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В статье проводится различение педагогической и психологической диагностики образователь-
ных результатов. Педагогическая диагностика ориентирована на оценку достижений обучающимися 
планируемых результатов освоения образовательной программы и имеет давнюю традицию в об-
разовании. Отмечено, что психологическая диагностика в образовании — это диагностика развития 
обучающихся в образовательном процессе. В отечественном образовании психологическая диагно-
стика развивающего эффекта образовательной программы начального общего образования не раз-
работана. Излагается анализ Л.С. Выготским основных групп теорий связи обучения и развития и 
вытекающего из анализа квалификация вида диагностики в каждом из подходов к решению пробле-
мы. Исследуются взгляды Л.С. Выготского на обучение и развитие, подчеркивается обосновываемое 
ученым положение об изначальной включенности диагностики развития в школьное обучение. Из-
лагаются взгляды Д.Б. Эльконина на цели и содержание психологической диагностики в развиваю-
щем начальном обучении. Проведен анализ практики диагностики общего хода развития младших 
школьников в системе развивающего обучения Л.В. Занкова. Представлен антропологический под-
ход к диагностике развития в образовании. Описана возрастно-нормативная модель развития млад-
ших школьников как основа разработки системы психологической диагностики образовательных 
результатов начального общего образования.
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Введение

Вопросу оценки образовательных результатов об-
учающихся начальной школы уделено особое внима-
ние в государственных, нормативно-правовых доку-
ментах, в психолого-педагогических исследованиях. 
В ФГОС начального общего образования отмечено, 
что результаты освоения программы начального об-
щего образования подлежат оцениванию с учетом 
специфики и особенностей предмета оценивания [20]. 
Федеральная образовательная программа начального 
общего образования описывает мониторинг (внешний 
и внутренний) достижений обучающихся [21].

Анализ практики оценки достижений обучающи-
мися планируемых результатов освоения программ 

начального общего образования показывает, что 
сложилась система педагогической оценки (диагно-
стики) предметных результатов: в федеральных ра-
бочих программах учебных дисциплин предусмотре-
ны тематические контрольные работы, выпускники 
начальной школы выполняют Всероссийские про-
верочные работы по основным учебным предметам; 
нормируется объем учебного времени, отводимого 
на контрольные мероприятия по учебным темам. Ве-
дутся разработки средств оценки метапредметных 
образовательных результатов и функциональной 
грамотности обучающихся начальной школы [5; 8; 
15;19]. Педагогическая диагностика ориентирована 
на оценку конкретных предметных, метапредметных, 
личностных образовательных результатов. В каче-
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стве средства диагностики определяются учебно-
предметные задания.

Психологическая диагностика в образовании 
как наука и практика постановки психологическо-
го диагноза с помощью специально разработанных 
средств — это диагностика развития. В центре та-
кой диагностики в образовании стоит обучающий-
ся — оценке подлежат новообразования возрастного 
развития и динамика их становления. Предметом 
психологической диагностики образовательных ре-
зультатов выступают психологические процессы, 
обеспечивающие достижение планируемых лич-
ностных, метапредметных и предметных образо-
вательных результатов. Инструменты психоло-
гической диагностики для оценки личностных и 
предметных образовательных результатов нужда-
ются в обосновании. Это должны быть инструменты 
с доказательной эффективностью оценки развиваю-
щего эффекта образовательной программы началь-
ного общего образования.

Необходимость психологической диагностики 
развития в образовании впервые обозначена в иде-
ологии развивающего обучения. В развивающем 
обучении оценке подлежат не только образователь-
ные результаты, как результаты усвоения материала 
учебных предметов — знания, умения, компетенции, 
функциональная грамотность, — но и результаты раз-
вития психологических свойств и качеств обучающе-
гося, которые являются предпосылками усвоения 
предметных знаний, умений и навыков и одновре-
менно результатами их усвоения. В отличие от пе-
дагогической диагностики образовательных резуль-
татов, психологическая диагностика личностных и 
метапредметных образовательных результатов, как 
диагностика развития в образовании, не сформиро-
валась как серьезная традиция.

Диагностика развития обучающихся имеет важ-
ное практическое значение. Л.С. Выготский ука-
зывал на основную функцию психологической 
диагностики в образовании: контроль за ходом и 
результатами нормального развития ребенка в про-
цессе обучения и воспитания, выявление наруше-
ний развития, решение многообразных практиче-
ских задач обучения и воспитания. К числу таких 
задач можно отнести профилактику рисков школь-
ной неуспешности; выявление причин трудностей 
в обучении и разработку педагогом-психологом со-
вместно с учителем индивидуальной программы их 
преодоления; определение зоны ближайшего разви-
тия обучающегося и прогноз его дальнейшего раз-
вития; разработку программ психолого-педагогиче-
ского сопровождения при переходе обучающихся 
на основную ступень общего образования. Решение 
многообразных практических задач обучения, вос-
питания и развития средствами психологической 
диагностики предполагает теоретико-методологи-
ческое обоснование диагностики развития обуча-
ющихся в образовательном процессе: содержания 
(линий, новообразований) развития, возрастных 
норм развития, средств и инструментов оценки про-
цесса и результатов развития.

Психологическая диагностика 
в развивающем обучении

Вопрос оценки развивающего эффекта реали-
зуемых образовательных программ впервые был 
поставлен в теории и практике развивающего об-
учения. Теоретическое решение проблемы было 
предложено Л.С. Выготским в статье «Проблема 
обучения и умственного развития в школьном воз-
расте», написанной им в 1933/34 учебном году [3]. 
Л.С. Выготский провел критический анализ имею-
щихся подходов к проблеме обучения и развития и 
предложил свое решение. Проведенный им анализ 
и сегодня не потерял своей актуальности для пони-
мания назначения и содержания психологической 
диагностики в образовании.

Л.С. Выготский выделил три неадекватных 
подхода (группы теорий) к проблеме обучения и 
развития. Согласно первому подходу, обучение и 
развитие представляют собой самостоятельные 
и независимые друг от друга процессы. Наибо-
лее последовательно данный подход представлен 
в работах Ж. Пиаже. Л.С Выготский отмечает, что 
Ж. Пиаже отрывает процесс обучения от процесса 
развития, полагает, что процесс развития идет вне 
процессов обучения.

В рамках данного подхода диагностике подлежат 
процессы развития как развития мышления, имею-
щего свою логику, независимую от школьного обуче-
ния. Ведущую роль в развитии мышления Ж. Пиаже 
отводил собственной активности ребенка, его взаи-
модействию и общению со сверстниками. При этом 
материал обучения не может быть использован в 
качестве средств диагностики [3]. В данном подходе 
были заложены основы самостоятельности и неза-
висимости педагогической и психологической диа-
гностики. Ранее нами была дана критическая оцен-
ка данных видов диагностики и взаимодействию их 
субъектов в образовательном процессе [12].

Второй подход отождествляет процесс обучения 
и развития: обучение — и есть развитие. Такой под-
ход наиболее последовательно представлен в бихеви-
оризме и он, по сути, снимает проблему обучения и 
развития. Развитие сводится в основном к накопле-
нию все более сложных форм поведения. По оценке 
Л.С. Выготского, в этом подходе развитие и обучение 
совпадают друг с другом как две равные геометриче-
ские фигуры.

В рамках данного подхода была разработана осо-
бая процедура тестирования образовательных ре-
зультатов — критериально-ориентированное или 
предметно-ориентированное тестирование. Пред-
метно-ориентированное тестирование направлено 
на оценку качества или уровня овладения обучаю-
щимся определенным предметным содержанием. 
Основным инструментом критериально-ориентиро-
ванного тестирования являются тесты достижений. 
Авторитетный исследователь в области психологи-
ческого тестирования А. Анастази указывает, что 
стандартизованные тесты достижений обладают пре-
имуществами объективности, единообразия и опера-
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тивности, выявляют недостатки прошлого обучения, 
задают направление последующего и мотивируют 
ученика [1]. При этом остается неизвестным, какие 
психологические образования стоят за результатами 
обучения: получены ли эти результаты посредством 
мыслительных или мнемических действий, самосто-
ятельно или с помощью взрослого. Эффекты разви-
тия обучающихся критериально-ориентированное 
тестирование не оценивает.

Третий подход к проблеме обучения и развития 
полно представлен в работах видного представителя 
гештальтпсихологии К. Коффки. Согласно учено-
му, развитие имеет в своей основе два различных по 
природе, но взаимосвязанных процесса: развитие-со-
зревание и развитие-обучение. При этом процесс со-
зревания подготавливает и делает возможным про-
цесс обучения, а обучение стимулирует и продвигает 
вперед процесс созревания. Л.С. Выготский отмечает 
соединение в данном подходе особенностей первых 
двух подходов и вместе с тем позитивно оценивает 
взгляды К. Коффки на обучение как развитие [3].

Исходным моментом собственного решения во-
проса Л.С Выготский считает тот факт, что обучение 
ребенка начинается задолго до школьного обучения 
и что ребенок до школы проделывает определенный 
путь развития. Уровень развития, с которым ребенок 
поступает в школу, согласно Л.С. Выготскому, харак-
теризует реальное состояние психического развития 
ребенка или актуальный уровень его развития. Опре-
деление актуального уровня развития, по мысли 
Л.С. Выготского, представляет собой несомненный 
факт, знание которого имеет важное значение для 
школьного обучения. Однако определение только 
актуального уровня развития ребенка не дает пол-
ной картины его возможностей в процессе обучения. 
Для выявления возможностей развития ребенка и 
перспектив его обучения необходимо знать зону его 
ближайшего развития. Зона ближайшего развития 
позволяет более полно оценить состояние и возмож-
ности детского развития.

Введенное Л.С. Выготским понятие «зона ближай-
шего развития» объясняет механизм связи обучения 
и развития. В процессе обучения как сотрудничестве 
взрослого и ребенка выявляется и складывается зона 
его ближайшего развития [12; 14].

Для Л.С. Выготского решение вопроса обучения 
и развития неразрывно связано с задачами диагно-
стики. Для каждой ступени образования должна 
быть создана нормативная возрастная диагностика, 
выявляющая актуальный уровень развития и зону 
ближайшего развития обучающихся. «Определение 
актуального уровня развития и зоны ближайшего 
развития, — пишет Л.С. Выготский, — составляет 
вместе то, что принято называть нормативной воз-
растной диагностикой» [2, с. 268]. Основу возрастной 
диагностики должны составить возрастные нормы, 
или стандарты, данного состояния развития. Задача 
создания нормативной возрастной диагностики и 
определение норм развития ребенка на определен-
ной ступени обучения остается актуальной задачей 
психолого-педагогической науки.

Л.С. Выготский обсуждает вопрос о составе воз-
растной диагностики или линиях развития. Он вы-
делил центральные и побочные линии развития. 
Согласно Л.С. Выготскому, центральной линией 
развития в начальной школе является умственное 
развитие в процессе усвоения научных понятий. 
Л.С. Выготский отмечает важное практическое зна-
чение диагностики развития в процессе обучения. 
Важнейшая функцией диагностики развития — это 
охрана процесса развития ребенка в определенном 
возрасте, выявление нарушений развития и их при-
чин.

Разработка вопросов диагностики и развития в 
процессе обучения была продолжена Д.Б. Элькони-
ным. Он подчеркивал неразрывную связь диагности-
ки в возрастной психологии и диагностики в педа-
гогической психологии. Психолого-педагогическая 
диагностика должна быть прежде всего возрастной: 
не может быть диагностических систем, одинаковых 
для разных возрастных периодов. «Для каждого воз-
растного периода, — пишет Д.Б. Эльконин, — должна 
существовать своя особая по содержанию система 
диагностируемых сторон психического развития» 
[22, с. 302].

В качестве системы диагностируемых сторон пси-
хического развития Д.Б. Эльконин определяет при-
сущие данному возрасту ведущий вид деятельности 
и основные новообразования. При этом точкой от-
счета для определения развития в каждый данный 
момент выступает уровень, достигаемый ребенком 
к концу периода в оптимальных условиях обучения 
и воспитания. Д.Б. Эльконин указывал, что в центре 
диагностики должны стоять отдельный ребенок, про-
цесс и результаты его развития: «Под диагностикой 
в собственном смысле слова следует понимать такую 
диагностику, в центре которой находится прежде 
всего отдельный ребенок — его уровень развития, 
трудности, прогноз и коррекционно-педагогические 
мероприятия» [там же, с. 304].

Идеи Д.Б. Эльконина о диагностике развития 
в образовании были реализованы при разработке 
новой практики начального образования, получив-
шей впоследствии наименование системы развива-
ющего обучения Д.Б. Эльконина—В.В. Давыдова. 
Диагностика результатов развивающего обучения 
проводилась по линии оценки сформированности 
теоретического мышления как основного новооб-
разования развития младших школьников. Методи-
ки диагностики разрабатывались преимущественно 
для оценки развития отдельных составляющих те-
оретического мышления: содержательного анализа, 
содержательного планирования, содержательной 
рефлексии [4; 6].

В дидактической системе развивающего обу-
чения Л.В. Занкова исследование хода развития 
школьников составляет необходимую часть экспе-
риментального обучения. Л.В. Занков выделяет три 
линии развития в процессе обучения: деятельность 
наблюдения, мыслительную деятельность, практи-
ческие действия. Оценивая подход Л.В. Занкова к 
выделению линий общего хода развития, отметим 
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доминирование в них интеллектуального компо-
нента. Отметим также важность проводимой в си-
стеме развивающего обучения оценки личностных 
образований младших школьников — диагностики 
сформированности потребности в познании как ос-
новы успешного освоения обучающимися образо-
вательных программ основного и среднего общего 
образования.

Развитие теории развивающего обучения шло в 
синтезе с теорией деятельности и на определенном 
этапе, с нашей точки зрения, обоснованный уход от 
«психологизации» обучения, внимания к «низшим» 
психическим функциям (восприятия, внимания, па-
мяти) к обучению (образованию) как освоению ин-
дивидом культурно-исторических форм (способов, 
образцов) деятельности вывел психологическую 
диагностику за границы конкретного индивида в 
пространство культуры и деятельности. В свою оче-
редь, развитие дидактики в XX веке сделало шаг от 
проектирования содержания образования как сово-
купности знаний, представляющих редукцию основ 
наук, к содержанию как совокупности культурно-
исторического опыта (образцов и эталонов деятель-
ности, мышления, отношений и др.), который должен 
быть освоен индивидом. Более того, применительно 
к содержанию образования со временем все более 
актуальным стал вопрос не только о воспроизвод-
стве опыта, но и о проектировании таких форм дея-
тельности, которые не являются доминирующими в 
культуре или отсутствуют вообще, но станут преоб-
ладающими в будущем в условиях изменений уклада 
производства и общественной жизни. В этой ситуа-
ции педагогическое критериально-ориентированное 
тестирование вышло на новый уровень, предложив 
различные модели и инструменты диагностики ком-
петенций (компетентностей) как способности инди-
вида демонстрировать фактически те же универсаль-
ные способы деятельности.

В итоге оба варианта диагностики («психологиче-
ская» в традиции развивающего обучения и педаго-
гическая) существенно сблизились, если не отожде-
ствились. В обоих случаях речь идет о диагностике 
освоения человеком в процессе развития образцов 
(способов) деятельности через диагностику «внеш-
него» — выполнения человеком определенных видов 
деятельности (более или менее сложных). Соответ-
ственно, на новом этапе произошло отождествле-
ние обучения (теперь — образования) с развитием. 
При этом проблематика возраста, по сути, исчезает, 
а в инструментах педагогической диагностики воз-
растная норма фиксируется на эмпирической осно-
ве. Психологическая диагностика как диагностика 
«низших психических функций» продолжала су-
ществовать и развиваться, особенно за счет методов 
нейропсихологии. В этой диагностике вопрос о воз-
расте, возрастной динамике развития, в традицион-
ном понимании как вопрос о созревании, сохраняет 
свою актуальность.

Какое место занимает человек в этих вариантах 
диагностики? В первом варианте диагностики, где 
человек просто носитель способов деятельности, 

«белым пятном» остается то, что обеспечивает воз-
можность их освоения на стороне человека (помимо 
содержания образования и усилий педагогов), в ка-
кой степени сам человек способен регулировать про-
цесс образования. Во втором варианте диагностики, 
человек — это его психика, где способности человека 
к саморегуляции еще менее очевидны.

На наш взгляд, именно «возвращение» человека 
позволяет вернуться к вопросу о связи обучения и 
развития и дает возможность обсуждать обучение, 
ведущее за собой развитие, возрастно-норматив-
ную модель развития и соответствующую диагно-
стику развития.

Антропологический подход к диагностике 
развития

В качестве теоретико-методологической основы 
диагностики развития в образовании нами определен 
антропологический подход в психологии, обоснован-
ный и полно изложенный в психологической антро-
пологии [9; 13; 16—18]. Выделим ее принципиальные 
положения, имеющие непосредственное отношение 
к вопросу психологической диагностики развития в 
образовании.

Предметную область психологической антропо-
логии составляет субъективная реальность (субъек-
тивность), ее развитие в онтогенезе и становление в 
образовательных процессах. Определение субъек-
тивности в качестве предмета психологии обосновы-
вается необходимостью выделить особую предмет-
ность психологии человека. В соответствии с таким 
пониманием предмета психологии, центральной пси-
хологической проекцией человека выступает его бы-
тие в качестве субъекта.

Понимание субъекта в психологии связывается 
с наделением человеческого индивида качествами 
быть активным, самостоятельным, способным, уме-
лым в осуществлении специфически человеческих 
форм жизнедеятельности. Вместе с тем понятие 
«субъект» в психологии рассматривается в более 
широком контексте — как творец собственной жиз-
ни, как распорядитель душевных и телесных способ-
ностей. Центральным (ядерным) образованием че-
ловеческой субъективности является субъектность. 
Субъектность — это многообразие психологических 
способностей и механизмов, обобщенно представ-
ленные в таких психологических реалиях, как разум, 
чувства, побуждения, воля, способности, характер. 
Становление основных образований субъектности 
человека осуществляется в образовании. Достиже-
ние человеком уровня субъектности предполагает 
овладение им совокупностью родовых психологиче-
ских способностей: мышления, сознания, желаний, 
воли, чувств и т. д.

Еще одной проекцией человека, оформляю-
щейся в образовании, является личность. Понятие 
личности в психологии обозначает особый способ 
бытия человека — существование его как члена 
общества, как представителя определенной соци-



16

альной группы. Наиболее целостной характеристи-
кой человека как личности выступает его позиция. 
Личность — это человек, свободно, самостоятельно 
и ответственно определяющий свое место в группе, 
в обществе, в культуре. Можно говорить об особом 
личностном бытии человека. Личностный способ 
бытия человека обеспечивается благодаря особым 
личностным образованиям — ценностным ориен-
тациям, направленности личности, самооценке, са-
мостоятельности, ответственности, перспективам 
и целям личности.

Авторами была разработана возрастно-норма-
тивная модель развития и представлено ее описание 
относительно каждого уровня общего образования: 
дошкольного, начального, основного, среднего [10; 
11; 13; 18]. Понятие «норма развития» вводится авто-
рами для обозначения потенциальных возможностей 
детей определенного возраста на определенной сту-
пени образования.

Понятие «возрастно-нормативная модель раз-
вития» — это педагогическая интерпретация психо-
логического понятия нормы развития. Возрастно-
нормативная модель развития включает в себя три 
базовых компонента: основные линии развития; си-
туации развития; новообразования развития. Основ-
ные линии развития — это линии, которые представ-
ляют процесс становления и развития субъективной 
реальности в онтогенезе. Эти линии являются сквоз-
ными для всех периодов онтогенеза и не имеют окон-
чательного завершения. На определенном этапе он-
тогенеза основные линии приобретают относительно 
завершенный характер и функционируют как ново-
образования возраста.

В описании линий и результатов развития как со-
става и структуры возрастно-нормативной модели 
развития человека в образовании авторы исходят из 
понимания предельной онтологии человека. В каче-
стве категорий описания онтологических оснований 
человеческого способа бытия в мире выделены общ-
ность, сознание, деятельность: «Общность (событий-
ная общность), деятельность, сознание составляют 
онтологические основания человеческого способа 

жизни. Эти основания взаимополагают друг друга, 
но не сводимы одно к другому, каждое из них имеет 
специфическое содержание» [17, с. 121].

Включенность индивида в ту или иную форму 
бытия задают уровень, масштаб и тип его субъект-
ности: субъектности в деятельности, субъектности 
в общности, субъектности в сознании. Становление 
субъектности в сознании, субъектности в общности, 
субъектности в деятельности образуют основные 
линии развития человека как субъекта собственной 
жизни, как субъекта развития и саморазвития в об-
разовании.

По линии субъектности в деятельности идет раз-
витие инициативы и самостоятельности в совмест-
ной деятельности, освоение ее отдельных компонен-
тов и целостной структуры — становление субъектом 
собственной деятельности. По линии субъектности в 
общности наращиваются средства и способы обще-
ния ребенка со взрослым, восприятие и понимание 
позиции взрослого, общения со сверстниками — ста-
новление позиции в общения с другими в совмест-
ной деятельности. По линии субъектности в созна-
нии совершается процесс развития рефлексивного 
сознания как базовой способности человека, как ос-
новного механизма преобразования культурно-исто-
рического опыта в индивидуально-психологические 
образования личности.

Ситуации развития выступают в функции «несу-
щей конструкции» в возрастно-нормативной модели 
развития. Ситуация развития — это пространство со-
вместной деятельности и общения взрослого и ребен-
ка, источник развития субъектов образовательного 
процесса. На определенном возрастном этапе выде-
ляются три типичные ситуации развития, связанные 
с вхождением ребенка в данный возраст, с макси-
мальной реализацией потенциальных возможностей 
возраста, с оформлением новообразований возраста 
как предпосылки перехода к новому периоду (типу) 
развития.

Описание возрастно-нормативной модели раз-
вития в младшем школьном возрасте представлено в 
табл. 1.
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Т а б л и ц а  1
Возрастно-нормативная модель развития в младшем школьном возрасте

Основные линии 
развития

Типы ситуаций развития
Новообразования

Школьная Ученическая Учебная
Субъектность в 
деятельности

Субъектность в учебных 
действиях контроля и 
оценки

Субъектность в учебных 
действиях планирования 
и моделирования

Субъектность в по-
становке учебной 
задачи

Субъект совокупной 
учебной деятельно-
сти. Умение учиться

Субъектность в 
общности

Выстраивает взаимоотно-
шения с учителями и свер-
стниками. Устанавливает 
и поддерживает деловые 
отношения, воспринимает 
другую точку зрения

Воспринимает учителя 
как носителя норм учеб-
ной деятельности.
Проявляет инициативу в 
установлении и поддер-
жании деловых отноше-
ний со сверстниками

Вступает с взрослым 
в дискуссию на учеб-
ную тему.
Сверстник как 
партнер по учебной 
деятельности

Позиция учащегося 
в учебном сообще-
стве. Деятельност-
ная идентичность

Субъектность в 
сознании

Ситуативная самооценка 
учебных действий

Дифференцированная 
самооценка учебных 
действий

Адекватная само-
оценка

Рефлексивное со-
знание (мышление)
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В младшем школьном возрасте выделяются 
школьная, ученическая и учебная ситуации разви-
тия. Их общая характеристика представлена в табл. 1.

Итог нормального развития в начальном общем 
образовании по линии субъектности в деятельно-
сти — становление младшего школьника как субъек-
та совокупной учебной деятельности. Он способен 
к постановке, удержанию и реализации учебной за-
дачи, но только во взаимодействии со сверстниками 
и под руководством педагога. Учащийся является 
субъектом учебной деятельности, если он участвует 
в поиске и построении новых способов действия в си-
туации постановки учебной задачи.

Итог нормального развития в начальном общем 
образовании по линии субъектности в общности 
— позиция учащегося. В совместной учебной де-
ятельности оформляется позиция учащегося как 
ориентация на поиск общего способа действия, 
принципа решения новой учебной задачи. Со-
вместная учебная деятельность порождает общую 
устремленность, ставит общие задачи, дает воз-
можность выделять разные точки зрения и дого-
вариваться. Младший школьник способен вести 
диалог; принимать позицию другого, аргументи-
рованно обосновывать свою точку зрения и оценку 
событий, достигать взаимопонимания, сотрудни-
чать для достижения общего результата.

Итог нормального развития в начальном общем 
образовании по линии сознания — рефлексивное со-
знание (мышление). Рефлексия составляет основу 
научно-теоретического познания мира, решения про-
блем творческого и поискового характера; позволяет 
осуществлять познавательные действия, направлен-
ные на анализ и открытие существенных характери-
стик изучаемого предмета, на планирование взаи-
мосвязанной совокупности учебно-познавательных 
действий по достижению поставленной цели. Опре-
деляющим фактором для развития рефлексивного 
мышления является как теоретическое содержание 
обучения, так и форма построения учебного сообще-
ства. В совместно-распределенной учебной деятель-
ности учитель создает ситуации, порождающие раз-
личные мнения обучающихся о способах решения 

новой задачи, способствующие выявлению общего и 
различного в этих мнениях, осознанию каждым уча-
щимся своей позиции в учебном сообществе.

Результаты развития обучающихся в начальном 
общем образовании согласуются с метапредметными и 
личностными образовательными результатами данно-
го уровня образования. В соответствии с положением 
Л.С. Выготского о единстве, но не тождестве обучения 
и развития, субъектность в деятельности, субъектность 
в общности, субъектность в сознании (познании) со-
ставляют предпосылку и одновременно результат фор-
мирования многообразных универсальных учебных 
действий (учебно-познавательных, коммуникатив-
ных, регулятивных), ценностных ориентаций и нрав-
ственных качеств личности. Субъектность в учебной 
деятельности лежит в основе таких универсальных 
учебно-познавательных действий, как базовые иссле-
довательские и работа с информацией. Субъектность 
в общности обеспечивает формирование у младших 
школьников многочисленных универсальных учеб-
ных коммуникативных действий общения и взаимо-
действия с педагогом и сверстниками. Субъектность в 
сознании (познании) сопрягается с базовыми логиче-
скими действиями как универсальными учебными по-
знавательными действиями, обеспечивает овладение 
универсальными учебными регулятивными действия-
ми самоорганизации и самоконтроля. Соотнесение но-
вообразований развития и метапредметных и личност-
ных образовательных результатов в начальном общем 
образовании представлено в табл. 2.

Психологическую диагностику для оценки мета-
предметных компетенций следует вести по результа-
там развития по линиям субъектности в деятельности, 
субъектности в общности, субъектности в сознании 
(познании). В психологии разработаны соответству-
ющие инструменты (методики) диагностики учебной 
деятельности, рефлексивного мышления, коммуника-
тивных способностей младших школьников.

Субъектность в деятельности, общности, созна-
нии составляет основу формирования личностных 
свойств и качеств младших школьников. В совмест-
ной учебно-познавательной деятельности, во вне-
классных мероприятиях, в системе дополнительного 

Т а б л и ц а  2
Соотнесение новообразований развития и метапредметных и личностных образовательных 

результатов в начальном общем образовании

Новообразования развития
Метапредметные образовательные 

результаты
Личностные образовательные результаты

Субъект совокупной учебной 
деятельности. Умение учиться

Базовые исследовательские универсаль-
ные учебные действия.
Работа с информацией

Российская гражданская идентичность.
Готовность к активному участию в социаль-
но значимой деятельности.
Познавательная мотивация учения.
Готовность к сотрудничеству и взаимопони-
манию для достижения общего результата.
Способность осуществлять самоконтроль и 
самооценку.
Готовность к самообразованию и самораз-
витию

Позиция учащегося в учебной 
общности. Деятельностная 
идентичность

Универсальные учебные коммуникатив-
ные действия общения и взаимодействия 
в совместной деятельности

Рефлексивное сознание 
(мышление)

Базовые логические универсаль-
ные учебные познавательные дей-
ствия. Регулятивные универсальные 
учебные действия самоорганизации и 
самоконтроля
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образования формируются познавательные интере-
сы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании; устойчивые личност-
ные качества: внутренняя мотивация поступков, де-
ятельности, оценок; способность регулировать свою 
активность в процессе достижения целей и решения 
задач; адекватная самооценка, умение увидеть себя, 
свои поступки в той или иной ситуации и давать им 
объективную оценку; самоопределение и саморазви-
тие учащегося в учебной общности.

Построение нормативной возрастной диагности-
ки в начальном общем образовании на основе воз-
растно-нормативной модели развития предполагает 
разработку комплекса диагностических методик, 
выявляющих готовность ребенка к школьному об-
учению, осуществляющих контроль за развитием в 
процессе обучения и на этапе завершения школьного 
обучения. Система диагностики развития, охватыва-
ющая весь период начального образования, позво-
лит решать многообразные практические вопросы 
обучения и воспитания младших школьников: вести 
профилактику трудностей в обучении и воспитании, 
выявлять их причины, определять зону ближайшего 
развития и обеспечивать благополучный переход об-
учающихся на следующую ступень образования.

Заключение

Л.С. Выготский заложил научно-теоретиче-
ские основы психологической диагностики в об-

разовании, различил диагностику актуального 
уровня и зону ближайшего развития. Выявление 
актуального уровня и зоны ближайшего развития 
на определенном уровне образования составля-
ет основу нормативной возрастной диагностики, 
создание которой позволит решить многообраз-
ные практические вопросы обучения и воспита-
ния школьников.

В качестве теоретико-методологической осно-
вы диагностики развития в образовании определен 
антропологический подход в психологии. Разрабо-
танная в психологической антропологии возраст-
но-нормативная модель развития обосновывается 
в качестве основы возрастной нормативной диагно-
стики развития в младшем школьном возрасте. Мо-
дель позволяет оценивать процесс развития млад-
ших школьников в границах уровня образования: 
при поступлении ребенка в школу, в ходе обучения, 
при завершении начального обучения. Психологи-
ческая диагностика результатов развития на сту-
пени начального образования выступает надежной 
основой оценки достижения обучающимися плани-
руемых метапредметных и личностных образова-
тельных результатов.

Перспективой дальнейших исследований и раз-
работок в области психологической диагностики 
для оценки метапредметных и личностных образо-
вательных результатов начального общего образо-
вания выступает обоснование комплекса методик 
диагностики новообразований развития в младшем 
школьном возрасте.
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