
 

1. Методика «Домик» (Н. И. Гуткина) 

Методика «Домик» (Н. И. Гуткина) представляет собой задание на срисовывание 

картинки с изображением дома, отдельные детали которого состоят из элементов 

прописных букв. Методика рассчитана на детей в возрасте 5–10 лет и может 

использоваться для определения готовности ребёнка к школе. 

Цель исследования: определить способность ребёнка к копированию сложного 

образца. 

Задание позволяет выявить умение ребёнка ориентироваться по образцу, точно его 

копировать, определить особенности развития непроизвольного внимания, 

пространственного восприятия, сенсомоторной координации и мелкой моторики 

рук. 

Материалы: образец рисунка, лист бумаги, карандаш. 

 

Ход исследования 

Перед выполнением задания ребёнку даётся инструкция: «Перед тобой лежит лист 

бумаги и карандаш. Нарисуй на этом листе точно такую же картинку, как здесь 

(перед малышом кладётся лист с изображением дома). Не спеши, будь внимателен, 

постарайся, чтобы твой рисунок был точно таким же, как на образце. Если ты что-

то нарисуешь не так, не стирай резинкой (проследить, чтобы у ребёнка не было 

резинки). Нужно поверх неправильного рисунка или возле него нарисовать 

правильно. Тебе понятно задание? Тогда приступай к работе». 

По ходу выполнения задания необходимо зафиксировать: 

1. Какой рукой рисует ребёнок (правой или левой). 

2. Как он работает с образцом: как часто смотрит на него, проводит ли над 

рисунком-образцом линии, повторяющие контуры картинки, сравнивает ли 

нарисованное с образцом или рисует по памяти. 

3. Быстро или медленно проводит линии. 

4. Отвлекается ли во время работы. 

5. Высказывания и вопросы во время рисования. 

6. Сверяет ли после окончания работы свой рисунок с образцом. 

Когда ребёнок сообщает об окончании работы, ему предлагается проверить, всё 

ли у него правильно. Если он увидит неточности в своём рисунке, то может их 

исправить, но это должно быть зафиксировано экспериментатором. 

 Обработка и анализ результатов 

Обработка экспериментального материала проводится методом подсчёта баллов, 

которые начисляются за ошибки. Ошибки бывают такими. 



1. Отсутствие любой детали картины (4 балла). На рисунке может отсутствовать 

забор (одна или две половины), дым, труба, крыша, штриховка на крыше, окно, 

линия, изображающая основу дома. 

2. Увеличение отдельных деталей рисунка более чем в два раза при относительно 

правильном сохранении размера всего рисунка (3 балла за каждую увеличенную 

деталь). 

3. Неправильно изображён элемент рисунка (3 балла). Неправильно могут быть 

изображены кольца дыма, забор, штриховка на крыше, окно, труба. Причём если 

неправильно нарисованы палочки, из которых состоит правая (левая) часть 

забора, то 2 балла начисляется не за каждую неправильную палочку, а за всю 

правую (левую) часть забора в целом. То же касается и колец дыма, выходящих 

из трубы, и штриховки на крыше дома: 2 балла начисляется не за каждое 

неправильное кольцо, а за весь неправильно скопированный дым; не за каждую 

неправильную линию в штриховке, а за всю штриховку крыши в целом. 

Правая и левая части забора оцениваются отдельно: так, если неправильно 

срисована правая часть, а левая скопирована без ошибок (или наоборот), то 

ребёнок получает за нарисованный забор 2 балла; если же допущены ошибки и в 

правой, и в левой части, то 4 балла (за каждую часть по 2 балла). Если часть 

правого (левого) бока забора скопированы правильно, а часть неправильно, то за 

этот бок забора начисляется 1 балл; то же касается и колец дыма, и штриховки на 

крыше: если только одна часть колец дыма срисована правильно, то дым 

оценивается в 1 балл; если только одна часть штриховки на крыше 

воспроизведена правильно, то вся штриховка оценивается в 1 балл. Неправильно 

воспроизведенное количество элементов в детали рисунка не считается ошибкой, 

то есть не важно, сколько будет палочек на заборе, колец дыма или линий в 

штриховке крыши. 

4. Неправильное расположение деталей в пространстве рисунка (1 балл). К 

ошибкам этого вида относятся: расположение забора не на общей с основой дома 

линии, а выше её, дом как будто висит в воздухе или ниже линии основы дома; 

смещение трубы к левому краю крыши; существенное смещение окна в любую 

сторону от центра; расположение дыма более чем на 30° отклонения от 

горизонтальной линии; основа крыши по размеру соответствует основе дома, а 

не превышает её (на образце крыша нависает над домом). 

5. Отклонение прямых линий более чем на 30° от заданного направления (1 

балл): вертикальных и горизонтальных линий, из которых состоит дом и крыша; 

палочек забора; изменение угла наклона боковых линий крыши (расположение 

их под прямым или тупым углом к основе крыши вместо острого); отклонение 

линии основы забора более чем на 30° от горизонтальной линии. 

6. Разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть соединены (1 балл 

за каждый разрыв). В том случае если линии штриховки на крыше не доходят до 

линии крыши, 1 балл ставится за всю штриховку в целом, а не за каждую 

неправильную линию штриховки. 

7. Линии налезают друг на друга (1 балл за каждое налезание). В случае если 

линии штриховки на крыше залезают за линии крыши, 1 балл ставится за всю 

штриховку в целом, а не за каждую неправильную линию штриховки. 

Хорошее выполнение рисунка оценивается в «0» баллов. Таким образом, чем 

хуже выполнено задание, тем выше суммарная оценка. Однако при 

интерпретации результатов эксперимента необходимо учитывать возраст 



ребёнка. Пятилетние дети почти не получают оценки «0» из-за недостаточной 

зрелости мозговых структур, отвечающих за сенсомоторную координацию. 

При анализе детского рисунка необходимо обратить внимание на характер 

линий: очень жирные или «косматые» линии могут свидетельствовать о 

состоянии тревожности ребёнка. Но вывод о тревожности ни в коем случае 

нельзя делать лишь на основании этого рисунка. Подозрения необходимо 

проверить специальными методиками по определению тревожности. 

Методику «Домик» можно проводить как индивидуально, так и в небольших 

группах. 

Результат выполнения методики в баллах определяется не столько для сравнения 

одного ребёнка с другим, сколько для отслеживания изменений в сенсомоторном 

развитии одного и того же ребёнка в разном возрасте. 

 

 

2.  Проба на определение количества слов в предложении 
(С.Н.Карпова) 

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность. 

Оцениваемые УУД: знаково-символические познавательные действия, умение 

дифференцировать план знаков и символов и предметный план. 

Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет) 

Форма и ситуация оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Ребенку зачитывают предложение и просят назвать, сколько слов в предложении и 

назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении ? 

2. Назови первое слово, второе … 

Предлагаются предложения: 

Маша и Юра пошли в лес. 

Таня и Петя играют в мяч. 

Критерии оценивания: 

1. Ориентация на речевую действительность 

Уровни развития знаково-символических действий: 

1. Ориентация на предметную действительность, нет осознания особого 

существования речевой действительности как знаково-символической. Дети дают 

неправильный ответ, ориентируются на предметную действительность, выделяют 

слова, перечисляя существительные-предметы. 

2. Неустойчивая ориентация на речевую действительность. Дети дают частично 

верный ответ, правильно называют слова, но без предлогов и союзов. 

3. Ориентация на речевую действительность как самостоятельную, дифференциация 

знаково-символическоого и предметного планов. Дети дают частично верный 

(называют все слова, пропустив или предлог или союз) или полностью правильный 

ответ. 

                                                        

3.«Братья и сестры» (Пиаже, 1997). 



Оцениваемые УУД: коммуникативные действия, направленные на учет позиции 

собеседника (партнера) 

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

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка 

Метод оценивания: беседа 

Инструкция: 

1. «В семье моих знакомых два брата — Саша и Володя. Сколько братьев у Саши? А у 

Володи?» 

2. «У девочки Наташи есть две сестры — Оля и Маша. Сколько сестер у Оли? А у Маши?» 

3. «Сколько сестер в этой семье?» 

Критерии оценивания: 

 понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на 

позицию других людей, отличную от собственной, 

 координация разных точек зрения. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок занимает эгоцентрическую позицию: неправильные ответы во 

всех трех пробах. 

Средний уровень: правильные ответы в 1-й или 1-й и 2-й пробах; ребенок правильно 

учитывает отношения принадлежности, может стать на точку зрения одного из 

персонажей, но не координирует разные точки зрения. 

Высокий уровень: правильные ответы во всех трех пробах, ребенок учитывает позиции 

других людей и координирует их. 

4. «Ваза с яблоками» (модифицированная проба ж.Пиаже; 
Флейвелл, 1967). 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника 
(партнера) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 

Форма (ситуация оценивания): групповая работа с детьми 

Метод оценивания: анализ детских рисунков 

Описание задания: детям раздаются бланки с текстом задания и рисунками. 

Материал: бланк задания и четыре разноцветных карандаша (можно 
фломастера): красный, желтый, зеленый и розовый. 

Инструкция (текст задания на бланке): 

На занятии в кружке рисования за квадратным столом сидят четверо школьников 
– Настя, Люба, Денис и Егор. Они рисуют разноцветные яблоки, лежащие в вазе в 
центре стола (рис. 1.: ваза с красным, желтым, зеленым и розовым яблоком). 
Раскрась и подпиши рисунок каждого из четырех художников (рис. 2: четыре 
рамки с одинаковыми изображениями вазы с не закрашенными яблоками). 

Настя 



Р 

Ж 

З 

Люба Денис 

К 

Егор 

Рис. 1. 

 

Рис. 2. 

Критерии оценивания: 

 понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 
эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от 
собственной, 

 соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями 
точки зрения наблюдателя, координация разных пространственных 
позиций. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок не учитывает различие точек зрения наблюдателей: 
рисунки одинаковые или яблоки закрашены в случайном порядке и не 
соответствуют позиции художника. 

Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает наличие разных 
точек зрения, но не любую точку зрения может правильно представить и учесть: 
по крайней мере на двух из четырех рисунков расположение яблок соответствует 
точке зрения художника. 

Высокий уровень: ребенок четко ориентируется на особенности пространственной 
позиции наблюдателей: на всех четырех рисунках расположение яблок 
соответствует позиции художников. 

5. Методика «Кто прав?» (модифицированная методика Цукерман Г.А. И 

др., [1992]) 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 



Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка 

Метод оценивания: беседа 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, дается по 

очереди текст трех заданий и задаются вопросы. 

Материал: три карточки с текстом заданий. 

Инструкция: «Прочитай по очереди текст трех маленьких рассказов и ответь на 

поставленные вопросы». 

Задание 1. «Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: 

«Вот здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» Как ты думаешь, кто из них 

прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя? Что Петя ответит 

каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему?» 

Задание 2. «После школы три подруги решили готовить уроки вместе. «Сначала решим 

задачи по математике, - сказала Наташа». «Нет, начать надо с упражнения по русскому 

языку, - предложила Катя» «А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, - возразила 

Ира». Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор каждая из 

девочек? Как им лучше поступить?» 

Задание 3. «Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к первому 

дню его рождения. «Давай купим ему это лото», - предложила Лена. «Нет, лучше 

подарить самокат», - возразила Аня. Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как 

объясняла свой выбор каждая из девочек? Как им лучше поступить? А что бы предложил 

подарить ты? Почему?» 

Критерии оценивания: 

 понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной, 

 понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, 

понимание относительности оценок или подходов к выбору, 

 учет разных мнений и умение обосновать собственное, 

 учет разных потребностей и интересов. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки одного 

и того же предмета (например, изображенного персонажа и качества самого рисунка в 1-м 

задании) или выбора (2-е и 3-е задания); соответственно, исключает возможность разных 

точек зрения: ребенок принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию 

однозначно неправильной. 

Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает возможность разных 

подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что разные мнения по-своему 

справедливы либо ошибочны, но не может обосновать свои ответы. 

Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и подходов 

к выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и обосновать свое 

собственное мнение. 

 6. «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

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



Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата. 

Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички и 

просят украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы одинаковыми. 

Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. 

Рукавички надо украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть 

одинаковыми. Вы сами можете придумать узор, но сначала надо договориться между 

собой, какой узор рисовать, а потом приступать к рисованию». 

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую 

руку) и по одинаковому набору карандашей. 

Критерии оценивания: 

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров 

на рукавичках; 

 умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, 

аргументировать и т.д.; 

 взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у 

друга отступления от первоначального замысла, как на них реагируют; 

 взаимопомощь по ходу рисования, 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети не 

пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем; 

2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма некоторых 

деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия; 

3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; дети 

активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно 

способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координирую их, 

строя совместное действие; следят за реализацией принятого замысла. 

 

 

 

 

 

7.  Проба на внимание 

(П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая) 

Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля. 

Оцениваемые УУД: регулятивное действие контроля; 

Возраст: ступень начального образования (10.5 – 11 лет). 

Форма и ситуация оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Внимание как идеальная, сокращенная автоматизированная форма контроля 

(П.Я.Гальперин). В исследованиях П.Я.Гальперина и С.Л.Кабыльницкой было показано, 

что сензитивным периодом для формирования внимания является 3 класс, поскольку дети 



уже владеют навыками учебной работы, а ошибки по невниманию еще не приобрели 

обобщенного характера. 

Инструкция: «Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем ошибки (в том числе 

и смысловые), исправь их карандашом или ручкой». 

Исследователь фиксирует время работы с текстом, особенности поведения ребенка 

(уверенно ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и прочее). 

Для нахождения и исправления ошибок не требуется знания правил, но необходимы 

внимательность и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок. 

Текст 1 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти толпились на берегу. 

Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце 

дохотило до верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже 

заснул, когда кто-то окликнул меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, 

чтобы помочь людям. Скоро удалось мне на машине. 

Текст 2 

На Крайним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде выросли много моркови. 

Под Москвой не разводили, а теперь разводят. Бешал Ваня по полю, да вдруг остановился. 

Грчи вют гнёзда на деревьях. На повогодней ёлке висело много икрушек. Грачи для 

птенцов червей на поляне. Охотник вечером с охоты. В тегради Раи хорошие отметки. 

Нашкольной площадке играли дети. Мальчик мчался на лошади В траве стречет кузнечик. 

Зимой цвела в саду яблоня. 

Критерии оценивания: 

Подсчитывается количество пропущенных ошибок. Исследователь должен обратить 

внимание на качество пропущенных ошибок: пропуск слов в предложении, букв в слове, 

подмена букв, слитное написание слова с предлогом, смысловых ошибок или др. 

Уровни сформированности внимания: 

 0—2 — высший уровень внимания, 

 3—4 — средний уровень внимания, 

 более 5 — низкий уровень внимания. 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности. 

Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самоопределения в отношении эталона 

социальной роли «хороший ученик»; регулятивное действие оценивания своей учебной 

деятельности. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

Ситуация оценивания: учащимся предлается в свободной форме письменно ответить на 

вопросы опросника: 

Как ты считаешь, кого можно назвать «хорошим учеником»? Назови качества хорошего 

ученика. 

А можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя – «Я – хороший ученик»? 

Показатели и уровни рефлексивной самооценки: 



- адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение норм 

школьной жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителем, интерес к 

учению) 

Уровни: 

1 – называет только 1 сферу школьной жизни, 

2 – называет 2 сферы, 

3 – называет более 2 сфер. 

- адекватное определение отличий Я от «хорошего ученика» 

Уровни: 

1 - называет только успеваемость, 

2 - называет успеваемость + поведение, 

3 – дает характеристику по нескольким сферам 

- адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик»: 

1 – нет ответа, 2 – называет достижения; 3 – указывает на необходимость самоизменения и 

саморазвития. 

«Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса. 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, установление связи между содержанием 

учебных предметов и познавательными интересами учащихся.  

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 

Форма (ситуация оценивания): опросник для учителя. . 

Ситуация оценивания: 

Методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих признаков, 

характеризующих отношение ученика к учебным задачам и выраженность учебно-

познавательного интереса. Шкала предъявляется учителю с инструкцией отметить 

наиболее характерные особенности поведения при решении задач для каждого ученика.  

Критерии оценивания представлены в таблице 1. 

Уровень Критерий оценки поведения Дополнительный 

диагностический признак 

1. Отсутствие интереса Интерес практически не 

обнаруживается. 

Исключение составляет 

яркий, смешной, забавный 

материал. 

Безразличное или 

негативное отношение к 

решению любых учебных 

задач. Более охотно 

выполняет привычные 

действия, чем осваивает 

новые. 

2. Реакция на новизну Интерес возникает лишь на 

новый материал, 

касающийся конкретных 

фактов, но не теории 

Оживляется, задает вопросы 

о новом фактическом 

материале, включается в 

выполнение задания, 

связанного с ним, но 



длительной устойчивой 

активности не проявляет 

3. Любопытство Интерес возникает на новый 

материал, но не на способы 

решения. 

Проявляет интерес и задает 

вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение 

заданий, но интерес быстро 

иссякает 

4. Ситуативный учебный 

интерес 

Интерес возникает к 

способам решения новой 

частной единичной задачи 

(но не к системам задач) 

Включается в процессе 

решения задачи, пытается 

самостоятельно найти 

способ решения и довести 

задание до конца, после 

решения задачи интерес 

исчерпывается 

5. Устойчивый учебно-

познавательный интерес 

Интерес возникает к общему 

способу решения задач, но 

не выходит за пределы 

изучаемого материала 

Охотно включается в 

процесс выполнения 

заданий, работает длительно 

и устойчиво, принимает 

предложения найти новые 

применения найденному 

способу 

6. Обобщенный учебно-

познавательный интерес 

Интерес возникает 

независимо от внешних 

требований и выходит за 

рамки изучаемого 

материала. Ученик 

ориентирован на общие 

способы решения системы 

задач. 

Интерес – постоянная 

характеристика ученика, 

проявляет выраженное 

творческое отношение к 

общему способу решения 

задач, стремится получить 

дополнительную 

информацию. Имеется 

мотивированная 

избирательность интересов. 

Уровни: 

Шкала позволяет выявить уровень сформированности учебно-познавательного интереса в 

диапазоне шести, качественно различающихся уровней: 

1. отсутствие интереса, 

2. реакция на новизну, 

3. любопытство, 

4. ситуативный учебный интерес, 

5. устойчивый учебно-познавательный интерес; 

6. обобщенный учебно-познавательный интерес. 

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-познавательного 

интереса; уровни 2 и 3 – как низкий, уровень 4 – удовлетворительный, уровень 5 – как 

высокий и уровень 6 как очень высокий. 

Методика “Анаграммы” (автор А. З. Зак).  

Цель: выявление уровня сформированности рефлексии на способ действия. Ученикам 



предлагается найти и прочитать 6 слов, получаемых путем перестановки букв: 

1)е,р,о,м 

2)ш,а,к,а 

3)а,к,у,р 

4)б,о,н,е 

5)а,с,о,к 

6) д,а,в,о 

После выполнения задачи задается вопрос: “Если нахождение каждого слова 

рассматривать как отдельную задачу, то имеются ли здесь похожие задачи?”. 

Оценка результатов: выделяется три уровня развития. 

1-й уровень - содержательная рефлексия. Ученики правильно классифицируют задачи, 

обосновывают принцип их группирования (в одних словах были переставлены буквы, а в 

других менялись местами слоги). 

2-й уровень - 

формальная рефлексия. Ученики при классификации задач 

ориентируются на сходство предметных значений слов или на наличие в словах 

одинаковых букв, а не на общий способ их построения. 

3-й уровень - отсутствие рефлексии. 

могут найти даже эмпирический способ решения задачи. 

 

 

8 .Методика “Найди фигуру” (автор Л. И. Аршавина). 
Цель: выявление уровня развития действия планирования. Учащимся предлагаются 

изображения 12 геометрических фигур (4 квадрата, 4 треугольника, 4 круга), 

различающиеся по размеру и по цвету. Сначала учитель выясняет, знают ли ученики эти 

фигуры и могут ли назвать те признаки, которыми они отличаются друг от друга. После 

этого ставится задача: найти одну задуманную фигуру, задавая учителю вопросы, на 

которые он может отвечать либо “да”, либо “нет”. При этом надо задать как можно 

меньше вопросов. 

Оценка результатов: выделяется 4 уровня развития. 4-й уровень - наиболее высокий. 

К данному уровню относятся дети, которые не допустили избыточных вопросов. Процесс 

решения представленных задач у таких учащихся делится четко на исследовательскую и 

исполнительскую стадии. 

Приложение №1 

Первая протекает во внутреннем плане, в уме. Реализация замысла у детей 

осуществляется безошибочно. Этому способствуют предварительные поиски условий 

построения оптимального способа, которые завершаются выделением принципа и 

нахождением способа построения рациональной последовательности ходов. 3-й уровень - 

учащиеся допускают 1-2 избыточных вопроса при выполнении задания. Этим учащимся 

требуется опора на реальные предметы для построения замысла. 2-й уровень - учащиеся 

задали три вопроса при решении задачи. План действий они составляют пошагово, без 

восприятия задачи в целом, т.е. исполнительские и планирующие действия поэтапно 

перемежаются. Применяют эмпирический способ планирования. 1-й уровень - ученики 

действуют методом “проб и ошибок”. Допускают 4 и более вопросов при решении. 

 

 

9..«Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997). 
 

 

 Коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

(интеллектуальный аспект общения) 
Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 



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

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка  

Метод оценивания: беседа 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, 

задают вопросы, на которые он должен ответить как словесно, так и в форме действия. 

Материал: два хорошо знакомых детям (чтобы не привлекать их внимание) 

предмета, например, монета и карандаш. 

Инструкция: 

1.   «Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи мне правую ногу. Левую».  

2.   «Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу. 

Правую.  [Эти вопросы ставятся взрослым, сидящим или стоящим лицом к лицу с 

ребенком.]» 

Вариант: два ребенка ставятся спиной друг к другу. «Не оборачиваясь, 

покажи  левую руку одноклассника. Правую. Дотронься до его (ее) левой ноги. Правой.  

3.   «[На столе перед ребенком монета и карандаш: монета с левой стороны от 

карандаша по отношению к ребенку.] Карандаш слева или справа? А монета?» 

4. «[Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой 

руке карандаш.] Ты видишь эту монету? Где она у меня, в левой или в правой руке? А 

карандаш?» 

Критерии оценивания: 

∙                    понимание возможности различных позиций и точек зрения, 

ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, 

∙                    соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями 

точки зрения наблюдателя, координация разных пространственных позиций. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех пробах. 

Средний уровень: правильные ответы только в 1-й и 3-й пробах; ребенок правильно 

определяет стороны относительно своей позиции, но не учитывает позиции, отличной от 

своей. 

Высокий уровень: на все вопросы во всех четырех пробах ребенок отвечает 

правильно, т.е. учитывает отличия позиции другого человека. 

 

 

10. «Братья и сестры» (Пиаже, 1997). 
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия, направленные на учет позиции 

собеседника (партнера) 

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

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка  

Метод оценивания: беседа 

Инструкция: 

1.   «В семье моих знакомых два брата — Саша и Володя. Сколько братьев у Саши? А у 

Володи?» 

2.   «У девочки Наташи есть две сестры — Оля и Маша. Сколько сестер у Оли? А у 

Маши?» 

3.   «Сколько сестер в этой семье?» 

Критерии оценивания: 

∙         понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позицию 

других людей, отличную от собственной, 

∙         координация разных точек зрения. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок занимает эгоцентрическую позицию: неправильные ответы во 

всех трех пробах. 



Средний уровень: правильные ответы в 1-й или 1-й и 2-й пробах; ребенок правильно 

учитывает отношения принадлежности, может стать на точку зрения одного из персонажей, 

но не координирует разные точки зрения. 

Высокий уровень: правильные ответы во всех трех пробах, ребенок учитывает позиции 

других людей и координирует их. 

 

 

11. КОМПЛЕКС МЕТОДИК ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ УУД В 1 - 2 

КЛАССАХ (подборка) 

1)Диагностика сформированности познавательных универсальных учебных 

действий 

Выделение существенных признаков (диагностика словесно – логического 

мышления) 

1 класс 

Методика «Выделение существенных признаков» (Э.Ф. Замбацявичене) 

Цель: выявление уровня  развития  операции логического мышления – выделение 

существенных признаков. 

Оцениваемое УУД: логические  универсальные   учебные   действия.  

Форма проведения: письменный опрос 

Возраст: младшие школьники. 

Критерии оценивания: 

высокий уровень – 6-7 (правильных ответов). 

средний уровень - 3-5 . 

низкий уровень - 1-2 . 

Один балл дается за два правильно выбранных слова, а 0,5 балла – за одно правильно 

выбранное слово. 

Методика выявляет способность испытуемого отделять существенные признаки 

предметов или явлений от второстепенных. Кроме того, наличие ряда заданий, одинако-

вых по характеру выполнения, позволяет судить о последовательности рассуждений 

испытуемого. 

Для исследования пользуются либо специальным бланком, либо экспериментатор 

предлагает испытуемому задачи. Предварительно даются инструкции. 

Инструкция: «В каждой строчке вы найдете одно слово, стоящее перед скобками, и далее 

5 слов в скобках. Все слова, находящиеся в скобках, имеют какое-то отношение к слову 

стоящему перед скобками. Выберите только два и подчеркните их». 

Слова в задачах подобраны таким образом, что обследуемый должен продемонстрировать 

свою способность уловить абстрактное значение тех или иных понятий и отказаться от 

более легкого, бросающегося в глаза, но неверного способа решения, при которых вместо 

существенных выделяются частные, конкретно-ситуационные признаки. 

Стимульный материал: 



1. Сад (растение, садовник, собака, забор, земля). 

2. Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода). 

3. Города (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед). 

4. Сарай (сеновал, лошади, крыша, скот, стены). 

5. Чтение (глаза, книга, картинка, печать, слово). 

6. Газета (правда, приложение, бумага, редактор). 

7. Игра (карты, игроки, штрафы, наказания, правила). 

 

 

Ключ 

1.  

Растение, земля. 

2. Берег, вода. 

3. Здание, улица. 

4. Крыша, стены. 

5. Глаза, печать. 

6. Бумага, редактор. 

7. Игроки, правила. 

Результаты стоит обсудить с испытуемым, выяснить, упорствует ли испытуемый в своих 

неправильных ответах, и чем объясняет свой выбор. 

 

 Стандартизованная  методика  для  определения  уровня  умственного  р

азвития  младших  школьников  Э.Ф.Замбацявичене. 

Методика  исследования  сконструирована  на  основе  некоторых  методик  теста  структу

ры  интеллекта  по  Р.Амтхауэру. 

Тест  структуры  интеллекта  Р.Амтхауэра  включает  в  себя  9  субтестов, 

применяемых  для  измерения  речевых, математических  способностей, 

пространственного  воображения  и  памяти  и  рассчитан  на  групповое  применение  для 

 детей  от  12  лет  и  выше. 

Область  применения:  определение  уровня  интеллектуального  развития, 

разработка  общих  и  индивидуальных  рекомендаций  по  коррекции  умственного  разви

тия  учащихся. 
 Описание  методики.  Для  младших  школьников  было  разработано  4  субтеста, 

включающих  в  себя  40  вербальных  заданий, 

подобранных  с  учётом  программного  материала  начальных  классов. 

  В  состав  первого  субтеста  входят  задания, 

требующие  от  испытуемых  дифференцировать  существенные  признаки  предметов  ил

и  явлений  от  несущественных, второстепенных. 

По  результатам  выполнения  некоторых  задач  субтеста  можно  судить  о  запасе  знани

й  испытуемого. 

  Второй  субтест  состоит  из  заданий, 

представляющих  собой  словесный  вариант  исключения  «пятого  лишнего». Данные, 



полученные  при  исследовании  этой  методикой, 

позволяют  судить  о  владении  операциями  обобщения  и  отвлечения, 

о  способности  испытуемого  выделять  существенные  признаки  предметов  или  явлений. 

  Третий  субтест – задания  на  умозаключение  по  аналогии. 

Для  их  выполнения  испытуемому  необходимо  уметь  установить  логические  связи  и  

отношения  между  понятиями. 

  Четвёртый  субтест  направлен  на  выявление  умения  обобщать  (испытуемый  должен  

назвать  понятие, объединяющее  два  слова, входящих  в  каждое  задание  субтеста). 

Коррелирует  при  использовании  батареи  тестов:  1.2,  1.3, 1.20. 

Инструкция. 
1 субтест. 

Инструкция  для  испытуемого: «Какое  слово  из  всех, что  я  назову, 

подходит  больше  всего?» 

2  субтест. 
Инструкция  испытуемому: «Одно  слово  из  пяти  лишнее, 

оно  не  подходит  ко  всем  остальным. Послушай  внимательно, 

какое  слово  лишнее  и  почему?» 

3  субтест. 
Инструкция  испытуемому: «К  слову  «птица»  подходит  слово  «гнездо».  Скажи, 

какое  слово  подходит  к  слову  «собака»  так  же, 

как  к  слову  «птица»  подходит  слово  «гнездо». Почему? 

Теперь  надо  подобрать  пару  к  другим  словам. 

Какое  слово  подходит  к  слову  «роза»  так  же, 

как  к  слову  «огурец»  подходит  слово  «овощ». Выбери  из  тех, что  я  тебе  назову. Итак, 

огурец – овощ, а  роза - …» 

4  субтест. 
Инструкция  испытуемому: «Каким  общим  словом  можно  назвать…?» 

Задание  к  субтесту  I 

                        Задание Оценка  выполнения  в  баллах                         

1.    У  сапога  есть … шнурок, 

пряжка, подошва, ремешки, пуговицы. 
1,9 

2.    В  тёплых  краях  обитает…медведь, олень, 

волк, верблюд, пингвин. 

2,8 

3.    В  году…24 мес.,3  мес., 12  мес., 4  мес., 

7  мес. 

2,7 

4.    Месяц  зимы…сентябрь, октябрь, февраль, 

ноябрь, март. 

2,3 

5.    В  России  не  живёт…соловей, аист, 

синица, страус, скворец. 
2,6 

6.    Отец  старше  своего  сына…часто, всегда, 

никогда, редко, иногда. 
2,2 

7.    Время  суток…год, месяц, неделя, день, 

понедельник. 
2,8 

8.    Вода  всегда…прозрачная, 

холодная, жидкая, белая, вкусная. 

3,4 

9.    У  дерева  всегда  есть…листья, цветы, 

плоды, корень, тень. 

2.8 

10. Пассажирский  транспорт…комбайн, 

самосвал, автобус, экскаватор, тепловоз. 

2.6 

Задание  к  субтесту  II 

                                                       Задание Оценка  выполнения  в  баллах 



1.    Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка. 2,6 

2.    Река, озеро, море, мост, болото. 2,3 

3.    Кукла, медвежонок, песок, мяч, лопата. 2,7 

4.    Москва, Санкт-Петербург, Вашингтон, Самара, 

Новгород. 

2.6 

5.    Шиповник, сирень, каштан, жасмин, ракита. 2,4 

6.    Курица, петух, лебедь, гусь, индюк. 2,5 

7.    Окружность, треугольник, четырёхугольник, указка, 

квадрат. 
2,5 

8.    Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля. 2,3 

9.    Число, деление, сложение, вычитание, умножение. 3,0 

10.  Весёлый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный. 2,7 

Задание  к  субтесту  III 

                                                             Задание Оценка  выполнения  в  баллах 

1 Огурец Роза 2,0 

овощ Сорняк, роса, садик, цветок, земля 

2 Огород Сад 2,4 

морковь Забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка 

3 Учитель Врач 2,2 

ученик Очки, больница, палата, больной, 

термометр 

4 Цветок Птица 2,6 

ваза Клюв, чайка, гнездо, перья 

5 Перчатка Сапог 2,4 

рука Чулки, подошва, кожа, нога, щётка 

6 Тёмный Мокрый 2,1 

светлый Солнечный, скользкий, сухой, тёплый, 

холодный 

7 Часы Термометр 2,5 

время Стекло, температура, кровать, больной, 

врач 

8 Машина Лодка 2,2 

мотор Река, маяк, парус, волна 

9 Стол Пол 2,2 

скатерть Мебель, ковёр, пыль, доски, гвозди 

10 Стул Игла 2,1 

деревянный Острая, тонкая, блестящая, 

короткая, стальная 

Задание  к  субтесту  IV 

                                                          Задание Оценка  выполнения  в  баллах 

1.     Метла, лопата - …(инструменты) 2,6 

2.     Лето, зима - …(времена  года) 2.1 

3.     Окунь, карась - …(рыбы) 3.0 

4.     Огурец, помидор - …(овощи) 2.2 

5.     Сирень, ракита - …(кустарники) 2.6 

6.     Шкаф, диван - …(мебель) 3.0 

7.     Июнь, июль - …(месяцы) 2.4 

8.     День, ночь - …(время  суток) 2.8 



9.     Слон, муравей - …(животные) 2.2 

10.   Дерево, цветок - …(растения) 2.2 

Обработка  и  интерпретация  данных. 
  Каждому  заданию  присваивается  определённая  оценка  в  баллах, 

отражающая  степень  его  сложности. 

Общий  результат  по  каждому  субтесту  определяется  путём  суммирования  баллов  по 

 всем  10  заданиям. 

   В  первых  трёх  субтестах  правильные  ответы  выделены  курсивом, 

а  в  4  субтесте  даны  в  скобках. 

   Оценка  в  баллах  по  каждому  заданию  получается  путём  суммирования  всех  прави

льных  ответов  по  данному  субтесту. Максимальное  количество  баллов, 

которое  может  получить  школьник  за  выполнение  I-II  субтестов, - по  26  баллов, III – 

23  балла, IV – 25  баллов. Таким  образом, 

общая  максимальная  оценка  по  всем  4  субтестам  составляет  1000  баллов. 

   Интерпретация  полученных  школьником  результатов  проводится  следующим  образо

м: 

100 - 80  баллов – высокий  уровень  умственного  развития; 

79 – 60  баллов – средний  уровень; 

59 – 40  баллов – недостаточный  (ниже  среднего)  уровень  развития; 

39 – 20  баллов – низкий  уровень  развития; 

меньше  20  баллов – очень  низкий  уровень. 

  При  обсуждении  результатов  следует  учитывать  не  только  общий  уровень  развития, 

но  и  роль  каждой  составляющей  в  общем  результате. Важно  оценить, 

насколько  гармонично  или  асинхронно  развиты  диагностируемые  интеллектуальные  у

мения, а  также  какой  из  параметров  значительно  улучшает  или  ухудшает  результаты. 

  Фамилия  Имя  Отчество____________________________________ 

дата __________класс_______школа_________ 

Задание  1                                                                                                                                           

1.    У  сапога  есть … шнурок, пряжка, подошва, ремешки, пуговицы. 

2.    В  тёплых  краях  обитает…медведь, олень, волк, верблюд, пингвин. 

3.    В  году…24 мес.,3  мес., 12  мес., 4  мес., 7  мес. 
4.    Месяц  зимы…сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март. 

5.    В  России  не  живёт…соловей, аист, синица, страус, скворец. 

6.    Отец  старше  своего  сына…часто, всегда, никогда, редко, иногда. 

7.    Время  суток…год, месяц, неделя, день, понедельник. 

8.    Вода  всегда…прозрачная, холодная, жидкая, белая, вкусная. 

9.    У  дерева  всегда  есть…листья, цветы, плоды, корень, тень. 

10. Пассажирский  транспорт…комбайн, самосвал, автобус, экскаватор, тепловоз. 

         Задание  2 

1.    Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка. 

2.    Река, озеро, море, мост, болото. 

3.    Кукла, медвежонок, песок, мяч, лопата. 

4.    Москва, Санкт-Петербург, Вашингтон, Самара, Новгород. 

5.    Шиповник, сирень, каштан, жасмин, ракита. 
6.    Курица, петух, лебедь, гусь, индюк. 

7.    Окружность, треугольник, четырёхугольник, указка, квадрат. 

8.    Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля. 

9.    Число, деление, сложение, вычитание, умножение. 

10.  Весёлый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный. 

Задание 3 



1 Огурец Роза 

овощ Сорняк, роса, садик, цветок, земля 

2 Огород Сад 

морковь Забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка 

3 Учитель Врач 

ученик Очки, больница, палата, больной, термометр 

4 Цветок Птица 

ваза Клюв, чайка, гнездо, перья 

5 Перчатка Сапог 

рука Чулки, подошва, кожа, нога, щётка 

6 Тёмный Мокрый 

светлый Солнечный, скользкий, сухой, тёплый, холодный 

7 Часы Термометр 

время Стекло, температура, кровать, больной, врач 

8 Машина Лодка 

мотор Река, маяк, парус, волна 

9 Стол Пол 

скатерть Мебель, ковёр, пыль, доски, гвозди 

10 Стул Игла 

деревянный Острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная 

 

Задание  4 

1.     Метла, лопата - 

2.     Лето, зима - 

3.     Окунь, карась - 

4.     Огурец, помидор - 

5.     Сирень, ракита - 

6.     Шкаф, диван - 

7.     Июнь, июль - 

8.     День, ночь - 

9.     Слон, муравей - 

10.   Дерево, цветок - 

 

12. Тест «Насколько вы терпимы?» (О. И. Тушканова) 

Тест «Насколько вы терпимы?» (О. И. Тушканова) 

1. Вы считаете, что у вас возникла интересная идея, но ее не поддержали. Расстроитесь? 



а) да; б) нет. 

2. Вы встречаетесь с друзьями, и кто-то предлагает начать игру. Что вы предпочтете? 

а) чтобы участвовали только те, кто хорошо играет; 

б) чтобы играли и те, кто не знает правил. 

3. Спокойно ли вы воспринимаете неприятную для вас новость? 

а) да; б) нет. 

4. Раздражают ли вас люди, которые в общественных местах появляются нетрезвыми? 

а) если они не преступают допустимых границ, меня это вообще не интересует; 

б) мне всегда неприятны люди, которые не умеют себя контролировать. 

5. Можете ли вы легко найти контакт с людьми иными, чем у вас, профессией, 

положением, обычаями? 

а) мне трудно было бы это сделать; 

б) я не обращаю внимания на такие вещи. 

6. Как вы реагируете на шутку, объектом которой становитесь? 

а) мне не нравятся ни сами шутки, ни шутники; 

б) если даже шутка и будет мне неприятна, я отвечу в такой же манере. 

7. Согласны ли вы с мнением, что многие люди «сидят не на своем месте», «делают не 

свое дело»? 

а) да; б) нет. 

8. Вы приводите в компанию друга (подругу), который становится объектом всеобщего 

внимания. Как вы на это реагируете? 

а) мне, честно говоря, неприятно, что таким образом внимание отвлечено от меня; 

б) я лишь радуюсь за него (нее). 

9. В гостях вы встречаете пожилого человека, который критикует современное молодое 

поколение, превозносит былые времена. Как реагируете вы? 

а) уходите пораньше под благовидным предлогом; 

б) вступаете в спор. 

А теперь подсчитаем очки. Запишите по два очка за ответы: 1б, 2б, 3б, 4а, 5б, 6б, 7б, 8б, 

9а. Суммируйте результат. 

От 0 до 4 очков. Вы непреклонны и даже упрямы. Возникает впечатление, что вы 

стремитесь навязать свое мнение другим во что бы то ни стало. Часто повышаете голос. 

Из-за вашего характера вам трудно поддерживать нормальные отношения с людьми, 

которые думают иначе, чем вы, не соглашаются с тем, что вы говорите и думаете.  

6–12 очков. Вы способны твердо отстаивать свои убеждения. Вы, безусловно, можете 

вести диалог, менять свое мнение, если это необходимо. Способны иногда и на излишнюю 

резкость, неуважение к собеседнику. И в такой момент вы действительно можете 

выиграть спор с человеком, у которого слабый характер. Но стоит ли «брать горлом» 

тогда, когда можно победить более достойно? 



14–18 очков. Твердость ваших убеждений отлично сочетается с большой тонкостью, 

гибкостью вашего ума. Вы можете принять любую идею, с пониманием отнестись к 

достаточно парадоксальному, на первый взгляд, поступку, даже если вы его не одобряете. 

Вы достаточно критически относитесь к своему мнению и способны с уважением и тактом 

по отношению к собеседнику отказаться от взглядов, которые, как выяснилось, были 

ошибочны. 

 

13. Методика «Сочинение сказки» О.М.Дьяченко 

(модифицированный вариант методики ) 

 

Цель: изучить особенности воображения ребенка на словесном материале. 

 

Процедура. Проводится индивидуально. Ребенка просят сочинить и рассказать его 

собственную сказку, такую, какой раньше никто не читал и не слышал. Для сочинения 

предлагаются темы сказки, например: «Придумай и расскажи сказку про зайчонка». При 

повторном обследовании детей можно предложить сочинить сказку про медвежонка. 

 

Для детей с высоким уровнем развития воображения характерно принятие задачи: 

дошкольники действительно пытаются сочинять собственную сказку, а не пересказывают 

известную. В придуманной сказке действуют разнообразные персонажи (не из одной 

знакомой сказки), которые совершают задуманные ребенком действия. Сказка отличается 

структурной организованностью (можно выделить зачин, кульминацию, развязку) и 

достаточной детализированностью (характеристики персонажей типа «маленький», 

«пушистый» и описание мест действия). 

 

Обработка данных. Составляют диагностическую карту, в которой отражают 

характеристики действий и ответов детей в соответствии с критериями, определенными : 

 

– наличие и устойчивость замысла (формулируется до начала сочинения, после 

сочинения, в процессе сочинения, не формулируется; ребенок следует замыслу, нарушает 

замысел, меняет замысел, не реализует); 

 

– принятие задачи, оригинальность содержания (пытается сочинять собственную сказку; 

пересказывает знакомую; не принимает задачу); 

 

– разнообразие персонажей и их действий (разнообразны (не из одной знакомой сказки, 

совершают придуманные ребенком действия), стереотипны, однообразны); 

 



– структурная организованность сказки (выделяются зачин, кульминация, развязка; 

выделяются отдельные компоненты; компоненты не выделяются); 

 

– детализированность сказки (описание персонажей и мест действия; называние 

отдельных характеристик; отсутствие описаний). 

 

В примечании фиксируют особенности поведения ребенка во время выполнения заданий: 

заинтересованность, увлеченность, стремление выполнить правильно, наличие вопросов 

ко взрослому, преобладающие эмоции, опора на собственный опыт, творческие 

проявления, способность к интеллектуальному усилию, проявления произвольности 

интеллектуальной деятельности. Делают вывод об особенностях вербального 

воображения. 

 

 

 

Методика оценки сочинённой ребёнком сказки О.М.Дьяченко и Е.Л.Пороцкой. 

Диагностика творческих способностей 

 

Психолог Б.Ф.Ломов утверждает, что «каждый человек обладает в той или иной мере 

«творческим потенциалом», поскольку без творчества, хотя бы элементарного, человек не 

может решить жизненные задачи, то есть попросту прожить. ». 

 

Общепризнанно, что творчество скорее процесс, поиск, нежели результат. Не всегда этот 

поиск заканчивается созданием высококачественного продукта деятельности. Скорее это 

некое умение задаваться вопросом, ставить перед собой проблему и попытка ее решения. 

 

Итак, вопросы пытливых малышей шире по тематике и глубже по содержанию, чем у 

сверстников. К пяти годам они пытаются искать ответы самостоятельно, наблюдая, 

пробуя экспериментировать. С пяти – шести лет возросший уровень познавательной 

активности позволяет ребёнку самому формулировать вопрос, проблему, обращая их уже 

не к другим, а к себе; поиск решений осуществляется планомерно и последовательно. К 

концу дошкольного возраста возможно появление стремления представить свои 

«открытия» другим – взрослым, детям. 

 

В дошкольной педагогике и психологии существует множество критериев оценки 

творческих работ детей. Но некоторые исследователи отмечают большую эффективность 

подхода к анализу детского творчества американского специалиста П.Торренса. Он 

выделяет творческое мышление как обязательный компонент любого творческого поиска 

и использует основные показатели творческого мышления (продуктивность, гибкость, 



оригинальность, разработанность творческих идей и решений) для анализа результатов 

творческой деятельности. 

 

Для того чтобы выявить творческий потенциал ребёнка, его творческие способности 

Е.С.Белова рекомендует понаблюдать за ребёнком на занятиях, в игре, отмечая 

следующие моменты: 

 

— предпочитаемые виды занятий, игр; 

 

— самостоятельность творческого поиска (обращается ли за помощью к взрослым, другим 

детям, какая помощь и на каком этапе потребовалась); 

 

— отношение ребёнка к процессу творчества (эмоциональная окрашенность, 

увлечённость); 

 

— инициатива (в выборе вида деятельности, создании замысла, выборе средств); 

 

— реализация творческого замысла (полнота, изменения, осознанность); 

 

— использование источников информации и выразительных средств (виды, предпочтения, 

разнообразие, адекватность замыслу). 

 

Творчески одарённые дошкольники могут проявлять большой интерес к различным видам 

занятий и игр, но преимущественно к тем, в которых они могут себя творчески проявить – 

открыть, создать что-то новое. Как правило, такие дети с радостью и большой 

увлечённость занимаются творчеством, проявляя при этом активность и инициативу; они 

достаточно самостоятельны в творческом поиске, но вместе с тем могут обращаться к 

старшим за необходимой информацией и за сведениями, как эту информацию получить. 

Такие дети целеустремлённы и настойчивы в осуществлении задуманного, их полностью 

поглощает сам процесс творчества. 

 

На основе анализа характеристик одарённых детей психологи Дж.Рензулли и Р.Хартман 

предложили оценивать творческий потенциал ребёнка по следующим параметрам: 

 

1. Проявляет любопытство ко многим вещам, постоянно задаёт вопросы; 

 

2. Предлагает много идей, решений задач, ответов на вопросы; 



 

3. Свободно высказывает своё мнение, иногда настойчиво, энергично отстаивает его; 

 

4. Склонен к рискованным действиям; 

 

5. Обладает богатой фантазией, воображением; часто озабочен преобразованием, 

улучшением общества, предметов, систем; 

 

6. Обладает хорошо развитым чувством юмора и видит юмор в ситуациях, которые 

другим не кажутся смешными; 

 

7. Чувствителен к красоте, обращает внимание на эстетические характеристики вещей, 

предметов; 

 

8. Нонконформист, не боится отличаться от других; 

 

9. Конструктивно критичен, не принимает авторитарных указаний без критического 

изучения. 

 

К вышеперечисленному можно добавить большое стремление к творческому 

самовыражению, к творческому использованию предметов. 

 

Ориентируясь на эти характеристики, можно оценить проявление творческого потенциала 

ребёнка. Если при этом расширить границы оценки, то есть не только фиксировать 

выраженность характеристики в рамках альтернативных ответов «да – нет», но и пытаться 

различить степень выраженности (очень слабая, слабая, средняя, сильная, очень сильная), 

можно составить общее представление о раскрытии творческого потенциала ребёнка. 

 

Комплексность, многогранность понятия творчества предполагает и комплексный подход 

к его диагностике. Выделение одной какой-либо характеристики или качества, а также 

использование одного какого-то диагностического метода недостаточно для объективной 

и точной оценки способностей ребёнка. 

 

Диагностика творческих способностей имеет свои особенности, которые нам необходимо 

выделить, чтобы увидеть их отличительную черту от других видов диагностики. 

 



*Для получения более точных результатов необходимо исключить учебную мотивацию, 

проводить в свободное от работы время. 

 

*Экспертная оценка не столько результата, сколько процесса. 

 

*Иные методы: не через тесты, а через включённое наблюдение в естественных условиях 

(эксперт играет вместе); через самоопросники, биографический метод, в котором 

снимаются только факты (т.к. творчество возникает эпизодически) и анализируются 

условия, в которых происходил факт. 

 

*Игра, тренинги являются основными методами. 

 

*Для снятия напряжённости обязателен подготовительный период. 

 

*Снят лимит времени. 

 

Основные показатели при диагностировании: 

 

-Гибкость (количество идей, умение переключаться с проблемы на проблему). 

 

-Оригинальность (стандартный ответ или нет). 

 

-Целостность (способность придавать продукту завершённый вид). 

 

При проведении диагностики с детьми младшего школьного возраста необходимо создать 

обстановку для индивидуального обследования, без контакта с другими детьми, т.к. у 

детей этого возраста есть склонность к подражанию. 

 

Методы диагностики должны исключить словесное пояснение детей со стороны, т.к. их 

речь неадекватна чувствам. Дети чувствуют больше и понимают на интуитивном уровне, 

чем могут сказать. Предпочтение отдаётся интуитивной догадке. 

 

Художественно-эстетическое развитие проверяется через восприятие выразительности 

формы, а не через овладение языком искусства, тестируется через предъявление 

художественных объектов, репродукций, фото, открыток. 

 



Методика оценки сочинённой ребёнком сказки О.М.Дьяченко и Е.Л.Пороцкой. 

Ребёнку предлагалось сочинить сказку, которая оценивалась по пятибалльной шкале 

оценки с учётом показателей продуктивности, вариативности и оригинальности: 

 

0 баллов – за отказ от задания или пересказ знакомой сказки; 

 

1 балл – за пересказ знакомой сказки, но с внесением новых элементов; 

 

2 балла – при внесении существенных элементов новизны в известную сказку; 

 

3 балла – если это было дополнено деталями; 

 

4 балла – за полностью самостоятельно придуманную, но схематично изложенную сказку; 

 

5 баллов – если изложение её было развёрнутым. 

 

14.  Тест Э.П. Торренс «Незаконченный рисунок». 

 При определении уровня развития творческих способностей использовались тесты и 

методики, предложенные автором Э. П. Торренсом, а также В. Синельниковым, В. 

Кудрявцевым. Рассмотрим данные тесты и методики более подробно. 
Тест № 1: «Незаконченный рисунок» (автор Э. П. Торренс). 

    Является невербальным и охватывает такие параметры мышления, как беглость, 

точность, воображение и оригинальность. Тест предназначен для оценки способностей 

детей в возрасте от 5 лет и старше. Тестом предусматривается выполнение испытуемыми 

таких заданий, как конструирование картин, завершение начатой картинки, использование 

параллельных линий или кругов составления изображения. 
Цель теста:  Э. П. Торренса на изобразительное творческое мышление – это 

исследование творческих способностей детей старшего дошкольного возраста, включая 

параметры, как беглость (легкость, гибкость, оригинальность и точность мышления, а 

также воображение. 
Задача. Проанализировать исследования творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста (мышление, беглость, точность, воображение и оригинальность). 
Материал: Лист бумаги с изображением 10 контуров, простой или черный карандаш 

Испытуемому предлагалось: 
Из каждого контура изобразить с помощью дополнительных элементов различные образы. 

Оценка результатов: 
           При интерпретации полученных данных, обращается внимание на беглость, 

гибкость и оригинальность полученных ответов. Беглость связывается с общим 

количеством ответов. Максимальное количество баллов – 3, минимальное – 0. 

          Гибкость оценивают по количеству используемых категорий в содержании 

рисунков. Отказ – 0, максимальное – 3 балла. Оригинальность разных категорий 

оценивается по баллам: 1 – звери, пища, транспорт; 2 – игрушки, человек; 3 – герой 



сказок, одежда, птицы, растения; 4 – мебель, рыбы; 5 – насекомые, техника; 6 – предметы 

туалета, светильники, музыкальные инструменты, пастельные принадлежности. 
        Характер рисунка должен составлять воспроизведение тождественного контура 

рядом с основным, прикрепление к бумаге без названия рисунка и дорисовывания. 
Дорисовывание с минимальным количеством линий, при котором обыгрывается 

традиционное использование контура (огурец, солнышко и т. д.) – 1 балл. Рисунок состоит 

из дополнительных элементов, соединенных с основным контуром (человек, кораблик, 

дорожка в саду) – 2 балла. Основной контур является частью в других предметах или их 

деталью– 3 балла. Рисунок содержит определенный сюжет, выражает некоторые действия 

– 4 балла. Рисунок включает в себя несколько изображений или предметов, 

раскрывающих его тему, которая подчинена одному смысловому центру, связанному с 

основным контуром, - 5 баллов. 
     Все дети должны набрать 6 – 9 баллов; получив по 1 – 2 баллу за беглость, гибкость, 

оригинальность и 3 – 4 балла за характер рисунка. Норма не зависит от возраста, который 

влияет только на изменение стимульного материала. При большом количестве баллов (11 

и выше) можно говорить о высоких творческих способностях ребенка, его одаренности. 

Дети, набравшие меньше 2 – 3 баллов практически не обладают творческими 

способностями, хотя могут иметь высокий интеллектуальный уровень. 

15.Методика «Выучи слова» 

  С помощью данной методики определяется динамика процесса заучивания. 
Ребенок получает задание за несколько попыток выучить наизусть и безошибочно 
воспроизвести ряд, состоящий из 12 слов: дерево, кукла, вилка, цветок, телефон, 
стакан, птица, пальто, лампочка, картина, человек, книга. 

Запоминание ряда производится так. После каждого очередного его 
прослушивания ребенок пытается воспроизвести весь ряд. Экспериментатор 
отмечает количество слов, которое ребенок во время данной попытки вспомнил и 
назвал правильно, и вновь зачитывает тот же самый ряд. И так шесть раз подряд, 
пока не будут получены результаты воспроизведения ряда за шесть попыток. 

Оценка результатов 

10 баллов— ребенок правильно запомнил и воспроизвел 12 слов за 6 или 

меньше попыток. 

8-9 баллов— ребенок правильно запомнил и воспроизвел 10- 11 слов за 6 или 

меньше попыток 

6-7 баллов— ребенок правильно запомнил и воспроизвел 8-9 слов за 6 или 
меньше попыток 

4-5 баллов— ребенок правильно запомнил и воспроизвел 6-7 слов за 6 или 
меньше попыток 

2-3 балла— ребенок правильно запомнил и воспроизвел 4-5 слов за 6 или 
меньше попыток 

0-1 балл— ребенок правильно запомнил и воспроизвел не более 3 слов за 6 или 

меньше попыток 

Выводы об уровне развития 

10 баллов— очень высокий. 

8-9 баллов— высокий. 

4-7 баллов— средний. 

2-3 балла— низкий. 



0-1 балл— очень низкий. 

 


