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В статье рассматриваются различные виды технологий социальной диагностики с ребенком, а так 

же некоторые методики социального диагностирования. Выделены модели поведения младших 

школьников в ходе проведения социальной диагностики, приведены примеры последствий не пра-

вильной реализации и использования технологий диагностики с ребенком. 
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 социальной педагогике известно не-

сколько видов социальной диагностики, 

а именно диагностика семьи, класса и лич-

ностная диагностика ребенка.  

По своей структуре социальная диагно-

стика семьи подразумевает несколько опре-

деленных этапов работы: первый этап пред-

полагает предварительное ознакомление с 

В 
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объектом работы, а также определение его 

сильных качеств и слабых сторон, всевоз-

можных желаемых направлений совершен-

ствования. Далее происходит четкая поста-

новка целей, задач выявление основного со-

става диагностируемых ситуаций, объектив-

ное нахождение и определение параметров 

ситуаций, их нормативов. 

Для того чтобы провести социальную диа-

гностику в школе необходимо соблюдать не-

сколько основных правил и принципов: объ-

ективность, причинность (социальная обу-

словленность), комплексный подход, науч-

ная обоснованность.  

Среди методов диагностики данной воз-

растной группы от шести, до одиннадцать 

лет можно использовать: наблюдение, тести-

рование, беседу, возможно проведение экс-

перимента. 

В процессе диагностирования можно вы-

явить степень готовности ребенка к школь-

ному обучению, эмоциональное состояние, 

интеллектуальные особенности, одаренность 

ребенка.  

Одной из известных методик является ме-

тодика психолога А.Р. Лурия [1]. Структура 

ее проведения позволяет выявить у ребенка 

уровень владения и понимания общими по-

нятиями, стремление и умение планировать 

свои действия, цели, решения. 

Ребенку дается задание запомнить слова с 

помощью рисунков: к каждому слову или сло-

восочетанию он сам делает лаконичный рису-

нок, который потом поможет ему это слово 

воспроизвести, то есть рисунок становится 

средством, помогающим запомнить слова.  

Для запоминания дается 10-12 слов и слово-

сочетаний, таких как, например, грузовик, ум-

ная кошка, темный лес, день, веселая игра, мо-

роз, капризный ребенок, хорошая погода, 

сильный человек, наказание, интересная сказ-

ка. Через 1-1,5 часа после прослушивания ряда 

слов и создания соответствующих изображе-

ний ребенок получает свои рисунки и вспоми-

нает, для какого слова он делал каждый из них. 

Уровень развития пространственного мыш-

ления выявляется разными способами. Эффек-

тивна и удобна методика А.Л. Венгера «Лаби-

ринт» [2]. Ребенку нужно найти путь к опреде-

ленному домику среди других, неверных путей 

и тупиков лабиринта. В этом ему помогают 

образно заданные указания – мимо каких объ-

ектов (деревьев, кустов, цветов, грибов) он 

пройдет. Ребенок должен ориентироваться в 

самом лабиринте и схеме, отображающей по-

следовательность пути, т. е. решения задачи. 

Наиболее распространенными методика-

ми диагностирующими уровень развития 

словесно-логического мышления являются 

следующие: 

а) «Объяснение сложных картин»: ребенку 

показывают картинку и просят рассказать, 

что на ней нарисовано. Этот прием дает 

представление о том, насколько верно ребе-

нок понимает смысл изображенного, может 

ли выделить главное или теряется в отдель-

ных деталях, насколько развита его речь.  

б) «Последовательность событий» – более 

сложная методика. Это серия сюжетных кар-

тинок (от 3 до 6), на которых изображены эта-

пы какого-то знакомого ребенку действия. Он 

должен выстроить из этих рисунков правиль-

ный ряд и рассказать, как развивались собы-

тия. Серии картинок могут быть по содержа-

нию разной степени трудности. «Последова-

тельность событий» дает психологу те же дан-

ные, что и предыдущая методика, но, кроме 

того, здесь выявляется понимание ребенком 

причинно-следственных связей. 

В процессе диагностирования младших 

школьников Л.А. Венгер выделил следую-

щие модели их поведения «негативистиче-

ская демонстративность», повышенная тре-

вожность, аутизм и «уход от реальности» [3].  

Негативной демонстративностью называ-

ют выставленное на показ утрированное, 

эмоциональное поведение ребенка, с целью 

привлечения к себе внимания, чаще всего 

любой ценой. Одной из причин таких прояв-

лений поведения является недостаток вни-

мания для ребенка, либо переключение ос-

новного внимания родителей на другого ре-

бенка в семье. Если вовремя не скорректиро-

вать данную модель поведения ребенка, то 

такой образ и стиль выражения эмоций ре-

бенка может стать основным и постоянным 

при его межличностных отношениях, в клас-

се в учебном процессе.  
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От взаимодействия ребенка со взрослыми 

зависит еще одна особенность поведения – 

повышенная тревожность. Повышенная тре-

вожность имеет в своей основе высказыва-

ние постоянных претензий к ребенку, к его 

деятельности, низкой или не достаточно вы-

сокой по мнению родителей оценкой его 

успехов. Повышенная тревожность родите-

лей в отношении ребенка приводит к нере-

шительности, неуверенности, к утрате во-

площения собственных желаний и инициа-

тив, низкой самооценке, еще большему сни-

жению успехов в учебе, недостаточному по-

верхностному усвоению знаний, нервозно-

сти, и даже появлению у ребенка страхов. 

Специалисты утверждают, что от поведения 

родителей со своими детьми зависит психо-

логическая составляющая ребенка.  

Если во время не диагностировать эти мо-

дели поведения, адаптация в школе у ребенка 

будет проходить крайне затруднительно [4].  

Еще совсем недавно для того чтобы прове-

рить и понять уровень подготовленности детей 

к школе с ними проводили комплексные тесты. 

Сейчас помимо написания теста с ребенком 

проводится индивидуальная беседа, а также 

обязательная встреча социального педагога с 

его семьей. По рекомендациям социального 

педагога семья может вести ежедневные запи-

си в дневник, приучать ребенка составлять 

планы работы, отмечать его результаты и до-

стижения, как промежуточные так и оконча-

тельные. При помощи ведение дневника мож-

но заметить изменения в поведении ребенка, 

наглядно отмечать улучшения или ухудшения, 

а также поработать с ребенком и прояснить 

вместе с ним происходящие изменения. 

Новое требование современной школы – 

социальный паспорт класса, диагностическая 

карта класса, а при необходимости социальный 

паспорт ученика. Социальный паспорт необ-

ходим для детей из неблагополучных семей, 

детей с негативной демонстративностью. С 

помощью социального паспорта можно вы-

явить причину их негативного поведения или 

неуспеваемости для того чтобы выявить при-

чину их поведения, не успеваемости. 

Неправильно проведенная диагностика или 

допущенные ошибки в проведении диагности-

ки класса и ребенка чаще всего имеют нега-

тивные последствия. По результатам диагно-

стики может стать проблема перевода ребенка 

в специализированное учебное заведение. 

Многие социальные педагоги убеждены в 

том, что перевод ученика в специализиро-

ванное учреждение получения образования 

является, не всегда безопасны для его психи-

ки. Безусловно, опасения такого нередко 

имеют под собой определенную почву. Часто 

коррекционные школы не обеспечены не 

квалифицированными кадрами и материаль-

ной базой, позволяющей дать необходимое 

образование «особенным» детям. Вместе с 

тем не правильно продолжать обучение та-

кого ребенка в обычной школе. Такая такти-

ка может быть опасна как для самого ребен-

ка, так и для его сверстников.  

В данный момент есть острая необходи-

мость в образовании системы специализиро-

ванных учреждений воспитания и обучения 

детей, нуждающихся в дополнительной со-

циализации. Такие учреждения занимали бы 

промежуточное положение – между обычной 

начальной школой и школами коррекции. В 

истории педагогики уже существуют приме-

ры такой технологии социальной работы, 

которая оказалась очень продуктивной для 

детей имеющих затруднения в обучении. Яр-

ким примером может служить школа Марии 

Монтессори. Ее учебное заведение начало 

свою работу в 30 гг. XX в. Деятельность пе-

дагогов, социальных педагогов и специализа-

ция школы были направлены на работу с деть-

ми с отклоняющимся поведением и ограни-

ченными способностями в учебной деятельно-

сти. Благодаря работе этой школы удалось 

сформировать признанную во всем мире мето-

дику, позволяющую дать высокие результаты 

успеваемости обычных детей, детей отстаю-

щим в успеваемости, одаренных детей. 

Порой их индивидуальное восприятие 

информации формируют напряженные от-

ношения со сверстниками и учителями. В 

процессе диагностирования, можно выявить 

причины этого напряжения и составить до-

рожную карту процесса адаптации одарен-

ных детей к обычной школьной жизни, учебе 

без потери индивидуальных способностей. 
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При проведении диагностики по выявлению 

одаренности необходимо учитывать тот факт, 

что сама одаренность проявляется в опреде-

ленном сенситивном возрасте. Иными слова-

ми, возрастные категории проявления способ-

ностей различны. Музыкальная одаренность 

проявляется в период от 2 до 3-5 лет, художе-

ственные способности с 4 до 6 лет, матема-

тические в период с 6 до 8 лет, к поздним 

проявлениям способностей в подростковый 

период относятся литературные одаренности, 

они проявляются примерно в 12-16 лет. Прак-

тика показывает, что труднее всего определить 

возраст проявление социальных – организаци-

онных способностей, спортивных – двига-

тельных способностей и коммуникативных 

одаренностей. 

Безусловно, возрастные границы имеет 

приблизительный характер, но они помогают 

специалистам во время обращать внимание 

на возможные выявления индивидуальных 

способностей ребенка. 
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