ассоциаций». Данные про-
ективные методики вскрывают неосознаваемые эмоции, регулирующие и побуждающие поведение 
обучающихся. Методики портативны, непродолжительны по времени и информативны. Эмоции пред-
ставляются переменной, регулирующей и побуждающей поведение обучающихся в широком аспекте, 
т. е. в школе, семье и на улице. Помимо поведения эмоции оказывают определенное влияние на когнитив-
ный аппарат, т. е. на память, внимание, мышление, речь обучающихся. Доминирование эмоциональной 
сферы в схеме влияния объясняется древними нейронными схемами головного мозга. В качестве доказа-
тельной базы доминирования эмоций в психике и поведении приводится их диагностика.
 AbstrAct. This article proposes a diagnostic procedure that has the accessibility and objectivity of studying emo-
tions to predict the behavior of students with ADHD. Diagnosis of emotions of students with attention deficit hy-
peractivity disorder is represented by two methods: “Color Choices Test” and “Color Association Test”. These 
projective techniques reveal unconscious emotions that regulate and encourage students’ behavior. The methods 
are portable, short in time and informative. Emotions are represented by a variable that regulates and encour-
ages the behavior of students in a broad aspect, i. e. at school, family and in the street. In addition to behavior, 
emotions have a certain effect on the cognitive apparatus, i. e. on memory, attention, thinking, speech of students. 
The dominance of the emotional sphere in the scheme of influence is explained by ancient neural circuits of the 
brain. As an evidence base for the dominance of emotions in the psyche and behavior, their diagnosis is given.
Ключевые словА: эмоциональные, когнитивные и поведенческие признаки синдрома дефицита внимания 
и гиперактивности обучающихся, диагностика эмоциональной сферы обучающихся, учебная деятель-
ность обучающихся младшего школьного возраста.
Keywords: emotional, cognitive and behavioral symptoms of attention deficit disorder and hyperactivity of stu-
dents, diagnosis of the emotional sphere of students, educational activities of students of primary school age.
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Основные положения теории и практики  
СДВГ 

Вопросы диагностики обучающихся с СДВГ 
изучают в медицине, педагогике и психологии. Это 
позволяет рассматривать данное явление с разных 
позиций. В педагогике и психологии чаще всего изу-
чают, развивают и корректируют когнитивные и по-
веденческие признаки СДВГ [1, 4, 19]. Медицинский 
подход основан на изучении ЭЭГ-активности нейро-
нов структур головного мозга и коррекции этих яв-
лений средствами фармакологии [2, 3, 8, 10].

Cимптомами когнитивных признаков СДВГ 
выступают невнимательность детей, трудности 
сосредоточения на объекте, быстрая отвлекае-
мость, отсутствие способности к умственному на-
пряжению. По данным чешского исследователя 
З. Тржесоглавы, частота симптомов СДВГ обучаю-
щихся распределяется следующим образом: нару-
шение внимания — 96 %, гиперактивность — 80 %, 
легкие неврологические признаки — 70 %, перцеп-
тивные нарушения — 67 %, снижение способности 
к обучению — 67 %, импульсивность — 63 %, от-
клонения в эмоциональном восприятии — 58 %, 
снижение развития моторики — 38 % детей, 36,2 % 
детей имеют отклонения в артикуляции [19].

Н. Н. Заваденко указывает, что на сегодня 
установлены три вида СДВГ: «невнимательный», 
«гиперактивный» и «смешанный». Самым рас-
пространенным является «смешанный» вид [9]. 
Е. В. Фесенко и Ю. А. Фесенко указывают, что при 
многих преимуществах таких детей они нередко 
страдают от того, что не могут до конца реализовать 
свой потенциал, отвергаются сверстниками, стано-
вятся обузой для воспитателей, учителей, а также 
для близких людей. Зачастую они даже изгои для 
социального окружения. Пограничные психиче-
ские (резидуально-неврологические) расстройства 
детского возраста, к которым, помимо СДВГ, от-
носятся заикание и другие нарушения речи, тики, 
энурез и энкопрез, неврозы, — самые распростра-
ненные виды коморбидных заболеваний [21].

В диссертационном исследовании Н. И. Цыган-
ковой когнитивная сфера обучающихся с СДВГ 
характеризуется средней степенью сформирован-
ности интеллектуальных функций. Мотивационная 
функция таких детей отличается неустойчивостью 
учебной мотивации, которая проявляется в незре-
лости учебных мотивов. В поведенческой сфере 
наблюдаются трудности в межличностных отно-
шениях. В частности, происходит большое число 
помогающих копинг-стратегий, в том числе соци-
ально неодобряемых, направленных на внешнее 
отреагирование аффекта: «борюсь, дерусь», «драз-
ню», «дергаю, толкаю». Интересно, что данные 
копинг-стратегии снижают личностную напряжен-
ность и фрустрацию [22].

Проблемы детей СДВГ не заканчиваются в на-
чальной школе — они дают о себе знать в юноше-
стве и во взрослой жизни. Такие люди чаще других 
попадают в аварии, замечены в девиантном и де-
линквентном поведении. Так, по данным исследо-
вания Российского института судебной психиатрии 
им. В. П. Сербского, более 90 % взрослых геймеров 
(игроманов) в детстве страдали СДВГ [9]. Похожую 

точку зрения высказывают А. Г. Полунина, 
Д. М. Давыдов и Е. А. Брюн, которые пишут о ког-
нитивных нарушениях и риске развития алкоголиз-
ма и наркомании у подростков с СДВГ [15].

Сегодня помимо когнитивной и поведенче-
ской составляющих СДВГ говорят об эмоциях, воле 
и характере детей младшего школьного возраста. 
Особое внимание уделяют эмоциям. Исследователи 
отмечают, что эмоциональные переживания де-
тей неустойчивы, наблюдается быстрая смена 
эмоций от положительных до отрицательных. 
Эмоциональная неустойчивость приводит к психи-
ческой истощаемости, проявляющейся в быстрой 
утомляемости интеллекта, что сказывается на сни-
жении успеваемости.

По данным медицинских исследований 
М. Е. Баулиной, Е. Д. Белоусовой, Н. Н. Заваденко, 
Е. С. Логинова и др., примерно половина детей 
с СДВГ страдает от различных тревожных состо-
яний, которые могут быть обусловлены неуверен-
ностью и сомнениями в своих силах, неумением 
эффективно строить отношения со сверстниками 
и взрослыми, постоянным неуспехом в учебе и дру-
гих видах деятельности. Дети с СДВГ гораздо хуже 
адаптируются в новой обстановке и более подвер-
жены воздействию негативных стресс-факторов, 
увеличивающих тревожный фон настроения [1, 2, 4, 
9, 13]. Л. Э. Кузнецова и В. В. Гладько считают, что 
в личностном плане такие дети не уверены в себе 
и у них заниженная самооценка [11].

Доминирование эмоций в психике и поведе-
нии человека подтверждается многочисленны-
ми научными исследованиями. Так, Дж. Пейпец, 
Т. Адорно, Ж. Леду, П. МакЛеан и др. в разные 
годы на основе экспериментов установили пер-
венство эмоциональных схем в акте нейрофизио-
логического и психического отражения [14, 23, 26, 
28, 32]. В. Р. Хесс, Р. Людмер, Дж. Панксеп прово-
дили эксперименты о важности нейромедиаторов 
при активации эмоций различной модальности [25, 
26, 30]. Н. Н. Данилова, А. Л. Крылова, Р. Френкэн, 
Р. Экман, Дж. МакГракен, С. Томкинс, П. Ваттум 
и другие писали о влиянии эмоций на поведение 
человека [7, 20, 24, 28, 31, 32].

Постановка проблемы исследования
Нейро фи зио логические механизмы эмоций, 

доминирование их на уровне организма важно под-
твердить экспериментально, т. е. в диагностике. 
Чаще всего в психологии и педагогике диагности-
ку признаков СДВГ рекомендуют проводить по-
средством опросников. Например, для выявления 
эмоциональных качеств личности предлагаются: 
опросник школьной тревожности Филипса, состо-
ящий из 56 вопросов; опросник Кеттелла (детский 
вариант); опросник агрессивности Басса — Дарки 
и другое [12, 21]. Примечательно, что заполнение 
опросников требует времени, а диагностику пред-
лагают для детей 7–10 лет, которым трудно выси-
деть больше 10–15 минут. Понятно, что результа-
тивность такой диагностики сомнительна.

В настоящей статье выполнена диагности-
ка эмоциональной сферы обучающихся началь-
ной школы посредством проективных методик. 
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Преимуществом проективных методик является 
интерес, который они вызывают у детей, также они 
непродолжительны по времени и информативны. 
Исследование эмоциональной сферы обучающихся 
с СДВГ проводилось посредством методики «Тест 
цветовых выборов» и «Тест цветовых ассоциаций»; 
обе методики в авторской модификации [16, 17]. 
Методика «Тест цветовых ассоциаций», разрабо-
танная и проверенная на надежность и валидность, 
основана на положении о мотивационной функции 
эмоций. Анализ эмоций, переживаемых в адрес 
учебной деятельности, школы в целом, позволяет 
изучать эмоциональный аспект мотивации обучаю-
щихся всех возрастов.

Объектом исследования эмоций стали обуча-
ющиеся с 1 по 4 классы в возрасте от 7 до 10 лет. 
Они посещают развивающие занятия ГБУ 
ДО ЦППМСП Выборгского района г. Санкт-
Петербурга. Некоторым испытуемым был постав-
лен диагноз СДВГ по медицинским показателям, 
другие отобраны на основе когнитивных и пове-
денческих признаков, проявляющихся в учебной 
деятельности и дома в семье. В исследовании при-
няли участие 28 испытуемых, отнесенных к яв-
лениям СДВГ по внешним, т. е. поведенческим 
признакам. Данная выборка приближена к пока-
зателю генеральной совокупности, что позволяет 
говорить о достоверности полученных результа-
тов. По гендерному признаку данные исследования 
не дифференцировались.

В статье акцент сделан как на описании диа-
гностического материала, так и на данных пилот-
ного исследования обучающихся. Наряду с экспе-
риментальной группой испытуемых, отнесенных 
к категории «обучающиеся с СДВГ», в диагностике 
приняла участие контрольная группа обучающихся 
в количестве 30 человек. Контрольная группа вы-
брана для сравнения с экспериментальной группой. 
Математическим методом исследования стал коэф-
фициент различия Стьюдента (t-различие).

На первом этапе получены данные эмоцио-
нальной сферы личности по методике «Тест цве-
тового выбора». Принято считать, что восьмицве-
товой тест М. Люшера позволяет диагностировать 
эмоциональную сферу человека. В частности, ос-
новные цвета (синий, желтый, зеленый, красный), 
если выбираются первыми, то символизируют по-
ложительные эмоции человека. Второстепенные 
цвета (серый, черный, фиолетовый, коричневый), 
наоборот, позволяют диагностировать негативные 
эмоции, например тревожность, пессимизм, агрес-
сивность и др. Однако на практике в известном 
тесте выбор цвета испытуемым имеет опосредо-
ванное отношение к его эмоциям. Внимательное 
изучение работ М. Люшера позволяет обнаружить 
потребностное содержание цветов, а не эмоци-
ональное. Об этом достаточно подробно пишет 
Л. Н. Собчик [18].

Данная «ошибка» имеет вполне научное объ-
яснение. Так, в начале XX века и вплоть до 1980-х 
годов исследователи не видели различий меж-
ду эмоциями и потребностями [31]. По данным 
Л. Н. Собчик, синий цвет в классическом вось-
мицветовом тесте символизирует потребность 

в чувственных удовольствиях; зеленый — потреб-
ность в самоутверждении; красный — потребность 
в доминировании и т. д. [18].

В модифицированном варианте «Тест цве-
тового выбора» изучаются эмоции. Такое стало 
возможным по результатам диагностики эмоций 
на большой выборке [16]. Модификация теста ос-
новывалась на известной позиции основателя пер-
вой психологической лаборатории В. Вундта, а еще 
раньше — немецкого поэта И. Гёте, которые счи-
тали, что цвет — это эмоция, а эмоция — это цвет 
[5, 6]. Стандартизация теста позволила наполнить 
цвета эмоциональным содержанием. Подверглись 
модификации и сами цвета. В тесте предложены 
цвета, отражающие особенности российского на-
ционального и культурного восприятия.

Методика «Тест цветовых выборов» построена 
на основе восьми цветов, известных в психофизио-
логии: синий, красный, зеленый, фиолетовый, чер-
ный, желтый, коричневый, серый. Представляется 
следующее психологическое содержание цветов. 
Выбор синего цвета говорит о переживании эмо-
ции удовольствия; зеленый — это эмоция интереса; 
красный — эмоция злости; желтый — эмоция ра-
дости; фиолетовый — эмоция равнодушия; корич-
невый — эмоция отвращения; черный цвет — эмо-
ция страха; серый цвет — эмоция печали [17].

Следующая методика — «Тест цветовых ас-
социаций» — предложена для диагностики эмоци-
онального содержания учебной мотивации обуча-
ющихся общеобразовательной школы. Изучение 
цветовых ассоциаций в учебной деятельности, а так-
же ее различных сторон позволяет раскрыть особен-
ности эмоционального аспекта учебной мотивации 
обучающихся. Далее применительно к учебной де-
ятельности обучающихся будем пользоваться тер-
мином «эмоциональная учебная мотивация». Этот 
термин введен в наших ранних работах [17].

По инструкции к методике испытуемому дает-
ся задание соотнести цвет на карточке с учебной си-
туацией, в качестве которой выступают: «учебные 
предметы» (по учебной программе класса), «одно-
классники» (отдельно мальчики и девочки), «учите-
ля», «школа» и т. д. Испытуемым дается следующее 
задание: «С каким цветом из предложенных восьми 
ты ассоциируешь уроки русского языка», « ……… 
одноклассников — мальчиков, девочек», или: 
«В каком цвете ты видишь уроки русского языка, 
математики ……, своих одноклассников» и т. д.

При экспериментальном исследовании эмоци-
онального аспекта учебной мотивации использует-
ся следующее мотивационное содержание эмоций. 
Так, видение испытуемыми учебных предметов 
в желтом, зеленом и красном цветах символизиру-
ет наличие эмоционально положительной учебной 
мотивации; ассоциация учебных предметов с чер-
ным, коричневым и серым цветами является пока-
зателем эмоционально отрицательной учебной мо-
тивации; ассоциация учебных предметов с синим 
и фиолетовым цветами является показателем эмо-
ционально нейтральной учебной мотивации.

Психологическое и мотивационное значение 
каждого конкретного цвета выглядит следующим 
образом:
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• синий цвет свидетельствует о переживании 
детьми в адрес учебного предмета эмоции удоволь-
ствия. Данная эмоция нейтральная для поведения 
ребенка — она никуда не ведет, не побуждает.

• ассоциация учебного предмета с зеленым 
цветом показывает переживание эмоции интереса. 
Эта эмоция реализуется в стремлении к освоению 
учебных знаний и приобретению учебных навыков.

• ассоциация учебы с красным цветом гово-
рит о переживании эмоции злости. Данная эмоция 
показывает стремление ребенка к успеху путем на-
стойчивости и высокой самоотдачи.

• ассоциация желтого цвета с учебным предме-
том свидетельствует о переживании обучающимися 
эмоции радости, которая мотивирует на овладение 
знаниями. Дети переживают радость, и их связи 
со школой и учебным предметом только укрепляют-
ся. Желтый цвет ассоциируют с учебой обучающи-
еся, демонстрирующие познавательную мотивацию.

• ассоциация учебы с фиолетовым цветом по-
казывает переживание эмоции равнодушия. Данная 
эмоция свидетельствует о желании уйти от реаль-
ной действительности, закрыться, восстановить 
силы. Эмоция равнодушия направлена на восста-
новление потраченных сил, восполнение энергети-
ческого баланса.

• ассоциация учебы с коричневым цветом 
реализуется в переживании эмоции отвращения. 
Учащиеся, ассоциирующие учебный предмет с ко-
ричневым цветом, демонстрируют усталость, огор-
чение и пассивность. Эмоция отвращения приводит 
к уходу, разрыву с учебным предметом и учителем, 
ведущим этот предмет.

• черный цвет является показателем эмоции 
страха. В мотивационном плане ассоциация черно-
го цвета с учебным предметом говорит о наличии 
защитного, стрессового поведения, в котором мно-
го ошибок и непоследовательности.

• серый цвет в ассоциации символизирует 
переживание эмоции печали. Учащийся, выбираю-
щий серый цвет в адрес учебы, утомлен и поэтому 
пассивен. Эмоция печали уводит от учебного пред-
мета, разрывает с ним связь.

Описание результатов диагностики
Соглас но данным методики «Тест цветовых 

выборов», большинство испытуемых эксперимен-
тальной группы показали наличие стресса, нега-
тивного состояния и тревожности. Известно, что 
стресс, а также дистресс диагностируется пере-
мещением основных цветов в позицию второсте-
пенных. Соответственно, второстепенные цвета 
перемещаются «снизу вверх», т. е. происходит 
зеркальное отражение. По правилу классического 
теста, которое использовано в модификации, пере-
мещение «вторичных» цветов, например 6-го (ко-
ричневый цвет) или 7-го (черный), на четвертую 
позицию оценивается как 1 балл стресса, на третью 
позицию — 2 балла, на вторую — 3 балла, на пер-
вую — 4 балла. По данным проведенного исследо-
вания о стрессе или «негативном состоянии» можно 
говорить при количестве баллов от 6 до 10. Данный 
психоэмоциональный феномен может состоять 
из явлений как агрессивности, так и тревожности.

В интерпретации теста важны соотношение 
цветов и их последовательность. По данным про-
веденной диагностики распространенными цве-
товыми рядами обучающихся с СДВГ являются 
«красный, черный, фиолетовый, зеленый…» или 
«синий, серый, фиолетовый, коричневый…», а так-
же «коричневый, серый, красный, фиолетовый…». 
При интерпретации теста особое внимание обра-
щается на выбор цвета в первой и второй позициях. 
Соотношение цветов «синий и серый», «красный 
и черный», «коричневый и серый» определяется как 
«негативное эмоциональное состояние». В частно-
сти, парное соотношение цветов «красный и чер-
ный» диагностируется как «негативное состояние 
злости»; соотношение цветов «красный и серый», 
«коричневый и серый» — это «крайне негативное 
состояние страха» [18].

По данным проведенного исследования, экс-
периментальной группе обучающихся свойственна 
эмоциональность по классу тревоги и беспокой-
ства. Эти и другие негативные эмоции могут стано-
виться источником поведенческих реакций ребенка, 
его несдержанности, навязчивости, импульсивно-
сти, хаотичности.

В контрольной группе обнаружены несколько 
другие эмоции. Первыми при выборе цветов пред-
ставлены «синий, зеленый», «желтый, красный», 
а также «зеленый, желтый». Данное соотношение 
цветов говорит о позитивном эмоциональном со-
стоянии испытуемых. Так, цвета «синий, зеленый» 
свидетельствуют о переживании эмоции интереса 
ко всему новому, наличие познавательной актив-
ности, стремление к овладению знаниями; цве-
та «желтый, красный» — о переживании радости, 
восторга, эмоционального возбуждения по этому 
типу; соотношение цветов «зеленый, желтый» так-
же показывает позитивное эмоциональное состоя-
ние обучающихся, переживающих эмоции радости 
и интереса.

Сравнение экспериментальной и контроль-
ной групп по t-критерию Стьюдента проводи-
лось по правилу классического теста. Каждому 
цвету, выбранному испытуемым, присваивалось 
числовое порядковое значение, отражающее его 
порядок в стандарте, принятом М. Люшером: 1 
(синий), 2 (зеленый), 3 (красный), 4 (желтый), 5 
(фиолетовый), 6 (коричневый), 7 (черный), 8 (се-
рый). В расчет коэффициента t-различия вошли 
только первые два цветовых выбора, например: 
«3 (красный) — 7 (черный)» или «1 (синий) — 8 
(серый), а также: «4 (желтый) — 1 (синий», «3 
(красный) — 2 (зеленый)» и т. д. Таким образом, 
в расчете коэффициента различия использованы 
56 числовых данных 28 испытуемых эксперимен-
тальной группы и 60 числовых данных 30 испытуе-
мых контрольной группы. Коэффициент t-различия 
Стьюдента по цветовым выборам составил 4,285. 
Экспериментальные и контрольные группы разли-
чаются по числовым показателям в 99,9 % случаев 
при n = 60.

В гистограмме 1 (см. рис. 1) представлены 
процентные показатели выраженности эмоций кон-
трольной (левый столбик) и экспериментальной 
(правый столбик) групп.
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В гистограмме 1 представлены только пер-
вые позиции цветового выбора испытуемых. 
Процентное соотношение цветов распределилось 
следующим образом: позитивным цветам — сине-
му, зеленому, красному, желтому — предпочтение 
отдали испытуемые контрольной группы; нега-
тивным цветам — коричневому, черному, серо-
му — испытуемые экспериментальной группы (об-
учающиеся с симптомами СДВГ). Так, синий цвет 
контрольной группы на первое место поместили 
84 % испытуемых и 16 % — экспериментальной; 
зеленый — 72 % и 28 %; красный — 66 % и 34 %; 
желтый — 86 % и 14 %; фиолетовый — 57 % и 43 %; 
коричневый — 23 % и 77 %; черный — 19 % и 81 %; 
серый — 12 % и 88 %. Испытуемые с симптомами 
СДВГ разместили негативные цвета (серый, корич-
невый, черный) в среднем на 82 %; в контрольной 
группе таких испытуемых только 18 %. Интересно, 
что шесть испытуемых контрольной группы поме-
стили на первое место коричневый цвет (эмоция 
отвращения); также у шестерых испытуемых встре-
чается черный цвет (эмоция страха); четверо испы-
туемых контрольной группы на первую позицию 
разместили серый цвет (эмоция печали).

Таким образом, в отличие от эксперименталь-
ной группы, в которой много выборов негативных 
цветов, контрольная группа отличается их мини-
мальным количеством. Если 87 % испытуемых экс-
периментальной группы на первые четыре позиции 
поместили негативные цвета, то в контрольной 
группе таких выборов только 13 %.

На следующем этапе эксперимента изучалась 
эмоциональная учебная мотивация обучающихся. 
Она изучалась с помощью методики «Тест цвето-
вых ассоциаций». Предметом исследования стали 
ассоциативные эмоции обучающихся, полученные 
в адрес «базовых» и «развивающих» учебных пред-
метов. В качестве базовых учебных предметов вы-
делены: русский язык, математика, природоведение 

и чтение; развивающими учебными предметами 
стали уроки музыки, физкультуры и рисования.

Обнаружено, что много негативных эмоций 
в адрес учебной деятельности переживают обу-
чающиеся экспериментальной группы. Например, 
44 % этой группы переживают эмоцию страха 
в адрес уроков русского языка; 66 % — эмоцию 
отвращения в адрес уроков математики; 72 % — 
эмоцию печали в адрес уроков по литературному 
чтению. 27 % испытуемых отрицательные эмоции 
совмещают с положительными. Например, наряду 
с эмоциями страха и отвращения в адрес некото-
рых основных учебных предметов переживают 
интерес и радость.

68 % обучающихся с СДВГ переживают 
в адрес развивающих учебных предметов — рисо-
вания, физкультуры и музыки — больше позитив-
ных эмоций, тогда как негативных эмоций — еди-
ницы. В адрес уроков физкультуры эмоции только 
позитивные. В частности, 100 % представителей 
данной группы в адрес уроков физкультуры пере-
живают эмоции радости, удовольствия, интереса. 
Высокий процент позитивных эмоций обучающи-
еся переживают в адрес уроков музыки и несколько 
меньше позитивных эмоций в адрес уроков рисо-
вания (33 %). В целом следует отметить домини-
рование позитивных эмоций экспериментальной 
группы в адрес «развивающих» учебных пред-
метов — физкультуры и музыки. В свою очередь, 
эмоции печали, страха и отвращения переживаются 
в адрес интеллектуально сложных учебных пред-
метов, таких как математика и русский язык, требу-
ющих усидчивости и терпения.

В экспериментальной и контрольной группах 
учебная мотивация проверялась в положительных, 
отрицательных и нейтральных эмоциях. Видение 
обучающимися учебных предметов (или только 
одного учебного предмета, как в настоящем экс-
перименте) в желтом, зеленом и красном цветах 

 

 

 
  

0

20

40

60

80

100

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Рис. 1. Гистограмма «Процентные показатели выраженности эмоций  
экспериментальной и контрольной групп» 
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символизирует наличие эмоционально положи-
тельной учебной мотивации; ассоциация учебных 
предметов с черным, коричневым и серым цвета-
ми является показателем эмоционально отрица-
тельной учебной мотивации; ассоциация учебных 
предметов с синим и фиолетовым цветами является 
показателем эмоционально нейтральной учебной 
мотивации.

Показатели эмоциональной учебной моти-
вации представлены по двум ключевым в экспе-
риментальном плане учебным предметам — ма-
тематике и физической культуре. Такой выбор 
продиктован различием характеристик двигатель-
ной и интеллектуальной нагрузки учебных предме-
тов. Выбор учебных предметов также объясняется 
наглядностью сравнения данных. В гистограмме 2 
(см. рис. 2) представлены эмоции от уроков мате-
матики, а в гистограмме 3 (см. рис. 3) — от уро-
ков физической культуры. Левая колонка во всех 
видах эмоциональной учебной мотивации — это 

показатели экспериментальной, а правая — кон-
трольной группы.

Коэффициент t-различия Стьюдента рассчи-
тан по групповым эмоциям, с которыми обучаю-
щиеся ассоциируют уроки математики. Для под-
группы «эмоционально положительная учебная 
мотивация» эмоциями выступили радость и инте-
рес; для подгруппы «эмоционально отрицательная 
учебная мотивация» — печаль, страх и отвраще-
ние; для подгруппы «эмоционально нейтральная 
учебная мотивация» — удовольствие и равноду-
шие. Процентные показатели гистограммы 2 рас-
считаны по частоте попадания эмоции в каждую 
из подгрупп.

Коэффициент различия по данным «эмоцио-
нально положительная учебная мотивация» по экс-
периментальной и контрольной группам обучаю-
щихся составил –3 728, что говорит о значимости 
показателя на уровне 99 % случаев при n = 20; ко-
эффициент различия по данным «эмоционально 

Рис. 2. Гистограмма показателей эмоций, переживаемых  
в адрес уроков математики 
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 Рис. 3. Гистограмма показателей эмоций, переживаемых  
в адрес уроков физической культуры
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отрицательная учебная мотивация» составил 
–3 239 при n = 20; по данным «эмоционально ней-
тральная учебная мотивация» –1 834, при n  =  4. 
Коэффициенты различия данных свидетельствуют 
о высокозначимых показателях по всем трем груп-
пам эмоциональной учебной мотивации. В отличие 
от обучающихся экспериментальной группы, кон-
трольная группа в целом переживает позитивные 
эмоции в адрес уроков математики. Так, 66 % ис-
пытуемых контрольной группы по качеству ассоци-
ативных эмоций отнесены к группе «эмоциональ-
но положительная учебная мотивация», тогда как 
к группе «эмоционально отрицательная учебная 
мотивация» — 26 %. Также обнаружено, что обуча-
ющиеся с СДВГ незначительно отличаются оцен-
ками по математике от сверстников, даже в неко-
торых ситуациях оценки выше, однако на уровне 
эмоций различие существенное. Так, хорошая 
успеваемость обучающихся с СДВГ по математике 
приходит в противоречие с негативными эмоциями 
страха, печали и отвращения. Переживание данных 
эмоций приводит к импульсивному, хаотичному, 
неконтролируемому поведению, что сказывается 
на низкой успеваемости по математике, требующей 
усидчивости и терпения.

На гистограмме 3 (см. рис. 3) представле-
ны эмоции в адрес уроков физической культуры. 
Отметим еще раз, что левая колонка является пока-
зателем экспериментальной, а правая — контроль-
ной групп. Коэффициент t-различия Стьюдента 
рассчитан по тем же правилам, что в гистограмме 2.

Переживание эмоций в адрес уроков физ-
культуры на уровне числовых данных не имеет 
существенных различий по экспериментальной 
и контрольной группам. Коэффициент t-различия 
по трем подгруппам — «положительная, ней-
тральная и отрицательная эмоциональная учеб-
ная мотивация» — обучающихся расположился 
от 0,262 до 0,428. При n = 20 данные коэффициенты 
не являются статистически значимыми.

Уроки физической культуры, по данным про-
веденного исследования, одинаково интересны 
всем обучающимся. Такая ситуация объясняется 
спецификой уроков физической культуры. Они от-
личаются подвижностью, свободой эмоционально-
го и психомоторного выражения. Такие внешние 
характеристики уроков физической культуры близ-
ки внутреннему, психологическому содержанию 
обучающихся с синдромом дефицита внимания 
и гиперактивности. В свою очередь, обучающиеся 
контрольной группы, часто в силу своего возраста, 
имеют похожие психологические и поведенческие 
составляющие. Обучающиеся начальной школы 
в целом активные, подвижные, неусидчивые, им-
пульсивные, обладающие низким самоконтролем.

Выводы
Изучение эмоциональной составляющей 

психики сегодня ограничено техническими при-
емами громоздких и неинформативных методик-
опросников. В настоящей статье этот недоста-
ток преодолен. В качестве диагностики эмоций 
предложены проективные методики: «Тест цве-
товых выборов» и «Тест цветовых ассоциаций». 

Посредством выбора цветов и ассоциации цвета 
с предметом вскрываются неосознаваемые эмоции, 
регулирующие и побуждающие поведение челове-
ка. Методики проективны, доступны для любого 
возраста, информативны, вызывают эмоциональ-
ный отклик испытуемых.

В качестве испытуемых в статье выступили 
обучающиеся младшего школьного возраста, по-
деленные на контрольную и экспериментальную 
группы. По данным методики «Тест цветового 
выбора», позволяющим получить информацию 
о стрессе и эмоциональных чертах личности, уста-
новлено, что обучающиеся экспериментальной 
группы в 82 % случаев переживают негативные 
эмоции страха, печали, разочарования. Это свиде-
тельствует о наличии стресса по классу тревоги 
и беспокойства. Диагностируются данные психо-
логические феномены посредством размещения 
серого, коричневого и черного цветов на первые 
и вторые позиции. Парное соотношение цветов 
«красный и черный» свидетельствует о негативном 
состоянии злости, а соотношение цветов «красный 
и серый», «коричневый и серый» — это крайне не-
гативное состояние страха.

Использование методики «Тест цветовых ас-
социаций» позволяет получить неосознаваемые 
эмоции, переживаемые обучающимися в адрес 
учебной деятельности. Содержанием учебной дея-
тельности выступили «базовые» и «развивающие» 
учебные предметы. Переживание негативных эмо-
ций (страха, печали, отвращения) в адрес учебных 
предметов характеризует эмоционально отрица-
тельную учебную мотивацию. В свою очередь, пе-
реживание эмоций интереса и радости — это эмо-
ционально положительная учебная мотивация.

Обучающиеся с СДВГ переживают в адрес раз-
вивающих учебных предметов — рисования, физ-
культуры и музыки — преимущественно позитив-
ные эмоции, тогда как в адрес уроков математики 
и русского языка больше негативных эмоций. Так, 
100 % представителей данной группы в адрес уро-
ков физкультуры переживают эмоции радости, удо-
вольствия, интереса. В свою очередь, эмоции печали, 
страха и отвращения переживаются в адрес интел-
лектуально сложных учебных предметов, таких как 
математика и русский язык, что говорит о неосозна-
ваемых трудностях, с которыми сталкиваются обуча-
ющиеся в процессе учебной деятельности.

Таким образом, проведенное пилотное ис-
следование эмоций обучающихся с СДВГ по-
зволяет рекомендовать для диагностики данного 
феномена две проективные методики: «Тест цве-
товых выборов» и «Тест цветовых ассоциаций». 
Предложенные проективные методики вызывают 
у детей интерес своей красочностью и необычно-
стью; они непродолжительны по времени и инфор-
мативны для исследователя. Особенностью предло-
женных методик и их преимуществом является то, 
что они вскрывают неосознаваемые эмоции, объек-
тивированные в психике человека и его поведении.

По данным диагностики и направленного на-
блюдения за обучающимися экспериментальной 
и контрольной групп установлена зависимость 
когнитивных структур и поведения от эмоций, 
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переживаемых обучающимися. Переживание 
стресса, тревоги и беспокойства, как правило, 
приводит к невнимательности, трудности сосре-
доточения на объекте, быстрой отвлекаемости, 
хаотичностью поведения. В свою очередь, пере-
живание положительных эмоций — интереса, 

радости и удовольствия, — наоборот, характеризу-
ется концентрацией внимания на объекте, эффек-
тивностью запоминания, устойчивостью воспри-
ятия и продуктивностью мышления. Поведение 
в этом случае отличается последовательностью 
и дисциплинированностью.
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