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Проблематика и актуальность обозначенной практики  

Российская Федерация – одно из наиболее многонациональных 

государств мира. В стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации указано, что «в системе государственного 

образования используется 89 языков... Все народы, проживающие в России, 

их культурное и языковое многообразие охраняются государством». 

Увеличение миграционного потока связано с потребностью в 

рабочей силе. На фоне прогнозируемого роста валового регионального 

продукта региона, объемов промышленного производства и среднедушевых 

доходов братчан сохраняется привлекательность города для трудовых 

мигрантов из бывших союзных республик, а также для внутренних мигрантов. 

Известно, что резкое изменение привычных условий жизни, вызванное 

переездом семьи в другую страну или регион с иными культурными 

традициями, языком, приводит к серьёзному дискомфорту, который 

переживают не только взрослые, но и дети всех возрастов. Перед 

образовательными учреждениями возникает проблема, связанная не только с 

социальной адаптацией ребенка к новым условиям жизни, к изменившемуся 

социуму, но и с подготовкой общества к принятию мигрантов, включая и их 

детей. 

Для любого участника образовательного процесса важен результат, в 

том числе для несовершеннолетних иностранных граждан. Ни для кого не 

секрет, что при поступлении такого обучающегося в ООУ, трудности  

возникают, как и у самого ребенка и его родителей, так и педагогического 

коллектива. 

Чтобы получить максимально точное описание 

социальнопсихологических особенностей несовершеннолетних иностранных 

граждан,  проводим  многоаспектную диагностику:  

 диагностику владения неродным (русским) языком, а именно понимание 

значения слов, предложений, умение вести диалог, определение 

словарного запаса, выявление состояния сформированности 

грамматического строя речи, выявление особенностей артикуляционного 

аппарата и звукопроизношения и др. (см. приложение 1);  

 диагностику представлений о социокультурных особенностях в 



российском обществе, а также принятия/непринятия иных культур;  

 диагностику психологических особенностей несовершеннолетних 

иностранных граждан, способности к обучению, готовности к 

коммуникациям с другими людьми. 

Обязательным является проведение психологической диагностики 

ребенка на начальном и итоговом этапах, с использованием традиционных 

методик: методика изучения социально-психологической адаптации детей к 

школе (Э. М. Александровская); психологический анализ особенностей 

адаптации первоклассников к школе (Л. М. Ковалева); методика 

межличностных и межгрупповых отношений («социометрия») Дж. Морено; 

методика диагностики мотивации учения. А. М. Прихожан; тест «Кто я?»; тест 

«20 высказываний» (М. Кун, Т. Маркпартленд, модификация Т. В. 

Румянцевой); методика диагностики общей коммуникативной толерантности 

(В. В. Бойко); экспресс-опросник «Индекс толерантности»; шкала самооценки 

уровня тревожности (Ч. Д. Спилберга, Ю. Л. Ханина). 

 Методики для диагностики познавательного и личностного развития 

несовершеннолетних иностранных граждан представлены в приложении(1-2) 

  Отметим также, что применение этих методик возможно лишь в 

случае, если ребенок может составлять развернутые предложения на русском 

языке, понимает русскую речь. В противном случае применение методик 

возможно лишь на родном языке ребенка.   

На основании выявленных в ходе диагностики особенностей строится 

дальнейшая работа по психолого-педагогическому сопровождению ребенка. 

Однако если выявлен низкий уровень владения русским языком, 

первоочередной становится задача по освоению русского языка на уровне, 

достаточном для овладения образовательной программой, поскольку решение 

других задач возможно лишь при достижении этого уровня владения языком.   

Последний момент, который важно отметить – это анкетирование 

родителей или собеседование с ними. Анкетирование проводится 

индивидуально с каждым родителем (если даже родитель знает русский язык); 

если родители не знают русский, то заполняет учитель. (Приложение 3) 

Другие направления психолого-педагогического сопровождения 

несовершеннолетних иностранных граждан:  коррекционное, развивающее, 

консультативное, профилактическое и просвещенческое, нацелены на 

решение следующих основных задач:   

1) Преодоление языкового барьера;  

2) Знакомство с национальными особенностями и вовлечение в 

российскую культуру;  

3) Коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, 



возникающих вследствие попадания в новую языковую и культурную среду 

(тревога, неуверенность, агрессия);  

4) Помощь в освоении образовательной программы за счет 

организации дополнительного обучения для детей мигрантов, помощи при 

подготовке домашнего задания;  

5) Работу в коллективе сверстников по воспитанию культуры 

межнационального общения, толерантности по отношению к детям других 

национальностей, профилактике возникновения межнациональных 

конфликтов в среде детей;  

6) Профилактическую, просвещенческую работу с родителями, а 

также, по мере необходимости, консультирование родителей по вопросам 

развития ребенка;  

7) Профилактическую, просвещенческую работу с педагогическим 

составом учебного заведения, а также консультативную работу с педагогами, 

имеющими трудности во взаимодействии с конкретными 

несовершеннолетними иностранными гражданами.  

В ходе психолого-педагогического сопровождения 

несовершеннолетних иностранных граждан важно учитывать также их 

психологические особенности, возникающие вследствие освоения/не 

освоения второго языка.   Для наиболее быстрой адаптации, интеграции и 

включения несовершеннолетних иностранных граждан в образовательный 

процесс, в творческой группой педагогов разработан кейс «Организация 

методической поддержки учителей предметников и обучающегося-инофона». 

 

Цель внедрения практики – создание такой 

профессиональнообщественной школьной атмосферы, при которой 

несовершеннолетним иностранным гражданам  обеспечит дальнейшую 

интеграцию детей в безопасное образовательное пространство равных 

возможностей и защиту интересов каждого. 

  

Задачи:  

1) Создать условия для интенсивного овладения русским языком;  

2) Обеспечить сопровождение несовершеннолетних иностранных граждан, в 

том числе и со стороны сверстников, в целях успешной адаптации его в 

социокультурной среде;  

3) Организовать в школе образовательную среду, способствующую 

позитивному восприятию и пониманию, поддерживающую интерес к 

культурам различных этносов, направленную на межкультурную 

интеграцию. 



Ход реализации практики  

Реализация практики осуществляется в соответствии с алгоритмом: 

1. Диагностика / Анкетирование 

2. Определение наставника / наставников 

3. Создание рабочей группы педагогов 

4. Разработка методического кейса 

5. Включение ученика в активную деятельность 

6. Организация психолого-педагогического сопровождения 

7. Мониторинг учебной деятельности 

Ведущими факторами образовательной среды, влияющими на процесс 

социокультурной адаптации детей, являются личностная направленность 

процесса образования, формирование уважительной системы отношений и 

благоприятного психологического климата. Выполнение этих условий 

облегчает адаптацию несовершеннолетних иностранных граждан, как на 

индивидуальном, так и на групповом, и социальном уровнях. 

Процесс адаптации в школе организуется на трех уровнях: 

1) Обучение – повышение уровня овладения русским языком как устным, так 

и письменным; преодоление отставания в овладении традиционными 

предметами школьного цикла; 

2) Общение – налаживание процесса межличностного взаимодействия с 

одноклассниками; 

3) Культурное обогащение – это процесс, включения в местную 

подростковую и молодежную культуру, происходящий на фоне 

трансформации этнической и языковой среды мигрантов, этического 

обогащения и личностного развития всех учащихся. 

В организации психологического сопровождения важную роль играют 

психологические тренинги, направленные на сплочение коллектива класса, в 

который определен ребенок, формирование атмосферы принятия, интереса, 

готовности помочь; предупреждение возникновения конфликтных ситуаций. 

Несовершеннолетние иностранные граждане нуждаться в помощи для 

обретения друзей в новом коллективе.  

Очень важны и методы, с помощью которых реализуется адаптация 

несовершеннолетних иностранных граждан в образовательном процессе: 

1) Метод проектов (исследовательских, поисковых, творческих), в ходе 

которых дети-мигранты и их родители осваивают культурное наследие 

России, собирают наглядно-иллюстративный материал о российской 

культуре своих родных стран, об особенностях коммуникации и 

построения взаимодействия   с другими людьми; 



2) Метод диалога, используемый в смешанных группах детей- мигрантов для 

того, чтобы разъяснить непонятные им особенности жизни в России, 

познакомиться с культурными и национальными особенностями разных 

стран; 

3) Метод ролевых и дидактических игр, позволяющий смоделировать для 

несовершеннолетних иностранных граждан реальные ситуации общения. 

Ролевые дидактические игры являются эффективным средством 

воспитания взаимодействия в команде и уважения к чужому мнению. 

Использование подобных игр в смешанных группах российских детей и 

детей-мигрантов – один из путей преодоления неуверенности детей-

мигрантов при общении с российскими ровесниками, а для российских 

детей это способ увидеть и осознать, что различия в национальности и 

культуре не являются препятствием на пути построения эффективного 

взаимодействия; 

4) Метод театрализации и инсценировки, способствующий пониманию и 

принятию как несовершеннолетних иностранных граждан и их 

родителями, так и российскими детьми и их родителями иной культуры; 

5) Методы эмпатии, понимания способствуют установлению 

психологического контакта, созданию ситуации доверия и 

психологической поддержки, снятию напряженности, личностной и 

реактивной тревожности, а в дальнейшем помогают развивать 

сотрудничество и диалог между представителями разных 

национальностей. 

На уровне общения организация работы по адаптации 

несовершеннолетних иностранных граждан совершается в условиях не только 

учебной, но и внеурочной деятельности. Следовательно, важнейшим этапом 

языковой работы является введение несовершеннолетнего иностранного 

гражданина сначала в школьную микросреду, а затем постепенное 

расширение ее рамок до всех сфер и ситуаций общения. 

Классным руководителем и педагогом-психологом среди 

одноклассников и/или на уровне школы формируется группа ребят, 

способных помочь новому члену коллектива адаптироваться в иных для него 

условиях языковой среды. В образовательной организации создана группа 

детей-волонтеров, где деятельность направлена на реализацию проекта, 

способствующих расширению круга общения несовершеннолетних 

иностранных граждан.  Волонтеры знакомят несовершеннолетних 

иностранных граждан со школой (библиотека, спортзал, актовый зал, 

столовая и т. д.) и городом (музей, театр, выставочный зал, площади, парки, 

спортивные объекты и т. д.), помогают в подготовке домашнего задания, в 



овладении языком. Организована совместная работа детей при подготовке к 

праздникам. Дети-волонтеры имеют ряд преимуществ, которые 

установлены  в школе, исходя из своих возможностей и традиций, а также 

отличительную форму (толстовки, футболки, значки, галстуки и др.), что 

является немаловажным условием для подрастающего поколения в условиях 

унификации школьной формы. Кроме того, это позволит в период адаптации 

не предъявлять ультимативных (жестких) требований и к одежде 

несовершеннолетних иностранных граждан.   

В среде волонтеров были организованы флешмобы, акции дружеской 

помощи в освоении русского языка и других предметов, общение с 

несовершеннолетними иностранными гражданами через социальные сети, 

блоги, помогающие освоить нормы поведения в бытовых и учебных 

ситуациях.  

 

Способы достижения результата 

Для обогащения культурного уровня  организован целенаправленный 

досуг, знакомство с историей, культурой, местными традициями через цикл 

межкультурных мероприятий, участие несовершеннолетних иностранных 

граждан в спортивно-оздоровительных, культурно-просветительских, 

туристско-краеведческих и других внеклассных мероприятиях школы в 

соответствии с годовым планом работы. Используются несколько методов:   

– формирование позитивной (нормальной) этнической 

идентичности путем создания установок на уважение прав личности, 

независимо от групповой принадлежности;   

– обучение, направленное на сужение социальной дистанции 

между различными этническими группами;  

– развитие правовой грамотности, в частности, уяснение 

положения о том, что у каждого гражданина есть права: на выбор места 

жительства, на равное признание идентичности и на сохранение культуры до 

тех пор, пока ее реализация не станет представлять собой посягательство на 

любое другое право человека.  

Акцент при этом делается на создание ситуации успешности всех 

детей через проведение классных и общешкольных дел и мероприятий:  

– конференций, праздников, фестивалей, исследовательских 

проектов этнокультурной направленности с приглашением представителей 

национальных диаспор, социальных партнеров, СМИ;   

– мероприятий краеведческой направленности;  



– лингвистических и ориентационных игр с участием 

несовершеннолетних иностранных граждан и волонтеров;  

– конкурса рисунков, презентаций о своей Родине; 

– благотворительных акций помощи различным категориям 

населения.  

В старших классах проводятся молодежные форумы, дебаты, 

дискуссии по вопросам личностных, этнических, общечеловеческих 

ценностей, деловые игры по правовым вопросам.  

Обязательно к взаимодействию привлекаются родители 

несовершеннолетних иностранных граждан в ходе различных тематических 

классных часов, игр, конкурсов, творческих проектов, экскурсий, знакомящих 

детей с историей, культурой   и традициями России. В ходе этих встреч дети-

мигранты при помощи своих родителей рассказывают своим новым 

одноклассникам и учителям о культуре той страны, из которой они приехали. 

Проведение подобных мероприятий при участии родителей является одним из 

необходимых условий успешной социально- культурной адаптации детей-

мигрантов в школе и способствует созданию благоприятного 

психологического климата в классе. 

В работе с несовершеннолетних иностранных граждан формы, методы 

и средства обучения и воспитания должны быть адаптированы к национально- 

культурным особенностям личности ребенка. При этом выбор материала для 

проведения занятий или внеклассных мероприятий лучше проводить в 

сотрудничестве с родителями-мигрантами. 

Для развития этнической толерантности целесообразно применять 

страноведческие и кросскультурные элементы диалогического общения, 

расширяющие спектр знаний, развивающие умение общаться на основе 

правил национальных культур и национального этикета, стимулирующие 

позитивное восприятие самого себя и других. 

Мероприятия практики определяются в соответствии с картой 

затруднений:  

Направления Затруднения педагогов Затруднения 

воспитанников 

Социально- 

психологические 

– неумение профессионально 

грамотно выстраивать 

отношения с учащимися на 

основе принципов диалога, 

толерантности, 

поликультурности; 

– неготовность педагогов 

вступать в общение с детьми 

разных этносов, 

– психологические стрессы, 

связанные со сменной места 

жительства и нарушением 

структуры привычных 

культурно-

коммуникативных, 

родственно - семейных, 

природно-территориальных 

и других связей; 



национальностей и культур с 

позиции равенства культур в 

любой (учебной, внеклассной, 

игровой) совместной 

деятельности; 

– недостаточность доступных 

практико- ориентированных 

социокультурных и 

поликультурных технологий; 

– недостаточная 

подготовленность в 

установлении взаимодействия 

между социумом, 

образовательным 

учреждением, родителями, 

органами власти и 

институтами гражданского 

общества в решении вопросов, 

касающихся детей мигрантов. 

 

– кризис идентичности, 

рассогласование в системе 

ценностей и социальных 

норм; 

– трудности вживания в 

новую среду общения, и как 

следствие нередко 

возникающие состояния 

отчужденности и 

отверженности, 

тревожности и психической 

напряженности, 

агрессивности и 

повышенной 

конфликтности; 

– отсроченные социально- 

психологические эффекты 

вынужденной миграции, 

проявляющиеся в 

различных сферах общения 

Языковые  – коммуникативно значимые 

ошибки 

‒ неумение отличать 

правильное произношение от 

неправильного; 

‒ неумение догадываться по 

контексту о значении 

незнакомых слов; 

‒ неумение различать на слух 

смысловые оттенки близких 

по значению слов; 

– языковые и речевые ошибки; 

 

– различия в родном и 

русском языках: разное 

количество гласных и 

согласных, различия в 

произношение гласных и 

согласных звуков, различия 

в правилах постановке 

ударения, в принципах 

слогоделения  и 

интонационных моментах; 

нарушение ритмической 

организации слова. 

– лексические ошибки 

заключаются в нарушении 

точности, ясности, 

логичности 

словоупотребления и 

связаны с семантикой 

русского 

слова. 

– Грамматические 

проблемы, вызванные 

трудностями анализа 

грамматических средств 

обоих языков и 

механическим переносом 

грамматической модели 

одного языка в другой. 



 

Методические  – недостаточность системы 

диагностирования и пакета 

диагностических материалов. 

– сложность подбора 

учебников, учебных пособий, 

типов наглядных пособий, 

словарей, аудиовизуальных, 

технических средств,  для 

обеспечения образовательного 

процесса иноязычных детей; 

 

Иные  – нежелание родителей в 

участии жизни класса; 

 

 

 

 

Материально-технические, кадровые, финансовые условия реализации 

практики 

 Характеристика педагогических кадров по уровню 

образования 

2020 2021 2022 2023 

Высшее 

педагогическое 

 

35 35 38 37 

Среднее 

профессиональное 

образование 

13 9 6 9 

Характеристика педагогических кадров по уровню квалификации 

Высшая 

квалификационная 

категория 

16 17 17 20 

Первая  

квалификационная 

категория 

16 14 14 12 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

4 11 8 8 

Без категории 12 2 5 6 

Ученая степень 3 3 3 3 

 

Распределение педагогических работников по педагогическому стажу 

работы: 



до 3 лет от 3 до 5 

лет 

от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20 20 и более 

4 3 10 0 2 27 
 

 

Педагогические работники МБОУ «СОШ № 26» имеют знаки отличия, 

награды: 

Названия, звания, достижения. 

 

Количество 

педагогов 

Почетный работник общего образования 

 

3 

Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

7 

Почетная грамота Министерства образования 

Иркутской области 

7 

Благодарственное письмо Министерства образования 

Иркутской области 

4 

Почетная грамота Администрации города Братска 10 

Ветеран труда Российской Федерации 5 

Почетное звание «Старший учитель» 2 

Заслуженный работник образования Иркутской 

области 

1 

Кандидат психологических наук 1 

Кандидат технических наук 1 

Кандидат сельскохозяйственных наук 1 
 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 33 учебных кабинета, 21 из них 

оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 
 лаборатория по химии; 
 лаборатория по биологии; 
 два компьютерных класса; 
 столярная мастерская; 
 кабинет технологии для девочек; 
 кабинет ОБЖ  

  



ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1  

  

Входная диагностика владения русским языком  

Диагностика проводится индивидуально с ребенком для определения 

умения говорить по-русски. Для диагностики необходима картинка, например, 

из следующего набора (картинки могут быть другие, главными особенностями 

картинок являются: изображение человека или животного в действии, наличие 

различных предметов, знакомых для ребенка и др.):  

  

  

Задание: составить рассказ по 

картинкам.  

Результаты оцениваются по 

следующей шкале.  

0 баллов – ребенок молчит или 

отвечает на родном языке.  

1балл – ребенок говорит 2–3 

слова, делает в них ошибки, 

нарушающие коммуникацию.  

2 балла – ребенок только 

перечисляет предметы, изображенные на картинке, на вопросы отвечает либо 

односложно (например, на вопрос: «Что делает девочка?», ответ: «Сидит»), 

либо молчит, либо отвечает на своем языке.  

3 балла – ребенок составляет 2–3 предложения, включающие только 

существительные и глаголы, возможны предложения, не связаные между 

собой.   

4 балла – ребенок составляет 4–5 предложений. Предложения могут описывать 

события, не изображенные на картинке.  

5 баллов – ребенок составляет развернутый рассказ, используя разные части 

речи, сложные предложения, может составить диалог между героями, 

изображенными на картинке, выразить их чувства, эмоции.  

Ребенок-мигрант, получивший менее 4 баллов по данной методике, 

может начинать обучение в русскоязычной школе только при усиленном 

изучении русского языка. Дальнейшая диагностика познавательного и 

личностного развития ребенка-мигранта, получившего менее 4 баллов, 

возможна только при помощи использования методик на родном языке. При 

этом привлекается посредник-переводчик, хорошо владеющий данным и 



русским языками. Переводчику же необходимо дать инструкцию о важности 

самого процесса перевода без оказания помощи ребенку в ходе диагностики.   

Далее подобраны возможные диагностические методики, 

предназначенных для изучения особенностей познавательного и личностного 

развития детей-мигрантов 6–8 лет.  

  

 

Приложение 2  

  

ДИАГНОСТИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО И ЛИЧНОСТНОГО   

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-МИГРАНТА 

Диагностика восприятия 

Методика «Чего не хватает на этих рисунках?»  

Суть этой методики состоит в том, что ребенку предлагается серия 

рисунков, представленных ниже. На каждой из картинок этой серии не 

хватает какой-то существенной детали. Ребенок получает задание как можно 

быстрее определить и назвать отсутствующую деталь.  

Проводящий психодиагностику с помощью секундомера фиксирует 

время, затраченное ребенком на выполнение всего задания. Время работы 

оценивается в баллах, которые затем служат основой для заключения об 

уровне развития восприятия ребенка. Оценка результатов  

10 баллов – ребенок справился с заданием за время меньшее, чем 25 

сек, назвав при этом все 7 недостающих на картинках предметов.  

8–9 баллов – время поиска ребенком всех недостающих предметов 

заняло от 26 до 30 сек.  

6–7 баллов – время поиска всех недостающих предметов заняло от 31 

до 35 сек.  

4–5 баллов – время поиска всех недостающих предметов составило от 

36 до 40 сек.  

2–3 балла – время поиска всех недостающих предметов оказалось в 

пределах от 41 до 45 сек.  

0-1 балл — время поиска всех недостающих деталей составило в целом 

больше, чем 45 сек.  

Оценки даются в баллах в десятибалльной системе и представляются в 

интервалах, являющихся непосредственным основанием для производства 

выводов об уровне психологического развития ребенка. Наряду с такими 



общими выводами ребенок, в результате его обследования по той или иной 

методике, получает частные оценки, которые позволяют более тонко судить 

об уровне его развития.  

Точные критерии оценок в десятибалльной системе не заданы по той 

причине, что до получения достаточно большого опыта применения методик, 

их определить невозможно. В этой связи исследователю разрешается 

прибавлять или отнимать один-два балла (в пределах заданного диапазона 

оценок) за наличие/отсутствие усердия со стороны ребенка в процессе его 

работы над психодиагностическими заданиями. Такая процедура, в целом, 

мало влияет на конечные результаты, но позволяет лучше дифференцировать 

детей.  

  

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.   

  

 
  



Методика «Какие предметы спрятаны в рисунках?»  

 Ребенку объясняют, что ему будут показаны несколько контурных 

рисунков, в которых как бы «спрятаны» многие известные ему предметы. 

Далее ребенку представляют рисунок и просят последовательно назвать 

очертания всех предметов, «спрятанных» в трех его частях: 1, 2 и 3.  

Время выполнения задания ограничивается одной минутой. Если за это 

время ребенок не сумел полностью выполнить задание, то его прерывают. 

Если ребенок справился с заданием меньше чем за 1 минуту, то фиксируют 

время, затраченное на выполнение задания.  

Примечание. Если проводящий психодиагностику видит, что ребенок 

начинает спешить и преждевременно, не найдя всех предметов, переходит от 

одного рисунка к другому, то он должен остановить ребенка и попросить 

поискать еще на предыдущем рисунке. К следующему рисунку можно 

переходить лишь тогда, когда будут найдены все предметы, имеющиеся на 

предыдущем рисунке. Общее число всех предметов, «спрятанных» на 

рисунках 1, 2 и 3, составляет 14.  

  

Картинки к методике «Какие предметы спрятаны в рисунках?»  

  

 

  

Оценка результатов  

10 баллов – ребенок назвал все 14 предметов, очертания которых 

имеются на всех трех рисунках, затратив на это меньше чем  

20 сек.  

8–9 баллов – ребенок назвал все 14 предметов, затратив на их поиск 

от 21 до 30 сек.  

6–7 баллов – ребенок нашел и назвал все предметы за время от 31 до 

40 сек.  



4–5 баллов – ребенок решил задачу поиска всех предметов за время 

от 41 до 50 сек.  

2–3 балла – ребенок справился с задачей нахождения всех предметов 

за время от 51 до 60 сек.  

0–1 балл – за время, большее, чем 60 сек, ребенок не смог решить 

задачу по поиску и названию всех 14 предметов, «спрятанных» в трех частях 

рисунка.  

  

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.  

  

Диагностика воображения  

Методика «Где чье место?»  

Для того чтобы так играть, надо уйти от конкретности и реальности (в 

этом случае вопроса взрослого), смоделировать в уме всю ситуацию целиком 

– общение взрослого с ним (увидеть целое раньше частей) и перенести 

функции с одного объекта на другой. Иными словами, ребенок должен 

проявить свое воображение  

На этом принципе и основана игра-методика «Где чье место?». Ее 

психологический смысл состоит в том, чтобы посмотреть, насколько ребенок 

сумеет проявить свое воображение в жестко заданной предметной ситуации.  

Инструкция: «Внимательно 

рассмотри рисунок и поставь 

кружочки в «необычные» места. 

Объясни, почему они там оказались».  

Оценка: в зависимости от уровня 

развития воображения дети могут по-

разному решать эту задачу.  

Для проведения этой методики-игры 

используется следующий рисунок:  

  

Отдельно вырезаются кружки-вставки:  



  

  
  

Первый уровень: дети испытывают трудности, выполняя задание. Они, как 

правило, ставят фигурки на их «законные» места, а все объяснения сводят к 

следующему: собака в конуре потому, что она должна быть там. Если же 

взрослый сам поставит кружочки на «чужие» места, то малыш будет весело 

смеяться, но объяснить, почему они там оказались, все равно не сможет. Если 

же удается добиться от ребенка каких-то объяснений, то они будут шаблонны 

и стереотипны: «Кошка на клумбе потому, что она спряталась», «Собака в 

пруду потому, что она спряталась» и т. п.  

Второй уровень: особых проблем при выполнении этого задания дети 

испытывать не будут. Они легко поставят кружочки с персонажами на 

«чужие» места, однако объяснение будет вызывать у них трудности. 

Некоторые даже начнут ставить фигурки на их места, как только 

экспериментатор попросит рассказать, почему тот или иной персонаж 

очутился на неподходящем месте. Рассказы дошкольников с этим уровнем 

развития воображения, как правило, имеют под собой реальную почву, по 

крайней мере малыши стараются это доказать. «В прошлом году, на даче я, 

как кошка, залезла на дерево (помещает кошку на дерево). Папа мне 

рассказывал, что собаки очень любят купаться (помещает собаку в пруд). По 

телевизору показывали, что собака подружилась с птичкой и пустила ее к себе 

жить (ставит птичку в конуру)» и т. п.  

Третий уровень: дети без труда расставляют кружочки на «чужие» места и 

объясняют свои шаги. Для них характерен такой этап, когда они обдумывают 

предложенную взрослым задачу. Некоторые намеренно отводят глаза от 

картинки, задумчиво смотрят в потолок, встают, чтобы лучше увидеть 

изображение, прищуриваются и т. д. Иногда этот этап завершается тем, что 

ребенок берет на себя какуюлибо роль, исходя из которой он и будет вести 

объяснения. Например: «Я волшебник, я оживлю эту картинку», а затем 

следует фантазия-рассказ, объясняющий необычное местоположение 

предметов. Или после некоторых размышлений: «На столе лежала картинка, 

и никто не знал, что с ней делать. Но вот подул ветер (ребенок начинает дуть), 

и все предметы разбежались». Далее следует сказочный сюжет. Важной 

особенностью в объяснениях детей с высоким уровнем развития воображения 

является то, что они связывают в своем рассказе отдельные эпизоды, 

предметы и части картинки в единый целостный сюжет. Другая особенность 

в том, что им легче даются объяснения тогда, когда они ставят предметы сами, 

чем когда их просят рассказать о предметах, размещенных кем-то другим. 



Это, вероятно, объясняется тем, что эти дети в своих действиях 

руководствуются с самого начала замыслом, он ими управляет. Когда же им 

надо пояснить «чужое», то они должны проникнуть в «чужой» замысел, а 

этого дети в дошкольном возрасте, как правило, делать еще не умеют.  

  

Методика «Нарисуй что-нибудь»  

Ребенку дается лист бумаги, набор фломастеров и предлагается 

придумать и нарисовать что-либо необычное. На выполнение задания 

отводится 4 мин. Далее оценивается качество рисунка по приведенным ниже 

критериям, и на основе такой оценки делается вывод об особенностях 

воображения ребенка.  

Оценка результатов  

Оценка рисунка ребенка производится в баллах по следующим критериям:  

10 баллов – ребенок за отведенное время придумал и нарисовал нечто 

оригинальное, необычное, явно свидетельствующее о незаурядной фантазии, 

о богатом воображении. Рисунок оказывает большое впечатление на зрителя, 

его образы и детали тщательно проработаны.  

8–9 баллов – ребенок придумал и нарисовал что-то достаточно оригинальное, 

с фантазией, эмоциональное и красочное, хотя изображение не является 

совершенно новым. Детали картины проработаны неплохо.  

5–7 баллов – ребенок придумал и нарисовал нечто такое, что в целом является 

не новым, но несет в себе явные элементы творческой фантазии и оказывает 

на зрителя определенное эмоциональное впечатление. Детали и образы 

рисунка проработаны средне.  

3–4 балла – ребенок нарисовал нечто очень простое, неоригинальное, причем 

на рисунке слабо просматривается фантазия и не очень хорошо проработаны 

детали.  

0–2 балла – за отведенное время ребенок так и не сумел ничего придумать и 

нарисовал лишь отдельные штрихи и линии.  

  

Выводы об уровне развития 10 баллов — очень высокий.    

8–9 баллов — высокий.  

5–7 баллов — средний.  

3–4 балла — низкий.  

0–2 балла — очень низкий.  

  



Диагностика внимания 

 Методика «Найди и вычеркни»  

 Задание, содержащееся в этой методике, предназначено для 

определения продуктивности и устойчивости внимания. Ребенку показывают 

рисунок. На нем в случайном порядке даны изображения простых фигур: 

треугольник, прямоугольник, флажок, кружок, звездочка, полукруг.   

   

  
  



Ребенок перед началом исследования получает инструкцию 

следующего содержания: «Сейчас мы с тобой поиграем в такую игру: я 

покажу тебе картинку, на которой нарисовано много разных, знакомых тебе 

предметов. Когда я скажу слово «начинай», ты по строчкам этого рисунка 

начнешь искать и зачеркивать те предметы, которые я назову. Искать и 

зачеркивать названные предметы необходимо до тех пор, пока я не скажу 

слово «стоп». В это время ты должен остановиться и показать мне то 

изображение предмета, которое ты увидел последним. После этого я отмечу 

на твоем рисунке место, где ты остановился, и снова скажу слово «начинай». 

После этого ты продолжишь делать то же самое, т. е. искать и вычеркивать из 

рисунка эти предметы. Так будет несколько раз, пока я не скажу слово 

«конец». На этом выполнение задания завершится».  

В этой методике ребенок работает 2,5 мин, в течение которых пять раз подряд 

(через каждые 30 сек) ему говорят слова «стоп» и «начинай».  

Экспериментатор в этой методике дает ребенку задание искать и разными 

способами зачеркивать какие-либо два разных предмета, например, звездочку 

перечеркивать вертикальной линией, а домик – горизонтальной. 

Экспериментатор сам отмечает на рисунке ребенка те места, где даются 

соответствующие команды.  

Оценка результатов теста  

При обработке и оценке результатов определяется количество предметов на 

рисунке, просмотренных ребенком в течение 2,5 мин, т. е. за все время 

выполнения задания, а также отдельно за каждый 30-секундный интервал. 

Полученные данные вносятся в формулу, по которой определяется общий 

показатель уровня развитости у ребенка одновременно двух свойств 

внимания: продуктивности и устойчивости:  

S=(0.5N-2.8n)/t;  

S – показатель продуктивности и устойчивости внимания обследованного 

ребенка;  

N – количество изображений предметов на рисунках, просмотренных 

ребенком за время работы; t – время работы;  

n – количество ошибок, допущенных за время работы. Ошибками  

считаются пропущенные нужные или зачеркнутые ненужные изображения.  

В итоге количественной обработки психодиагностических данных 

определяются по приведенной выше формуле шесть показателей, один – для 

всего времени работы над методикой (2,5 мин), а остальные – для каждого 30-



секундного интервала. Соответственно, переменная t в методике будет 

принимать значение 150 и 30.  

По всем показателям S, полученным в процессе выполнения задания, строится 

график, на основе анализа которого можно судить о динамике изменения во 

времени продуктивности и устойчивости внимания ребенка. При построении 

графика показатели продуктивности и устойчивости переводятся (каждый в 

отдельности) в баллы по десятибалльной системе следующим образом:  

10 баллов – показатель S у ребенка выше, чем 1,25 балла.  

8–9 баллов – показатель S находится в пределах от 1,00 до 1,25 балла.  

6–7 баллов – показатель S находится в интервале от 0,75 до 1,00 балла.  

4–5 баллов – показатель S находится в границах от 0,50 до 0,75 балла.  

2–3 балла – показатель S находится в пределах от 0,24 до 0,50 балла.  

0–1 балл – показатель S находится в интервале от 0,00 до 0,2 балла.  

  

  
  

На графике представлены различные зоны продуктивности и типичные 

кривые, которые могут быть получены в результате психодиагностики 

внимания ребенка по этой методике.  

Интерпретируются эти кривые следующим образом:  

Кривая № 1. Это график очень высокопродуктивного и устойчивого 

внимания.  

Кривая № 2. Это график низкопродуктивного, но устойчивого внимания.  

Кривая № 3. Представляет собой график среднепродуктивного и 

среднеустойчивого внимания.  

Кривая № 4. Является графиком среднепродуктивного, но неустойчивого 

внимания.  



Кривая № 5. Представляет график среднепродуктивного и крайне 

неустойчивого внимания.  

Устойчивость внимания в свою очередь в баллах оценивается так:  

10 баллов – все точки графика на рисунке 8 не выходят за пределы одной зоны, 

а сам график своей формой напоминает кривую 1.  

8–9 баллов – все точки графика расположены в двух зонах наподобие кривой 

2.  

6–7 баллов – все точки графика располагаются в трех зонах, а сама кривая 

похожа на график 3.  

4–5 баллов – все точки графика располагаются в четырех разных зонах, а его 

кривая чем-то напоминает график 4.  

3 балла – все точки графика располагаются в пяти зонах, а его кривая похожа 

на график 5.  

Выводы об уровне развития продуктивности и устойчивости 

внимания:  

10  баллов  –  продуктивность  внимания  очень  высокая, 

устойчивость внимания очень высокая.  

8–9 баллов – продуктивность внимания высокая, устойчивость внимания 

высокая.  

4–7 баллов – продуктивность внимания средняя, устойчивость внимания 

средняя.  

2–3 балла – продуктивность внимания низкая, устойчивость внимания низкая.  

0–1 балл – продуктивность внимания очень низкая, устойчивость внимания 

очень низкая.  

 

Методика «Проставь значки»  

 Тестовое задание в этой методике предназначено для оценки 

переключения и распределения внимания ребенка. Перед началом выполнения 

задания ребенку показывают рисунок и объясняют, как с ним работать. Эта 

работа заключается в том, чтобы в каждом из квадратиков, треугольников, 

кружков и ромбиков проставить тот знак, который задан вверху на образце, т. 

е., соответственно, галочку, черту, плюс или точку.  

  



  
  

Проведение методики  

Ребенок непрерывно работает, выполняя это задание в течение двух минут, а 

общий показатель переключения и распределения его внимания определяется 

по формуле: S=(0,5N – 2,8n)/120  

где S – показатель переключения и распределения внимания; N – количество 

геометрических фигур, просмотренных и помеченных соответствующими 

знаками в течение двух минут; n – количество ошибок, допущенных во время 

выполнения задания. Ошибками считаются неправильно проставленные 

знаки или пропущенные, т. е. не помеченные соответствующими знаками, 

геометрические фигуры.  

Оценка результатов  

10 баллов – показатель S больше чем 1,00.  

8–9 баллов – показатель S находится в пределах от 0,75 до 1,00.  

6–7 баллов – показатель S располагается в пределах от 0,50 до 0,75.  

4–5 баллов – показатель S находится в интервале от 0,25 до 0,50.  

0–3 балла – показатель S находится в пределах от 0,00 до 0,25.  

  

Выводы об уровне развития 10 баллов – очень высокий.  



8–9 баллов – высокий.  

6–7 баллов – средний.  

4–5 баллов – низкий.  

0–3 балла – очень низкий.  

  

  

Диагностика памяти 

 Тест «Заучивание 10 слов»  

 Эта методика одна из наиболее часто применяющихся. Предложена А. 

Р. Лурия. Используется для оценки состояния памяти испытуемых, 

утомляемости, активности внимания. Методика позволяет исследовать 

процессы памяти, запоминания, сохранения и воспроизведения.  

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. Перед началом 

опыта экспериментатор должен записать в одну строчку ряд коротких 

(односложных и двухсложных) слов. Слова нужно подобрать простые, 

разнообразные и не имеющие между собой никакой связи. Обычно каждый 

экспериментатор привыкает к какому-либо одному ряду слов, но желательно 

пользоваться не одним, а несколькими наборами, чтобы испытуемые не могли 

их друг от друга услышать.  

Первое объяснение: «Сейчас я прочту 10 слов. Слушать надо 

внимательно. Когда закончу читать, сразу же повторите столько, сколько 

запомните. Повторять можно в любом порядке, порядок роли не играет. 

Понятно?»  

Экспериментатор читает слова медленно, четко. Когда испытуемый 

повторяет слова, экспериментатор в своем протоколе ставит крестики под 

этими словами (см. форму протокола). Затем он продолжает инструкцию 

(второй этап).  

Продолжение инструкции: «Сейчас я снова прочту вам те же самые 

слова, и вы опять должны повторить их – и те, которые вы уже назвали, и те, 

которые в первый раз пропустили, – все вместе, в любом порядке».  

Экспериментатор снова ставит крестики под словами, которые повторил 

исследуемый. Затем опыт снова повторяется, 3,4 и 5 раз, но уже без каких-

либо инструкций. Экспериментатор просто говорит:  

«Еще раз».  



В случае, если исследуемый называет какие-либо лишние слова, 

экспериментатор обязательно записывает их рядом с крестиками, а если слова 

эти повторяют, – ставит и под ними крестики.  

В случае, если исследуемый пытается вставлять в процессе опыта 

какие-либо реплики, экспериментатор останавливает его; никаких разговоров 

во время этого опыта допускать нельзя.  

После пятикратного повторения слов экспериментатор переходит к 

другим экспериментам, а в конце исследования, спустя  50–60 минут, снова 

спрашивает у исследуемого эти слова (без напоминания). В результате 

протокол опыта принимает следующий вид:  

  

  лес  хлеб  окно  стул  вода  брат  конь  гриб  игла  мед  

1  +    +    +  +          

2  +    +      +    +      

3  +  +      +  +    +      

4  +  +                +  

5  +  +      +  +    +  +    

Спустя час    0        0    0      

  

По этому протоколу может быть составлена «кривая запоминания». Для этого 

по горизонтальной оси откладываются номера повторения, а по вертикальной 

– число правильно воспроизведенных слов. По этому примерному протоколу 

кривая примет следующий вид:  

  

  
  

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 инактивности 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. В жизни такой человек обычно 

страдает забывчивостью и рассеянностью, но в основе его забывчивости 

лежит преходящая астения, истощаемость внимания. Истощаемость 

внимания испытуемых не обязательно проявляется в кривой с резким спуском 

вниз, иногда кривая принимает зигзагообразный характер, 

свидетельствующий о неустойчивости внимания, о его колебаниях.  

  

  
  

Кривая истощаемости внимания  

  

В отдельных, сравнительно редких случаях, они воспроизводят одно и то же 

количество одних и тех же слов. Кривая имеет форму плато. Такое отсутствие 

нарастания удержания слов после их повторения свидетельствует об 

эмоциональной вялости испытуемых; нет отношения к исследованию, нет 

заинтересованности в том, чтобы запомнить побольше.  



Число слов, удержанных и воспроизведенных испытуемым, спустя час после 

повторения, в большей мере свидетельствуют о памяти в узком смысле слова, 

т. е. о фиксации следов воспринятого.  

   

Диагностика мышления 

 Методика «Нелепицы»  

  При помощи этой методики оцениваются элементарные образные 

представления, ребенка об окружающем мире и о логических связях и 

отношениях, существующих между некоторыми объектами этого мира: 

животными, их образом жизни, природой. С помощью этой же методики 

определяется умение ребенка рассуждать логически и грамматически 

правильно выражать свою мысль.  

Процедура проведения методики такова. Вначале ребенку показывают 

картинку, изображенную ниже. В ней имеются несколько довольно нелепых 

ситуаций с животными. Во время рассматривания картинки ребенок получает 

инструкцию примерно следующего содержания: «Внимательно посмотри на 

эту картинку и скажи, все ли здесь находится на своем месте и правильно 

нарисовано. Если чтонибудь тебе покажется не так, не на месте или 

неправильно нарисовано, то укажи на это и объясни, почему это не так. Далее 

ты должен будешь сказать, как на 

самом деле должно быть».  

Примечание. Обе части 

инструкции выполняются 

последовательно. Сначала 

ребенок просто называет все 

нелепицы и указывает их на 

картинке, а затем объясняет, как 

на самом деле должно быть.  

Время экспозиции 

картинки и выполнения задания 

ограничено тремя минутами. За 

это время ребенок должен 

заметить как можно больше 

нелепых ситуаций и объяснить, 

что не так, почему не так, и как на 

самом деле должно быть.  

  

Картинка к методике «Нелепицы» 



Оценка результатов 

10 баллов – такая оценка ставится ребенку в том случае, если за отведенное 

время (3 мин) он заметил все 7 имеющихся на картинке нелепиц, успел 

удовлетворительно объяснить, что не так, и, кроме того, сказать, как на самом 

деле должно быть.  

8–9 баллов – ребенок заметил и отметил все имеющиеся нелепицы, но от 

одной до трех из них не сумел до конца объяснить или сказать, как на самом 

деле должно быть.  

6–7 баллов – ребенок заметил и отметил все имеющиеся нелепицы, но три-

четыре из них не успел до конца объяснить и сказать, как на самом деле 

должно быть.  

4–5 баллов – ребенок заметил все имеющиеся нелепицы, но  5–7 из них не 

успел объяснить за отведенное время до конца и сказать, как на самом деле 

должно быть.  

2–3 балла – за отведенное время ребенок не успел заметить  1–4 из 7 

имеющихся на картинке нелепиц, а до объяснения дело не дошло.  

0–1 балл – за отведенное время ребенок успел обнаружить меньше четырех из 

семи имеющихся нелепиц.  

Замечание: 4 и выше балла в этом задании ребенок может получить только в 

том случае, если за отведенное время он полностью выполнил первую часть 

задания, определенную инструкцией, т. е. обнаружил все 7 нелепиц, 

имеющихся на картинке, но не успел или назвать их, или объяснить, как на 

самом деле должно быть.  

  

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.  

  

 

Методика «Пройди через лабиринт»  

В этом задании детям показывают рисунок и объясняют, что на нем 

изображен лабиринт, вход в который указан стрелкой, расположенной слева 

вверху, а выход – стрелкой, располагающейся справа вверху. Необходимо 



сделать следующее: взяв в руку 

заостренную палочку, двигая ею по 

рисунку, пройти весь лабиринт как можно 

скорее, как можно точнее передвигая 

палочку, не касаясь стенок лабиринта.  

  

  

Оценка результатов  

10 баллов – задание выполнено ребенком 

меньше чем за 45 сек. При этом ребенок ни 

разу не коснулся палочкой стенок 

лабиринта.  

8–9 баллов – задание выполнено ребенком 

за время от 45 до 60 сек, и, проходя через 

лабиринт, ребенок 1–2 раза дотронулся 

палочкой до его стенок.  

6–7 баллов – задание выполнено ребенком за время от 60 до 80 сек, и, проходя 

лабиринт, ребенок 3–4 раза коснулся его стенок.  

4–5 баллов – задание выполнено ребенком за время от 80 до 100 сек, и, 

проходя лабиринт, ребенок 5–6 раз дотронулся до его стенок.  

2–3 балла – задание выполнено ребенком за время от 100 до 120 сек, и, 

проходя лабиринт, ребенок 7–9 раз коснулся его стенок.  

0–1 балл – задание выполнено ребенком за время свыше 120 сек или совсем 

не выполнено.  

  

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.  

  

  

 

 

 



Методика «Что здесь лишнее?»  

  

Эта методика призвана исследовать 

процессы образнологического 

мышления, умственные операции 

анализа и обобщения у ребенка. В 

методике детям предлагается серия 

картинок, на которых представлены 

разные предметы, в сопровождении 

следующей инструкции: «На каждой 

из этих картинок один из четырех 

изображенных на ней предметов 

является лишним. Внимательно 

посмотри на картинки и определи, 

какой предмет и почему является 

лишним».  

  

  

На решение задачи отводится 3 минуты.  

  

Оценка результатов  

10 баллов – ребенок решил поставленную перед ним задачу за время, меньшее 

чем 1 мин, назвав лишние предметы на всех картинках и правильно объяснив, 

почему они являются лишними.  

8–9 баллов – ребенок правильно решил задачу за время от 1 до 1,5 мин.  

6–7 баллов – ребенок справился с задачей за время от 1,5 до 2,0 мин.  

4–5 баллов – ребенок решил задачу за время от 2,0 до 2,5 мин.  

2–3 балла – ребенок решил задачу за время от 2,5 мин до 3 мин.  

0–1 балл – ребенок за 3 мин не справился с заданием.  

  

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.  

  



Диагностика личностных особенностей 

  

Тест «Графический диктант» (Л. А. Венгера)  

  

Тест предназначен для проверки умений действовать по заданным правилам.  

В этом задании ребенок должен под диктовку взрослого рисовать узоры, 

соблюдая ряд правил. Ему предлагается лист с пятью заготовками под узоры 

(по три ряда фигур для каждого узора). Верхняя короткая полоска на этом 

листе уже заполнена узором. На четырех других пустых полосках ребенок 

будет рисовать подобные узоры сам. Задание состоит из четырех серий.  

  

 
  

1-я серия обучающая. Детям необходимо, имея перед глазами образец узора, 

при помощи взрослого (с его разъяснениями и под его контролем) вычертить 

такой же узор на первой длинной полоске. Перед началом работы взрослый 

разъясняет правила действий.  

Инструкция. Взрослый говорит: «Давай рисовать узоры. Соединять между 

собой солнышки и полумесяцы линией с помощью карандаша. Постарайся 

сделать это по правилам. Получатся красивые узоры. Правила такие:  

1) Два солнышка, две луны (полумесяца) или солнышко с луною 

можно соединять только через звездочку. Нельзя ее пропускать, ведь она тоже 

сияет на небе.  
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2) Линия твоего узора должна идти только вперед, назад 

поворачивать нельзя.  

3) Каждое новое задание нужно начинать с той фигурки, на которой 

остановилась линия перед этим. Тогда узор будет без дырок, непрерывным.  

(Разъясняя инструкцию, взрослый каждое правило сопровождает показом 

способа построения узора на образце).  

А теперь постарайся сам соединить фигурки, которые я стану называть».  

1-я серия: «Рисуй на первой полоске. Не забывай соблюдать правила».  

Первая диктовка: «Соедини два солнышка; солнышко и луну; две луны; луну 

с солнышком». Обучающая диктовка включает только 4 соединения.  

(Диктовать следует медленно, с перерывом после каждого задания, чтобы 

ребенок успел начертить необходимые линии. Повторять сказанное нельзя.)  

В первой обучающей серии взрослый разъясняет и помогает исправить 

каждую ошибку ребенка.  

В последующих трех сериях ребенок все выполняет самостоятельно, 

внимательно слушая диктовки.  

2-я серия. Рисуем узор на второй полоске.  

Вторая диктовка: «Соедини солнце с луной; две луны; луну с солнцем; солнце 

с луной; две луны; луну с солнцем; солнце с луной; две луны; луну с солнцем; 

два солнца; солнце с луной; луну с солнцем».  

3-я серия. Рисуем узор на следующей полоске.  

Третья диктовка: «Соедини солнце с луной; луну с солнцем; два солнца, 

солнце с луной; две луны; еще раз две луны; луну с солнцем; два солнца; еще 

раз два солнца; солнце с луною; две луны; опять две луны».  

4-я серия. Рисуем узор на последней полоске.  

Четвертая диктовка: «Соедини два солнца; солнце с луной; две луны; еще раз 

две луны; луну с солнцем; солнце с луною; снова две луны; опять луну с 

солнцем; солнце с луной; две луны; луну с солнцем и два солнца».  

  

Оценки  

За каждые две правильно соединенные фигуры начисляется 2 очка. Штрафное 

очко (–1) начисляется за каждое лишнее соединение, а также за каждый 

разрыв в узоре (пропуск нужного соединения). Максимальное число очков в 



каждой из 3-х контрольных серий – 24 балла; максимальная оценка за весь 

тест – 72 балла.  

Нормативная оценка в тесте для детей 6–7 лет – 30,4 балла.  

Низкие оценки в этом тесте указывают на трудности саморегуляции в 

поведении детей или неустойчивость их внимания, связанную с утомлением, 

слабой произвольностью действий или отсутствием познавательной 

мотивации, интереса. Любая из этих причин может повлиять на снижение или 

неравномерность успеваемости ребенка в школе (даже при его хорошем 

интеллектуальном развитии).  

  

Методика «Отношение ребенка к обучению в школе»  

  

Задача методики – определить исходную мотивацию учения у детей, 

поступающих в школу, т. е. выяснить, есть ли у них интерес к обучению.  

• Отношение ребенка к учению наряду с другими 

психологическими признаками готовности к обучению составляет 

основу для заключения о том, готов или не готов ребенок учиться в 

школе. Даже если все в порядке с его познавательными процессами, и 

он умеет взаимодействовать с другими детьми и взрослыми в 

совместной деятельности, о ребенке нельзя сказать, что он полностью 

готов к обучению в школе. Отсутствие желания учиться при двух 

признаках психологической готовности – познавательном и 

коммуникативном – позволяет принимать ребенка в школу при условии, 

что в течение нескольких первых месяцев его пребывания в ней интерес 

к учению непременно появится. В этом случае имеется в виду желание 

приобретать новые знания, полезные умения и навыки, связанные с 

освоением школьной программы.  

• Практика показала, что в этой методике, как и в 

предыдущей, касающейся детей младшего школьного возраста, не 

следует ограничиваться только оценками в 0 баллов и в 1 балл, так как, 

во-первых, здесь также встречаются сложные вопросы, на один из 

которых ребенок может ответить правильно, а на другой – неправильно; 

вовторых, ответы на предлагаемые вопросы могут быть частично 

правильными и отчасти неверными. Для сложных вопросов, на которые 

ребенок ответил не полностью, и вопросов, допускающих частично 



правильный ответ, рекомендуется применять оценку 0,5 балла. С 

учетом введенной промежуточной оценки в 0,5 балла следует считать, 

что полностью готовым к обучению в школе (по результатам 

обследования при помощи этой методики) является ребенок, который в 

итоге ответов на все вопросы набрал не менее 8 баллов. Не вполне 

готовым к обучению будет считаться ребенок, набравший от 5 до 8 

баллов. Наконец, не готовым к обучению считается ребенок, чья сумма 

баллов составила менее 5.  

Для ответов в этой методике ребенку предлагается следующая серия 

вопросов:  

1. Хочешь ли ты пойти в школу?  

2. Зачем нужно ходить в школу?  

3. Чем ты будешь заниматься в школе (Вариант: чем обычно занимаются 

в школе?)?  

4. Что нужно иметь для того, чтобы быть готовым идти в школу?  

5. Что такое уроки? Чем на них занимаются?  

6. Как нужно вести себя на уроках в школе?  

7. Что такое домашние задания?  

8. Зачем нужно выполнять домашние задания?  

9. Чем ты будешь заниматься дома, когда придешь из школы?  

10. Что нового появится в твоей жизни, когда ты начнешь учиться в 

школе?  

  

  

Проективная методика «Школа зверей»   

Методика позволяет выявить школьные неврозы на начальной стадии 

развития, выяснить причины и способы коррекции. Неопределенность 

стимульного материала, атмосфера доброжелательности и отсутствие 

оценочных суждений позволяют ребенку раскрыться наиболее глубоко. 

Анализ изображенного позволит сделать некоторые предположения о 

возможных трудностях: отношение к школе, к будущим одноклассникам, 

учителю.   

Оборудование  

Бумага, цветные карандаши.  

  



Предварительная подготовка  

Ведущий. Сейчас мы с вами совершим удивительное путешествие в 

волшебный лес. Садитесь поудобней, расслабьтесь, закройте глаза. 

Представьте, что мы оказались на солнечной лесной полянке. Послушайте, 

как шумят листья над головой, мягкая трава касается ваших ног. На полянке 

вы видите «Школу зверей». Посмотрите вокруг. Какие звери учатся в этой 

школе? А какой зверь в ней учитель? Чем занимаются ученики? А каким 

животным вы видите себя? Что вы при этом чувствуете? Проживите эти 

чувства в себе. Вы можете находиться еще некоторое время в этой «Школе 

зверей», пока я буду считать до 10, а затем откройте глаза. Инструкция:  

Ведущий. Вы побывали в «Школе зверей». А теперь возьмите 

карандаши и бумагу и попробуйте нарисовать то, что видели.  

Дети выполняют задание.  

Посмотрите внимательно на свой рисунок и найдите то животное, 

которым могли бы быть вы. Рядом с ним поставьте букву «я».  

  

Интерпретация 

Положение рисунка на листе.  

Положение рисунка ближе к верхнему краю листа трактуется как высокая 

самооценка, как недовольство своим положением в коллективе, 

недостаточность признания со стороны окружающих. Положение рисунка в 

нижней части – неуверенность в себе, низкая самооценка. Если рисунок 

расположен на средней линии, то у ребенка все в норме.  

Контуры фигур.  

Контуры фигур анализируются по наличию или отсутствию выступов (типа 

щитов, панцирей, игл), прорисовке и затемнению линий – все это защита от 

окружающих. Агрессивная – если выполнена в острых углах; со страхом или 

тревогой – если имеет место затемнение контурной линии; с опасением, 

подозрительностью – если поставлены щиты, заслоны.  

Нажим.  

При оценке линий необходимо обратить внимание на нажим. Стабильность 

нажима говорит об устойчивости, слабый нажим – о проявлении тревожности, 

очень сильный – о напряженности. О тревожности может свидетельствовать 

разорванность линий, наличие обводов, следы стирания.  

Наличие деталей, соответствующих органам чувств – глаз, ушей, рта.  



Отсутствие глаз свидетельствует о неприятии информации, изображение 

ушей (тем более больших и детально прорисованных) говорит о 

заинтересованности в информации, особенно касающейся мнения 

окружающих о себе. Открытый, заштрихованный рот – о легкости 

возникновения страхов. Зубы – признак вербальной агрессии.  

Анализ качества и взаимодействия персонажей показывает 

особенности коммуникативных отношений.  

Большое количество персонажей, вступающих в различные отношения друг с 

другом (играют, изображены в учебной деятельности и т. д.), и отсутствие 

разделяющих линий между ними говорит о благоприятных 

взаимоотношениях с одноклассниками. В противном случае, можно говорить 

о трудностях в построении контактов с другими учениками.  

Характер отношений между животным-учителем и животным, 

изображающим ребенка.  

Необходимо проследить, нет ли противопоставления между ними? Как 

расположены фигуры учителя и ученика по отношению друг к другу?  

Изображение учебной деятельности.  

В случае отсутствия изображения учебной деятельности можно 

предположить, что школа привлекает ребенка внеучебными сторонами. Если 

же нет учеников, учителя, учебной или игровой деятельности, рисунок не 

изображает школу зверей или людей, то можно сделать предположение, что у 

ребенка не сформировалась позиция ученика, он не осознает своих задач как 

школьника. Цветовая гамма.  

Яркие, жизнерадостные тона говорят о благополучном эмоциональном 

состоянии ребенка в школе. Мрачные тона могут свидетельствовать о 

неблагополучии и угнетенном состоянии.   



Приложение 3 

Первичная анкета родителей 

1. К какой/им национальности/ям принадлежат родители?  

2. Сколько лет живут в РФ?  

3. Гражданами какой страны являются (считают себя) родители?  

4. С каким этносом идентифицируют себя дети в межэтнических семьях?  

5. Какая система этнических ценностей наличествует?  

6. Какой по счету ребенок в семье?  

7. Где родился ребенок? Как общаются с ребенком? На русском языке? На 

языке семьи? Когда заговорил ребенок? Исходя из этой информации, 

определяется линия формирования группы (далее класса), особенности 

учебно-воспитательного процесса класса, школы. 

 

 

 

 


