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«Педагогическая диагностика — это преимущественно диагностика 

обученности и обучаемости разнообразным социальным знаниям, умениям и 

навыкам, как житейского, так и академического порядка». 

Педагог-дефектолог должен понять, чем обусловлены те или иные 

школьные трудности, наметить пути коррекционно-педагогического 

воздействия. Последнее может быть реализовано как через выполнение 

рекомендаций членами семьи либо другими заинтересованными лицами, так 

и в ходе специального образования по выбранному варианту адаптированной 

основной образовательной программы (АООП). 

При обследовании дошкольника обязательна игровая форма 

предъявления методик и приемов. В ходе обследования детей дошкольного 
возраста учитель-дефектолог определяет: 

1. Соответствие качественных характеристик деятельности ребенка, его 

знаний, умений, навыков и представлений об окружающем 

«функциональной» (т.е. типичной для социокультурных условий, в которых 

обследуемый проживает) норме возраста. 

2. Степень отставания в сформированности ЗУН и представлений в 

соответствии с усредненными возрастными показателями. Степень эта 

определяется условно, однако отставание более, чем на год уже может 

считаться существенным, а на два - выраженным. Явно патологическое 

(грубое) отставание предполагает, что у обследуемого отсутствуют знания, 

умения и навыки, которые должны были быть сформированы три и более 

года назад. 

У дошкольника учитель-дефектолог обязательно оценивает: 

- сформированность элементарных математических представлений; 

- уровень развития конструктивной деятельности (не сформирована, 

возможна по подражанию, наглядному образцу, схематическому 

изображению, словесной инструкции); 

- уровень развития мыслительных операций и действий (доступны ли 

группировка по определенному признаку, обобщение, сравнение, 

сформирована ли способность к установлению доступных по возрасту 

причинно-следственных связей и логических закономерностей). 

В соответствии со взглядами детских психологов и педагогов (А.Л. 

Венгер, А.А. Катаева, А.П. Усова и др.) ребенок способен: 

- различать цвета в 2 года; 

- знать названия трех-четырех цветов, соотносить цветовые эталоны, 

различать геометрические фигуры (квадрат, круг, треугольник), 

воспроизводить постройку из трех кубиков в 3 года; 

- повторять за экспериментатором фразу из 4-5 слов, отвечать на простые 



вопросы по прослушанному тексту, собирать матрешку, воспроизводить 

постройку из 4-5 деталей по «расчлененному» образцу-схеме в 4 года; 

- считать-пересчитывать предметы в пределах 5, отвечать на более сложные 

вопросы по тексту, заучивать несколько не связанных между собой слов, 

создавать схематичное изображение человека (не «головонога»), 

использовать в игре заместители, знать времена года, устанавливать 

последовательность событий по картинкам, конструировать по схеме, где 

взаиморасположение частей не выделено к 5 годам; 

- выделять в слове звуки (хотя бы первый), считать в пределах десяти и 

сравнивать количество предметов, выучивать новое двустишие, составлять 

рассказ по серии последовательных картинок, играть в игру с правилами к 6 

годам. 

У ребенка 7 года жизни учитель-дефектолог оценивает готовность к 

школьному обучению: 

- способность воспроизвести графический образец, 

- выполнять задание под диктовку (графический диктант), 

- проводить звуковой анализ слова, 

- соотносить количества (путем попарного сравнения), 

- отвечать в плане заданного на вопросы взрослого, 

- понимать формулировки, отражающие квазипространственные отношения 

(Пример: Собака бежала за охотником. Кто шел впереди?), 

- решать адекватные для возраста логические задачи, понимая тексты со 

скрытым смыслом (Пример: Маленький Саша утром проснулся невеселый. 

Мама дала ему лекарство, взяла зонтик и ушла. Почему Саша проснулся 

невеселый? Какая погода была на улице?). 

3. Характер имеющегося отставания (иногда - опережения): 

равномерное, неравномерное (какие-то знания и умения есть, какие-то 

недостаточны), крайне неравномерное (превышение требуемого уровня 

знаний по одним разделам программы и полное их отсутствие - по другим). 

Основанием для вывода являются и представленные в ПМПК продукты 

деятельности (поделки, рисунки). Представление поделок, рисунков ребенка 

дошкольного возраста позволит специалистам: 

- установить позитивный контакт с ребенком; 

- оценить уровень развития мелкой моторики, сформированности графо-

моторных навыков; 

- оценить уровень сформированности зрительно-пространственного 

восприятия; 

- оценить уровень развития мышления; 

- оценить уровень развития воображения; 

- организовать беседу на представленном материале, являющимся для 

ребенка значимым; 

- косвенно оценить взаимодействие ребенка с членами семьи и сверстниками. 

Целесообразно предоставление на ПМПК нескольких творческих работ 

ребенка, позволяющих составить более полное представление о его 

интересах. 



4. Условия предшествующего обучения ребёнка (место жительства - 

социально благополучный или менее благополучный городской район, 

поселок городского типа, село, поселок с малой численностью населения), а 

также другие данные педагогического анамнеза, имеющиеся в 

представленной характеристике - посещение дошкольного учреждения, с 

какого возраста, как много его пропускал, сколько лет ходит в ДОО, 

учредитель (муниципальный или частный детский сад), если ДОО не 

посещал, кто занимается с испытуемым (мать, бабушка или другой взрослый 

родственник, старший ребенок). 

Чем менее благоприятны условия предшествующего обучения, тем 

большее значение приобретают показатели обучаемости, о которых 

говорилось выше. Вместе с тем, чем в более благоприятной среде ребенок 

получал дошкольное образование, тем большее внимание учитель-

дефектолог должен уделить подбору диагностических заданий, которым 

ребенка заранее не обучали (например, основные житейские обобщения типа 

«игрушки», «одежда» и т.п. детям из благополучных семей почти всегда 

известны, так же, как и порядковый счет).  

Следует обратить внимание на способность детей самостоятельно 

выполнять предложенные задания, переносить усвоенный способ действия 

на их аналоги. Наблюдая за ребенком, необходимо учитывать особенности 

понимания инструкции, способность ее удерживания в ходе работы, 

стремление довести работу до конца, умение оценить результаты своей 

деятельности.  

Если учитель-дефектолог работает с ребенком раннего возраста, он 

должен оценить риск потребности в получении образования по АООП. При 

работе с дошкольником он делает выбор между трудностями развития и 

адаптации и особыми образовательными потребностями. На пороге школы 

уже необходимо оценить, сможет ли ребенок овладевать общей программой 

или какой вариант АООП окажется посилен, какие специальные условия для 

этого должны быть созданы. В более старшем возрасте задачи идентичны. В 

конце и за пределами школьного возраста необходимые особые условия 

получения образования уточняются. 

Выводы учителя-дефектолога обязательно должны касаться наличия 

или отсутствия потребности в разработке для обследованного дошкольника 

АООП. 

Данные рекомендации составены на основе следующих документов: 

1) Письмо Минобрнауки России О совершенствовании 

деятельности психолого-медико-педагогических комиссий [Текст] № ВК-

1074/07 от 23.05.2016 

2) Методические рекомендации по обследованию детей раннего, 

дошкольного, школьного возраста в психолого-медико-педагогических 

комиссиях для учителей-дефектологов (олигофренопедагогов) [Текст]/ сост. 

Инденбаум Е.Л., Вандышева М.Ю., Вакорина Л.Ю., Елисеева Е.Н.. – Москва: 

ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»; 2019 


