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Требования, предъявляемые к современному дошкольному образовательному 

учреждению, достаточно высоки. За качеством работы детского сада 

наблюдают родительская и педагогическая общественность, органы 

управления образованием, представители средств массовой информации. В 

связи с этим возникает необходимость с одной стороны, объективной оценки 

уже достигнутых результатов, а с другой – сравнение их с ожидаемыми 

прогнозами. Поэтому для повышения эффективности организации 

воспитательно-образовательного процесса важно не только овладеть 

системой объективных диагностических методик по усвоению программного 

содержания дошкольниками, но и прогнозировать результаты. 

Диагностика – деятельность, направленная на постановку диагноза (диагноз 

– распознание, греч.). 

Задачи педагогической деятельности: повышение качества методической 

работы; улучшение воспитательно – образовательного процесса; оценка 

педагогического процесса. 

 Формы проведения диагностики могут быть разные: групповые и 

индивидуальные, письменное выполнение заданий, устное на итоговых 

занятиях, в беседах, тестирование. 

Диагностика развития детей дошкольного возраста, будучи включена в 

дошкольное образование, призвана помогать педагогам и родителям ребенка 

правильно строить с ним педагогическое общение. Специфика дошкольного 

возраста заключается в том, что все психические процессы очень подвижны 

и пластичны, а развитие потенциальных возможностей ребенка в 

значительной степени зависит от того, какие условия для этого развития 

создадут ему педагоги и родители. Психолого-педагогическая наука 

безоговорочно признает тот факт, что реальные способности ребенка могут 

проявиться достаточно поздно, и то образование, которое он получает, в 

большой мере способствует их проявлению. В частности, введенное           

Л.С. Выготским понятие «зоны ближайшего развития» особым образом 

фиксирует именно этот известный факт. Поэтому, определяя 

индивидуальные особенности ребенка дошкольного возраста, 

предпочтительно в первую очередь иметь в виду его «склонности», 

выступающие основой дальнейшего развития способностей. 

Эта специфика не позволяет считать результаты диагностики  устойчивыми и 

определяющими судьбу ребенка. Любое достижение ребенка дошкольного 

возраста на каждом этапе его развития является промежуточным и служит 

лишь основанием для выбора педагогом методов и технологий для 

индивидуальной работы. Нельзя допустить, чтобы данные тестирования 

были основанием для навешивания на ребенка «ярлыка». Особенно тяжелые 

последствия могут иметь недостоверные результаты тестирования. Они 

могут оказать негативное влияние как на развитие личности, так и на 

дальнейшую образовательную траекторию ребенка. 

Кроме того, обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный 

характер и может быть распределено в образовательном процессе по 

предметным областям (математические представления, развитие речи, 



изобразительная и музыкальная деятельность и т п.) лишь условно. 

Образовательные программы для детей дошкольного возраста, в отличие от 

школьных программ, обычно не только включают в себя содержание, 

связанное с обучением, но и достаточно подробно расписывают всю жизнь 

ребенка в детском саду. Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте 

не может в полной мере опираться на выявление знаний, умений и навыков. 

Для ребенка этого возраста в первую очередь важно не столько каким 

объемом предметных знаний определенной образовательной области он 

владеет, сколько то, каким способом эти знания были ребенком освоены. 

Таким образом, определенный набор знаний, которым обладает дошкольник, 

далеко не всегда указывает на реальные результаты его образования, не 

говоря уже о том, что уравнивает всех детей в их пути развития. Это еще 

усложняет методы диагностики, соответствующей именно этому возрасту, 

поскольку для определения реального уровня развития ребенка требуются не 

простые «экзаменационные» вопросы, а очень тонкий, специальный 

психологический инструментарий. 

Нормы не позволяют рассматривать ребенка как объект бесцеремонного 

исследования; путать его внезапными проверками («тест» в переводе значит 

«испытание»); тестировать без согласия родителей, знакомить с результатами 

диагностики (составляющими конфиденциальную информацию) людей, не 

имеющих непосредственного отношения к обучению и воспитанию данного 

ребенка. В реальной практике тестирования эти нормы часто нарушаются. 

Педагог, не будучи специалистом-диагностом, из лучших побуждений может 

сообщить результаты тестирования (например, что у ребенка низкий балл по 

тесту) родителям ребенка, не подготовив их соответствующим образом, или 

администрации дошкольного образовательного учреждения. Если эта 

информация дойдет до самого ребенка или до других детей, это может 

нанести существенный вред его психическому здоровью. 

 В качестве основных методов, позволяющих выявить степень реализации 

программы и оценить уровень развития детей, предлагаются наблюдения за 

детьми, изучение продуктов их деятельности (рисунков, аппликаций), 

несложные эксперименты (в виде отдельных поручений ребёнку, проведения 

дидактических игр и пр.), беседы 

Наблюдение является одним наиболее часто используемых 

исследовательских методов. Наблюдение может применяться в качестве 

самостоятельного метода, но обычно оно органически включается в состав 

других методов исследования, таких, как беседа, изучение продуктов 

деятельности. 

Наблюдением и самонаблюдением называется целенаправленное, 

организованное восприятие и регистрация объекта и является старейшим 

психологическим методом. 

Наблюдение может проводиться непосредственно, либо с использованием 

наблюдательных приборов и средств фиксации результатов. К числу их 

относятся: аудио-, фото- и видеоаппаратура, особые карты наблюдения и т. д. 



Фиксация результатов наблюдения может производиться в процессе 

наблюдения либо отсрочено. 

Наблюдение является незаменимым методом, если необходимо 

исследовать естественное поведение без вмешательства извне в ситуацию, 

когда нужно получить целостную картину происходящего и отразить 

поведение индивидов во всей полноте. Наблюдение может выступать в 

качестве самостоятельной процедуры и рассматриваться как метод, 

включенный в процесс экспериментирования. Результаты наблюдения за 

испытуемыми в ходе выполнения ими экспериментального задания являются 

важнейшей дополнительной информацией для исследователя. 

Беседа – один из методов исследования человеческого поведения, так как в 

других естественных науках коммуникация между субъектом и объектом 

исследования невозможна. Диалог между двумя людьми, в ходе которого 

один человек выявляет психологические особенности другого, называется 

методом беседы. Беседу также можно проводить с группой, когда 

воспитатель задает вопросы всей группе и следит, чтобы в ответах 

присутствовало мнение всех членов группы, а не только самых активных. 

Беседа может быть и более стандартизованной, и более свободной. В первом 

случае беседа ведется по строго регламентированной программе, со строгой 

последовательностью предъявления четко фиксировать ответы и 

сравнительно легко обрабатывать результаты. 

Во втором случае содержание вопроса заранее не планируется. Общение 

протекает свободнее, шире, но это осложняет организацию, проведение 

беседы и обработку результатов. Такая форма предъявляет очень высокие 

требования к преподавателю. 

Во время проведения диагностического обследования важно поддерживать 

доверительную, доброжелательную атмосферу: не высказывать своего 

недовольства неправильными действиями детей, не указывать на ошибки, не 

выносить оценочных суждений, чаще говорить слова: «Очень хорошо!», «Вы 

молодцы!», «Я вижу, у вас все замечательно получается». 

Продолжительность индивидуального обследования не должна превышать 15 

минут. 

При проведении диагностического обследования необходимо 

руководствоваться следующими принципами. 

Принцип последовательности и преемственности диагностики проявляется 

в последовательном переходе от одних этапов, критериев, форм и методов 

диагностики к другим по мере развития, обучения и воспитания личности в 

воспитательно-образовательном процессе, в поэтапном усложнении и 

углублении процесса диагностики. 

Принцип доступности диагностических методик и 

процедур. Общепедагогические принципы наглядности и доступности 

обучения применительно к задачам диагностического изучения 

воспитанников означают необходимость такого подбора (построения) 

методик, вопросов, заданий, которые были бы рассчитаны на реальный 

уровень развития детей, их опыт. Зрительная наглядность заданий 



практического характера становится главным условием получения 

необходимой информации (тесты с картинками). 

Доступность диагностики требует создания естественных условий 

диагностирования, что как раз и стимулирует естественность поведения.  

 

Методика проведения диагностической работы. 
Педагогическое обследование направлено на определение уровня усвоения 

программного материала воспитанниками дошкольного возраста. 

Обследование может проводиться как по программе в целом, так и по 

разделу или подразделу. На основании полученных данных делаются 

выводы, строиться стратегия работы, выявляются сильные с слабые стороны, 

разрабатываются технологии достижения желаемого результата, формы и 

способы устранения недостатков. Педагогическое обследование направлено 

на выявление уровня программного материала, достижения высоких 

результатов  его усвоения, коррекцию форм, способов и методов обучения 

воспитанников, эффективность использования педагогических технологий. 

Педагогическое обследование проводиться два раза в год: за первое 

полугодие – январь, за второе в мае (возможно третье в начале учебного 

года) Обследование по всем разделам программы, кроме специальных 

(музыкальное и физическое ) проводят воспитатели, администрация 

присутствует при обследовании, помогает при разрешении спорных 

вопросов, проводят повторное обследование (если необходимо). 

Результаты обследования обсуждаются на совместном совещании, 

выявляются причины недостаточно высокого уровня усвоения программного 

материала по каждой задаче, подразделу, разделу каждым ребёнком, 

намечаются дальнейшие действия педагогов в работе с воспитанниками. 

Составленная аналитическая справка зачитывается на педагогическом совете. 

Диагностика имеет большое значение для целенаправленного и 

эффективного осуществления воспитательно-образовательного процесса. 

Она позволяет путем контроля (мониторинга) и коррекции всей системы 

воспитания и обучения и составляющих ее компонентов совершенствовать 

процесс воспитания, обучения и развития детей. 

Этапы организации диагностической работы. 

1. Определение целей и постановка задач, разработка методических 

рекомендаций для проведения педагогической диагностики. 

2. Разработка критериев оценки уровней усвоения программного 

материала. 

3. Разработка задач для обследования воспитанников. 

4. Разработка плана проведения диагностического обследования. 

5. Подготовка материала для диагностики. 

6. Разработка таблицы – матрицы «Результаты педагогического 

обследования» 

7. Заполнение схемы динамики индивидуального усвоения каждым 

воспитанником программного материала (в сравнении за два 

полугодия). 



8. Составление на основе полученных данных аналитической справки 

усвоения программного материала по данному разделу. 

9. В ОУ издаётся приказ «О проведении педагогической диагностики», в 

котором указываются цели проведения, ответственные, сроки 

проведения. 

10. По окончанию диагностического обследования и подведения итогов 

издаётся приказ «Об итогах педагогической диагностики», в котором 

отражаются результаты, выводы, рекомендации, ответственные лица, 

сроки устранения недостатков. 

Программа Н.Е. Вераксы «От рождения до школы»  предлагает осуществлять 

систему мониторинга на основе заполнения карт развития ребенка, где 

каждое интегративное качество оценивается в соответствии с его 

развитостью в каждом возрасте и добавляется интеграция образовательных 

областей. В основу методики положено представление о развитии 

интегративных качеств дошкольников как  основы освоения 

общеобразовательной программы в соответствии с возрастом ребенка и 

формированием его психологического здоровья.  При этом в границах 

дошкольного (как и любого другого) возраста имеют место изменения, 

связывающие его с предыдущим и последующим периодом. 

Шкалы разработаны для 9 параметров РИК и 1 вариативного. Это: 1) 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками; 2) Любознательный, активный; 3) Эмоционально отзывчивый; 4) 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 5) Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общественные нормы и правила поведения; 6) 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту; 7) Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем социуме), государстве, стране, мире и природе; 8) 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности; 9) 

Овладевший необходимыми умениями и навыками ; 10) Имеющий 

устойчивую адаптацию к среде, наличие резерва сил для преодоления 

стрессовых ситуаций и активное творческое отношение к действительности.  

Основой психолого-педагогического мониторинга и любого другого 

мониторинга является эффективно подобранный метод, который позволяет в 

короткие сроки получить достоверную информацию, сделать прогноз и 

наметить пути коррекции. 

 

 

 

 

 


