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Консультация для родителей 

«Психологические особенности детей старшего дошкольного возраста» 
 

Старший дошкольный возраст (6–7 лет) характеризуется как период существенных изменений 

в организме ребенка и является определенным этапом созревания организма. В этот период идет 

интенсивное развитие и совершенствование опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем 

организма, развитие мелких мышц, развитие и дифференцировка различных отделов центральной 

нервной системы. 

Характерной особенностью данного возраста является так же развитие познавательных и 

мыслительных психических процессов: внимания, мышления, воображения, памяти, речи. 

Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у ребенка является 

непроизвольное внимание, то к концу дошкольного возраста начинает развиваться произвольное 

внимание. Когда ребенок начинает его сознательно направлять и удерживать на определенных 

предметах и объектах. 

Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной зрительной и 

слуховой памяти. Память начинает играть ведущую роль в организации психических процессов. 

Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого уровня достигает 

развитие наглядно-образного мышления и начинает развиваться логическое мышление, что 

способствует формированию способности ребенка выделять существенные свойства и признаки 

предметов окружающего мира, формированию способности сравнения, обобщения, классификации. 

Развитие воображения. К концу дошкольного возраста идет развитие творческого 

воображения, этому способствуют различные игры, неожиданные ассоциации, яркость и 

конкретность представляемых образов и впечатлений. 

В сфере развития речи к концу дошкольного возраста расширяется активный словарный 

запас и развивается способность использовать в активной речи различные сложнограмматические 

конструкции. 

Для деятельности ребенка 6 – 7 лет характерна эмоциональность и большая значимость 

эмоциональных реакций. 

Психическое развитие и становление личности ребенка к концу дошкольного возраста тесно 

связаны с развитием самосознания. У ребенка 6 – 7 летнего возраста формируется самооценка на 

основе осознания успешности своей деятельности, оценок сверстников, оценки педагога, одобрения 

взрослых и родителей. Ребенок становится способным осознавать себя и то положение, которое он в 

данное время занимает в семье, в детском коллективе сверстников. 

У детей старшего дошкольного возраста 6 – 7 лет формируется рефлексия, т. е. осознание 

своего социального «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций. 

В качестве важнейшего новообразования в развитии психической и личностной сферы 

ребенка 6 – 7 летнего возраста является соподчинение мотивов. Осознание мотива «я должен», «я 

смогу» постепенно начинает преобладать над мотивом «я хочу». 

Ребенок 6 – 7 летнего возраста стремится к самоутверждению в таких видах деятельности, 

которые подлежат общественной оценке и охватывают различные сферы. 

Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций к концу 

дошкольного возраста порождает новые потребности и стремления. В результате игра, которая 

является главной ведущей деятельностью на протяжении дошкольного детства, к концу дошкольного 

возраста уже не может полностью удовлетворить ребенка. У него появляется потребность выйти за 

рамки своего детского образа жизни, занять доступное ему место в общественно-значимой 

деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию новой социальной позиции – «позиции 



школьника», что является одним из важнейших итогов и особенностей личностного и психического 

развития детей 6 – 7 летнего возраста. 

Успешность обучения во многом зависит от степени подготовленности ребенка к школе. 

Готовность к школе включает несколько составляющих компонентов: прежде всего 

физическую готовность, которая определяется состоянием здоровья, зрелостью организма, его 

функциональных систем, т.к. школьное обучение содержит определенные умственные и физические 

нагрузки. 

Особенности мышления, восприятия и внимания дошкольников. 

Восприятие. 

     Одновременно с развитием ощущений у детей в возрасте от 2 до 6 лет продолжается 

развитие восприятия. В этот период под влиянием игровой и конструктивной деятельности у детей 

складываются сложные виды зрительного анализа и синтеза, включая способность мысленно 

расчленять воспринимаемый объект на части в зрительном поле, исследуя каждую из этих частей в 

отдельности и затем объединяя их в одно целое. Ребенок совершает большое количество ошибок при 

оценке пространственных свойств предметов. Даже линейный глазомер у детей развит значительно 

хуже, чем у взрослого. Например, при восприятии длины линии степень ошибки ребенка может быть 

примерно в пять раз больше, чем у взрослого человека. Еще большую трудность представляет для 

детей восприятие времени. Ребенку очень трудно овладеть такими понятиями, как «завтра», «вчера», 

«раньше», «позже». Определенные затруднения возникают у детей и при восприятии изображений 

предметов. Так, рассматривая рисунок и рассказывая, что на нем нарисовано, дети дошкольного 

возраста часто совершают ошибки в узнавании изображенных предметов, называя их неправильно, 

поскольку пока еще улавливают только случайное или малосущественное сходство с тем, за что они 

их принимают. 

Внимание 

      Внимание ребенка в начале дошкольного возраста отражает его интерес к окружающим 

предметам и выполняемым с ними действиям. Ребенок сосредоточен только до тех пор, пока интерес 

не угаснет. Появление нового предмета тотчас же вызывает переключение внимания на него. 

Поэтому дети редко длительное время занимаются одним и тем же делом. На протяжении 

дошкольного возраста в связи с усложнением деятельности детей и их передвижением в общем 

умственном развитии внимание приобретает большие сосредоточенность и устойчивость. Так, если 

младшие дошкольники могут играть в одну и ту же игру 30-50 мин, то к пяти-шести годам 

длительность игры возрастает до двух часов. Возрастает устойчивость внимания детей и при 

рассматривании картинок, слушании рассказов и сказок. Так, длительность рассматривания картинки 

увеличивается к концу дошкольного возраста примерно в два раза; ребенок шести лет лучше 

осознает картинку, чем младший дошкольник, выделяет в ней больше интересных для себя сторон и 

деталей. Развитие произвольного внимания. Основное изменение внимания в дошкольном возрасте 

состоит в том, что дети впервые начинают управлять своим вниманием, сознательно направлять его 

на определенные предметы, явления, удерживаться на них, используя для этого некоторые средства. 

Начиная со старшего дошкольного возраста дети становятся способными удерживать внимание на 

действиях, которые приобретают для них интеллектуально значимый интерес (игры-головоломки, 

загадки, задания учебного типа). Устойчивость внимания в интеллектуальной деятельности заметно 

возрастает к семи годам. 

Память 

      Существенные изменения у детей происходят в развитии произвольной памяти. 

Первоначально память носит непроизвольный характер – в дошкольном возрасте дети обычно не 

ставят перед собой задачу что-либо запомнить. Развитие произвольной памяти у ребенка в 

дошкольный период начинается в процессе его воспитания и во время игр. Степень запоминания 

зависит у ребенка от его интересов. Дети лучше запоминают то, что у них вызывает интерес, и 

запоминают осмысленно, понимая то, что запоминают. При этом дети преимущественно опираются 

на наглядно воспринимаемые связи предметов, явлений, а не на абстрактно-логические отношения 

между понятиями. Кроме этого, у детей существенно удлиняется латентный период, при котором 

ребенок может узнать предмет, уже известный ему из прошлого опыта. Так, к концу третьего года 

ребенок может вспомнить то, что воспринималось им несколько месяцев назад, а концу четвертого – 

то, что было примерно год назад. 



     Наиболее удивительной особенностью человеческой памяти является существование типа 

амнезии, которой страдают все: практически никто не может вспомнить, что с ним происходило в 

первый год его жизни, хотя именно это время наиболее богато опытом. 

Воображение 

     Воображение ребенка складывается в игре. На первых порах оно неотделимо от восприятия 

предметов и выполнения с ними игровых действий. Ребенок скачет верхом на палочке – в этот 

момент он всадник, а палка – лошадь. Но он не может вообразить лошадь при отсутствии предмета, 

пригодного для скакания, и не может мысленно преобразовать палку в лошадь в то время, когда не 

действует с ней. В игре детей трех-, четырехлетнего возраста существенное значение имеет сходство 

предмета-заместителя с предметом, который он замещает. У детей более старшего возраста 

воображение может опираться и на такие предметы, которые вовсе не похожи на замещаемые. 

Постепенно необходимость во внешних опорах исчезает. Происходит интериоризация – переход к 

игровому действию с предметом, которого в действительности нет, к игровому преобразованию 

предмета, приданию ему нового смысла и представлению действий с ним в уме, без реального 

действия. Это и есть зарождение воображения как особого психического процесса. Формируясь в 

игре, воображение переходит и в другие виды деятельности дошкольника. Наиболее ярко оно 

проявляется в рисовании и в сочинении сказок, стишков. В то же время у ребенка развивается 

произвольное воображение, когда он планирует свою деятельность, оригинальный замысел и 

ориентирует себя на результат. При этом ребенок научается пользоваться непроизвольно 

возникающими образами. Существует мнение, что воображение ребенка богаче, чем воображение 

взрослого человека. Это мнение основано на том, что дети фантазируют по самым различным 

поводам. Однако воображение ребенка на самом деле не богаче, а во многих отношениях беднее, чем 

воображение взрослого. Ребенок может вообразить себе гораздо меньше, чем взрослый человек, так 

как у детей более ограниченный жизненный опыт и, следовательно, меньше материала для 

воображения. В период с трех до четырех лет при выраженном стремлении к воссозданию ребенок 

еще не может удержать воспринятые прежде образы. Воссоздающиеся образы по большей части 

далеки от первоосновы и быстро покидают ребенка. Однако ребенка легко повести за собой в 

фантастический мир, где присутствуют сказочные персонажи. В старшем дошкольном возрасте 

воображение ребенка становится управляемым. Воображение начинает предварять практическую 

деятельность, объединяясь с мышлением при решении познавательных задач. При всей значимости 

развития активного воображения в общем психическом развитии ребенка с ним связана и известная 

опасность. У некоторых детей воображение начинает «подменять» действительность, создает особый 

мир, в котором ребенок без труда достигает удовлетворения любых желаний. Такие случаи требуют 

особого внимания, так как приводят к аутизму. 

Мышление 

    По мере развития любознательности, познавательных интересов мышление все шире 

используется детьми для освоения окружающего мира, которое выходит за рамки задач, 

выдвигаемых их собственной практической деятельностью. Дошкольники прибегают к своего рода 

экспериментам для выяснения интересующих их вопросов, наблюдают явления, рассуждают о них и 

делают выводы. Действуя в уме с образами, ребенок представляет себе реальное действие с 

предметом и его результат и таким путем решает стоящую перед ним задачу. Образное мышление – 

основной вид мышления дошкольника. В простейших формах оно появляется уже в раннем детстве, 

обнаруживаясь в решении узкого круга практических задач, связанных с предметной деятельностью 

ребенка, с применением простейших орудий. К началу дошкольного возраста дети решают в уме 

только такие задачи, в которых действие, выполняемое рукой или орудием, прямо направлено на 

достижение практического результата, – перемещение предмета, его использование или изменение. 

Младшие дошкольники решают подобные задачи при помощи внешних ориентировочных действий, 

т.е. на уровне наглядно-действенного мышления. В среднем дошкольном возрасте при решении 

более простых, а потом и более сложных задач с косвенным результатом дети постепенно начинают 

переходить от внешних проб к пробам, совершаемым в уме. После того как ребенка познакомят с 

несколькими вариантами задачи, он может решить новый ее вариант, уже не прибегая к внешним 

действиям с предметами, а получив необходимый результат в уме. 

    Предпосылки для развития логического мышления, усвоения действий со словами, числами 

как со знаками, замечающими реальные предметы и ситуации, закладываются в конце раннего 

детства, когда у ребенка начинает формироваться знаковая функция сознания. В это время он 



начинает понимать, что предмет можно обозначить, заместить при помощи другого предмета, 

рисунка, слова. Однако слово может долго не применяться детьми для решения самостоятельных 

мыслительных задач. И наглядно-действенное, и особенно наглядно-образное мышление тесно 

связаны с речью. При помощи речи взрослые руководят действиями ребенка, ставят перед ним 

практические и познавательные задачи, учат способам их решения. Речевые высказывания самого 

ребенка, даже в тот период, когда они еще только сопровождают практическое действие, не 

предваряя его, способствуют осознанию ребенком хода и результата этого действия, помогают 

поискам путей решения задач. 

Речь 
     Развитие речи идет в нескольких направлениях: совершенствуется ее практическое 

употребление в общении с другими людьми, вместе с тем речь становится основой перестройки 

психических процессов, орудием мышления. При определенных условиях воспитания ребенок 

начинает не только пользоваться речью, но и осознавать ее строение, что имеет важное значение для 

последующего овладения грамотой. На протяжении дошкольного периода продолжает расти 

словарный запас ребенка. По сравнению с ранним детством словарь ребенка-дошкольника 

увеличивается, как правило, в три раза я не только за счет существительных, но и за счет глаголов, 

местоимений, прилагательных, числительных и соединительных слов. В период дошкольного 

детства усваивается морфологическая система родного языка, ребенок практически осваивает в 

основных чертах типы склонений и спряжений. В то же время дети овладевают сложными 

предложениями, соединительными союзами, а также большинством распространенных суффиксов 

(суффиксами для обозначения пола детенышей животных и т.д.). У старших дошкольников уже не 

встречается случаев двойного склонения. Появление у детей ориентировки на звуковую форму слов 

способствует усвоению морфологической системы родного языка. Фонематический слух 

формируется у ребенка на основе непосредственного речевого общения. Уже к концу раннего 

детства дети хорошо дифференцируют слова, отличающиеся друг от друга хотя бы только одним 

звонким или глухим, твердым или мягким звуком. Таким образом, первичный фонематический слух 

оказывается достаточно развитым очень рано. Однако производить звуковой анализ слова, 

расчленять слово на составляющие его звуки и устанавливать порядок звуков в слове ребенок не 

умеет и к концу дошкольного возраста. 

Игра в дошкольном возрасте 
В связи с овладением предметной деятельностью изменяется характер ориентировки ребенка 

в новых для него ситуациях, при встрече с новыми предметами. Если в период манипулирования 

ребенок, получив незнакомый предмет, действует с ним всеми известными ему способами, то 

впоследствии его ориентировка направлена на выяснение того, для чего этот предмет служит, как его 

можно употребить. Ориентировка типа «что такое?» сменяется ориентировкой типа «что с этим 

можно делать?». 

Из числа действий, которыми овладевает ребенок в раннем детстве, особенно значимыми для 

его психического развития оказываются соотносящие и орудийные действия. Соотносящими 

являются действия, цель которых состоит в приведении двух или нескольких предметов (или их 

частей) в определенные пространственные взаимоотношения. Это, например, складывание 

пирамидок из колец, использование всяческих сборно-разборных игрушек, закрывание коробок 

крышками. 

К концу раннего детства (на третьем году жизни) начинают складываться новые виды 

деятельности, которые достигают развернутых форм за пределами этого возраста и начинают 

определять психическое развитие. Это игра и продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). В период дошкольного детства игра становится ведущим видом деятельности, но 

не потому, что ребенок, как правило, большую часть времени проводит в развлекающих его играх, - 

игра вызывает качественные изменения в психике ребенка. Собственно игровое действие будет 

происходить тогда, когда ребенок под одним действием подразумевает другое, под одним предметом 

- другой. Игровое действие носит знакомый (символический) характер. Именно в игре наиболее ярко 

обнаруживается формулирующаяся знаковая функция сознания ребенка. Ее проявление в игре имеет 

свои особенности: игровые заместители предметов могут иметь значительно меньшее сходство с 

самими предметами, чем, например, рисунок с изображаемой действительностью. Однако игровые 

заместители должны давать возможность действовать с ними так, как с замещаемым предметом. 

Поэтому, давая свое название избранному предмету-заместителю и приписывая ему определенные 



свойства, ребенок учитывает и некоторые особенности самого предмета-заместителя. При выборе 

предметов заместителей дошкольник исходит из реальных отношений предметов. Он с готовностью 

соглашается, что полспички будет мишуткой, целая спичка – мишкой-мамой, коробок – постелькой 

для мишутки. Но он ни за что не примет такого варианта, где мишуткой будет коробок, а постелью – 

спичка. 

В игровой деятельности дошкольник не только замещает предметы, но и берет на себя ту или 

иную роль и начинает действовать в соответствии с этой ролью. Ребенок может брать на себя роль 

коня или страшного зверя, но чаще всего он изображает взрослых людей - маму, воспитательницу, 

шофера, летчика. В игре ребенку впервые открываются отношения, складывающиеся между людьми 

в процессе трудовой деятельности, их права и обязанности. 

В ролевой игре дети отражают окружающее их многообразие действительности. Они 

воспроизводят сцены из семейного быта, из трудовой деятельности и взаимоотношений взрослых. 

Отражаемая в детских играх действительность становится сюжетом ролевой игры Дети разных 

возрастных групп, играя в игру с одним и тем же сюжетом, вносят в нее разное содержание. Так, 

младшие дошкольники многократно повторяют одни и те же действия с одними и теми же 

предметами, воспроизводя реальные действия взрослых. Игровой сюжет, так же как и игровая роль, 

чаще всего не планируется ребенком младшего дошкольного возраста, а возникает в зависимости от 

того, какой предмет попадает ему в руки Содержание ролевой игры у старших дошкольников 

подчиняется правилам, вытекающим из взятой на себя роли. 

В игровой деятельности складываются определенные формы общения детей. Игра требует от 

ребенка таких качеств, как инициативность, общительность, способность координировать свои 

действия с действиями группы сверстников, чтобы устанавливать и поддерживать общение. 

С развитием игровых умений и усложнением игровых замыслов дети начинают вступать в 

более длительное общение. Сама игра требует этого и способствует этому. В совместной игре дети 

учатся языку общения, взаимопонимания и взаимопомощи, учатся согласовывать свои действия с 

действиями другого. Игровая деятельность влияет на формирование произвольности психических 

процессов. Так, в игре у детей начинают развиваться произвольное внимание и произвольная память. 

Ролевая игра имеет определяющее значение для развития воображения. В игровой деятельности 

ребенок учится замещать одни предметы другими, брать на себя различные роли. Захватывая 

ребенка и заставляя его подчиняться правилам, соответствующим взятой на себя роли, игра 

способствует развитию чувств и волевой регуляции поведения. 

Продуктивные виды деятельности ребенка – рисование, конструирование – на разных этапах 

дошкольного детства тесно слиты с игрой. Интерес к рисованию, конструированию первоначально 

возникает именно как игровой, направленный на процесс создания рисунка, конструкции в 

соответствии с игровым замыслом. И только в среднем и старшем дошкольном возрасте интерес 

переносится на результат деятельности (например, рисунок), и она освобождается от влияния игры. 

Внутри игровой деятельности начинает складываться и учебная деятельность, которая позднее 

становится ведущей деятельностью. 

 

Типология психического развития детей 

Типология психического развития детей при переходе от дошкольного к младшему 

школьному возрасту основана на различиях в поведении детей в учебных ситуациях, в отношениях с 

учителем, восприимчивости разных детей к содержанию учебных занятий. Дети, для которых 

школьная действительность выступает в роли учебной ситуации, наиболее готовы к школе. Среди 

них можно выделить два типа: предучебный и учебный. 

 Дети учебного типа вполне готовы к школе. Их развитие определяется учебной 

деятельностью. Главным регулятором их поведения является содержание задачи, им и определяется 

отношение с учителем. Ребенок учебного типа может одинаково успешно анализировать содержание 

учебной задачи как в присутствии взрослого, так и самостоятельно. Мотивация этих детей 

преимущественно учебная или социальная, внутренняя позиция характеризуется сочетанием 

ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни.  

Для детей предучебного типа учебная ситуация выступает в неразрывной связи своих 

элементов. Эти дети готовы решать посильные учебные задания, но лишь в присутствии взрослого – 

учителя. Эти дети одинаково внимательно относятся ко всем указаниям учителя, будь то 

содержательное задание или, скажем, просьба вымыть доску. Все происходящее в школе для них 



одинаково значимо. Внутренняя позиция предучебного типа характеризуется общим положительным 

отношением к учению, началами ориентации на содержательные моменты школьно-учебной 

действительности. Это в целом благоприятный вариант начала школьного обучения, однако он таит 

в себе одну опасность – фиксацию на формальных, несодержательных моментах обучения 

(превращение в псевдоучебный тип). 

Псевдоучебный тип принятия школьной действительности является неблагоприятным.    

Дети   такого   типа    характеризуются   некоторой интеллектуальной робостью. От учителя такой 

ребенок ожидает всегда конкретных указаний, он отказывается анализировать содержание задания и 

стремится лишь копировать образцы. Коррекция этого варианта трудна, она требует изменения 

ситуации обучения, введения творческих заданий, использования групповых форм обучения, 

игровых методов проведения уроков. Большая часть учебного времени на уроке должна быть 

посвящена содержательному обсуждению различных способов решения задач. 

Коммуникативный        тип     возникает   у    детей,   склонных     к демонстративности, 

страдающих дефицитом внимания. Их поведение направлено на привлечение внимания взрослого, 

при этом ребенок готов говорить о чем угодно, лишь бы продлить ситуацию общения. 

Источником демонстративности, ярко проявляющейся уже в дошкольном возрасте, обычно 

становится недостаток внимания взрослых к детям, которые чувствуют себя в семье заброшенными, 

«недолюбленными». Но бывает, что ребенку оказывается достаточное внимание, а оно его не 

удовлетворяет в силу гипертрофированной потребности в эмоциональных контактах. Завышенные 

требования к взрослым предъявляются не безнадзорными, а, наоборот, наиболее избалованными 

детьми. 

В случае учебной деятельности демонстративность может приобретать негативное значение. 

Например, если первоклассник учится не блестяще и не вызывает восхищения своими школьными 

успехами, он начинает удовлетворять повышенную потребность во внимании другими способами. 

Его поведение приобретает негативную социальную окраску: театрально, аффективно нарушаются 

принятые в школе правила поведения, может проявляться агрессивность. Негативизм 

распространяется не только на нормы школьной дисциплины, но и на чисто учебные требования 

учителя. Не принимая учебные задачи, периодически «выпадая» из процесса обучения, ребенок не 

может овладеть необходимыми знаниями и способами действий, успешно учиться. 

Коррекция коммуникативного типа затруднена. В условиях школы необходимо 

воздерживаться от порицания. Любое наказание рассматривается ребенком как проявление внимания 

к себе. Единственный способ уменьшить трудность ситуации – не замечать вызывающего поведения 

ребенка, всячески поощряя его за любую содержательную работу. 

Дети дошкольного типа совершенно не готовы к обучению в условиях школы – обычная 

ориентация обучения ими не принимается. Однако такие дети могут вполне успешно обучаться в 

игровой форме. Характерным диагностическим признаком этих детей является их отношение к 

собственным ошибкам. Сами своих ошибок они не замечают, а если на них указать – не  

соглашаются исправлять, говоря что так даже лучше. Дети дошкольного типа осложняют проведение 

урока: могут встать, пойти по классу, залезть под парту и т.д. Таким детям рекомендуется 

индивидуальная игровая форма обучения. Если созданы щадящие условия, то ко 2-му классу ребенок 

вполне сможет включиться в учебную ситуацию. 

Задача выявления возможных психологических причин задержек в развитии детей 

предполагает решение трех взаимосвязанных вопросов. 

Первый из них касается методов, позволяющих ориентироваться в массе детей и выявлять тех 

из них, кто отстает в учении по причине особенностей психического развития, не связанных со 

способностями. 

Далее необходимо разработать средства, с помощью которых можно было бы уточнить 

истоки их неуспеваемости, отнести отстающего ребенка к одной из следующих групп: педагогически 

запущенных детей; имеющих хорошие, но недостаточно развитые задатки; отстающих по причине 

неспособности усваивать школьную программу; не имеющих необходимых задатков и не 

успевающих из-за врожденных или приобретенных в результате болезни анатомо-физиологических 

дефектов. 

Наконец, надо отыскать научно обоснованные методы, позволяющие предсказать дальнейшее 

развитие ребенка, отнесенного к одной из этих групп. Все это требует глубокой и разносторонней 

психодиагностики ребенка. 



    Психологическую готовность детей дошкольного возраста к обучению в школе и к учению 

по всем описанным характеристикам на практике может  установить только комплексное 

психодиагностическое обследование. Данная задача должна решаться работниками школьной 

психологической службы.  

 

Родители могут оценить уровень “зрелости” с помощью наблюдения и ответов на 

вопросы. 

Вопросы разработаны психологом Джеральдиной Чейни. 

Оценка развития познания 

Владеет ли ребенок основными понятиями (например: правый/левый, большой/маленький, 

верх/низ, в/из и т.д.) ? 

Умеет ли ребенок классифицировать, например: назвать вещи, которые могут катиться; 

назвать одним словом группу предметов (стул, стол, шкаф, кровать – мебель)? 

Может ли малыш угадать концовку незамысловатой истории? 

Может ли ребенок удержать в памяти и выполнить как минимум 3 указания (одень носки, 

сходи в ванну, там умойся, после этого принеси мне полотенце)? 

Может ли ребенок назвать большинство заглавных и строчных букв алфавита? 

Оценка базового опыта 

Приходилось ли ребенку сопровождать взрослых на почту, в магазин, в сберкассу? 

Был ли малыш в библиотеке? 

Бывал ли ребенок в деревне, в зоопарке, в музее? 

Была ли у Вас возможность регулярно читать малышу, рассказывать ему истории? 

Проявляет ли ребенок повышенный интерес к чему-либо. Есть ли у него хобби? 

Оценка языкового развития 

Может ли ребенок назвать и обозначить основные окружающие его предметы? 

Легко ли ему отвечать на вопросы взрослых? 

Может ли ребенок объяснить, для чего служат различные вещи, например, пылесос, щетка, 

холодильник? 

Может ли ребенок объяснить, где расположены предметы: на столе, под стулом и т.д.? 

В состоянии ли малыш рассказать историю, описать какой-нибудь прошедший с ним случай? 

Четко ли ребенок выговаривает слова? 

Правильна ли его речь с точки зрения грамматики? 

Способен ли ребенок участвовать в общем разговоре, разыграть какую-либо ситуацию, 

участвовать в домашнем спектакле? 

Оценка уровня эмоционального развития 

Выглядит ли ребенок веселым дома и среди сверстников? 

Сформировался ли у ребенка образ себя как человека, который многое может? 

Легко ли малышу “переключиться” при изменениях в распорядке дня, перейти к новой 

деятельности? 

Способен ли ребенок работать (играть, заниматься) самостоятельно, соревноваться в 

выполнении задания с другими детьми? 

Оценка умения общаться 

Включается ли ребенок в игру других детей, делится ли с ними? 

Соблюдает ли он очередность, когда этого требует ситуация? 

Способен ли ребенок слушать других, не перебивая? 

Оценка физического развития 

Хорошо ли ребенок слышит? 

Хорошо ли он видит? 

Способен ли он посидеть спокойно в течение некоторого времени? 

Развита ли у него координация моторных навыков (может ли он играть в мяч, прыгать, 

спускаться и подниматься по лестнице без помощи взрослого, не держась за перила,…) 

Выглядит ли ребенок бодрым и увлеченным? 

Выглядит ли он здоровым, сытым, отдохнувшим (основную часть дня)? 

Зрительное различение 

  



Может ли ребенок идентифицировать схожие и несхожие формы (найди картинку, 

непохожую на остальные)? 

Может ли ребенок различать буквы и короткие слова ( кот/год, б/п…)? 

Зрительная память 

Может ли ребенок заметить отсутствие картинки, если ему сначала показать серию из 3х 

картинок, а затем одну убрать? 

Знает ли ребенок свое имя и названия предметов, встречающихся в его повседневной жизни? 

Зрительное восприятие 

Способен ли ребенок разложить по порядку серию картинок? 

Понимает ли он, что читают слева направо? 

Может ли самостоятельно, без посторонней помощи сложить головоломку из 15 элементов? 

Может ли интерпретировать картинку, составить небольшой рассказ по ней. 

Уровень слуховых способностей 

Может ли ребенок рифмовать слова? 

Различает ли слова, начинающиеся на разные звуки, например, лес/вес? 

Может ли повторить за взрослым несколько слов или цифр? 

Способен ли ребенок пересказать историю, сохранив основную мысль и последовательность 

действий? 

Оценка отношения к книгам 

Возникает ли у ребенка желание посмотреть книги самостоятельно? 

Внимательно ли и с удовольствием ли он слушает, когда ему читают вслух? 

Задает ли вопросы о словах, об их значении? 

 


