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Готтшальдт (Gottschaldt) Курт Бруно

●  Готтшальдт (Gottschaldt) Курт Бруно (род. 25.4.1902) — немецкий 
психолог, исследователь проблем общей и генетической психологии. 
Готтшальдт — представитель берлинской школы гештальтпсихологии, 
изучал процессы формирования уровня притязаний, изменения 
психологической структуры действий при достижении 
цели, настроения у близнецов, самовосприятия.  Получил признание 
как автор оригинальных экспериментальных ситуаций и методик, в 
частности, методики скрытых фигур, с докладом о которой он приезжал 
в Москву в 20–х г.г. („фигуры Готтшальдта“), предназначенные для 
изучения структуры визуальных и когнитивных способностей. При 
создании этого метода он исходил из чисто концептуальных задач: 
если восприятие какой–либо формы определяется факторами 
прошлого опыта, то сложная фигура, содержащая многократно ранее 
воспринимавшуюся простую, будет восприниматься как простая плюс 
дополнительные части, но экспериментальное исследование показало, 
что это происходит крайне редко, и, следовательно, прошлый опыт не 
ведет непосредственно к определенной перцептивной организации. 
Личностные аспекты этой методики получили дальнейшее развитие в 
тесте „замаскированных фигур“ Г. Виткина. 



Методика «Стержень — рамка»
●  Методика «Стержень — рамка» (Witkin, Asch, 1948), являющаяся 

разновидностью тестов пространственной ориентации. Испытуемый, 
помещенный в полностью затемненную комнату, видит перед собой 
светящуюся рамку и находящийся в ней светящийся стержень. 
Экспериментатор находится в другой комнате и по определенной 
программе изменяет положение рамки и стержня. Испытуемый должен 
привести стержень в вертикальное положение по отношению к 
поверхности земли. Выяснилось, что испытуемые различаются по 
способу пространственной ориентации при оценке степени 
вертикальности стержня. Одни используют зрительные впечатления, 
ориентируясь на положение рамки (эти испытуемые делают больше 
ошибок, поскольку сама рамка отклонена от вертикали). Другие 
опираются на прогфйо-цептивные впечатления, ориентируясь на 
положение собственного тела (эти испытуемые с большей точностью 
приводили стержень в вертикальное положение).

● Показатель ПЗ/ПНЗ: величина отклонений стержня от истинной 
вертикали при приведении его в вертикальное положение на 
протяжении серии замеров (чем меньше этот показатель, тем в 
большей мере выражен поленезависимый стиль).



Методика «Регулирование положения 
тела»
● Методика «Регулирование положения тела» (Witkin, 1949), также 

относящаяся к тестам пространственной ориентации. Испытуемый 
сидит на стуле в маленькой освещенной комнате. В трех сериях из 
шести стены комнаты и стул наклонены в одну сторону, в трех других 
— в противоположные стороны (исходное отклонение стен комнаты 
составляет 35°, стула — 22°). Стены комнаты остаются наклонными, 
при этом испытуемый должен привести стул в вертикальное, согласно 
его субъективному представлению, положение (т. е. поставить его 
перпендикулярно поверхности земли). Одни испытуемые при 
выполнении этого задания полагались на ощущение собственного тела 
(и тогда их действия были более точными), тогда как другие — на образ 
наклоненных стен комнаты (и тогда они хуже справлялись с 
выравниванием положения стула).

● Показатель ПЗ/ПНЗ: величина ошибки в степени отклонения стула от 
истинной вертикали. Сырыми оценками являлись средние абсолютные 
ошибки в степени отклонения от истинной вертикали, затем сырые 
оценки по каждой серии переводились в стандартные оценки. 
Положительный индекс (сумма результатов по двум сериям) отражает 
полезависимый стиль, отрицательный — поленезависимый.



Методика «Включенные фигуры»
● Методика «Включенные фигуры» (Witkin, Oltman, Raskin, Karp, 1971), 

представляющая разновидность перцептивных тестов. Данная методика 
существует в разных модификациях, в любой из которых задача испытуемого — 
найти простую фигуру внутри сложной геометрической фигуры. Быстрое и 
правильное обнаружение простой фигуры (детали) характеризует поленеза-
висимость, медленное и ошибочное — полезависимость. Таким образом, 
оценивается степень, в которой индивидуальная перцепция находится под 
влиянием видимого поля.

● Индивидуальный вариант методики «Включенные фигуры», предложенный 
Уиткином, построен на основе аналогичной методики К. Готтшалъдта (1926). 
Методика Готтшальдта, предназначенная для изучения эффекта «часть — 
целое», состоит из 30 листов-бланков. На каждом листе-бланке располагаются 
простая геометрическая фигура и сложная геометрическая фигура, в которой 
содержится в качестве ее части простая фигура. Сначала испытуемому 
демонстрируется простая фигура на 10 с (сложная фигура на это время 
закрывается плотным листом белой бумаги). Затем открывается сложная 
фигура, при этом лист бумаги перекладывается на простую фигуру, закрывая ее. 
С момента предъявления сложной фигуры включается секундомер, который 
останавливается, когда испытуемый говорит, что он видит простую фигуру. 
Время показа фигуры не измеряется. Если простая фигура указана неверно, то 
в протокол ответ записывается как неправильный.

● Показатели ПЗ/ПНЗ: общее время выполнения всех 30-ти заданий (в мин.); 
количество правильных ответов; продуктивность как отношение количества 
правильных ответов к времени выполнения теста.

● Чем больше показатели 2 и 3 и меньше показатель 1, тем более выражена 
поленезависимость



● В модификации методики Уиткина «Включенные фигуры» часть черно-белых 
фигур, взятых из методики Готтшальдта, были усложнены, к ним добавлены 
другие фигуры, при этом все сложные фигуры были представлены в цвете. 
Испытуемому последовательно предлагаются 24 сложные фигуры (форма А — 
12 фигур; форма В — 12 фигур). К каждой сложной фигуре предъявляется одна 
из 8 простых фигур, которая содержится в предъявленной сложной фигуре в 
качестве ее части. Сначала на 15 с предъявляется карточка со сложной 
фигурой, затем на нее на 10 с накладывается карточка с простой фигурой, 
после чего простая фигура убирается из поля зрения испытуемого (испытуемый 
ни в коем случае не должен видеть сложную и простую фигуры одновременно). 
Задача испытуемого — найти и обвеет и указкой простую фигуру в сложной. 
Показатель ПЗ/ПНЗ: средняя величина времени обнаружения простой фигуры в 
сложной (см. приложение 2).

● Групповой вариант методики «Включенные фигуры» состоит из одной 
тренировочной серии (на нее отводится 3 мин.) и двух основных серий, на 
каждую из которых отводится по 5 мин. Испытуемый должен найти в сложной 
фигуре простую и выделить ее карандашом. Показатель ПЗ/ПНЗ: количество 
правильных ответов (максимально возможный показатель по двум сериям — 18 
правильных ответов).



АКТ-70

● Разновидностью методики «Включенные фигуры» 
является групповая методика АКТ-70 К. У. Эттриха 
(см.: Шкуратова, 1983). Испытуемому в верхней части 
листа предъявляются 5 простых фигур, в нижней — 
сложные фигуры (по 15 на каждом из двух листов). 
Испытуемый должен найти и указать в протоколе для 
каждой сложной фигуры ту простую фигуру, которая 
включена в нее в качестве составной части. 
Показатели ПЗ/ПНЗ: общее время выполнения всего 
задания; количество правильных ответов; 
продуктивность, определяемая как частное от 
деления количества правильных ответов на время. 



Инструкция

● В каждом сложном рисунке имеется один из следующих 
элементов:

●
 

●
Назовите в каждом случае, какой из этих элементов содержится 
в рисунке. Например:

●
 

●
Помните:

● В каждом рисунке имеется один из элементов той же величины 
и также расположенный как на образце;

● В каждом рисунке имеется только один из элементов.



Тестовые задания



Особенности ПНЗ и ПЗ

● Особый интерес представляет связь рассматриваемого 
стилевого параметра с характеристиками обучения. По данным 
Уиткина и Гуднау, независимые от поля люди включаются в 
процесс обучения скорее как его активные участники, нежели 
как зрители. Поэтому, например, в эффективности обучения 
ПНЗ лиц ведущую роль играет внутренняя мотивация. Обучение 
же ПЗ лиц оказывается более успешным в ситуации внешнего 
отрицательного подкрепления. В целом академическая 
успеваемость выше у ПНЗ учащихся (школьников и студентов). 
У них легче происходит генерализация и перенос знаний, ярче 
выражена способность выбирать более рациональные 
стратегии запоминания и воспроизведения материала (Witkin, 
Moore, Goodenough, Сох, 1977). 



● Наиболее обширные данные были получены в результате изучения 
соотношения показателей ПЗ/ПНЗ с особенностями межличностных отношений. 
По мнению Уиткина и Гуднау, обобщивших большой объем экспериментальных 
данных, ПЗ лица, которые в целом в большей мере полагаются на внешние 
факторы (в ситуации общения — на других людей), оказываются вследствие 
этого более социально ориентированными. Так, они более чувствительны к 
социальным воздействиям, внимательны к социальным источникам 
информации, деликатны по отношению к другим людям, склонны держать более 
короткую физическую дистанцию в условиях реального общения. Зависимые от 
поля люди ждут от окружающих поддержки и помощи. Им легче отвечать на 
вопросы, слыша в ответ одобрительные междометия или получая оценку своих 
ответов. Для них характерна склонность к коллективным формам деятельности, 
присутствие других людей интенсифицирует их деятельность. В итоге, будучи 
межличностно ориентированными, ПЗ люди получают больше информации в 
процессе общения, легче ладят с другими людьми, легче разрешают 
конфликтные ситуации, реже высказывают негативное отношение к 
окружающим. Эти люди склонны изменять свои взгляды в направлении позиции 
авторитетов. Они лучше узнают тех, с кем до этого виделись лишь 
кратковременно; предпочитают занятия, которые предполагают контакт с 
людьми; популярны внутри их группы 



● В области исследований контролей и защит у 
представителей разных полюсов данного 
когнитивного стиля получены данные о том, что 
независимые от поля дети показывают большую 
способность к торможению собственных моторных 
действий. Напротив, гиперактивные дети с 
импульсивным типом поведения оказываются, как 
правило, полезависимыми (цит. по: Witkin, 
Goodenough, Oltman, 1979). Любопытно, что среди 
обследованных американских заключенных 
преобладали ПЗ лица (Witkin, Dyk, Faterson, 
Goodenough, Karp, 1974). Возможно, совершают 
преступления и затем оказываются в тюрьме те 
люди, у которых плохо сформированы механизмы 
контроля собственной активности. 
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