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Психологическая диагностика готовности старших дошкольников к 

школьному обучению. 

Автор-составитель: Королёва Марина, педагог-психолог ДОУ 

1. Методики для групповой диагностики. 

Данные методики можно проводить с подгруппами детей до 10 человек. При этом 

одним из условием является соблюдение тишины и, чтобы дети сидели удобно и не 

мешали друг другу. 

 

1.1. Методика «Графический диктант» (Д. Б. Эльконин) 

Цель: изучение возможностей ребёнка в области перцептивной и моторной 

ограниченности пространства. 

Инструкция: «Сейчас мы с вами будем учиться рисовать разные узоры. Надо 

постараться, чтобы они получились красивыми и аккуратными. Для этого вы 

должны внимательно слушать меня я буду говорить, в какую сторону и на сколько 

клеток провести линию. Проводите только те линии, которые я буду диктовать. 

Когда прочертите линию, ждите пока я не скажу, куда направить следующую. 

Каждую новую линию начинайте там, где кончилась предыдущая, не отрывая 

карандаш от бумаги.» 

Рисуем узоры 

Тренировочный узор № 1. 

«Поставь(те) карандаш на самую верхнюю точку. Внимание! 

Рисуем линию: одна клеточка вниз. Одна клетка вправо. Одна 

клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна 

клетка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна 

клетка вниз. Дальше продолжай(те) сам(и).»  

 

При диктовке делаются достаточно длительные паузы, чтобы дети успевали закончить 

предыдущую линию. На самостоятельное выполнение узора дается 1-1,5 минут. Во время 

выполнения узора взрослый помогает ребенку исправлять допущенные ошибки. В дальнейшем 

такой контроль снимается. Объяснить детям, что узор необязательно должен идти по всей 

ширине страницы. 

Узор № 2. 

«Теперь поставьте карандаш на следующую точку. Внимание! 

Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вверх. 

Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. 

Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. А теперь продолжай 

рисовать этот узор сам». 

 

Узор № 3. 

«Поставьте карандаш на следующую точку. Внимание! Три 

клетки вверх. Две клетки вправо. Одна клетка вниз. Одна 

клетка влево (слово «влево выделяется голосом). Две клетки 

вниз. Две клетка вправо. Три клетки вверх. Две клетки вправо. 

Одна клетка вниз. Одна клетка влево. Две клетки вниз. Две 

клетки вправо. Три клетки вверх. Теперь продолжай сам». 

 



Автор составитель: Королёва Марина Владимировна (сайт: https://koroleva-marina.ru/) 

 

 

Узор № 4. 

«Теперь поставьте карандаш на самую нижнюю точку. 

Внимание! Три клетки вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка 

влево. Две клетки вверх. Три клетки вправо. Две клетки вниз. 

Одна клетка влево. Одна клетка вниз. Три клетки вправо. Одна 

клетка вверх. Одна клетка влево. Две клетки вверх. Теперь 

продолжай рисовать узор сам». 

 

Обработка результатов. 

Результаты выполнения тренировочного узора не оцениваются. В каждом из 

последующих узоров оценивается порознь выполнение диктанта и самостоятельное 

продолжение узора. Оценка производится по следующей шкале: 

4 балла – точное воспроизведение узора. (Неровности линии, «дрожащая» линия, 

«грязь» и т.п. не учитываются и не снижают оценки). 

3 балла – воспроизведение, содержащее ошибку в одной линии. 

2 балла – воспроизведение с несколькими ошибками. 

1 балл – воспроизведение, в котором имеется лишь сходство отдельных элементов с 

диктовавшимся узором. 

0 баллов – отсутствие сходства даже в отдельных элементах. 

 

За самостоятельное продолжение узора оценки выставляются по этой же шкале. 

 

Таким образом, за каждый узор ребенок получает по две оценки: одну – за 

выполнение диктанта, другую – за продолжение узора. Обе они колеблются в 

пределах от 0 до 4. Итоговая оценка работы под диктовку выводится из трех 

соответствующих оценок за отдельные узоры путем суммирования максимальной из 

них с минимальной, оценка, занимающая промежуточное значение или 

совпадающая с максимальной или минимальной, не учитывается. Полученная 

оценка может колебаться от 0 до 8 баллов. Аналогично из трех оценок за 

продолжение узора выводится итоговая оценка. Затем обе оценки суммируются, 

давая суммарный балл (СБ), который может колебаться в пределах от 0 (если за 

работу под диктовку и за самостоятельную работу получено по 0 баллов) до 16 (если 

за оба вида работы получено по 8 баллов). 

 

В дальнейшем анализе используется только итоговый показатель, который 

интерпретируется следующим образом: 

Низкий — 0-3 балла 

Ниже среднего 4-6 баллов 

Средний — 7-10 баллов 

Выше среднего — 11-13 баллов 

Высокий — 14-16 баллов 
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1.2. Тест Керна-Йерасека (ориентировочный тест школьной зрелости) 

Цель: определение функциональной готовности. 

1 задание. Рисунок человека. 

Инструкция: «Здесь нарисуй какого-нибудь дядю как умеешь.» Дальнейших 

пояснений по заданию не даётся. 

2 задание. Перерисовывание короткой фразы. 

Инструкция: «Посмотри, здесь что-то написано. Ты ещё не умеешь писать, поэтому 

попробуй это перерисовать. Хорошенько посмотри, как это написано и здесь 

(показать где) напиши также.» 

 

 

 

3 задание. Перерисовывании группы точек. 

Инструкция: «Здесь нарисованы точки. Посмотри, и попробуй нарисовать также.» 

 

 
Оценка результатов 

Каждое задание оценивается от 1 до 5 баллов. 

Рисунок человека.  

1 балл- у нарисованной фигуры должны быть голова, туловище, конечности. Голову 

с туловищем соединяет шея. На голове должны быть волосы, уши, на лице- глаза, 

нос, рот. Верхние конечности заканчиваются рукой с 5 пальцами. признаки мужской 

одежды. 

2 балла- выполнение всех требований, как при оценки в 1 балл. Возможны три 

отсутствия части тела: шея, волосы, один палец руки, но не должна отсутствовать 

какая -нибудь часть лица. 

3 балла- у фигуры на рисунке должна быть голова, туловище, конечности, Руки и 

ноги должны быть нарисованы двумя линиями. Отсутствует шея, уши, волосы, 

одежда, пальцы на руках, ступни ног. 

4 балла- примитивный рисунок головы с конечностями. Конечности изображены 

одной линией. 

5 баллов - Отсутствует явное изображение туловища и конечностей. Каракули. 

Срисовывание написанного текста. 

1 балл- фразу можно прочитать. Буквы не более чем в 2 раза больше образца. Буквы 

образуют 3 слова. Строка отклонена от прямой линии не более чем на 30 % . 
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2 балла- предложение можно прочитать. Буквы по величине близки к образцу, их 

стройность не обязательна. 

3 балла- буквы должны быть разделены не менее чем на 2 группы. Можно прочитать 

хотя бы 4 буквы. 

4 балла- с образцом схожи хотя бы 2 буквы. вся группа имеет ещё видимость 

письма. 

5 баллов- каракули. 

Срисовывание группы точек.  

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

2 балла- возможно незначительное нарушение симметрии: одна точка может 

выходить за рамки столбца или строки. Допустимо изображение кружков вместо 

точек. 

3 балла- группа точек, грубо похожа на образец. Возможно нарушение симметрии 

всей фигуры. Сохраняется подобие пятиугольника, повёрнутого 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 не существенны. 

5 баллов- каракули. 

 

Комплексная оценка результатов: ребёнок считается готовым к школьному 

обучению, если он получает 3- 9 баллов за тест. 

 

1.3. Тест «Пьерона-Рузера» (внимание) 

Цель: диагностика свойств внимания, таких как концентрация, переключение, 

распределение. 

Материал: Бланк с напечатанными геометрическими фигурами. 

Инструкция: «Перед вами листок бумаги, на котором нарисованы различные 

геометрические фигуры: квадрат, треугольник, кружок, ромб. Сейчас мы 

посмотрим, какие вы шустрые. Вам нужно как можно быстрее и без ошибок 

расставить следующие знаки: в квадрат - галочку, в треугольник - чёрточку, в 

кружок - плюсик, а в ромб - точку. Когда я скажу тебе «начинай», то ты всё это 

будешь делать как можно быстрее. По моему сигналу «Стоп» расставлять знаки 

надо прекратить. Поняли? Ну, молодцы. Начали!». (Исследователь фиксирует 

время и количество знаков, закодированных за 60 секунд). 

Обработка и анализ результатов: 

Результатами данного тестирования являются: количество обработанных 

испытуемым за 60 с геометрических фигур, считая и кружок, и количество 

допущенных ошибок. 
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Уровень концентрации внимания определяют по таблице. 

Число обработанных фигур Ранг Уровень концентрации внимания 

100 1 Очень высокий 

91-99 2 Высокий 

80-90 3 Средний 

65-79 4 Низкий 

64 и меньше 5 Очень низкий 

За допущенные при выполнении задания ошибки ранг снижается. Если ошибок 1-2. 

то ранг снижается на единицу, если 3-4 – на два ранга концентрация внимания 

считается хуже, а если ошибок больше 4, то – на три ранга. 

 

При анализе результатов необходимо установить причины, обусловившие данные 

результаты. Среди них важное значение имеет установка, готовность испытуемого 

выполнять инструкцию и обрабатывать фигуры расставляя в них знаки как можно 

скорее, или же его ориентации на безошибочность заполнения теста. В ряде случаев 

показатель концентрации внимания может быть ниже возможного из-за слишком 

большого желания человека показать свои способности, добиться максимального 

результата (то есть своего рода соревновательности). Причиной снижения 

концентрации внимания могут быть также состояние утомления, плохое зрение, 

болезнь. 

 

2.4. Методика исследования мотивации учения (Авторская модификация 

методики М.Р. Гинзбург, И.Ю. Пахомовой и Р.В. Овчаровой). 

Цель: исследование уровня мотивации у старших дошкольников. 

Оборудование: стимульный материал к методике, листы бумаги с изображением 

трех квадратиков, наборы карандашей (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, коричневый) по числу детей. 

Примечание. При проведении диагностики с группой необходимо посадить детей 

по одному за стол. 

Инструкция педагога-психолога: Сейчас я прочитаю вам (тебе) рассказ. В одном 

городе жили-были мальчики и девочки, такие же, как вы (ты). Им, как и вам (тебе), 

было 6–7 лет. И они, как и вы (ты), собирались идти в школу. Сейчас я вас (тебя) 

с ними познакомлю. Вот они. 

Первый мальчик сказал: «Я пойду в школу, потому что 

меня мама заставляет. Если бы не мама, я не пошел бы 

в школу». (На стол перед ребенком или на магнитную 

доску педагог-психолог выкладывает карточку 

с изображением женщины с указующим жестом 

и ребенка с портфелем в руках перед ней [внешний 

мотив], с красным квадратиком в углу.) 
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Второй мальчик сказал: «Я хожу в школу, потому что 

мне нравится делать уроки. Если бы школы не было, 

я все равно учился бы». (Педагог-психолог 

выкладывает карточку с изображением ребенка, 

сидящего за партой [учебный мотив], с синим 

квадратиком в углу.) 

 

Первая девочка сказала: «Я хожу в школу, потому что 

там весело и много ребят, с которыми можно 

поиграть». (Педагог-психолог выкладывает карточку 

с изображением двух детей, играющих в мяч [игровой 

мотив], с желтым квадратиком в углу.) 

 

Третий мальчик сказал: «Я пойду в школу, потому что 

хочу быть большим. В школе я буду взрослым, а сейчас 

я маленький». (Педагог-психолог выкладывает 

карточку с изображением двух человек, стоящих 

спиной друг к другу: у того, который повыше, в руках 

портфель, у того, который пониже, — игрушечный 

автомобиль [позиционный мотив], с зеленым 

квадратиком в углу.) 

 

Четвёртый мальчик сказал: «Я пойду в школу, потому 

что учиться нужно. Без учения никакого дела 

не сделаешь, а когда выучишься, можешь стать кем 

захочешь». (Педагог-психолог выкладывает карточку 

с изображением человека с портфелем в руках, 

направляющегося к зданию [социальный мотив], 

с коричневым квадратиком в углу.) 

 

Вторая девочка сказала: «Я пойду в школу, чтобы 

получать пятерки». (Педагог-психолог выкладывает 

карточку с изображением ребенка, который держит 

в руках раскрытую тетрадь [отметка], с оранжевым 

квадратиком в углу.) 

 

 

 

Посмотрите, ребята, у каждого мальчика и у каждой девочки свой цвет. 

А теперь я вам раздам листочки. На них нарисованы три пустых окошка. Я буду 

задавать вам вопросы, а вы — отвечайте и закрашивайте окошко тем цветом, 

которым считаете нужным. 

Как вы думаете, кто из ребят прав? Выберите и закрасьте первое окошко тем 

цветом, которым считаете нужным. (Пауза.) 
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С кем из них вы хотели бы вместе играть? Выберите и закрасьте второе окошко тем 

цветом, которым считаете нужным. (Пауза.) 

С кем из них вы хотели бы вместе учиться? Выберите и закрасьте третье окошко тем 

цветом, которым считаете нужным. (Пауза.) 

Дети последовательно осуществляют выбор. Если в ответе ребенка недостаточно 

прослеживается содержание, нужно задать контрольный вопрос: «А что этот 

мальчик (эта девочка) сказал (сказала)?" Это нужно для того, чтобы быть уверенным 

в том, что ребенок осуществил свой выбор исходя из содержания рассказа, 

а не случайно указал на одну из шести картинок. 

Обработка результатов.  Ответы (выбор определённой картинки) экспериментатор 

заносит в таблицу и затем оценивает. 

Выборы                                            Мотивы 

Внешний Учебный Игровой Позиционный Социальный Оценочный 

I выбор             

II выбор             

III выбор             

Контрольный 

выбор 

            

 

• Внешний мотив - 0 баллов;  

• учебный мотив – 5 баллов;  

• позиционный мотив - 3 балла;  

• социальный мотив – 4 балла;  

• отметка - 2 балла;  

• игровой мотив - 1 балл; 

Необходимо подсчитать, сколько баллов набрано отдельно, по каждому мотиву. 

Контрольный выбор увеличивает количество баллов соответствующего выбора. 

Доминирующая мотивация учения диагностируется по наибольшему количеству 

баллов. Вместе с тем, ребёнок может руководствоваться и другими мотивами.  

О несформированности мотивации учения свидетельствует отсутствие 

предпочтений, т.е. различные подходы во всех ситуациях. 

 

2. Методики для индивидуальной диагностики 

 

2.1. Методика «Заучивание 10 слов» (А.Р. Лурия) (память) 

Цель: изучение кратковременной памяти, выявление органических поражений 

мозга, а также других отклонений в психическом статусе (истощаемости, 

утомляемости, неустойчивости внимания.) 

Материал: Набор слов: 

1 вариант- лес, хлеб, вода, окно, стул, брат, конь, гриб, игла, мёд 

2 вариант- год, слон, мяч, мыло, соль, шум, рука, пол, весна, сын 

Инструкция: 
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3. «Сейчас я хочу проверить, как ты умеешь запоминать слова, а ты слушай их 

внимательно и постарайся запомнить. Когда я закончу говорить все слова, ты 

повторишь столько слов, сколько запомнил, в любом порядке.» 

4. «Сейчас я повторю те же слова ещё раз, ты снова повторишь их вслед за мной. 

Причём повторишь и те слова, которые ты назвал в прошлый раз, и новые 

слова, которые запомнишь.» 

5. 4. «слушай ещё раз.» 

1.  «Я прочитаю слова в последний раз.» 

Оценка результатов. 

В протоколе отмечаются названные и попущенные слова, а затем составляется 

кривая запоминания. 

Таблица. 

№ лес хлеб окно стул вода брат конь гриб игла мёд Доп. слова 

1            

2            

3            

4            

5            

Кривая запоминания. 
 кол-во слов 

               

 

 

 

 

 
                                                             Повторения 

В норме кривая запоминания носит возрастающий характер. Норма для детей 6-7 

лет- объём памяти- 7 +/- 2 ед. 

При органических поражениях мозга кривая носит иной характер: после 

незначительного подъёма она образует плато, то есть дети воспроизводят одно и 

тоже количество одних и тех же слов. 

Для органики характерно название других слов, повторение одних и тех же. 

При астении кривая сначала идёт вверх, а затем кривая падает вниз. 

При неустойчивости внимания и его колебаниях кривая имеет зигзагообразный 

характер. 

Если попросить ребёнка повторить слова через час, то результаты воспроизведения 

будут свидетельствовать об объёме долговременной памяти. 

 

2.2. Методика исследования словесно-логического мышления (по Йирасеку) 

(мышление)  
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Цель: определение уровня вербального мышления, умения мыслить логически и 

выражать свои мысли. 

Оборудование: бланк теста на определение уровня “Вербального мышления”. 

Проведение: ребенку задаются вопросы, ответы на которые оцениваются по шкале. 

Инструкция: «Ответь мне, пожалуйста, на несколько вопросов». 

Вопросы для беседы: 

1. Какое из животных больше - лошадь или собака? 

2. Утром люди завтракают. А вечером? 

3. Днем на улице светло, а ночью? 

4. Небо голубое, а трава? 

5. Яблоки, груши, сливы, персики – это что? 

6. Что такое Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск? 

7. Футбол, плавание, хоккей, волейбол – это… 

8. Маленькая корова – это теленок? Маленькая собака – это …? Маленькая 

лошадь – это …? 

9. Почему у всех автомобилей тормоза? 

10. Чем похожи друг на друга молоток и топор? 

11. Чем различаются гвоздь и винт? 

12. Собака больше похожа на кошку или курицу? Чем? Что у них одинаково? 

13. Чем похожи друг на друга белка и кошка? 

14. Какие ты знаешь транспортные средства? 

15. Чем отличается молодой человек от старого? 

Обработка результатов 

Ключ к методике 

№ 

вопроса 

Правильный ответ Неправильный 

ответ 

Другие ответы 

1 0 -5  

2 0 -3  

3 0 -4  

4 0 -4  

5 +1 -1  

6 Города +1 -1 Станции 0 

7 Спорт, физкультура +3 0 Игры, упражнения +2 

8 Щенок, жеребенок +4 -1 Кто-то один щенок или 

жеребенок 0 

9 2 причины из: тормозить с горы, 

на повороте, остановка в случае 

опасности столкновения, после 

окончания езды +1 

-1 Названа одна причина 

0 

 

10 2 общих признака +3 0 Назван один признак +2 

11 У винта нарезка +3 0 Винт завинчивается, а 

гвоздь забивается, у 

винта гайка +2 
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12 На кошку (с выделением 

признаков подобия) 0 

На курицу - 3 На кошку (без выделения 

признаков подобия) – 1 

13 2 признака +3 0 1 признак +2 

14 3 средства: наземное, водное, 

воздушное и т.п. +4 

Ничего не названо 

или неправильно 0 

3 наземных средства 

15 3 признака +4 0 1-2 признака +2 

Ответы оцениваются по 3 параметрам: правильно, неправильно, другой ответ. Ответ 

считается правильным, если он достаточно разумен и отвечают смыслу поставленного вопроса. 

Уровни развития 

I уровень – 24 и более – очень высокий 

II уровень – от 14 – 23 - высокий 

III уровень – от 0 –13 - средний 

IV уровень – (- 1) – (-10) - низкий 

V уровень – (-11) и менее – очень низкий 

 

2.3. Методика «Последовательность событий» (Берштейн А.А.)  

(мышление, речь) 

Цель: исследование развития логического мышления, речи, способности к 

обобщению. 

Стимульный материал: серии сюжетных картин (3-6) с изображением 

последовательности событий 2 варианта: 

• картинки с явным смыслом сюжета – по деталям изображения можно 

восстановить причинно-следственные и временные отношения; 

• картинки со скрытым смыслом сюжета – когда требуется привлечь 

определенные знания о закономерностях явлений природы и окружающей 

действительности. 

Процедура проведения методики: перед ребенком кладутся произвольно 

картинки, связанные сюжетом. Ребенок должен понять сюжет, выстроить 

правильную последовательность событий и составить по картинке рассказ. 

Инструкция: «Посмотри, перед тобой лежат картинки, на которых нарисовано 

какое-то событие. Порядок картин перепутан, и тебе надо догадаться, как их 

поменять местами, чтобы стало ясно, что нарисовал художник. Подумай, переложи 

картинки, как ты считаешь нужным, а потом составь по ним рассказ о том событии, 

которое здесь изображено». 

Задание состоит из двух частей: 

• выкладывание последовательности событий картинок; 

• устный рассказ по ним. 

После того, как ребенок разложил все картинки, экспериментатор записывает в 

протоколе (например, 5, 4, 1, 2, 3), и затем просит ребенка рассказать по порядку о 

том, что получилось. Если ребенок допустил ошибки, ему задают вопросы, цель 

которых помочь выявить допущенные ошибки. 
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Выводы об уровне развития. 

Высокий – ребенок самостоятельно нашел последовательность картинок и составил 

логический рассказ. При неправильно найденной последовательности рисунков 

испытуемый тем не менее сочиняет логичную версию рассказа. 

Средний – ребенок правильно нашел последовательность, но не смог составить 

хорошего рассказа. Составление рассказа с помощью наводящих вопросов 

экспериментатора. 

Низкий – если:  

• ребенок не смог найти последовательность картинок и отказался от рассказа; 

• по найденной им самим последовательности картинок составил нелогичный 

рассказ; 

составленная ребенком последовательность не соответствует рассказу; 

• каждая картинка рассказывается отдельно, сама по себе, не связана с 

остальными – в результате не получается рассказа; 

• на каждом рисунке просто перечисляются отдельные предметы. 

 

2.4. Методика «Четвертый лишний» (по Е.Л. Агаевой) 

Цель: определение уровня развития операции классификации 

Оборудование: наборы картинок по классификациям ("Посуда", "Мебель", 

"Игрушки", и т.д.), где один из предметов не может быть обобщен с другими по 

общему с ним существенному признаку, то есть “лишний”. 

Проведение: Ребенку предлагается 5 классификационных карт по разной тематике. 

«Посуда»: тарелка, кастрюля, чашка, утюг. 

«Мебель»: стол, стул, телевизор, шкаф 

«Игрушки»: кукла, портфель, мяч, пирамида. 

«Обувь»: сапоги, кепка, валенки, туфли 

«Птицы»: окунь, синица, соловей, ворона. 

Инструкция: «Рассмотри внимательно картинку. Какой предмет здесь лишний? Как 

называются одним словом все остальные предметы? 

Обработка результатов: 

Оценивается правильность обобщения и наличие или отсутствие операции 

классификации (обобщающее слово). 

Задания оценивается в баллах: 

• обобщение по существенному признаку – 2 балла; 

• употребление обобщающего слова – 1 балл. 

Максимальное число баллов – 15. 

 


