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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

⚫ Планирование образовательного процесса в детском 
саду не может обойтись без такой важной работы как 
диагностика. Она помогает определить уровень 
развития ребенка (интеллектуального, психического, 
физического и т. д.), врожденность или 
приобретенность определенных качеств личности, 
анализ которых позволит спланировать необходимую 
их коррекцию, формирование или развитие, обеспечить 
необходимые условия для полноценного и правильного 
формирования личности ребенка дошкольного 
возраста.

⚫ Диагностика в детском саду позволяет обнаружить 
сильные и слабые стороны психики ребенка и, что 
является самым главным для родителей и 
воспитателей – помочь построить правильные 
отношения с ребенком, благоприятные, 
доброжелательные, не травмирующие личность.



⚫ Педагогический процесс современного детского сада 
должен быть ориентирован на обеспечение развития 
каждого ребенка, сохранение его уникальности 
и самобытности, создание возможностей раскрытия 
способностей и склонностей. Поэтому залогом 
эффективного проектирования педагогического 
процесса является наличие у педагога информации о 
возможностях, интересах и проблемах каждого 
ребенка. Следовательно, возникает потребность в 
диагностике каждого ребенка дошкольного возраста.

⚫ На современном этапе развития науки психологии 
имеется множество методик полного и разностороннего 
изучения личности. Для разрешения ряда проблем 
бывает достаточно беседы и методов наблюдения. В 
более сложных случаях и при массовом обследовании 
лучше применять легко интерпретируемые экспресс - 
методики.

⚫ Любому педагогическому вмешательству (будь то 
обучение или воспитание) должна предшествовать 
диагностика, поэтому любой воспитатель обязан 
владеть педагогической диагностикой.



Деятельность воспитателя и диагностическая 
деятельность неразрывны.

⚫ В работе диагноста следует помнить о существовании 
профессионально-этических аспектов 
психодиагностики. В основе этики – признание права 
каждого человека на неприкосновенность его психики, 
его души. Нужно соблюдать следующие принципы: 
принцип ответственности, принцип компетентности, 
принцип конфиденциальности, принцип научной 
обоснованности, принцип ненанесения ущерба, 
принцип объективности, принцип эффективности, 
принцип комплексной диагностики.

⚫ Воспитатель, проводя психодиагностическое 
обследование, тесно взаимодействует с детьми и может 
воздействовать на них, он должен обладать 
определенным личностным качествами: критичность и 
гибкость мышления, общительность, эмпатия, 
доброжелательность, терпимость к чужому мнению, 
умение выслушать, понять и успокоить, тактичность, 
свободное владение речью, высокая общая культура.



⚫ Основная рекомендация, которая касается поведения 
экспериментатора, заключается в том, чтобы он был 
спокойным, уравновешенным, а его поведение – 
достаточно ровным, доброжелательным и 
уважительным по отношению к испытуемым. Для 
начала общения с ребенком дошкольного возраста 
рекомендуем совместное рисование, потому что дети в 
данном возрасте очень любят изобразительную 
деятельность, а экспериментатор получит легкую 
возможность для организации взаимодействия.

⚫ При психодиагностике несовершеннолетних детей, их 
родители или заменяющие их лица имеют право знать 
результаты тестирования ребенка. Результаты 
психологического обследования и рекомендации, 
дающиеся на их основании, предоставляются в 
доступной для правильного понимания форме.

⚫ Данные покажут, как общую картину развития группы 
детей, так и индивидуальное развитие каждого ребенка. 
По результатам диагностики проводится 
проектирование педагогического процесса.



Оценки результатов обучения дошкольников

⚫ Чем младше ребенок, тем более непосредственным 
может быть его поведение в ситуации взаимодействия 
(у ребенка нет рефлексивного анализа того, как его 
поведение оценивают другие взрослые). Ребенок 
естественен в своем поведении, которое пока еще в 
наименьшей степени опосредовано социальными 
нормами (как надо и как не надо вести себя в подобной 
ситуации). Заинтересовавшись каким либо заданием 
или игрой, маленький ребенок, с одной стороны, может 
не захотеть от него оторваться, а с другой – прервать 
свое занятие в любой момент, заинтересовавшись чем-
то новым. Поскольку функция собственного контроля в 
возрасте 3 – 3,5 лет находится в самой начальной 
стадии своего формирования, нужно иметь в виду, что 
для организации продуктивной деятельности ребенка в 
процессе диагностической взаимодействия нужен 
постоянный внешний контроль и программирование 
деятельности со стороны психолога.



⚫ С ребенком в этом возрасте сразу начать работу, скорее всего 
не удастся. Необходимо в начале работы использовать те 
«игрушки-методики», которые заинтересовали ребенка в 
процессе обследовании кабинета специалиста. В любом 
случае для начала совместной деятельности необходимо дать 
ребенку заведомо доступное и интересное для него задание, 
позволив ему при этом располагаться в таких местах и позах 
(на коврике на коленках) как это удобно ребенку. Только через 
некоторое время, при уже установленном контакте можно 
усадить ребенка за стол.

⚫ По мере утомления ребенок младшего дошкольного возраста 
может съезжать со стула, стремиться переместиться, 
например, на колени к матери, прерывая саму процедуру 
обследования без объяснения причин, только потому, что он 
устал и ему это надоело. Все это является показателем 
недостаточности произвольных механизмов владения собой. 
Нужно помнить, что ребенок может испугаться просто самой 
ситуации: нового помещения, предметов в нем, 
необходимости общаться с незнакомым человеком и не пойти 
на контакт.



⚫ Ближе к 4 годам мы наблюдаем в безопасной для ребенка 
ситуации как бы перерастание непосредственного поведения 
в опосредованное самим взаимодействием с посторонним 
взрослым, то есть поведение, зависящее от определенных 
социальных норм, принятых в конкретной социокультурной 
среде. Этот период развития ребенка совпадает и с началом 
формирования функции произвольной регуляции 
собственной деятельности (функций программирования и 
контроля деятельности). В соответствии с этим оценка 
уровня развития ребенка, его поведенческих особенностей, 
познавательного и социоэмоционального развития в целом 
будет опираться на понимание значения этих 
новообразований возраста, позволяющих до определенной 
степени регулировать свое поведение и аффективные 
реакции.

⚫ В аналогичной ситуации взаимодействия ребенок 4 – 5 лет 
будет вести себя иначе. Несмотря на то, что его поведение 
может оставаться несколько непосредственным, нужно 
ожидать от него принятия задачи обследования, что будет 
выражаться в выполнении по просьбе взрослого тех или 
иных заданий, пусть даже без особого желания. Для работы с 
ребенком этого возраста удобно применять с начала яркие 
игровые и доступные для ребенка игровые методики. 



⚫ В возрасте 5 – 6 лет нормативно ребенок, как правило, 
понимает ситуацию экспертизы и при правильном поведении 
взрослых в процессе взаимодействия нуждается в 
минимальном использовании каких либо дополнительных 
приемов в организации совместной работы.

⚫ К 7 годам в норме дети не нуждаются в специальных приемах 
при проведении диагностики, но часто испытывают 
потребность в стимулирующей помощи, особенно если 
производиться обследование недостаточно уверенного в 
своих силах ребенка. На фоне утомления дети даже этого 
возраста нуждаются и в небольшом объеме организующей 
помощи.

⚫ В каждом конкретном случае при оценке особенностей 
развития ребенка психологом отмечаются и анализируются 
все специфичные виды и способы взаимодействия, объем и 
тип оказанной ребенку помощи. Помимо этого, очень важную 
роль играет доверительный тип отношений, лишенный 
неискренности и специфической слащавости, а так же 
эмоциональная поддержка со стороны взрослого при удачном 
или не совсем удачном выполнении заданий.

⚫ Таким образом, оценки результатов, значимость 
диагностического сопровождения детей, которое является 
основанием для построения образовательной работы в группе 
детского сада.


