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Развитие системы профессионального образования является одним из при-
оритетов образовательной политики Российской Федерации.

Стратегические основы развития образования заложены в утверждён-
ной 29 декабря 2014 г. Правительством РФ Концепции Федеральной целе-
вой программы развития образования на 2016–2020 годы, одной из приори-
тетных задач которой является «создание новых инструментов и оценоч-
ных процедур в профессиональном образовании» [5]. Что неизбежно при-
водит к «постепенному переходу образования на диагностическую основу»
[3, с. 12], поскольку слабость обратной связи является барьером для разви-
тия конкуренции, повышения эффективности и доступности образователь-
ных услуг. Так, акцент с содержания обучения (что преподают) переносит-
ся на результат (что студент будет знать и готов делать). 

Именно такая модель обучения признана приоритетной странами-уча-
стницами Болонского процесса при построении европейского профессио-
нального образования.

Сегодня многие исследователи также подчеркивают важность диагнос-
тической деятельности педагога. Так, Н.С. Глуханюк, изучая особенности
содержания и строения профессионально-педагогической деятельности, к
основным её видам относит диагностику подготовленности и развития.
Среди типовых профессиональных задач выделяет диагностику и прогно-
зирование развития личности и коллектива. Э.Ф. Зеер, определяя профес-
сионально обусловленную структуру личности, среди основных професси-
онально важных качеств видит диагностические способности.

Психологическая наука, рассматривая построение деятельности, выде-
ляет в качестве её структурных компонентов мотив, цель, действия — опе-
рации [6, с. 14]. Однако учёные в результате психологического анализа дея-
тельности приходят к выводу о необходимости её дальнейшего дробления
и дифференциации (В.П. Зинченко).

Опираясь на разработанную Г.И. Щукиной структуру деятельности, ко-
торая включает в себя следующие элементы: цель, мотив, содержание, уме-
ние, результат [8, с. 14–15], будем рассматривать диагностическую деятель-
ность педагога профессионального обучения.
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Предметом изучения данной ста-
тьи будут являться диагностичес-
кие умения педагога профессио-
нального обучения.

Анализ изучаемой деятельности
необходимо детализировать до кон-
кретных «единиц» (диагностичес-
ких умений) в соответствии с её ос-
новными этапами. В диагностичес-
кой деятельности таковыми явля-
ются этапы диагностирования. Так,
Е.А. Михайлычев описывает восемь
этапов [7, с. 44]:
1. Определение объектов, целей и
задач диагностики (в данном кон-
кретном случае).
2. Определение критериев, показа-
телей и, если необходимо, индика-
торов диагностирования объекта
(явления).
3. Подбор (разработка и адаптация)
методик для решения задач диагно-
стики.
4. Сбор информации с помощью ди-
агностических методик.
5. Количественная и качественная
обработка полученных результатов.
6. Выработка и формулировка педа-
гогического диагноза как заключе-
ния о состоянии диагностируемого
объекта (явления) и причинах, вы-
зывающих данное состояние.
7. Выработка и формулирование пе-
дагогического прогноза развития
объекта (явления).
8. Разработка коррекционных мер в
форме определённого плана педаго-
гических (а также психологических,
социальных) воздействий на объект
(явление) для приведения его в же-
лательное состояние (с точки зре-
ния целей и задач педагогического
процесса).

В работах Н.Ю. Бочаровой,
Е.К. Осиповой, Н.Г. Хакимовой и
других учёных отмечается перво-
степенное значение диагностичес-
ких умений для профессиональной
деятельности педагога.

Каждый этап диагностической
деятельности предполагает наличие
у педагога-диагноста соответствую-
щих умений [2, с. 47]. Так, на этапе
определения объектов, цели и задач
диагностики необходимы умения

формулирования проблемы, кон-
кретизация диагностичности цели и
задач; перевод формулировок в опе-
рациональные понятия.

Этап определения критериев ди-
агностируемого объекта потребует
от педагога-диагноста таких уме-
ний, как установление отношения
между понятием, переменной и из-
мерением; выбор той системы пока-
зателей, которая в наибольшей сте-
пени отражает конкретные задачи
диагностирования.

На этапе подборки методик для
решения задач диагностики необхо-
димы следующие умения: выбор ди-
агностических методов и методик,
адекватных поставленным задачам;
определение доступности, рацио-
нальности при использовании мето-
дик; координация, взаимодополне-
ние и взаимоконтроль методик для
полноты охвата диагностируемых
признаков и возможности перепро-
верки и уточнения данных.

На этапе сбора информации с по-
мощью диагностических методик не-
обходимы соблюдение этических
норм; следование инструкциям, тре-
бованиям методик; оперативное полу-
чение качественного диагностическо-
го материала; фиксация информации.

Этап количественной и качест-
венной обработки полученных ре-
зультатов требует от педагога-диа-
гноста умений статистической обра-
ботки, интерпретации полученных
результатов; графического пред-
ставления результата и др.

Этап выборки и формулирова-
ния педагогического диагноза тре-
бует таких умений, как сопоставле-
ние данных, полученных при обра-
ботке различных применявшихся
методик; анализ причинно-следст-
венных зависимостей; формулиро-
вание педагогического диагноза в
терминах.

Выдвижение гипотез, перспек-
тив развития объектов (явлений),
предвидение последствий и вариан-
тов деятельности необходимы на
этапе выработки и формулирования
педагогического прогноза развития
объекта (явления).
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Заключительный этап — этап
разработки коррекционных мер —
предполагает наличие таких уме-
ний, как выявление резервов разви-
тия объектов диагностики, подбор
методов педагогической коррекции,
проектирование индивидуальной
программы личностного развития
обучающегося, обоснование приня-
тия решения.

Таким образом, данный подход к
процессу диагностирования даёт
возможность педагогу осознать не
только то, что он должен делать, но
и то, как его деятельность должна
осуществляться.

Изучение структуры диагности-
ческой деятельности педагога пред-
полагает, что изменение одного из
её элементов влечёт за собой изме-
нение каждого последующего, т.е.
структура диагностической дея-
тельности характеризуется взаимо-
связанностью и взаимодействием
элементов, подтверждая, что одним
из главных её признаков является
целостность.

Детальное изучение всех компо-
нентов диагностической деятельно-
сти позволяет педагогу подойти бо-
лее обоснованно к организации сво-
ей профессиональной деятельности,
предоставляя возможность вариа-
тивного выбора содержания, форм,
средств и методов обучения.
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