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Педагогическая диагностика как отрасль знаний и сфера практи-
ческой деятельности.  Структурные компоненты педдиагностики,
методы, основные задачи.
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В настоящее время в педагогике существует тенденция усиления внимания
к проблемам педагогической диагностики, различным аспектам оценки до-
стижений и компетентности обучающихся, выявления и учёта их индиви-
дуальности, личностных и групповых особенностей в целях повышения эф-
фективности образовательного процесса, достижения его целей, реализа-
ции его гуманистической и компетентностной направленности. Об этом
свидетельствуют научные дискуссии, исследования и публикации, практи-
ка учебных заведений.

В то же время динамичные процессы в развитии образования, связан-
ные с реализацией Федеральных государственных образовательных стан-
дартов, компетентностного подхода, положений Болонского процесса, со-
временных образовательных и информационных технологий, обусловли-
вают необходимость определения подходов и осуществления дальнейших
исследований сущности, содержания, функций, технологий и особеннос-
тей педагогической диагностики, развития её теории и практики в совре-
менном образовании. 
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Как показывают выполненные
исследования, для обеспечения це-
лостности диагностической деятель-
ности педагога, эффективного осу-
ществления педагогической диагно-
стики в учебном заведении её следу-
ет рассматривать и проводить, ис-
пользуя системный подход как сис-
тему взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих элементов1.

Соответственно, на наш взгляд,
под педагогической диагностикой
следует понимать познавательно-
преобразовательную деятельность
педагога по распознаванию и учёту
индивидуальных и групповых осо-
бенностей, состояний и свойств уча-
стников образовательного процесса
и его компонентов, деятельность,
направленную на обеспечение ре-
зультативности данного процесса и
достижение педагогических целей.

Педагогическая диагностика про-
водится на всех этапах образователь-
ного процесса,  предполагает получе-
ние и использование в педагогичес-
ких целях достоверной информации
об участниках, условиях, содержа-
нии и результативности данного
процесса. В рамках предложенной
концепции2, основу методологии
исследования педагогической диа-
гностики составили подход Н.В. Кузь-
миной к определению сущности педа-
гогических систем3, а также содержа-
тельно-функциональная концепция
анализа педагогических явлений
А.В. Барабанщикова.

Педагогической диагностике на
различных уровнях образования
присущи свои особенности, кото-
рые обусловлены, прежде всего,
следующими факторами: уровнем
образования, спецификой учебного
заведения, формой обучения, содер-
жанием образования, особенностя-
ми организации, средств, условий,
функций и задач образовательного
процесса.

Педагогическая диагностика от-
личается от традиционных процедур
проверки, контроля и оценки. Эти
отличия заключены в содержатель-
ной, организационной и методичес-
кой целостности диагностической
деятельности, комплексности её
компонентов, относительной само-
стоятельности в рамках образова-
тельного процесса, большими воз-
можностями воздействия на резуль-
таты образовательного процесса.

Педагогическая диагностика как
отрасль знаний и сфера практичес-
кой деятельности тесно связана с
педагогической прогностикой и
психодиагностикой. В то же время
между ними есть различия. Если
психодиагностика стремится вы-
явить особенности психики челове-
ка, его личностные качества, соци-
ально-психологические явления, то
педагогическая диагностика на-
правлена на результаты обучения и
воспитания, формирования и разви-
тия личности — воспитанность, обу-
ченность, подготовленность к дея-
тельности, компетентность, на вы-
явление педагогических условий
достижения этих результатов и ха-
рактеристику целостной педагоги-
ческой системы. 

Педагогическая диагностика от-
личается от педагогической прогно-
стики, помогая педагогу решать за-
дачи на основе характеристики не
будущего (как в прогностике), а ак-
туального состояния явлений педа-
гогической практики. 

В системе педагогической диа-
гностики следует выделить: 
• в группе структурных компонен-
тов: цель, педагогический диагноз,
методы, объекты, субъекты педаго-
гической диагностики;
• в группе функциональных компо-
нентов: задачи, функции, виды и на-
правления педагогической диагнос-
тики.
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Первый структурный компо-
нент — цель педагогической диа-
гностики. В качестве цели педагоги-
ческой диагностики следует рассма-
тривать обеспечение, на основе рас-
познавания и использования педа-
гогически значимой информации,
условий для всестороннего разви-
тия личности, достижения целей
обучения, воспитания и профессио-
нальной подготовки. 

Второй структурный компо-
нент — педагогический диагноз,
который представляет собой за-
ключение об основных педагогиче-
ски значимых характеристиках
изучавшихся участников, явлени-
ях педагогического процесса. При
формулировке диагноза следует
учитывать мнение Л.С. Выготско-
го о том, что серьёзной ошибкой
является попытка подходить к ди-
агнозу как установлению ряда
симптомов или фактических дан-
ных4. То есть при формулировании
педагогического диагноза мы
должны учитывать не только нали-
чие симптомов, но и вызывающие
их причины. 

Важно заметить, что педагогиче-
ский диагноз должен ставиться пе-
дагогом в соответствии с его про-
фессиональной компетенцией. При
этом желательно, чтобы формули-
ровка диагноза содержала и про-
гноз — профессионально обосно-
ванное предсказание пути и харак-
тера дальнейшего развития объекта
диагностики.

Серьёзным аспектом работы с
педагогическим диагнозом является
тщательное определение того,  кому
и в какой форме следует сообщать о
диагнозе и прогнозе развития объ-
екта диагностики. Не менее важно,
знакомя с диагнозом заинтересо-
ванных в нём людей, перевести фор-
мулировки диагноза на понятный
этим людям язык, используя (по
возможности, и не выхолащивая
смысл диагноза) доступную для них
терминологию.

Третий структурный компонент
системы педагогической диагности-
ки — методы педагогической диа-
гностики, как способы достижения
целей. В зависимости от назначения
(задач), методы диагностики целе-
сообразно систематизировать в сле-
дующие группы: 

1 Методы сбора диагностичес-
кой информации. Это наблюдение,
опрос устный (беседа, интервью) и
письменный (анкетирование, тес-
тирование), эксперимент (лабора-
торный, естественный, констатиру-
ющий и формирующий), контент-
анализ и анализ результатов дея-
тельности. Использование этих ме-
тодов позволяет решать задачи:
распознавание диагностируемых
явлений и процессов педагогичес-
кой практики, измерение их разви-
тия. 

2. Методы оценивания диагнос-
тической информации: методы шка-
лирования, методы статистики
(многомерной группировки, корре-
ляционного и регрессионного ана-
лиза), методы рейтингового оцени-
вания, методы обработки диагнос-
тической информации и т.д.

3. Методы представления и на-
копления результатов диагностики.
Обобщённые данные педагогичес-
кой диагностики представляются в
виде диагноза, т.е. заключения о со-
стоянии исследуемого явления.

4. Методы использования ре-
зультатов диагностики: непосредст-
венное педагогическое воздействие,
опосредованное педагогическое воз-
действие, координация и планиро-
вание педагогических действий,
прогнозирование, рекомендации,
пожелания, требования, приказы,
распоряжения и т.д.

5. Методы оценки достовернос-
ти результатов: экспертный метод,
анализ результатов деятельности,
контрольные мероприятия, наблю-
дение, статистический анализ и т.д.

В практике педагогической диа-
гностики перечисленные методы

4 Ефремов О.Ю. Теория и практика педагогической диагностики в высшей военной школе
России: автореф. дис. … докт. пед. наук. — СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2001.
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реализуются в своей совокупности,
неразрывно друг от друга, их осуще-
ствление конкретизируется в част-
ных методиках диагностики.

Четвёртый структурный ком-
понент — объекты педагогической
диагностики. Это те люди, предме-
ты, процессы и явления окружаю-
щего мира, на познание и преобра-
зование которых направлена диа-
гностическая деятельность. Объек-
ты педагогической диагностики, на
наш взгляд, следует подразделить
на две группы: процессуального 
и личностного плана.

К объектам процессуального
плана необходимо отнести образо-
вательный процесс в целом и его со-
ставные части — обучение, воспита-
ние, развитие, психологическая
подготовка; используемые формы,
методы, виды, способы, приёмы
обучения, воспитания, развития и
психологической подготовки; а так-
же условия протекания образова-
тельного процесса.

К объектам личностного плана
следует отнести участников образо-
вательного процесса: учебные и педа-
гогические коллективы обучающих-
ся, их характеристики — педагогиче-
ские, социально-демографические,
социально-психологические, психо-
логические, образовательные и про-
фессиональные, морально-нравст-
венные и поведенческие.

Особо необходимо подчеркнуть,
что при всей сложности и много-
гранности объектов педагогической
диагностики система диагностики
должна иметь гуманистическую на-
правленность — обращённость  в
первую очередь к человеку, со всей
сложностью его личностного мира.
Конкретного обучающегося необхо-
димо рассматривать как главную
ценность в системе диагностики.
Это означает, с одной стороны (со
стороны учебного заведения), что
проведение диагностической дея-
тельности должно основываться на
уважительном отношении к челове-
ку, искреннем внимании к нему, за-
боте о нём, стремлении узнать и по-
знать человека, с соблюдением так-

та и этических норм. С другой сто-
роны (со стороны обучающегося),
гуманистическая направленность
диагностики означает, что её прове-
дение должно способствовать лич-
ностному развитию и самоутверж-
дению человека, его профессио-
нальному самоопределению, фор-
мированию компетентности, соци-
ально значимых и профессионально
важных качеств.

Пятый структурный компо-
нент — субъекты педагогической
диагностики. Под субъектами пе-
дагогической диагностики мы по-
нимаем людей, занимающихся ак-
тивной познавательной деятельно-
стью в отношении объектов диа-
гностики в педагогических целях.
В качестве субъектов педагогичес-
кой диагностики следует выделить
профессорско-преподавательский
состав, администрацию, методис-
тов вузов и специалистов служб
психолого-педагогического сопро-
вождения, осуществляющих позна-
вательную деятельность с педаго-
гическими целями в отношении
участников и компонентов образо-
вательного процесса. 

Выделенные структурные ком-
поненты системы педагогической
диагностики, взаимодействуя меж-
ду собой в деятельности участников
образовательного процесса, образу-
ют функциональные компоненты
системы педагогической диагности-
ки. В группу функциональных ком-
понентов необходимо включить
следующие основные компоненты:
задачи, действия и операции, функ-
ции и виды педагогической диагно-
стики. 

Цель педагогической диагности-
ки находит свою конкретизацию в
задачах как функциональном ком-
поненте системы педагогической
диагностики. Основные задачи сис-
темы педагогической диагности-
ки — познавательные и преобразо-
вательные. 

К познавательным задачам ди-
агностики можно отнести: опре-
деление уровня обученности, вос-
питанности, развития, подготов-

6
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ки обучающихся, определение ре-
зультативности и эффективности
образовательного процесса и его
компонентов в учебном заведе-
нии и его подразделениях, опре-
деление на основе анализа и
оценки выявленной информации
(педагогического диагноза) целе-
сообразных педагогических воз-
действий.

К преобразовательным задачам
педагогической диагностики сле-
дует отнести: повышение эффек-
тивности процессов обучения,
воспитания, развития, подготовки;
повышение эффективности обра-
зовательного процесса в результа-
те осуществления педагогических
воздействий (преобразований) на
основе распознанной информации
об участниках образовательного
процесса. 

Познавательные и преобразова-
тельные задачи системы педагоги-
ческой диагностики носят общий
характер и предполагают дальней-
шее уточнение в задачах более част-
ного характера, которые непосред-
ственно определяют практическое
проведение диагностической дея-
тельности. 

Можно выделить следующие
группы частных задач педагогичес-
кой диагностики: выявления и сбо-
ра педагогически значимой инфор-
мации, характеризующей образова-
тельный процесс, его элементы и
участников; обработки и анализа
собранной информации; использо-
вания диагностической информа-
ции; оценки достоверности диагнос-
тической информации, результа-
тивности диагностики; накопления
и хранения диагностической ин-
формации. 

Следующими функциональным
компонентом системы педагогичес-
кой диагностики являются дейст-

вия и операции. Действия и опера-
ции выделяются в соответствии с
решаемыми в ходе их осуществле-
ния задачами. Практика показыва-
ет, что грани между выделенными
действиями и операциями во мно-
гом подвижны. 

Достижение намеченных резуль-
татов в процессе решения задач
обеспечивает реализацию функций
системы диагностики. Основными
функциями педагогической диагно-
стики являются анализирующая
контрольно-оценивающая, объяс-
няющая, информационная, интег-
рирующая, прогностическая, пред-
писывающая, формирующая, обрат-
ной связи, побуждения к самосовер-
шенствованию.

Важным функциональным ком-
понентом системы педагогической
диагностики являются виды педаго-
гической диагностики, такие как
предварительная, оперативная, кон-
трольная, повседневная (текущая),
итоговая, исследовательская.

Таким образом, системный под-
ход к познавательно-преобразова-
тельной деятельности педагога
позволяет рассматривать систему
педагогической диагностики как
целостную совокупность структур-
ных (цель, педагогический диа-
гноз, методы, объекты, субъекты
диагностики) и функциональных
(задачи, действия и операции, ви-
ды и функции), а также компонен-
тов педагогической диагностики,
находящихся во взаимосвязи и
взаимодействии между собой. Что
обеспечивает достижения педаго-
гических целей и результативнос-
ти образовательного процесса на
основе распознавания и учёта ин-
дивидуальных и групповых осо-
бенностей, состояний и свойств
участников данного процесса и его
компонентов. 


