
Частное общеобразовательное учреждение «Начальная школа «Саров» 

(Частная школа «Саров») 

 

ПРИНЯТО 

на заседании методического объединения 

учителей начальных классов 

ЧОУ «Начальная школа «Саров» 

(протокол от 17 мая 2021 г. № 1) 

УТВЕРЖДЕН 

Директор ЧОУ «Начальная школа «Саров» 

                                               Р. Б. Горбунова 

приказ от 21 мая 2021 г. № 19 

 

  

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МЕТОДИКИ (ТЕСТЫ) ГОТОВНОСТИ  

ДЕТЕЙ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные компоненты психологической готовности к школьному обучению: 

➢ личностная готовность(мотивационная) 

➢ развитие произвольной сферы (эмоционально-волевая готовность) 

➢ интеллектуальная готовность 

Мотивационная готовность - это наличие у детей желания учиться. Большинство 

родителей почти сразу ответят, что их дети хотят в школу и, следовательно, 

мотивационная готовность у них есть. Однако это не совсем так. Прежде всего, желание 

пойти в школу и желание учиться существенно отличаются друг от друга. Ребёнок может 

хотеть в школу, потому что все его сверстники туда пойдут, потому что слышал дома, что 

попасть в эту гимназию очень важно и почётно, наконец, потому что к школе он получит 

новый красивый ранец, пенал и другие подарки. Кроме того, всё новое привлекает детей, а 

в школе практически всё (и классы, и учительница, и систематические занятия) является 

новым. Однако это ещё не значит, что дети осознали важность учёбы и готовы прилежно 

трудиться. Просто они поняли, что статусное место школьника гораздо важнее и почётнее, 

чем дошкольника, который ходит в детский сад или сидит с мамой дома. 

Интеллектуальная готовность - не предполагает наличия у ребёнка каких-то 

определённых сформированных знаний и умений (например, чтения), хотя, конечно, 

определённые навыки у ребёнка должны быть. Однако главное - это наличие у ребёнка 

более высокого психологического развития, которое и обеспечивает произвольную 

регуляцию внимания, памяти, мышления, даёт возможность ребёнку читать, считать, 

решать задачи «про себя», то есть во внутреннем плане. 

Эмоционально-волевая готовность необходима для нормальной адаптации детей к 

школьным условиям. Речь идёт не столько об умении ребят слушаться, сколько об умении 

слушать, вникать в содержание того, о чём говорит взрослый. Дело в том, что ученику 

нужно уметь понять и принять задание учителя, подчинив ему свои непосредственные 

желания и побуждения. Для этого необходимо, чтобы ребёнок мог сосредоточиться на 

инструкции, которую получает от взрослого. 

Мотивационная готовность 

Беседа о школе 

(модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина) 

Цель: - выявление сформированности внутренней позиции школьника 

- выявление мотивации учения 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своего отношения к 

поступлению в школу и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл 

учения. 

Возраст: ступень предшколы (6,5 – 7 лет) 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком. 

Метод оценивания: беседа 

Вопросы беседы: 

1а. Ты хочешь пойти в школу? 1б. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3.Представь себе, что, что мама тебе говорит – Хочешь, я договорюсь, чтобы ты пошел в 

школу не сейчас, а позже, через год? Что ты ответишь маме? 



4. Представь себе, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще ничего 

не знает. Он тебя спрашивает кто такой – «Хороший ученик»? Что ты ему ответишь? 

5. Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы не ты каждый день учился в 

школе, а чтобы ты дома занимался с мамой и только иногда ходил в школу? Ты 

согласишься? 

6. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1 классе 

– каждый день чтение, математика, письмо и только иногда рисование, музыка, 

физкультура. В школе Б другое расписание – там каждый день физкультура, музыка, 

рисование, труд и только иногда чтение, математика, русский язык. В какой школе ты 

хотел бы учиться? 

7. Представь себе, что к вам домой приехал знакомый родителей. Вы с ним 

поздоровались, и он тебя спрашивает…. Отгадай, о чем он тебя спрашивает? 

8. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша, 

(имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошее учение. 

Выбери сам, что ты хочешь – шоколадку, игрушку или тебе отметку поставить в журнал?» 

 

 

Ключ. Все ответы кодируются буквой А или Б. 

А – балл в счет сформированности внутренней позиции школьника, 

Б – балл в счет несформированности внутренней позиции школьника и предпочтения 

дошкольного образа жизни. 

1. Да – А, не знаю, нет – Б. 

2. А – называет школьные предметы, уроки; 

Б – перемены игры, общение с друзьями, школьные атрибуты (ранец, форма и пр.) 

3. А – нет, не хочу. 

Б – хочу или согласен не ходить временно (месяц, полгода) 

4. А – указание на отметки, хорошее поведение, прилежание, старательность, 

заинтересованность в новых знаниях и умениях; 

Б – нет ответа или неадекватное объяснение; 

5. А – нет; 

Б – согласие, при этом может оговаривать посещение школы (иногда) 

6. А – школа А, Б – школа Б 

7. А – вопросы о школе (учишься ли в школе, когда пойдешь в школу, какие отметки, 

хочешь ли пойти в школу и пр.) 

Б – вопросы, не связанные со школой. Если ребенок не связывает вопросы взрослого со 

школой, например, говорит, что взрослый спросит его имя, то можно задать вопрос: «А 

еще о чем он тебя спросит?) 

8. А – выбор отметки, 

Б – выбор игрушки, шоколадки. 

 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

1. положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации 

необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически 

школьного содержания; 

2. проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, 

что проявляется в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа; 

3. предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки дошкольным способам 

поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, 1988). 

Методика Н.И.Гуткиной «Сказка» 



Цель: определение доминирования познавательного мотива в мотивационной сфере 

ребенка. 

Возраст: 6-7 лет. 

Описание методики: В комнату, где на столике выставлены обычные не слишком 

привлекательные игрушки, приглашают ребенка. Примерный набор игрушек может быть 

следующим: один предмет из кукольной; мебели, один предмет из кукольной посуды, 

одна мягкая игрушка, один кубик, одна простая машинка; Следует заметить, что в этот 

набор нельзя включать любимые игрушки испытуемого. 

Инструкция: Ребенку предлагается внимательно рассмотреть игрушки и запомнить их. На 

это отводится около минуты. После того, как он ознакомится с игрушками, 

экспериментатор подзывает его к себе и предлагает послушать сказку. Ребенку читают 

сказку, которую он раньше не слышал. (см. Приложение 2). На самом интересном месте 

чтение прерывается, и экспериментатор спрашивает испытуемого, что ему в данный 

момент больше хочется поиграть с выставленными на столике игрушками или дослушать 

сказку до конца. 

Дети с выраженным познавательным интересом обычно предпочитают послушать 

продолжение сказки. Дети со слабой познавательной потребностью предпочитают 

поиграть. Но игра их, как правило, носит манипулятивный характер. 

Если ребенок выбирает игрушки, а потом, немного поиграв, подходит  к 

экспериментатору  и  просит дочитать  сказку,  то взрослый отказывается, сославшись на 

то, что выбор уже сделан. 

Если ребенок, выбрав игрушки, не начинает играть с ними, а берет одну игрушку и 

возвращается к экспериментатору с просьбой дочитать сказку, то взрослый предлагает 

ребенку положить игрушку на место и тогда прийти дослушать сказку. В случае отказа 

ребенка расстаться с игрушкой взрослый не дочитывает сказку и говорит ему, что-либо 

сказка, либо игрушка. 

Интерпретация: В протоколе регистрируется выбор испытуемого, его высказывания и 

поступки, на основании чего делается вывод о доминировании познавательного или 

игрового мотива в мотивационной сфере ребенка. Выбор сказки говорит о доминировании 

познавательного мотива. Выбор игрушек говорит о доминировании игрового мотива. 

Желание и поиграть, и дослушать сказку рассматривается с точки зрения первого выбора, 

то есть как доминирование игровой мотивации, которая, не вызывает игровую 

деятельность из-за скудного и неинтересного набора игрушек. 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Сказка 

ПОЧЕМУ ЗАЙЦЫ ЗИМОЙ БЕЛЫЕ ШУБКИ НОСЯТ   

Повстречались как-то в лесу Мороз и заяц.  Мороз расхвастался: 

-   Я   самый   сильный в лесу.    Любого одолею,    заморожу,    в сосульку превращу. 

-   Не хвастай, Мороз Васильевич, не, одолеешь? - говорит заяц. 

-   Нет, одолею! 

- Нет, не одолеешь! - стоит на своем заяц. 

Спорили они, спорили и надумал Мороз заморозить зайца. И говорит: 

- Давай, заяц, об заклад биться, что я тебя одолею. 

- Давай, согласился заяц. ** 



Принялся тут Мороз зайца морозить. Стужу-холод напустил, ледяным ветром закружил. А 

заяц во всю прыть бегать да скакать взялся. На бегу-то не холодно. А то катается по снегу 

да поет: 

Князю тепло, 

Князю жарко! 

Греет, горит – 

Солнышко ярко! 

Уставать стал Мороз, думает: "До чего ж крепкий заяц!" А сам еще сильнее лютует, 

такого холода напустил, что кора на деревьям лопается, пни трещат. А зайцу все нипочем 

- то на гору бегом, то с-горы кувырком, то чертогоном по лугу носится. 

Совсем из сил Мороз выбился, а заяц и не думает замерзать. Отступился Мороз от зайца: 

- Разве тебя, косой, заморозишь - ловок да прыток ты больно! Подарил Мороз зайцу 

белую шубку. С той поры все зайцы зимой ходят в белых шубках. 

** Чтение прерывается после слов: "Давай, — согласился заяц". 

отклонение от горизонтали).  
 Тест Лесенка 

Цель:изучение самооценки ребенка 

Покажите ребенку лесенку и попросите его поместить на этой лесенке всех знакомых тебе 

детей. На трех верхних ступенях окажутся дети хорошие: умные, добрые, сильные, 

послушные - чем выше, тем лучше ("хорошие", "очень хорошие", "самые хорошие") А на 

трех нижних ступеньках - плохие. Чем ниже, тем хуже ("плохие", "очень плохие", "самые 

плохие"). На средней ступеньке дети не плохие и нехорошие. На какую ступеньку ты 

поместишь себя? Почему? 

Затем задайте ребенку вопрос: "Ты такой на самом деле или хотел бы быть таким? Пометь 

какой ты на самом деле и каким хотел бы быть". После этого спросите: "На какую 

ступеньку тебя поставила бы мама (папа, бабушка, воспитательница и др.)". 

 

Анализ результатов. 

Пиктограмма 

Методика для исследования опосредованной памяти, образного мышления. Ребенку 

дается лист бумаги, простой карандаш. 

Проведение теста. Взрослый читает слово, а ребенок рисует. На каждый рисунок 

отводится 1-2 минуты. Взрослый внимательно смотрит за тем, чтобы ребенок не писал 

буквы, а рисовал. После окончания работы взрослый должен пронумеровать рисунок, 

чтобы было видно, какой рисунок к какому слову относиться. Через 20-30 минут после 

окончания рисования детям предъявляют их листочки бумаги с рисунками и просят, 

чтобы они, глядя на свои рисунки. Вспомнили те слова, которые им диктовал взрослый. 

Количество правильно воспроизведенных слов, а также количество ошибок подсчитывают 

и записывают. Если вместо слова "разлука" ребенок говорит "расставание" или вместо 

"вкусный ужин" - "сладкий ужин", это ошибкой не считается. 



Для детей 6-7 лет нормой будет воспроизведение 10-12 слов из 12. О развитии образного 

мышления говорит характер рисунков, а именно: связь их с темой, отражение сути 

предмета. 

Уровни выполнения: 

• Ниже среднего уровня - рисунки мало связаны с с темой, либо эта связь 

поверхностная (но слово "холодно" ребенок рисует дерево и объясняет, что ему 

тоже холодно). 

• Средний уровень - адекватные рисунки для простых слов и отказ или буквальное, 

конкретное отражение сложных слов (например, развитие). 

• Высокий уровень - рисунки отражают суть данного предмета. Например, для 

"вкусного ужина" может быть нарисован или торт, или стол с каким-то блюдом, 

или тарелка с едой. 

Необходимо отметить те случаи, когда ребенок рисует практически однотипные, мало 

несвязанные с содержанием слова рисунки, но в то же время правильно воспроизводит 

слова. В данном случае это является показателем хорошей механической памяти, которая 

компенсирует недостаточный уровень развития мышления. 

Развитие произвольной сферы (эмоционально-волевая готовность) 

 Методика Н.И. Гуткиной «Домик» 

Цель: определение уровня развития произвольного внимания, выявление умения ребенка 

ориентироваться в своей работе на образец, умения точно скопировать его, что 

предполагает определенный уровень развития произвольного внимания, 

пространственного восприятия, сенсомоторной координации и тонкой моторики 

руки. Материал: бланк, с левой стороны которого помещена картинка, изображающая 

домик, отдельные детали которого составлены из элементов прописных букв. Правая 

сторона бланка оставлена свободной для воспроизведения ребенком образца . 

Интеллектуальная готовность 

Тест Керна-Йерасика 

Тест Керна-Йерасика позволяет достаточно быстро определить, насколько у ребенка 

сформированы функции, необходимые для школы: речь, умственное развитие, умение 

выполнять учебную задачу, навыки изобразительной деятельности. Особенности 

выполнения заданий теста позволяют выявить уровень волевой организации ребенка, так 

как ему придется выполнять малопривлекательную работу в течение необходимого 

времени. 

Когда ребенок воспроизводит письменные буквы и геометрические фигуры (для детей 

дошкольного возраста это исключительно абстрактные формы), выявляется, достиг ли он 

такого уровня психического развития, чтобы понять принцип задания, «подражать 

образцу» и «усвоить образец». Задания теста также дают представления о развитии 

мелких мышц кисти и выраженности тонкой двигательной координации, столь 

необходимых для становления навыков письма и совершенствования рисунка. 

Тест Керна – Йиерасека может применяется как в группе, так и индивидуально. 

Тест состоит из трех заданий: рисование фигуры по представлению, графическое 

копирование написанной фразы и точек в определенном пространственном положении. 



Время на выполнение каждого задания не ограничено, не торопите ребенка, пусть он 

покажет все, на что способен. 

При выполнении данного теста помощь оказывать запрещается. 

Если ребенок не может высидеть выполнение всех заданий, за время выполнения теста 

встает, убегает, машет руками и т.п., это может говорить о незрелости эмоционально-

волевой сферы. 

Задание 1.«Нарисуй какого-нибудь дядю так, как ты умеешь». Никаких дополнительных 

уточнений делать не надо. Помощь или исправление ошибок недопустимы. 

Результат. 

 

1 балл – у нарисованной фигуры есть голова, туловище, конечности. Голову с туловищем 

соединяет шея (она должна быть не больше, чем туловище). На голове должны быть 

волосы (возможно, шляпа или шапка), уши. На лице – глаза, нос, рот. Верхние конечности 

должны заканчиваться кистью с пятью пальцами. Должны присутствовать детали 

мужской одежды. 

2 балла – выполнение всех требований, как при оценке 1 балл. Возможно отсутствие трех 

деталей – шея, волосы, один палец руки, — но не должна отсутствовать какая-либо часть 

лица. 

3 балла – у фигуры на рисунке есть голова, туловище, руки, ноги, которые нарисованы 

двумя линиями. Отсутствуют шея, уши, волосы, одежда, пальцы на руках, ступни ног. 

4 балла – примитивный рисунок головы с конечностями. Каждая конечность (достаточно 

лишь одной пары) изображена одной линией. 

5 баллов – отсутствует ясное изображение туловища, рук и ног. Каракули. 

Задание 2. 

Когда рисунок закончен, попросите, чтобы ребенок перевернул лист, на обратной стороне 

которого написан образец фразы. 

«Посмотри, что здесь написано. Ты еще писать не умеешь. Представь, что это рисунок, и 

попробуй скопировать его как можно точнее». 

 Задание 2. «Он ел суп». 

Результат. 

 

1 балл – срисованную ребенком фразу можно прочитать. Буквы больше образца не более 

чем в два раза и образуют три слова. Строка отклонена от прямой линии не более чем на 

30 градусов. 



2 балла – предложение можно прочитать. Буквы по величине близки к образцу, 

стройность букв необязательна. 

3 балла – буквы должны быть разделены не менее чем на две группы. Можно прочитать 

хотя бы четыре буквы. 

4 балла – с образцом схожи хотя бы две буквы. Вся группа букв хотя бы отдаленно 

напоминает письмо. 

5 баллов – каракули. 

Задание 3. 

«Здесь нарисованы точки. Попробуй сам также нарисовать их на листочке». 

 

Результат. 

 

1 балл – точное воспроизведение образца. Нарисованы точки, а не кружки. Соблюдена 

симметрия фигуры по горизонтали и вертикали. Может быть любое уменьшение фигур, 

увеличение возможно не более чем вдвое. 

2 балла – возможно незначительное нарушение симметрии: одна точка может выходить за 

рамки столбца или строки. Допустимо изображение кружков вместо точек. 

3 балла – группа точек отдаленно напоминает образец. Возможно нарушение симметрии 

всей фигуры. Сохраняется подобие пятиугольника, перевернутого вверх или вниз 

вершиной. Возможно меньшее или большее количество точек. 

4 балла – точки расположены кучно, их группа может напоминать любую геометрическую 

фигуру. Величина и количество точек несущественны. Другие изображения, например, 

линии, недопустимы. 

5 баллов – каракули. 

Сумма результатов выполнения отдельных заданий является общим результатом 

исследования по этому тесту. 

Ребенок, получивший за выполнение всех заданий от 3 до 5 баллов, оценивается по 

уровню психомоторного развития как зрелый, то есть готовый к школе. 

6-7 баллов – средний уровень готовности к школе, так называемый «зреющий». В этом 

случае можно говорить о благоприятном прогнозе. 

8-9 баллов – уровень готовности к школе ниже среднего. Этот ребенок нуждается в 

дополнительных занятиях. 

Ребенок, получивший 10 и более баллов, оценивается как незрелый по психомоторному 

развитию. 

Графический диктант. 



Цели: оценка умений ребенка точно выполнять задание, предлагаемые в устной форме, и 

способность самостоятельно выполнять требуемое задание по зрительно 

воспринимаемому образцу. 

После того, как всем детям розданы листы, проверяющий дает предварительные 

объяснения: "Сейчас мы с вами будем рисовать разные узоры. Надо постараться, чтобы 

они получились красивыми и аккуратными. Для этого нужно внимательно слушать меня - 

я буду говорить, на сколько клеточек и в какую сторону вы должны проводить линию. 

Проводите только те линии, которые я скажу. Когда проведете, ждите, пока я не сообщу, 

как надо проводить следующую. Следующую линию надо начинать там, где закончилась 

предыдущая, не отрывая карандаш от бумаги. Все помнят, где правая рука? Вытяните 

правую руку в сторону. Видите, она указывает дверь. Когда я скажу, что надо провести 

линию направо, вы ее проведете к двери (на доске, заранее расчерченной на клетки, 

проводится линия слева на право длиной в одну клетку). Это я провела линию на одну 

клетку направо. А теперь я не отрывая руки, провожу на две клетки вверх (на доске 

рисуется соответствующая линия).Теперь вытяните левую руку. Видите, она показывает 

на окно. Вот я, не отрывая руки провожу линию на три клетки налево - к окну (на доске 

соответствующая линия). Все поняли как надо рисовать?". 

После того как даны предварительные объяснения, переходят к рисованию 

тренировочного узора. Проверяющий говорит: "Начинаем рисовать первый узор. 

Поставьте карандаш на самую верхнюю точку. Внимание! Рисуйте линию: одна клеточка 

вниз. Не отрывайте карандаш от бумаги. Теперь одна клеточка направо. Одна клеточка 

вверх. Одна клеточка направо. Одна клеточка вниз. Одна клетка направо. Одна клетка 

вниз. Дальше продолжайте рисовать такой же узор сами". 

При диктовке нужно делать достаточно длительные паузы, чтобы дети успевали кончить 

предыдущую линию. На самостоятельное продолжение узора дается полторы - две 

минуты. Детям нужно объяснить, что узор не обязательно должен идти по всей ширине 

страницы. Во время рисования тренировочного узора (как под диктовку, так и далее 

самостоятельно) ассистент ходит по рядам и исправляет допущенные детьми ошибки, 

помогая им точно выполнять инструкцию. При рисовании последующих узоров такой 

контроль снимается, и ассистент следит только за тем, чтобы дети не переворачивали свои 

листочки и начинали новый узор с нужной точки. В случае необходимости он одобряет 

робких детей, однако никаких конкретных указаний не дает. 

По прошествии времени, отведенного для самостоятельного узора, проверяющий говорит: 

"Теперь поставьте карандаш на следующую тоску. Приготовились! Внимание! Одна 

клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка 

вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вверх. 

Одна клетка направо. А теперь сами продолжайте рисовать тот же узор". 

Предоставив детям полторы-две минуты на самостоятельное продолжение узора, 

проверяющий говорит: "Все, этот узор дальше рисовать не надо. Мы будем рисовать 

следующий узор. Поднимите карандаш. Поставьте их на следующую точку. Начинаю 

диктовать. Внимание! Три клеточки вверх. Одна клетка направо. Две клетки вниз. Одна 

клетка направо. Две клетки вверх. Одна клетка направо. Три клетки вниз. Одна клетка 

направо. Две клетки вверх. Одна клетка направо. Две клетки вниз. Одна клетка направо. 

Три клетки вверх. Теперь сами продолжите рисовать этот узор". 

Через полторы-две минуты начинается диктовка последнего узора: "Поставьте карандаш 

на самую последнюю точку. Внимание! Три клетки направо. Одну клетку вверх. Одна 

клетка налево (слово "налево" выделяется голосом). Две клетки вверх. Три клетки 

направо. Две клетки вниз. Одна клетка налево слово "налево" опять выделяется голосом). 

Одна клетка вниз. Три клетки направо. Одна клетка вверх. Одна клетка налево. Две клетки 

вверх. Теперь сами продолжайте рисовать этот узор". 



По истечении времени, предоставленного на самостоятельное продолжение последнего 

узора, проверяющий и ассистент собирают у детей листки. Общее время проведение 

методики обычно составляет около 15 минут. 

 

 

Методика "Дополнение фраз" 

Цель: диагностика способностей детей устанавливать причинно-следственные связи в 

окружающей среде(выявление уровня осведомленности) 

Дает возможность получить более объективную информацию об осведомленности 

ребенка, его ориентировке в окружающем. 

Инструкция к проведению: "Мы будем сейчас играть с тобой в интересную игру. Я буду 

говорить тебе начало предложения, а ты его будешь заканчивать. Давай попробуем: " Если 

кусочек льда принести в комнату, то … Продолжай". Можно задать вопрос: "То, что 

случится?" Если ребенок не понял правила игры, предложить еще одно предложение. 

"Воспитательница похвалила мальчика (девочку), потому, что … После проигрывания 

ребенку предлагается 10 тестовых фраз. 

1. Мальчик весело смеялся, потому что … 

2. Если зимой будет очень сильный мороз, то… 

3. Если взлететь высоко как птица, то … 

4. Девочка стояла и плакала потому, что … 

5. Мальчик заболел, у него поднялась высокая температура, потому, что … 

6. Если наступит день рождения, то … 

7. Девочка стояла одна около дома, потому, что … 

8. Если весь снег растает, то … 

9. В комнате погас свет, потому что … 

10. Если пойдет сильный дождь, то … 

В процессе тестирования не следует торопить ребенка с ответом. Если ему трудно, 

используйте дозированную помощь, одобрение: "Молодец, ты обязательно ответишь. Ты 

все знаешь. Не бойся ответить. Как считаешь нужным, так и говори!" Наводящих 

вопросов задавать не следует. Ответы детей фиксируются в типовом бланке, которые 

оцениваются в баллах; подсчитывается суммарный показатель, определяется уровень. 



Оценка результатов 

Ответ считается правильным, если в содержании ответа даны причина или следствие 

предложенной ситуации. Например: "Мальчик весело смеялся, потому что смотрел 

мультфильм", "вспомнил, увидел что-то смешное" и т.д. Такой ответ оценивается I 

баллом. За полупричинный ответ – 0,5 балла (типа "Мальчик весело смеялся, потому что 

ему было смешно". За неверный ответ или отказ отвечать (типа "потому что снег растаял", 

"не знаю") – 0 баллов. 

Итоговый уровень 

Высокий уровень – 8-10 баллов. Дети дополняют все предложения с верной 

причинностью, допускают не более двух полупричинных ответов. 

Средний уровень – 6-7 баллов. Дети принимают правила игры. Содержание ответов носит 

полупричинный характер, частично установлены причина, следствие. 

Низкий уровень – 0-5 баллов. На этом уровне дети часто отказываются дать ответ или 

дают ответ с неверной причинностью. Например, пятый вопрос: "надо вызвать врача". 

Методика заучивания 10 слов( Лурия А.Р.) 

Цель диагностики 

Методика заучивания десяти слов позволяет исследовать процессы памяти: 

запоминание, сохранение и воспроизведение. 

Анализируемые показатели 

• Объем слухоречевого запоминания; 

• скорость запоминания данного объема слов;  

• объем отсроченного воспроизведения; 

• особенности мнестической деятельности (наличие литеральных или вербальных 

парафазий и т.п.); 

• собенности слухового, в том числе фонематического восприятия. 

Оборудование. 

Никакого специального оборудования не требуется. Однако в большей мере, чем 

при остальных методиках, необходима тишина: при наличии каких-либо разговоров в 

комнате опыт проводить нецелесообразно. 

 Материал. 

Протокол с девятью короткими односложными и двусложными словами, не 

имеющим: между собой никакой связи. 

Стимульный материал. 

Слова односложные или двусложные, имена существительные в единственном 

числе именительном падеже, не связанные между собой. Слова можно придумать 

самостоятельно. 

Вот несколько вариантов слов для предъявления: 

1 Стол, вода, кот, лес, хлеб, брат, гриб, окно, мёд, дом. 

2 Дым, сон, шар, пух, звон, куст, час, лёд, ночь, пень. 

3 Лес, хлеб, стул, брат, конь, гриб, мед, дом, мяч, куст. 

4 Число, хор, камень, гриб, кино, зонт, море, шмель, лампа, рысь 

Процедура исследования 

Исследование состоит из нескольких этапов. Его проводят в паре испытуемый и 

экспериментатор. Испытуемого спрашивают о самочувствии и просят удобно 

расположиться за хорошо освещенным столом. 

Испытуемому дается инструкция: 

Инструкция: (вариант для детей) состоит из нескольких, этапов; 

а) «Сейчас мы проверим твою память. Я назову тебе слова; ты прослушаешь их, а 

потом повторишь сколько сможешь, в любом порядке». 



Слова зачитываются испытуемому четко, не спеша. 

б) «Сейчас я снова назову те же самые слова, ты их 

послушаешь и повторишь — и те, которые уже называл, и те которые запомнишь 

сейчас. Называть слова можешь в любом порядке». 

Инструкция для взрослых: 

а) «Сейчас я прочту несколько слов. Слушайте внимательно. Когда я окончу читать, 

сразу же повторите столько слов, сколько запомните. Повторять слова; можно в любом 

порядке». 

б) «Сейчас я снова прочту Вам те же слова, и Вы опять должны повторить их, — и те, 

которые Вы уже назвали и те, которые в первый раз пропустили. Порядок слов не 

важен». 

Далее опыт повторяется без инструкций. Перед следующими 3—5 прочтениями 

экспериментатор просто говорит: «Еще раз». После 5—6 кратного повторения слов, 

экспериментатор говорит испытуемому: «Через час Вы эти же слова назовете мне ещё 

раз». На каждом этапе исследования заполняется протокол. Под каждым 

воспроизведенным словом в строчке, которая соответствует номеру попытки, ставится 

крестик. Если испытуемый называет «лишнее» слово, оно фиксируется в 

соответствующей графе. Спустя час, испытуемый, по просьбе исследователя, 

воспроизводит, без предварительного зачитывания, запомнившиеся слова, которые 

фиксируются в протоколе кружочками. 

Обработка результатов 

На основе подсчета общего количества воспроизведенных слов после каждого 

предъявления может быть построен график: по горизонтали откладывается число 

повторений, по вертикали — число правильно воспроизведенных слов. Существенна 

прежде всего качественная оценка результатов исследования: по характеру 

выполнения методики можно судить об особенностях запоминания, воспроизведения и 

сохранения, а также утомляемости больных. 

Протокол методики «Заучивание 10 слов» 

Фамилия, имя, отчество —————————————Дата ———Возраст————— 

Исследование памяти с помощью методики заучивания десяти слов 

 

Набор слов Порядок предъявления 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

Общее количество 

воспроизведенных слов 

          

 

Оценка результатов 

В норме при первом предъявлении воспроизводится 3-5 слов, при пятом - 8-10. 

Отсроченное воспроизведение - 7 - 9 слов. 

4 балла - Высокий уровень - запомнил 9 - 10 слов после 5-го предъявления, 8-9 

слов при отсроченном воспроизведении. 

3 балла - Средний уровень - запомнил 6 - 8 слов после 5-го предъявления, 5 - 7 

слов при отсроченном воспроизведении. 



2 балла - Ниже среднего - запомнил 3 - 5 слов после 5-го предъявления, 3 - 4 слова 

при отсроченном воспроизведении. 

1 балл - Низкий уровень - запомнил 0 - 2 слова после 5-го предъявления, 0 - 2 слов 

при отсроченном воспроизведении, или в возрасте 6-7 лет не вступает в контакт, или 

не может себя организовать для выполнения данной деятельности. 

Интерпретация результатов 

По этому протоколу может быть составлена "кривая запоминания". Для этого по 

горизонтальной оси откладываются номера повторения, а по вертикальной — число 

правильно воспроизведенных слов. По данному примерному протоколу кривая примет 

следующий вид. 

 

Кривая запоминания. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
            1      2    3    4      5 

 По форме кривой можно делать некоторые выводы относительно особенностей 

запоминания испытуемых. На большом количестве здоровых исследуемых 

установлено, что у здоровых людей, как взрослых, так и детей школьного возраста, 

кривая запоминания носит примерно такой характер: 5,7,9, или 6,8,9 или 5, 7,10 и т.д., 

т.е. к третьему повторению исследуемый воспроизводит 9 или 10 слов и при 

последующих повторениях удерживается на числах 9 или 10 В приведенном 

протоколе кривая (4,4,5,3,5) свидетельствует о плохой памяти и активности исследуемого. 

Кроме того, в этом протоколе отмечено, что исследуемый воспроизвел одно лишнее слово 

"огонь" и в дальнейшем при повторении "застрял" на этой ошибке. Такие повторяющиеся 

"лишние" слова, по наблюдениям некоторых психологов, встречаются при исследовании 

больных, страдающих текущими органическими заболеваниями мозга, а также иногда у 

больных шизофренией в период интенсивной медикаментозной терапии. Особенно много 

таких "лишних" слов продуцируют дети в состоянии расторможенности и взрослые по 

окончании или перед началом синдромов расстройств сознания. 

"Кривая запоминания" может указывать и на ослабление активного внимания и на 

выраженную утомляемость испытуемых. Так, например, иногда он ко второму разу 

воспроизводит 8 или 9 слов, а затем после каждой пробы воспроизведения — все 

меньше и меньше. Это может свидетельствовать о забывчивости и рассеянности. 

Зигзагообразный характер кривой свидетельствует о неустойчивости внимания. Кривая, 

имеющая форму «плато», свидетельствует об эмоциональной вялости ребенка, отсутствии 

у него заинтересованности. Число слов, удержанных и воспроизведенных час спустя, 

свидетельствует о долговременной памяти. 

Больные разных нозологических групп проявляют специфику в выполнении данного 

задания: 

— при черепно-мозговой травме или нейроинфекции больные воспроизводят и 

запоминают первые и последние слова; при этом, объем запоминаемого материала от 

повторения к повторению не увеличивается; 



— при неврозах запоминание замедленное, больным требуется большее число 

повторений (по сравнению со здоровыми) для запоминания полного объема материала; 

график запоминания имеет зигзагообразный характер и в объеме запоминаемого 

материала от повторения к повторению проявляется тенденция к истощаемости, что 

свидетельствует о неустойчивости и колебаниях внимания. 
 

Общее количество воспроизведенных слов 

Далее опыт повторяется без инструкций. Перед следующими 3—5 прочтениями 

экспериментатор просто говорит: «Еще раз». После 5—6 кратного повторения слов, 

экспериментатор говорит испытуемому: «Через час Вы эти же слова назовете мне ещё 

раз». На каждом этапе исследования заполняется протокол. Под каждым 

воспроизведенным словом в строчке, которая соответствует номеру попытки, ставится 

крестик. Если испытуемый называет «лишнее» слово, оно фиксируется в 

соответствующей графе. Спустя час, испытуемый, по просьбе исследователя, 

воспроизводит, без предварительного зачитывания, запомнившиеся слова, которые 

фиксируются в протоколе кружочками. 

Обработка результатов 

 

На основе подсчета общего количества воспроизведенных слов после каждого 

предъявления может быть построен график: по горизонтали откладывается число 

повторений, по вертикали — число правильно воспроизведенных слов. Существенна 

прежде всего качественная оценка результатов исследования: по характеру выполнения 

методики можно судить об особенностях запоминания, воспроизведения и сохранения, а 

также утомляемости больных. 
Протокол методики «Заучивание 10 слов» 

Фамилия, имя, отчество —————————————Дата ———Возраст————— 

Исследование памяти с помощью методики заучивания десяти слов 

Оценка результатов 

В норме при первом предъявлении воспроизводится 3-5 слов, при пятом - 8-10. 

Отсроченное воспроизведение - 7 - 9 слов. 

4 балла - Высокий уровень - запомнил 9 - 10 слов после 5-го предъявления, 8-9 слов при 

отсроченном воспроизведении. 

3 балла - Средний уровень - запомнил 6 - 8 слов после 5-го предъявления, 5 - 7 слов при 

отсроченном воспроизведении. 

2 балла - Ниже среднего - запомнил 3 - 5 слов после 5-го предъявления, 3 - 4 слова при 

отсроченном воспроизведении. 

1 балл - Низкий уровень - запомнил 0 - 2 слова после 5-го предъявления, 0 - 2 слов при 

отсроченном воспроизведении, или в возрасте 6-7 лет не вступает в контакт, или не может 

себя организовать для выполнения данной деятельности. 

Интерпретация результатов 

По этому протоколу может быть составлена "кривая запоминания". Для этого по 

горизонтальной оси откладываются номера повторения, а по вертикальной — число 

правильно воспроизведенных слов. По данному примерному протоколу кривая примет 

следующий вид. 

 Последовательные картинки 

Цели: выявление уровня развития логического мышления, способности устанавливать 

причинно-следственные зависимости в наглядной ситуации, делать обобщения, 

составлять рассказ по серии последовательных картинок. 



Инструкция. "Посмотри эти картинки. Как ты думаешь, о чем здесь рассказывается? А 

теперь расположи карточки так, чтобы получился связный рассказ". 

Если ребенок не может сразу определить содержание ситуации, ему можно помочь 

вопросами: "Кто изображен? Что они делают?" и т.д. Убедившись, что ребенок понял 

общее содержание картинок, предложите разложить их по порядку: "Разложи картинки 

так, чтобы было понятно, с какой из них начинается этот рассказ и какой оканчивается". В 

процессе работы взрослый не должен вмешиваться и помогать ребенку. После того как 

ребенок закончит раскладывать картинки, его просят рассказать историю, которая 

получилась в результате расклада, переходя постепенно от одного эпизода к другому. 

Если в рассказе допущена ошибка, то ребенку указывают на нее в процессе рассказа и 

говорят, что не может быть так, чтобы что бы пожарные потушили пожар, а потом он 

возник, или чтобы сначала собака стащила курицу, а потом она опять оказалась в 

корзинке. Если ребенок самостоятельно ошибку не исправляет, взрослый не должен 

перекладывать картинки до окончания рассказа. 

Ребенок должен расположить не только в логической, но и в "житейской" 

последовательности. Например, ребенок может положить карточку, на которой мама дает 

девочке лекарство, впереди картинки, на которой ее осматривает доктор, мотивируя это 

тем, что мама всегда лечит ребенка сама, а врача вызывает только для того, чтобы 

выписать справку. Однако, для детей старше 6-7 лет подобный ответ считается не 

правильным. При таких ошибках взрослый может спросить ребенка, уверен ли он, что эта 

картинка (показав, какая именно) лежит на своем месте. Если ребенок не может положить 

ее правильно, обследование заканчивается, но если же он исправляет ошибку, задание 

повторяется с другим набором картинок. 

Четвертый лишний  

Цель: Определение способности к обобщению, умение дифференцировать 

существенные и несущественные признаки предметов. 

Стимульный материал. Пять карт с изображением стандартизированного набора из 

4-х предметов, один из которых не может быть сгруппирован с другими по общему с ними 

существенному признаку, то есть он лишний. 

1-я карта: репа, яблоко, огурец, свекла; 

2-я карта: шорты, кепка, ботинки, шуба; 

3-я карта: ручка, нож, книга, карандаш; 

4-я карта: шкаф, стул, стол, дверь; 

5-я карта: самолет, автобус, пароход, тачка. 

  

Инструкция. Рассмотри внимательно картинку. Какой предмет здесь лишний? 

Почему? (Какой предмет здесь оказался случайно, по ошибке?) Подумай, как назвать 

одним словом остальные предметы? 

  

Процедура. В указанной последовательности предъявляются пять карт. Полный 

ответ ребенка по каждой карте вносится в протокол. 

Протокол обследования 

Карта Ответ ребенка Признаки 

обобщения 

Наличие 

обобщающих слов 

Уровень 

обобщения 

1-я: репа, яблоко, огурец, 

свекла 

  

  

  

  

  

  

  

  

2-я: шорты, кепка, 

ботинки, шуба 

  

  

  

  

  

  

  

  

3-я: ручка, нож, книга, 

карандаш 

  

  

  

  

  

  

  

  



4-я: шкаф, стул, стол, 

дверь 

  

  

  

  

  

  

  

  

5-я: самолет, автобус, 

пароход, тачка 

  

  

  

  

  

  

  

  

Общий уровень _________ 

  

Обработка. Каждая карта оценивается отдельно по правильности обобщения и 

наличию — отсутствию обобщающего слова. 

Лишними предметами являются: яблоко, ботинки, нож, дверь, тачка. 

Обобщающие слова: овощи, одежда, учебные принадлежности, мебель, средства 

передвижения (транспорт). 

Оценка результатов 

Уровни Признак обобщения Обобщающее слово 

1 Существенный есть 

2 Существенный нет 

3 Функциональный нет 

4 Случайный нет 

5 Нет обобщения нет 

Общий уровень. 

ОУ = (V, + V, + V, + V, + V,)/5 

  

* Здесь и далее: ОУ — общий уровень выполнения задания. V, У? V, V, V, — уровень 

выполнения конкретного задания. 

Интерпретация результатов 

1-й уровень отражает высокую сформированность умения анализировать, обобщать, 

сравнивать и классифицировать объекты с опорой несущественные (родовые) признаки. 

Ребенок способен логически обосновать свой выбор существенного признака, 

дифференцируя главные и второстепенные. 

2-й уровень отражает высокую способность к обобщению наглядно-образного 

материала. Ребенок способен точно дифференцировать существенные и несущественные 

признаки предметов, но не всегда точно определяет обобщающее слово. 

3-й уровень отражает достаточный уровень способности к обобщению наглядного 

материала, характерный для данного возраста. Ребенок умеет анализировать и обобщать 

известные ему предметы и явления. Может допускать ошибки в процессе обобщения 

признаков, заменяя существенные признаки несущественными, например, функциональ-

ными, не всегда может правильно найти обобщающее слово. 

4-й уровень отражает недостаточную способность к обобщению наглядного 

материала. Обобщение осуществляется преимущественно по случайным или 

функциональным признакам. Ребенок может анализировать и определять 

преимущественно различия между знакомыми предметами. Поиск обобщающего 

признака затруднен. Существенные признаки не называются. 

5-й уровень отражает несформированность умения обобщать наглядный материал по 

существенным признакам. В качестве обобщающих используются случайные признаки, 

часто имеющие личностный смысл. Обобщающие слова заменяются описанием 

субъективного отношения к предметам. 

«Дорисовывание фигур» 

Цель: определение уровня развития воображения, способности создавать оригинальные 

образы. 

Стимульный материал: комплект карточек, простой карандаш. 

  



Инструкция: Ребятам предлагается 2 набора карточек на выбор. Выбрав себе набор, 

детям дается задача: «Сейчас вы будете дорисовывать волшебные фигурки. Волшебные 

они потому, что каждую фигурку можно дорисовать так, что получится какая-нибудь 

картинка, любая, какую ты захочешь». После того, как ребенок дорисовал фигурку, 

задается вопрос: «Что у тебя получилось?». Ответ учащихся фиксируется. 

  

Критерии оценивания: 

Результаты теста отражают творческие возможности воображения ребенка. Задание 

оценивается в баллах: за каждый неповторимый образ учащийся получает 1 балл,  если 

образы повторяются 0 баллов. 

  

Уровни развития воображения: 

0-3 балла – низкий уровень развития воображения; 

4-7 балла – средний уровень развития воображения; 

8-10 балла – высокий уровень развития воображения. 

  

Обработка полученных результатов: 

Качественная – испытуемые поняли инструкцию правильно, задание не вызвало 

трудностей. 

Количественная – первый ребенок смог оригинально дорисовать рисунки без повторений 

4 из 10, второй ребенок 3 из 10, третий ребенок 6 из 10. 

  

Вывод: у двух тестируемых детей средний уровень развития воображения, у одного 

низкий уровень. Если сопоставить успеваемость детей и результаты, то те дети, которые 

учатся на отлично и хорошо имеют средний уровень развития воображения, с 

удовлетворительной успеваемостью, низкий уровень развития воображения. 

  

  

  

Фамилия 

Имя 

Фигуры для дорисовывания 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бакулин 

Илья 

цветок дом снеговик цветок дом корзина флаг ёлка стул радуга 

Маклецов 

Багдан 

шар поезд бусы цветок дом месяц дом ёлка дом колесо 

Соловьев 

Лев 

мяч поезд шары шарик лодка яйцо флаг горка книга лист 

  

Рекомендации: для развития воображения рекомендуется выполнять такое упражнение, 

акварельными красками на листок бумаги ставится клякса. Нужно придумать не меньше 

пяти предметов или существ, на которые похожа эта клякса. Родителям следует обратить 

внимание на то, сколько разных типов предметов названо ребенком. Лучше, если это 

будут не только, например, животные, а совершенно разные предметы и существа. Нужно 

поощрять ребенка смотреть на эти кляксы с разных сторон, ведь лист можно 

поворачивать.Нанесите на лист несколько клякс и попросите ребенка дорисовать эти 

кляксы до каких-то узнаваемых образов. Будет особенно хорошо, если ребенку удастся 

объединить эти образы в цельную картину. 

  

 



 

 


