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ПОНИМАЮЩЕЕ НАБЛЮДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(на материале опыта ФРГ) 
 

В статье предложена систематизация различных видов наблюдательных прак-
тик, используемых в работе с детьми дошкольного возраста; на примере одной из наи-
более репрезентативных наблюдательных практик, развившихся в педагогике ФРГ, 
предпринят анализ методологических основ понимающего наблюдения; определен его ре-
сурсный потенциал для организации индивидуализированного педагогического сопровож-
дения процессов образования и развития ребенка дошкольного возраста.  
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The article proposes a classification of the various observational practices used in 

professional activities with children of preschool age; an example of one of the most 
representative observational practice developed in German pedagogy is used for analyzing 
methodological bases of comprehending observation, its resource potential for individualized 
pedagogical support for education and development of children under school age is described. 
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Современный период развития отечест-

венного дошкольного образования характе-
ризуется кардинальными изменениями, сре-
ди которых особо следует выделить опреде-
ление впервые статуса дошкольного образо-
вания как первого уровня общего образова-
ния (ст. 10 Федерального Закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации»); утвер-
ждение федеральных государственных тре-
бований к структуре основной общеобразо-
вательной программы дошкольного образо-

вания и к условиям ее реализации; иниции-
рование введения Федерального государст-
венного образовательного стандарта дошко-
льного образования; разработку на регио-
нальном и муниципальном уровнях стан-
дартов качества дошкольного образования, 
моделей оценки качества дошкольного об-
разования и пр. Данные процессы отражают 
тенденцию усиления образовательной 
функции современных дошкольных учреж-
дений, что связано с пониманием значимо-
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сти качественного раннего образования для 
всей последующей жизни человека. Оче-
видно, что текущие изменения в системе 
дошкольного образования требуют внесе-
ния корректив и в деятельность педагогов, 
работающих с детьми дошкольного возрас-
та: из жестко регламентированной она 
должна постепенно преобразовываться в 
ситуативно-ориентированную*. Именно те-
кущие интересы, потребности и возможно-
сти ребенка должны стать причиной, обу-
словливающей деятельность педагога. Зна-
ние о том, что в актуальный момент необхо-
димо ребенку для обучения и развития, пе-
дагогу предоставляет базовый метод педа-
гогической диагностики — наблюдение.  

В современной дошкольной образова-
тельной практике метод наблюдения актив-
но используется педагогами и психологами 
— прежде всего, в составе разнообразных 
диагностических методик, включающих 
подробные алгоритмы сбора и обработки 
информации. Далее в работе мы полагаем 
использовать понятие «наблюдательная 
практика», содержательно объединяющее 
элементы алгоритмизированности и техно-
логичности (присущи методике) с элемен-
тами активного и творческого постижения и 
преобразования различных объектов.  

В целом большинство существующих 
наблюдательных практик можно разделить 
на две группы, различающиеся с точки зре-
ния их целевой направленности. Первую 
группу образуют диагностические практи-
ки, в которых наблюдение выполняет функ-
цию измерительного инструмента — т. е. 
при помощи заданных критериев наблю-
даемое поведение ребенка соотносится с 
нормативными показателями развития. 
Сфера применения такого рода диагности-
ческих практик, основанных на методе на-
блюдения, достаточно широка — их ис-
пользуют педагоги и психологи в дошколь-
ных учреждениях с целью определения ре-
зультатов освоения детьми основной обще-
образовательной программы дошкольного 
образования, с целью выявления индивиду-

альных особенностей образования и разви-
тия каждого ребенка, а также для своевре-
менного распознавания состояний развития, 
пограничных с нормой.  

Диагностическая стратегия данного вида 
наблюдения предполагает соотнесение вос-
принимаемой информации с некоей науч-
ной конструкцией — идеальной норматив-
ной моделью. Объектом нормативно-
ориентированного наблюдения являются 
области и способы деятельностей ребенка, 
уже подвергшиеся ранее научной реконст-
рукции — их характеристики, закономерно-
сти и движущие силы развития науке из-
вестны. При помощи нормативно-ориенти-
рованного наблюдения возможно просле-
дить динамику, интенсивность, направлен-
ность процессов развития; распознать по-
требности ребенка в специальном содейст-
вии. Следует, однако, отметить, что для ор-
ганизации повседневной педагогической 
деятельности знание, получаемое в резуль-
тате такого наблюдения, малопродуктивно 
— являясь формализованным и схематич-
ным, оно с необходимостью требует «пере-
форматирования», перевода теоретического 
знания в статус знания практического. По 
сути, педагог, имея некую информацию о 
том, как протекает та или иная деятельность 
ребенка и как она характеризует развитие, 
должен выработать утилитарное знание о 
том, что ему нужно сказать или сделать для 
того, чтобы инициировать дальнейшее раз-
витие этой самой деятельности ребенка. 
Подобная проекция абстрактного знания в 
практическую плоскость в реальной обра-
зовательной практике происходит крайне 
редко, так как требует от педагога немалых 
затрат времени, предполагает наличие цело-
го комплекса профессионально-педагоги-
ческих компетенций, а также мотивации и 
опыта. 

Качественно иной подход к изучению 
педагогических явлений представляют на-
блюдательные практики, относящиеся ко 
второй группе — они не предполагают об-
ращения к заданным извне нормативным 
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показателям, их цель — познать внутренние 
основания деятельности ребенка и взросло-
го в образовании. В основе данных практик 
лежит понимающее, или герменевтическое, 
наблюдение. Его методологическая плат-
форма образовалась в результате интегра-
ции теоретических идей духовно-научной 
педагогики и социально-реконструктивной 
методологии качественных исследований. 
Данная разновидность наблюдательных 
практик наиболее ярко представлена в зару-
бежной педагогике, прежде всего, в педаго-
гике ФРГ. 

Немецкая педагогическая наука, станов-
ление которой происходило в философско-
насыщенном культурном пространстве, ко-
торая имеет глубокое теоретико-методоло-
гическое обоснование, связанное с именами 
М. Шелера, В. Дильтея, Т. Литта, Г. Ноля, 
О. Больнова и др., активно обращается к 
герменевтическому методу истолкования, 
интерпретации жизни, постижения смысла 
бытия человека. В рамках традиций немец-
кой духовно-научной педагогики основной 
задачей педагога является не столько выяв-
ление нормативных характеристик ребенка, 
сколько проникновение, понимающее ос-
мысление его природы, опыта его чувствен-
ной жизни, которая существует в опреде-
ленной пространственно-времен-ной, язы-
ковой среде [2]. В этом смысле герменевти-
чески ориентированное — понимающее — 
наблюдение заключает в себе богатейший 
познавательный ресурс для принятия ис-
тинно педагогических решений, касающих-
ся сопровождения и поддержки ребенка в 
осмысленном выстраивании собственного 
бытия, в его самоосуществлении. К сожале-
нию, в отечественном образовании данный 
ресурс остается пока невостребованным в 
силу исторически обусловленного много-
летнего доминирования в нем психодиагно-
стических подходов к изучению педагоги-
ческих явлений, ретранслирующих идеи 
диалектико-материалистической педагогики 
советского периода. 

Полагаем, что сложившаяся в отечест-
венном образовании ситуация побуждает к 
глубокому и взвешенному рассмотрению 
идейно иного зарубежного опыта, откры-
вающего возможности для привнесения в 
отечественную педагогику дополнительных 
методологически выверенных средств по-
знания ребенка. Далее на примере одной из 
наиболее репрезентативных наблюдатель-
ных практик, используемых в работе с 
детьми дошкольного возраста в ФРГ, будет 
предпринят анализ методологических основ 
понимающего наблюдения с целью раскры-
тия заложенного в нем ресурсного потен-
циала для организации индивидуализиро-
ванного педагогического сопровождения 
процессов образования и развития ребенка; 
актуализирована значимость овладения 
воспитателями техникой понимающего на-
блюдения, выступающего средством повы-
шения качества дошкольного образования, а 
также средством профессионализации педа-
гогической деятельности. Все это может 
рассматриваться как цель настоящей статьи.  

Следует отметить, что, начиная с 2004 
года, во всех шестнадцати федеральных 
землях Германии в системе дошкольного 
образования действуют уникальные образо-
вательные планы [5]. Несмотря на различия 
в концептуальном и организационном 
оформлении данных документов, в каждом 
из них присутствует требование рассматри-
вать наблюдение и документирование педа-
гогических процессов в дошкольном учре-
ждении как обязательный компонент педа-
гогической работы воспитателя; кроме того, 
каждый из планов содержит требование 
оформлять педагогическую документацию 
(планы), в том числе на основе наблюдений 
воспитателя за образовательными процес-
сами в группе. В последующем на уровне 
федеральных министерств были сформиро-
ваны междисциплинарные проектные груп-
пы для разработки и апробации моделей на-
блюдения за детьми дошкольного возраста, 
являющегося основой для планирования и 
реализации индивидуальных образователь-
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ных маршрутов детей. Данная инициатива 
результировалась в появлении разнообраз-
ных наблюдательных практик, эксплици-
рующих необходимость глубинного пони-
мания педагогом источников активности 
ребенка в обучении, различающихся мето-
дическим дизайном и различной акцентуа-
цией в его теоретическом обосновании (на-
пример, «Гельзенкирхенское сопровожде-
ние развития ребенка», «Детская шкала ан-
гажированности», «Истории обучения и об-
разования» и др.). Одним из наиболее сис-
темных и практически отработанных, мето-
дологически и технологически сопряжен-
ных является диагностический инструмент 
— понимающее наблюдение, — созданный 
в рамках Инфанс-программы образования и 
воспитания ребенка в детском саду извест-
ными специалистами в области педагогики 
раннего развития, основателями Института 
прикладных исследований социализации и 
раннего детства Х.-Й. Лаевеном и Б. Андрес 
[4; 7]. 

Авторы представляют педагогический 
процесс как развернутый полисмысловой 
континуум, в котором должна происходить 
поддержка естественной активности ребен-
ка в ходе освоения им окружающего соци-
ального и природного мира. При этом сле-
дует фиксировать две крайние точки в педа-
гогическом процессе. На одной — распола-
гается воспитание и образование как дея-
тельность педагога. Началом его деятельно-
сти является формулирование воспитатель-
но-образовательных целей, на основе кото-
рых в последующем конструируется жизне-
деятельность ребенка в детском саду, орга-
низуется взаимодействие с ним. На другой 
точке располагается образование как дея-
тельность ребенка. Накопление ребенком 
знаний, развитие его компетентности есть 
всегда результат проявленной им активно-
сти, побуждаемой интересом и увлеченно-
стью. Воспитатель рискует не достичь по-
ставленных им целей, если обращается ко 
всем детям с одинаковыми предложениями, 
которые, возможно, не имеют точек сопри-

косновения с актуальными интересами ка-
ждого отдельного ребенка. Поэтому задачей 
воспитателя является проникновение в уни-
кальный внутренний мир каждого ребенка, 
выявление данных интересов и их пони-
мающее осмысление. 

Авторы обращают внимание на то, что 
понимание ребенка взрослым обеспечива-
ется иными механизмами, нежели понима-
ние друг друга взрослыми, возникающее в 
результате использования ими единой ре-
ферентной системы культурных знаков — 
языка, жестов, движений тела, голосовых 
модуляций, подбора слов и выражений, 
одежды и пр. Чем младше ребенок, тем ме-
нее совершенно владеет он данной систе-
мой — его референтная система является 
субъективно структурированной и зависит 
от пока еще очень ограниченного опыта, а 
также от возможностей его переработки. 
Ребенок интерпретирует мир и себя на ос-
нове «текущей модели мира», которая су-
щественно отличается от модели мира 
взрослого. 

Важным положением авторской концеп-
ции является тезис о том, что не только ре-
бенка должно учить пониманию исходящих 
от взрослого коммуникативных сигналов, 
интерпретации их при помощи «текущей 
модели мира», но также и взрослый должен 
понимать субъективный смысл детской час-
ти коммуникативного процесса для того, 
чтобы быть в состоянии адекватно ответить 
ему. Осознание воспитателем того, что он 
не может заранее точно знать, какого рода 
моделью отображения мира оперирует ре-
бенок и какими субъективными значениями 
она наполнена, является важной предпо-
сылкой для восприятия себя как исследова-
теля, стремящегося к раскрытию латентных 
смысловых структур ребенка. Воспитатель-
исследователь отрицает мысль о том, что он 
знает о ребенке все; во взаимодействии с 
каждым ребенком он придерживается прин-
ципа открытости, характеризующегося из-
беганием предварительных суждений и сте-
реотипных оценок. 
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Итак, основой поддержки процессов об-
разования ребенка является наблюдение — 
в специальных протоколах фиксируется 
письменно поведение ребенка и контекст, в 
котором разворачивается деятельность. На-
блюдение является кратковременным и про-
должается не более пяти минут, поэтому 
главными показателями устойчивости инте-
реса ребенка к той или иной деятельности 
являются не длительность и частота повто-
рений, а интенсивность, ангажированность 
и энергия, сопровождающие ее.  Получен-
ный текст подвергается особому анализу 
(см. далее герменевтический круг, секвен-
ционный анализ протоколов по У. Оверма-
ну) с целью понять смысл действий ребен-
ка. «Понять смысл» означает получить зна-
ние о том, что хотел выразить ребенок, чего 
он хотел достичь при помощи данного по-
ведения. Таким образом, при помощи смы-
словой реконструкции текстовых протоко-
лов возможно идентифицировать интересы 
и темы, значимые для ребенка, получить 
доступ к процессу его образования. 

Ситуация объективно обусловленной 
сложности взаимопонимания между взрос-
лым и ребенком, сопровождающая образо-
вательный процесс, определяет необходи-
мость использования особых средств по-
знания ребенка, прежде всего, герменевти-
ческих. Рассмотрим кратко важнейшие по-
ложения герменевтических теорий, поло-
женные Х.-Й. Лаевеном и Б. Андрес в осно-
ву техники понимающего наблюдения.  

Изначально герменевтический метод — 
это художественное учение, нетехнологиче-
ский способ толкования смысла текстов, 
центральным отличием которого от просто-
го объяснения является понимание значе-
ний. При этом речь идет не о сопережи-
вающем понимании, но о понимании смы-
слов. Понимание смысла направлено на до-
полнение, «дорисовывание» субъективных 
репрезентаций, обнаруживаемых непроиз-
вольно субъектом исследования. В настоя-
щее время герменевтический метод приме-

няется для интерпретации различного рода 
социокультурных проявлений человека, ре-
конструируемых аналогично текстам.  

Герменевтическая интерпретация и тол-
кование документированных в процессе на-
блюдения высказываний и действий ребен-
ка происходит как циркулярный процесс. 
Понимание того, какая тема его в настоя-
щий момент интересует, не может происхо-
дить линейно, на основе анализа сиюми-
нутной данности. Для этого необходим про-
цесс поступательного движения от целост-
ного к отдельным фрагментам наблюдения 
и от отдельных высказываний и действий 
ребенка к целостному его восприятию. Та-
кого рода процесс понимания не завершает-
ся никогда. 

Герменевтический интерпретационный 
процесс, ведущий исследователя к более 
высоким ступеням познания, известен в 
философии под названием герменевтиче-
ского круга, или спирали. Данный феномен 
предполагает, что интерпретация всегда 
происходит как круговое движение, в про-
цессе которого исследователь переходит от 
простых к более сложным формам понима-
ния. Впервые феномен герменевтического 
круга описал один из основателей совре-
менной философской герменевтики Ф. 
Шлейермахер. Во введении к работе «Гер-
меневтика и критика» он указывал, что даже 
внутри отдельного текста единичное воз-
можно понять только на основе знания це-
лого. В этой связи философ предлагал перед 
детальным разложением текста выполнить 
его беглое (курсорное) прочтение для полу-
чения некоторого представления о целом, и 
это выглядит как круг [1, с. 67]. 

Представитель философии жизни 
В. Дильтей предложил свое видение и объ-
яснение процесса понимания, интерпрети-
руя круг как циркуляцию объективного ду-
ха, который трансформируется в человече-
ский опыт и последующую его переработку 
в сознании человека — таким образом про-
исходит ресубъективация — и далее — сно-
ва объективация посредством когнитивной 
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переработки и языкового воплощения зна-
ния в новой, более совершенной форме [6, 
с. 141; 208]. При этом каждая исходная 
форма, предшествующая возникшей форме 
понимания, обозначается как предпонима-
ние. Каждый интерпретатор текста привно-
сит в процессе работы с текстом специфи-
ческое, обусловленное различными интере-
сами предпонимание. В этой связи имеет 
смысл обнаружить предпонимание, являю-
щееся, как правило, скрытым и неупорядо-
ченным в процессе самовопрошания. Таким 
образом, предпонимание получает форму 
выраженности, позволяющую осуществить 
работу с текстом: дифференцировать пони-
мание и развить далее. Применительно к 
технике понимающего наблюдения за пове-
дением ребенка это означает, что, начиная с 
интерпретации зафиксированного предло-
жения, педагог обращается к ребенку и к 
его модели мира — данное понимание це-
лого становится исходным основанием для 
интерпретации другого действия ребенка. 

Циркулярный процесс получения нового 
знания об образовательных темах для ре-
бенка дополняется методом объективной 
герменевтики, разработанным известным 
немецким социологом, основателем Инсти-
тута герменевтических социально-
культурных исследований У. Оверманом. 
Метод предполагает раскрытие латентных 
структур значений, лежащих в основании 
всех единичных проявлений человека и це-
лостного жизненного выражения, при этом 
сам человек может не знать об их сущест-
вовании. Возможность реконструкции 
структур значений с помощью специально-
го набора правил (содержание метода) 
обеспечивается их объективностью — в 
концепции У. Овермана они получают логи-
ческий статус объективной данности как 
реальности sui generis, обосновывающей 
себя через самоё себя [3; 8].  

Х.-Й. Лаевен и Б. Андрес полагают, что, 
несмотря на несформированность языковой 
компетентности у ребенка-дошкольника и 
невозможность трансформации высказыва-

ний и действий ребенка в сферу объектив-
ного смысла, метод У. Овермана позволяет, 
тем не менее, обосновывать гипотезы отно-
сительно истинного смысла того, что хотел 
выразить ребенок. Интерпретация речевых 
высказываний или действий ребенка в рам-
ках метода позволяет получить гипотетиче-
ские ответы на вопрос — что могло бы оз-
начать высказывание или действие ребенка, 
если бы он обладал языковой компетентно-
стью. Каждая из генерируемых гипотез, так 
же как и в ситуации раскрытия объективных 
структур значений, по-прежнему требует 
проверки. Анализ речевых выражений или 
элементов деятельности ребенка, осуществ-
ляемый при помощи набора правил, выяв-
ляет долю культурного содержания, кото-
рую должен привнести взрослый дополни-
тельно к тем значениям, которыми уже ов-
ладел ребенок. Данный процесс можно оха-
рактеризовать как означивание образова-
тельных тем ребенка. 

Таким образом, метод объективной гер-
меневтики, предполагающий гипотезы, а не 
неопровержимые утверждения относитель-
но детских интересов и образовательных 
тем, органично соответствует идейному за-
мыслу инфанс-программы, основанному на 
принципе открытости, незавершенности 
знания о ребенке. 

Значимыми условиями успешного пони-
мания воспитателем высказываний и дейст-
вий ребенка авторы называют следующие: 

− воспитатель знаком с культурой, к кото-
рой принадлежит ребенок; еще лучше, если 
воспитатель сам вырос в данной культуре; 

− воспитатель может не только понимать 
язык, развившийся в данной культуре, но 
также обладает достаточно развитой языко-
вой компетентностью; 

− даже в ситуации особого доверия, ус-
тановленного с ребенком, воспитатель 
осознает всю сложность, необычность, 
«инакость» предмета познания и не стре-
мится к его быстрому пониманию [4, с. 97].  

Значение понимающего наблюдения 
трудно переоценить — оно позволяет педа-
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гогу получить максимально полное и насы-
щенное представление о ребенке; распо-
знать и отрефлексировать неосознаваемые 
до этого установки по отношению к нему. 
Данный вид наблюдения «сенсибилизиру-
ет» деятельность педагога, он становится 
более внимательным к детям не только в 
период наблюдения, но и в течение всего 
дня. Однако главный ресурс понимающего 
наблюдения видится в том, что оно позво-
ляет педагогу, во-первых, организовать об-
разовательный процесс на основе содержа-
ния, к которому ребенок проявляет интерес, 
во-вторых, найти баланс между собствен-
ной активностью и сдержанностью; между 
побуждением ребенка к деятельности, про-
должением интересующих его вопросов и 
приостановлением собственной инициати-
вы. Определение меры активности ребенка 
и взрослого в образовательном процессе 
заменяет «деятельность вместе» на взаимо-
действие. Взаимодействие в данном контек-
сте означает, что взрослый активно привно-
сит в него то содержание, которое ребенку 
интересно, но которым овладеть без помо-
щи взрослого он пока не может. 

В целом рассмотренная в настоящей ста-
тье инфанс-концепция образования и вос-
питания ребенка в детском саду представ-
ляет уникальную проекцию в сферу педаго-

гики классических идей психологии разви-
тия, постулирующих необходимость тща-
тельного изучения источников субъектной 
активности ребенка в обучении, необходи-
мость учета его индивидуального опыта, 
опосредующего все внешние воздействия. 
Точкой сопряжения данных психологиче-
ских знаний с педагогическим действием 
является герменевтически ориентированная 
наблюдательная практика за поведением 
ребенка, разработанная авторами програм-
мы Х.-Й. Лаевеном и Б. Андрес. Ее техно-
логическая выверенность с фундаменталь-
ными философскими, социологическими, 
психологическими теориями о процессах 
конструирования субъектами социальной 
реальности и наполнения ее разными смыс-
лами, требующими особой реконструкции, 
обеспечивает получение достоверного знания 
о том, что необходимо предпринять педагогу, 
чтобы процесс образования ребенка дошко-
льного возраста действительно состоялся.  

Полагаем, что описанный в данной ста-
тье раздел зарубежного опыта может пред-
ставлять один из вариантов решения про-
блем, стоящих сегодня перед отечествен-
ным дошкольным образованием, и поэтому 
требует дальнейшего тщательного изучения 
и обсуждения в профессиональном сообще-
стве.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 
Рассматривается опыт психолого-педагогического сопровождения перехода на 

ФГОС второго поколения в гимназии № 61 Санкт-Петербурга. Основой системы мони-
торинга формирования универсальных учебных действий учащихся 5−6-х классов может 
служить вторая часть диагностической технологии Л. А. Ясюковой. 

 
Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт, уни-

версальные учебные действия, методы диагностики, мониторинг. 
 

O. Belavina  
 

Psychological Diagnostics 
of Universal Learning Actions Development in the Secondary School 

 
Psychological pedagogical support of the transition to the second generation Federal 

State Educational Standard based on the experience of St. Petersburg gymnasium № 61 (with 
advanced study of English) is described. The evidence is presented that the second part of 
Yasyukova's diagnostic technology may be used as a basis for monitoring universal learning ac-
tions development in the 5th-6th grades. 


