
ДИАГНОСТИКА В РАБОТЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА

М. Битянова

Диагностика… Уж сколько про неё сказано, сколько статей и книг

написано, а «воз и ныне там». Так и не понятно, насколько она нам,

практикам, нужна, какая нужна и зачем. Что делать с её результата-

ми? Чем компенсировать время, проведённое один на один с её блан-

ками, ключами, шкалами и процентилями?

Диагностика практикам, по их собственным словам, требуется

разная: от банально-привычной готовности к школе до весьма экзо-

тической, как, например, диагностика воспитанности, особых учеб-

ных склонностей и т.п. Бывают запросы и такого свойства: на поверх-

ностный взгляд понятные и глаз психологический не режущие, а как

задумаешься, так и не понятно: зачем это исследовать-то вообще, да

ещё с помощью особых психологических приёмов? Например, диа-

гностика личностных свойств подростков. Даже интересно, что же

происходит в школе, какие события разворачиваются, что педагоги-

ческому коллективу уже недостаточно своих ежедневных наблюде-

ний, а нужны какие-то специальные процедуры изучения свойств

личности их учеников?

Так вот снова о диагностике. Необходимость её и важность бес-

спорны. Но мне кажется, происходит путаница в нескольких момен-

тах, связанных с пониманием самой сути диагностической работы

в школе.
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Начнём с банального, но

очень важного. Диагностика

и её конкретные формы, пред-

ставленные в психологии опрос-

никами, тестами и проективны-

ми методиками, суть не одно

и то же. Они соотносятся между

собой как род и вид, как задача

и конкретная форма её реше-

ния. Диагностика как задача от-

вечает на вопросы «Что проис-

ходит?», «Что имеется?», «К че-

му приведёт?». В общем, как

в старой гадальной формуле: что

есть, что будет, на чём сердце ус-

покоится. Опросники же, тесты

и прочие заковыристые проце-

дуры отвечают на вопрос «Как

это можно узнать?». И совер-

шенно не факт, что ответ на этот

вопрос, содержащийся в той или

иной конкретной психологиче-

ской методике, — самый луч-

ший, самым удобный для реше-

ния стоящей перед нами диа-

гностической задачи. И вот

здесь мы логично переходим

ко второму моменту.

Все известные нам психоди-

агностические процедуры созда-

ны конкретными людьми (науч-

ными коллективами) и под кон-

кретные стоящие перед ними за-

дачи. Задачи эти преимущест-

венно имели либо исследова-

тельский, либо клинический ха-

рактер. Значительно реже эти за-

дачи были связаны с заботами

школьных специалистов. Что

это значит? Это значит, что учё-

ный создал психологическую

концепцию, объясняющую не-

что в устройстве или функцио-

нировании психики, человечес-

ких отношений, а затем приду-

мал методический приём, позво-

ляющий это свойство выявлять,

изучать или даже изменять. Так

появились методы исследования

локуса контроля, мотивации до-

стижения, Я-концепции, тре-

вожности, личностных черт

и профиля личности и т.д. Такую

методику в данном случае мы

и называем исследовательской

по своему происхождению:

за ней всегда стоит некоторая те-

оретическая конструкция, неко-

торый взгляд на природу изучае-

мого явления. А методика есть

приём обозначения этого явле-

ния в количественных и качест-

венных характеристиках.

Природа клинической ме-

тодики — иная. Специалист,

работающий с различными

психическими состояниями,

выходящими за пределы нор-

мы, постепенно нарабатывает

представления о том, какими

специфическими особенностя-

ми поведения, деятельности,

восприятия тех или иных явле-

ний сопровождаются эти состо-

яния. Затем он создаёт приём,

позволяющий эти специфичес-

кие свойства выявлять. Но важ-

ны для него не эти свойства са-

ми по себе: они для него — лак-

мусовая бумажка тех психичес-

ких состояний, с которыми он

работает. Методика есть приём,

позволяющий определиться

с диагнозом.
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Теперь вернёмся к нашей

работе. Как часто к нам обра-

щаются с запросом изучить ло-

кус контроля школьников, вы-

явить особенности оператив-

ной памяти, исследовать склон-

ность младших школьников

к экстрапунитивным реакциям

в ситуации фрустрации, изу-

чить потребность в самоактуа-

лизации педагогов? Да не обра-

щаются к нам с такими запро-

сами (и слава богу). Хотят

от нас изучения обучаемости,

особенностей мыслительной

деятельности, понимания при-

чин межличностных конфлик-

тов в классе и т.д. Это наши ди-

агностические задачи и решать

нам предстоит именно их. Зна-

чит, мы либо должны найти

в арсенале уже известных про-

цедур те, которые были созданы

под аналогичные или близкие

задачи, либо создать свою про-

цедуру. Скажем, поступил за-

прос на изучение готовности

шестилетних детей к школе.

Изучаем литературу, выявляем

все имеющиеся подходы к по-

ниманию готовности, выбира-

ем тот подход, который ближе

всего к позиции собственной

и школы в целом, а затем ис-

пользуем процедуру, созданную

понравившимся автором. Вот

и всё. А теперь давайте предпо-

следнюю фразу разберём ещё

раз, подробно и с комментари-

ями. Потому что фраза корот-

кая, а смыслов в неё вложено

очень много.

Итак, прежде всего, мы

ставим перед собой диагностиче-

скую задачу. Она вытекает

из полученного запроса, логики

нашей собственной работы; она

может быть идентична запросу,

а может от него отличаться, так

как запрос был сформулирован

не совсем корректно. Теперь мы

знаем, что нам нужно изучить

в процессе диагностической де-

ятельности. Далее, мы изучаем

имеющиеся подходы к пониманию

того явления, которое будем ди-

агностировать. Да, именно

подходы, а не имеющийся банк

методик. Потому что редкая ме-

тодика содержит ясный ответ

на вопрос, ради какой диагнос-

тической задачи автор её со-

здал, как он понимал данное

явление.

Теперь мы соотносим пред-

ставления авторов с нашими соб-

ственными представлениями. Вот

мы в школе решили выявить

уровень сформированности

и особенности учебной мотива-

ции школьников. А как мы по-

нимаем учебную мотивацию,

в какие зримые эмпирические

картинки превращается для нас

это абстрактное понятие? А что

понимает под учебной мотиваци-

ей понравившийся нам автор

в своей книжке с яркой облож-

кой? Близкие вещи? Замечатель-

но! Или он о чём-то о своём, ав-

торском, в докторской диссерта-

ции изобретённом? Тогда зачем

нам его методика, если она будет

измерять не то, что нам нужно,
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а то, что сочинил наш замеча-

тельный имярек?

Следующий шаг целиком за-

висит от предыдущего: мы либо

используем методический приём,

изложенный в близком нам по ду-

ху авторском подходе, либо со-

здаём новую процедуру в рамках

собственного подхода к проблеме.

И не надо стыдливо опускать

глаза, боясь упрёков в грубом

нарушении канонов и священ-

ных табу теоретической психо-

диагностики. Да, ни о какой ва-

лидности, надёжности и устой-

чивости результатов в классиче-

ской трактовке этих терминов,

не может быть и речи. Но прак-

тика диктует свои законы рабо-

ты. Она постоянно ставит перед

нами новые задачи, требующие

новых способов решения. И мы

переходим к третьему, последне-

му моменту в наших размышле-

ниях о диагностике в школе.

Любым диагностическим

шагам, любым действиям по по-

становке диагностической зада-

чи предшествует работа по по-

становке целей работы. Вот вы

говорите, вам нужна диагности-

ка личностных особенностей

подростков. Предположим, нуж-

на, но зачем? Вы обнаружили

проблему, корни которой явно

лежат в «каких-то не таких» лич-

ностных свойствах ваших уче-

ников? Или вы разработали

психологический портрет иде-

ального подростка — ученика

вашей школы и теперь хотите

выяснить, насколько реальные

дети соответствуют этим теоре-

тическим конструктам? Вам

важно знать, с каких позиций

вы стартуете? Нет, правда,

я не понимаю, какой должна

быть цель психолого-педагоги-

ческой работы, чтобы она пред-

полагала изучение личностных

свойств! Конечно, я ограничена

рамками своих собственных

взглядов, своей системы рабо-

ты, непонимание может быть

связано именно с этим. Однако

мне кажется, что авторы такого

запроса и сами не очень чётко

его понимают. И вот вам мой со-

вет: вы начните именно с цели.

Диагностическая задача стано-

вится простой и понятной, если

известно, зачем её нужно перед

собой ставить и решать. Средст-

ва найдутся: в книжках, собст-

венной голове, ваши коллеги —

педагоги подскажут вам воз-

можные шаги. После того как

человек определился с направ-

лением, он непременно начнёт

движение к цели.
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