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Аннотация. В статье предлагается 

теоретическое описание понятия 
«психомоторные способности детей 
дошкольного возраста». Показано, 
что совокупность психомоторных 
способностей характеризует 
одарённость личности. Подчёркнуто, 
что важное место в структуре 
психомоторных способностей 
занимают моторный и сенсорный 
компоненты, телесно-кинестетический 
интеллект. Рассматриваются вопросы 
прогноза психомоторной одарённости 
детей старшего дошкольного 
возраста. Описаны качества, 
отличающие детей с высоким уровнем 
психомоторных способностей. 
Предложены диагностические тесты 
оценки психомоторных способностей 
воспитанников.
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Annotation. The article offers 
a theoretical description of the concept 
of «psychomotor abilities and preschool 
children». It is shown that the totality 
of psychomotor abilities characterizes 
the giftedness of the individual. It is 
emphasized that an important place in 
the structure of psychomotor abilities 

is occupied by motor and sensory 
components, bodily-kinesthetic intelligence. 
The issues of prognosis of psychomotor 
giftedness of children of senior preschool 
age are considered. The qualities that 
distinguish children with a high level of 
manifestation of psychomotor abilities 
are described. Diagnostic methods for 
detecting the psychomotorabilities of 
children are proposed.
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Способности, в том числе и психомотор-
ные — это свойства человека, определяю-
щие возможность и успешность выполнения 
какой-либо деятельности [16]. Исследователи 
проблемы способностей определили их как 
свойства функциональных систем, реализую-
щих отдельные психологические функции, 
которые имеют индивидуальную меру вы-
раженности, проявляющуюся в успешности 
и качественном своеобразии освоения и реа-
лизации деятельности. В литературе способ-
ности классифицируют как общие и специ-
альные. Общие обуславливают успешность 
выполнения многих видов деятельности, спе-
циальные влияют на успешность определён-
ного вида деятельности [6; 16]. К специаль-
ным относят двигательные способности. Они 
проявляются в сфере движений и определяют 
уровень двигательных возможностей чело-
века [11]. Двигательных способностей много 
и они специфичны по отношению к тому или 
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иному виду двигательного задания. Если за-
дание изменяется, то изменяется и совокуп-
ность способностей, лежащих в его основе. 
Ядро двигательных способностей — психомо-
торные способности. В терминологии психо-
моторных способностей заложена глубина их 
интеграции с психикой человека, выраженная 
в произвольном отражении двигательной дея-
тельности за счёт тонкой чувствительности 
к основным параметрам движений, устойчи-
вым сохранением в памяти образа движений, 
точности сенсорного самоконтроля, надёжно-
сти его функционирования в усложняющихся 
условиях двигательной деятельности [8; 12]. 

Степень интеграции психомоторных способ-
ностей с психикой человека раскрыта в теории 
Н.А. Бернштейна. Автор показывает, что в осно-
ве любого двигательного акта лежат сложные, 
иерархически организованные системы сен-
сорных коррекций, которые формируются 
у человека по мере овладения разнообразными 
двигательными действиями и обеспечивают 
фундамент для развития его движений и фи-
зических качеств [2]. Развитие двигательной 
сферы ребёнка и заключается в формировании 
сложнейших систем сенсорных коррекций, обе-
спечивающих быстрое и точное выполнение 
разнообразных двигательных действий за счёт 
их исправления психомоторикой [5; 10]. 

Понятие «психомоторика» возникло на 
грани соприкосновения современной пси-
хологии с теорией и методикой физическо-
го воспитания и спортивной тренировки. 
В словаре-справочнике терминов и понятий 
психомоторика определяется как сфера спе-
циальных движений человека (все виды реак-
ций, все произвольно управляемые действия, 
в том числе навыки), рассматриваемых в не-
разрывной связи с психическими процессами 
(мышление, чувства, воображение), которые 
осуществляют их контроль и регуляцию [13]. 
По своему психологическому содержанию 
психомоторика тесно связана с формирова-
нием образа движения, совершенствованием 
механизмов произвольного управления дви-
гательными действиями. В ней в единстве 
выступают побудительная и исполнительная 
регуляции. Первая базируется на множестве 
сил, движущих поведением человека, вторая 
приводит в исполнение двигательные замыс-
лы, способствует достижению цели [8]. 

Состоит психомоторика из сложной функ-
циональной системы, включающей моторную, 
сенсорную и когнитивно-мыслительную си-
стемы управления движениями, что отражает 
важные элементы регулирования двигательной 
деятельности и обеспечивает самоконтроль 
и корректировку движений, их запоминание 

и воспроизведение, уровень волевого усилия 
и максимальных двигательных проявлений 
[12]. Освоение человеком механизмов пси-
хомоторики происходит во взаимодействии 
с окружающим миром и определяет степень 
развития таланта от уровня элементарных спо-
собностей до высоты одарённости.

Психомоторные способности детей до-
школьного возраста учёными исследовались 
значительно меньше, чем способности взрос-
лого человека. Одна из причин этого явле-
ния — значительные изменения в структуре 
психомоторных способностей ребёнка под 
влиянием естественного развития и физиче-
ского воспитания. Учёными установлено, что 
психомоторные возможности детей зависят от 
возрастных особенностей развития ряда пси-
хических функций: мышечно-двигательных 
ощущений и восприятий, сенсомоторных про-
цессов, памяти, мышления, внимания [3; 4]. 
Однако нельзя полагать, что во все периоды 
дошкольного детства эти функции играют 
одинаковую роль. В младшем и среднем до-
школьном возрасте незавершённость развития 
нервно-мышечных механизмов, регулирующих 
деятельность двигательного аппарата ребён-
ка, а также несформированность способности 
к быстрому мышлению, распределению и пе-
реключению внимания, запоминанию внешне 
сходных физических упражнений, быстрому 
анализу двигательной ситуации и принятию 
решений не способствуют проявлению в пол-
ном объёме психомоторных возможностей де-
тей. Старший дошкольный возраст наиболее 
информативен для прогноза психомоторного 
развития воспитанников. В этот период про-
исходит изменение пропорций тела ребёнка 
за счёт увеличения длины ног, увеличивает-
ся амплитуда движений во всех суставных 
сочленениях, дифференцируются процессы 
напряжения и расслабления действующих 
мышц, развивается в связи с интенсивным 
морфофункциональным созреванием коры 
головного мозга способность осваивать слож-
ную программу двигательных действий. Дети 
выбирают нужный способ действия, различа-
ют амплитуду, направление, ритм, скорость 
движения, обладают высокой координацией, 
развитым чувством равновесия, хорошо раз-
витой физической силой. У них более высо-
кие показатели точности движений, и почти 
в два раза точнее, чем дети четырёх-пяти лет, 
они воспроизводят временные параметры. 
Играет роль и способность ребёнка управлять 
своим двигательным поведением, действо-
вать по собственному плану, проявлять на-
стойчивость, азартность в достижении цели  
[1; 10; 17]. Психомоторные способности высту-
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пают важнейшими составляющими в структу-
ре психомоторной одарённости детей старшего 
дошкольного возраста [15]. 

Изучению психомоторных способностей 
детей способствует комплексный подход, 
в котором имеют место не только движения, 
но и психические действия [5; 7; 14]. 

В моторном компоненте психомоторных 
способностей ведущая роль принадлежит ко-
ординационным способностям, позволяющим 
экономно и полноценно использовать резерв-
ные силы и скорости в управлении движения-
ми [9]. Развитые координационные способ-
ности влияют на темп, вид и способ усвоения 
техники движений, а также на её дальнейшую 
стабилизацию. 

К наиболее важным координационным 
способностям относят: 

- способность к ориентированию в про-
странстве;

- способность выполнять динамические 
изменения в процессе движения; 

- способность к дифференцированию (вы-
сокая точность и экономичность отдельных 
частей тела и фаз движения, а также движе-
ния в целом);

- способность воспроизводить новые дви-
жения на основе двигательного воображения, 
воспринимать и создавать собственные. 

Сенсорный компонент представлен сенсо-
моторными реакциями воспитанников, выра-
женными в ощущении, восприятии, представ-
лении о физических упражнениях с помощью 
органов чувств, что проявляется в способно-
сти ребёнка к реагированию на раздражитель 
(слуховой, зрительный, тактильный), устой-
чивом равновесии, двигательной памяти. 

Когнитивно-мыслительная система управ-
ления двигательным действием связана с од-
ним из видов интеллекта ребёнка — телесно-
кинестетическим, который характеризуется 
набором когнитивных навыков (мышление, 
память, внимание), позволяющих координи-
ровать ум ребёнка с его телом, осуществлять 
контроль над ним, выражать свою мысль че-
рез движение. Принципиально важна в этой 
системе умственная активность, сопрово-
ждаемая выполнением действий различной 
степени сложности и направленная на срав-
нение как самих выполняемых движений, так 
и возникающих при их осуществлении мы-
шечных ощущений. Согласно данному типу 
интеллекта дети имеют врождённую склон-
ность к двигательным действиям и заметную 
тягу к спорту, обладают хорошей координа-
цией, гибкостью, великолепным чувством 
времени, умением быстро переключать вни-

мание, запоминать двигательные действия 
и обрабатывать информацию, проявлять вы-
сокое чувство баланса. Отличительной осо-
бенностью детей-кинестетиков является их 
увлечённость деятельностью эксперименти-
рования, а также разработкой способов реше-
ния поставленных задач [8; 12]. 

Индивидуальные особенности развития пси-
хомоторных способностей детей оцениваются 
при помощи специальных тестов, которые удо-
влетворяют стремление науки к получению 
знаний о двигательных возможностях ребёнка 
и могут использоваться для предсказания успе-
хов в его двигательной деятельности. 

Представим некоторые виды диагностиче-
ских тестов, способствующих оценке уровня 
развития психомоторных способностей детей 
старшего дошкольного возраста.

Моторный компонент
«Построй ровный круг»

(В.Н. Шебеко)
Цель: выявление у детей способности вы-

полнять действия, требующие точного на-
хождения предмета в пространстве.

Диагностический материал: 10 кеглей 
одного цвета.

Инструкция и условия выполнения. Ребёнку 
говорят: «Посмотри, вот кегли, ты будешь вы-
полнять с ними задание. В центре физкуль-
турного зала из кеглей нужно построить круг. 
Круг должен получиться ровный, красивый. 
Для этого кегли нужно ставить по кругу на 
одинаковом расстоянии друг от друга. Попро-
буй это сделать».

В течение трёх минут ребёнок самостоя-
тельно выполняет задание. По истечении кон-
трольного времени ему предлагается оценить 
качество своей постройки. 

Оценка результатов. 
Высокая степень проявления изучаемой 

способности: ребёнок без дополнительных 
вопросов понимает цель задания, быстро при-
ступает к его выполнению, легко определяет 
центр физкультурного зала, точно оценивает 
расстояние между кеглями относительно их 
взаимного расположения, ровный круг выстра-
ивает в течение контрольного времени. Оценка 
своей постройки ребёнком положительная.

Близкая к высокой: ребёнок понимает цель 
задания, но центр физкультурного зала опре-
деляет неточно, круг из кеглей выстраивает 
быстро, однако расстояние между кеглями не 
соблюдает (оно имеет как узкий, так и широ-
кий интервал), форма ровного круга не до-
стигается. Выполненным заданием ребёнок 
удовлетворён.
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Недостаточная: ребёнок медлит с выпол-
нением задания, не стремится построить круг 
в центре физкультурного зала, ставит кегли 
в том месте, где находится сам, расстояние 
между кеглями не соблюдает. Постройка име-
ет вид «разорванного» полукруга. Качествен-
ная оценка постройки ребёнком отсутствует.

«Нажми кнопку»
(модифицированный тест  

Н.И. Озерецкого, М.О. Гуревича)
Цель: выявление у детей способности бы-

стро и точно выполнять движение на зритель-
ный сигнал.

Диагностический материал: секундомер.
Инструкция и условия выполнения. Ребёнку 

говорят: «Посмотри, у меня в руке секундо-
мер. Вот кнопка, которая заставляет стрелку 
секундомера двигаться. Я нажму на кнопку, и 
стрелка побежит по кругу. Когда я второй раз 
нажму на кнопку, стрелка остановится. Сей-
час ты тоже будешь запускать и останавли-
вать стрелку. Вот тебе секундомер. Попробуй 
быстро нажать на кнопку два раза: вначале 
запустить стрелку, а затем быстро её остано-
вить». Ребёнок совершает 3 попытки. Фикси-
руется время остановки секундной стрелки 
после её второго нажатия (с). 

Оценка результатов.
Высокая степень проявления изучаемой 

способности: остановка стрелки в пределах 
3 с.

Близкая к высокой: остановка стрелки 
в пределах 5 с.

Недостаточная: время остановки стрелки 
фиксируется с помощью взрослого. 

«Прыжок-отскок»
(В.Н. Шебеко)

Цель: выявление у детей способности бы-
стро перестраивать двигательное действие, 
переключаться от одного двигательного дей-
ствия к другому.

Диагностический материал: гимнастиче-
ская скамейка (высота 30 см), обруч (диаметр 
50 см), гимнастический мат.

Инструкция и условия выполнения. Ребёнку 
говорят: «Стань на гимнастическую скамей-
ку. Сейчас ты будешь спрыгивать с неё. Это 
упражнение на занятии ты выполнял много 
раз, но сегодня твой прыжок будет необычным, 
не таким, как всегда. Прыгнув, тебе нужно при-
землиться в центр обруча, а потом сразу же 
выпрыгнуть из него, т.е. выполнить прыжок-
отскок. Посмотри, как это нужно сделать».

Упражнение демонстрируют ребёнку 
один раз, после чего он выполняет его само-
стоятельно.

Оценка результатов. 
Высокая степень проявления изучаемой 

способности: прыгнув, ребёнок точно при-
земляется в центр обруча и быстро выполняет 
прыжок-отскок.

Близкая к высокой: прыгнув, ребёнок при-
земляется в центр обруча, но после призем-
ления стоит в обруче, а затем снова готовится 
к прыжку и выпрыгивает из обруча.

Недостаточная: ребёнок приземляется 
в обруч, стоит в нём некоторое время, а затем 
выходит из обруча.

«Прыжок с вращением»
(В.П. Староста)

Цель: выявление у детей способности про-
являть динамические изменения в процессе 
движения.

Диагностический материал: координа-
циометр (деревянная платформа размером 
1 м, в которую вписан круг диаметром 80 см, 
окрашенный в чёрный цвет. В середине круга 
намечены его центр и контуры ступней. На 
окружность круга нанесено градусно-угловое 
деление).

Инструкция и условия выполнения. Ребёнку 
предлагается стать в центр круга на контуры 
нарисованных ступней лицом к нулевому по-
казателю координациометра, руки поставить 
на пояс. Предварительно на правой ступне 
ребёнка (перед прыжком вправо) или на ле-
вой ступне (перед прыжком влево) проводит-
ся белым мелом линия, проходящая между 
большим и вторым пальцами ступни и через 
середину пятки. Затем ребёнку предлагают 
выполнить прыжок с максимальным враще-
нием в двух вариантах — в правую и в левую 
стороны. Приземляться необходимо в преде-
лах чёрного круга. После приземления нужно 
сохранить равновесие в течение не менее 2 с. 
Во время приземления на чёрном круге оста-
ётся отпечаток линии, нанесённой на ступню. 
С помощью линейки нужно продолжить эту 
линию до пересечения с внутренней (пры-
жок влево) или внешней (прыжок вправо) 
окружности. Результат оценивается с точно-
стью до 1 градуса по 5 уровням: выдающийся, 
отличный, хороший, удовлетворительный, 
неудовлетворительный. 

Оценка результатов. 
Выдающийся уровень — 451 и более градусов. 
Отличный уровень — 361–450 градусов.
Хороший уровень — 271–360 градусов.
Удовлетворительный уровень — 181–270 

градусов.
Неудовлетворительный уровень — до 180 

градусов.
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Сенсорный компонент
«Стукалочка»

(модифицированный тест  
Н.И. Озерецкого, М.О. Гуревича)

Цель: выявление у детей способности точно 
воспроизводить заданный ритм двигательно-
го действия.

Диагностический материал: секундомер, 
детский стол и стул.

Инструкция и условия выполнения. Ребён-
ку предлагают сесть за стол, руки положить 
на стол. По команде «Стучи!» включают се-
кундомер, и ребёнок начинает стучать об пол 
поочерёдно правой и левой ногой. При этом, 
ударяя об пол правой ногой, он должен уда-
рить по столу указательными пальцами обеих 
рук. При ударе об пол левой ногой пальцами 
по столу стучать не нужно. Тест выполняется, 
пока ребёнок не собьётся с такта. Даётся 3 по-
пытки, время выполнения теста фиксируют 
в секундах.

Оценка результатов. 
Высокая степень проявления изучаемой 

способности: наибольшее время выполнения 
теста с очерёдностью ударов правой и левой 
ноги, ударов по столу указательными паль-
цами обеих рук.

Близкая к высокой: наибольшее время вы-
полнения теста с очерёдностью ударов правой 
и левой ноги, отсутствие ударов пальцами 
под такт левой ноги.

Недостаточная: очерёдность ударов пра-
вой и левой ноги, а также ударов пальцами 
обеих рук отсутствует.

«Бег по прямой на 10 м»
(Е.Н. Вавилова)

Цель: выявление у детей способности на-
бирать максимальную скорость бега, увели-
чивать темп движения.

Диагностический материал: секундомер.
Инструкция и условия выполнения. Бег про-

изводится на ровной прямой дорожке длиной 
10 м. На линии старта и линии финиша уста-
навливают зрительные ориентиры (флажки). 
Ребёнок становится на линию старта. По ко-
манде «Марш!» он начинает движение, а пе-
дагогический работник включает секундомер. 
Выключают секундомер, когда ребёнок пере-
секает линию финиша. Время преодоления 
дистанции фиксируют в секундах. Упраж-
нение выполняется 3 раза, в обработку берут 
лучший результат.

Оценка результатов.
Максимальная скорость бега в пределах 

2,4–2,2 с.

Средний уровень — 2,7–2,5 с.
Низкий уровень — 3,0–2,8 с.

«Сумей удержаться на носках»
(модифицированный тест Н.И. Озерецкого)

Цель: выявление у детей способности осу-
ществлять контроль двигательного действия 
на основе органов чувств (зрения).

Диагностический материал: секундомер.
Инструкция и условия выполнения. Ре-

бёнку предлагают стать в исходное положе-
ние — основная стойка (пятки вместе, но-
ски врозь, прямые руки опущены вниз). По 
команде «Выполняй!» он поднимается на 
носки и стоит в таком положении до начала 
балансирования. 

Оценка результатов. 
Высокая степень проявления изучае-

мой способности: упражнение выполняет-
ся в течение 10 с (контрольное время) без 
балансирования.

Близкая к высокой: сохранение устойчивой 
позы менее контрольного времени (5 с), вы-
полнение упражнения с низким качеством 
(колебания стоп, балансирование).

Недостаточная: удержание позы менее 3 с, 
отсутствие качества выполнения. 
«Удержись на гимнастической скамейке!»
(модифицированный тест Н.И. Озерецкого)

Цель: выявление у детей способности осу-
ществлять динамическую координацию на 
ограниченной площади опоры, контроль дви-
гательного действия на основе органов чувств 
(зрения).

Диагностический материал: гимнастиче-
ская скамейка (длина 250 см, ширина 30 см), 
секундомер, гимнастический мат.

Инструкция и условия выполнения. Ребёнку 
предлагают стать на гимнастическую скамей-
ку (спина прямая, положение рук свободное, 
смотреть вперёд). По команде «Марш!» ребё-
нок проходит обычным шагом до конца гим-
настической скамейки, сохраняя устойчивое 
равновесие. Контрольное время — 8–10 с.

Оценка результатов. 
Высокая степень проявления изучаемой 

способности: при выполнении упражнения 
сохраняется устойчивое равновесие в течение 
контрольного времени.

Близкая к высокой: сохранение равновесия 
во время ходьбы менее 5 с. 

Недостаточная: низкое качество выполне-
ния упражнения (балансирование, короткий 
шаг, остановка), превышение контрольного 
времени, необходима помощь взрослого.
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«Пройди и запомни!»
(модифицированный тест В.П. Озерова)
Цель: выявление у детей способности запо-

минать собственные движения, выполняемые 
в пространстве (психомоторная память). 

Диагностический материал: секундомер, 
повязка на глаза, физкультурная площадка, 
на которой отмеряется расстояние, равное 
5 м. Начало и конец расстояния отмечаются 
яркими линиями (старт, финиш). Тест состо-
ит из двух заданий.

Инструкция и условия выполнения. Первое 
задание. Ребёнку предлагают пройти обычным 
шагом обозначенное расстояние и запомнить 
ощущения каждого своего шага. В сумме эти 
ощущения складываются в «чувство расстоя-
ния». Количество шагов считать не следует, т.к. 
два одновременных процесса создают интерфе-
ренцию — взаимное уничтожение части инфор-
мации. Если последний шаг будет неполным, 
его нужно запомнить (носки ног ребёнка долж-
ны оказаться на линии финиша). Прохождение 
расстояния допускается один раз. 

Второе задание. Ребёнку предлагают прой-
ти обозначенное расстояние с закрытыми гла-
зами (повязкой на глазах). Он ориентирует-
ся только на образ — эталон движения, со-
хранившийся в памяти. Расстояние, которое 
ребёнок не дошёл до линии (или перешёл), 
измеряется линейкой. Делается три попытки. 
Третья попытка наиболее успешная. 

Оценка результатов.
Высокая степень проявления изучаемой 

способности: дети ошибаются в пределах  
+/- 15 см. 

Близкая к высокой: ошибка в пределах  
+/- 30 см от нормы;

Недостаточная: ребёнок стоит на месте, 
направление движения самостоятельно опре-
делить не может.

Телесно-кинестетический интеллект
«Зашиваем коврик»

(В.Н. Шебеко)
Цель: выявление уровня развития произ-

вольного внимания у детей (на материале 
физических упражнений).

Диагностический материал: карточка-
«коврик» с изображёнными 16 клетками 
(4 ряда клеток, 4 клетки в коврике пустые 
(в каждом ряду по одной клетке), в остальных 
клетках изображены физические упражнения, 
выполняемые из разных исходных положе-
ний: 1-й ряд — упражнения, выполняемые из 
исходного положения стоя, 2-й — сидя, 3-й — 
лёжа на животе, 4-й — лёжа на спине), набор 
разрезных маленьких карточек-«заплаток» 

с изображением физических упражнений, вы-
полняемых из разных исходных положений.

Инструкция и условия выполнения. Взрос-
лый говорит ребёнку: «Посмотри, на твоём 
красивом “коврике” изображены физические 
упражнения. Их много и они выполняются 
из разных исходных положений: стоя, сидя, 
лёжа на животе, лёжа на спине. Но на нём 
есть “дырки” — пустые клетки. Их нужно “за-
шить заплатками”. Рядом с ковриком лежат 
карточки-“заплатки”. Нужно найти карточку, 
которая подходит для пустого места в каждом 
ряду коврика и “зашить” ею “дырку”». 

Карточки-«заплатки» разложены на столе 
изображением вверх. На выполнение задания 
детям отводится 20 с.

Оценка результатов.
Высокий уровень: ребёнок правильно за-

крыл «заплатками» все четыре «дырки» 
и справился с заданием меньше чем за 20 с.

Средний уровень: ребёнок решил правильно 
все четыре задачи за время от 21 до 30 с.

Низкий уровень: ребёнок допустил ошибки, 
затратил на выполнение задания более 31 с.

«Цепочка действий»
(Л.А. Венгер) 

Цель: выявление уровня развития произ-
вольного запоминания у детей (на материале 
двигательных действий).

Диагностический материал: стол, стул, 
лист бумаги, карандаш. 

Инструкция и условия выполнения. Взрос-
лый медленно и чётко предлагает ребёнку 
выполнить ряд последовательных действий. 
Он говорит: «Сядь, Таня, за тот стол (ука-
зывает, за какой именно), возьми карандаш, 
лист бумаги, нарисуй человека, потом положи 
карандаш на место, а рисунок возьми с собой 
и вернись ко мне». Инструкция повторяет-
ся ещё один раз, после чего взрослый про-
сит ребёнка воспроизвести её и приступить 
к действиям. По ходу выполнения действий 
никакие подсказки и комментарии не допу-
скаются, фиксируются только те ошибки, до-
пущенные ребёнком, которые он не заметил 
и не исправил. 

Оценка результатов.
Высокий уровень: отсутствие ошибок.
Средний уровень: допущена одна ошибка.
Низкий уровень: допущено две или более 

двух ошибок. 
«Нарисуй себя на физкультурном занятии»

(модифицированный тест Л.А. Венгера)
Цель: выявление наличия у детей интереса 

к двигательной деятельности.
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Диагностический материал: лист бумаги, 
цветные карандаши, простой карандаш.

Инструкция и условия выполнения. Взрос-
лый говорит ребёнку: «Вместе с другими 
детьми ты ходишь в физкультурный зал на 
занятия. Вот тебе лист бумаги и карандаши. 
Нарисуй себя на физкультурном занятии. 
Рисуй всё, что тебе хочется нарисовать». 

Никаких дополнительных пояснений ре-
бёнку не дают, он рисует всё, что захочет. 
Время выполнения задания 10 минут. В кон-
це выполнения рисунка ребёнку задают во-
просы: «Кто изображён на этом рисунке?», 
«Что они (он) делают?», «Покажи себя на 
рисунке», «Грустно или весело тебе на физ-
культурном занятии?».

При интерпретации методики необходимо 
обращать внимание на:
 Наличие или преобладание цветовой гам-

мы холодных тонов (от голубого до фиолето-
вого) указывает на снижение настроения. 
 Использование однотонной или скудной 

цветовой гаммы (простой карандаш, каран-
даши одного или двух цветов) указывает на 
пассивность, отсутствие интереса.
 Повышенная напряжённость одного 

или нескольких цветов (например, красного 
или его сочетания с тёмными тонами) ука-
зывает на тревогу и наличие эмоциональной 
напряжённости.

Оценка рисунка.
Высокая степень проявления изучаемого по-

казателя: рисунок имеет сюжет (дети, физкуль-
турные пособия), преобладают яркие, светлые 
тона (зелёный, красный, жёлтый), что означает 
хорошее настроение, положительные эмоции, 
интерес к двигательной деятельности.

Близкая к высокой: в рисунке изображён 
один ребёнок, преобладают холодные тона (от 
голубого до фиолетового), что означает сни-
жение настроения и интереса к двигательной 
деятельности.

Недостаточная: в рисунке фигура ребёнка 
отсутствует или изображена очень просто, ри-
сунок выполнен карандашом одного цвета.

Таким образом, результаты изложенных на-
учных исследований демонстрируют влияние 
множества факторов на характеристику пси-
хомоторных способностей детей. В то же время 
существование вышеперечисленных научно-
теоретических подходов к их рассмотрению 
позволяет глубже понять проблему выявления 
детей, имеющих повышенные двигательные 
возможности, выбрать уже существующую по-
зицию как платформу для определения путей их 
обучения с учётом сильных и слабых сторон.

Статья поступила в редакцию 26.04.2023 г.
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