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История

ДИАГНОСТИКА ОДАРЁННОСТИ И

ИНТЕЛЛЕКТА ЗА РУБЕЖОМ ВО ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА

Е.А. Михайлычев, Г.Ф. Карпова, Е.Е. Леонова

Специфическая группа проблем современной педагогики, претендующей и у нас,

и за рубежом называться личностно-ориентированной, связана с диагностикой и

развитием одарённости учащихся. 

В начале 40-х годов в США образовательной ассоциацией «Служба

науки» стали проводиться конкурсы среди одарённых школьников. Спе-

циалисты высоко оценивают многие работы, отмечают, что финалисты

становятся сильнее с каждым годом1.

Тестирование учащихся проводится в 90% американских школ.

В обязательном порядке оно организуется в конце 8-го класса для опре-

деления  профессиональных склонностей к практической, исследова-

тельской, художественной, социальной или предпринимательской дея-

тельности (Бланк Стронга) или по другим тестам на профессиональные

предпочтения2. Педагоги имеют право выбирать, какими тестами им

пользоваться (разумеется, из числа стандартизированных).

В школах США, начиная с первых классов, проводится множество

тестов для определения умственных способностей и учебных достиже-

ний. Для отобранных (до одной трети) «академически способных» уча-

щихся организуются специальные классы. Правила приёма в вузы и кол-

леджи устанавливают сами учебные заведения, и вуз занимается этой

1

Параил В.А. Высшее

техническое образова-

ние в США: Критичес-

кий анализ. Киев;

Одесса: «Высш.

шк.»,1980; Саймон

Брайан. Общество и

образование: Пер.с

анг. / Под. ред. 

В.Я. Пилиповского.

М.: Прогресс,1989.

2

Битинас В.П., Катае-

ва Л.И. Педагогичес-

кая диагностика: сущ-

ность, функции, пер-

спективы // Педагоги-

ка. 1993. № 2.

œÂ‰‰Ë‡„_5_07_ÔÓÒÎÂ‰.qxd  08.10.2007  16:34  Page 3



проблемой весь год — с помощью

выпускников, которые участвуют

в консультировании. Учитывают-

ся успеваемость и результаты тес-

тирования, документы об изучен-

ных предметах, которые по прось-

бе абитуриента школа за 4–5 меся-

цев до начала учебного года высы-

лает в избранные абитуриентами

вузы.

Перечни необходимых для по-

ступления в вуз учебных предме-

тов можно получить у бывшего

выпускника — патриота своего ву-

за, либо по почте из вуза, в кото-

ром абитуриент собирается учить-

ся, либо в региональном отделе-

нии комиссии по тестированию,

имеющейся в каждом штате и в

ряде крупных городов, в том числе

в Москве для поступающих в вузы

США и Канады3. Те, кто уже уча-

ствовал в проводящихся вузами

или в региональных, националь-

ных конкурсах, олимпиадах,

обычно уже на заметке у админис-

трации вузов и могут получить

персональное приглашение (ино-

гда — в форме напоминания) либо

льготы при поступлении. Полити-

ка США нацелена на отбор и адап-

тацию у себя, в Америке, молодых

талантов — это дешевле, чем их

выращивать (тем более что по за-

казу таланты не рождаются). Вы-

пускники европейских (и россий-

ских) вузов с явно выраженными

способностями — самый лакомый

кусочек. Активный поиск талан-

тов ведётся во всём мире, так как

на Западе установилось мнение,

что общество и прогресс зависят

от 5–10% трудоспособного насе-

ления.

Создаются специальные про-

граммы поиска и воспитания ода-

рённых. Историк педагогики

В.Б.Миронов отмечает, что пока

ещё нет надёжной системы поиска

талантов, и они в детстве подвер-

гаются дискриминации, «стано-

вятся жертвами групповых пресле-

дований, коллективного остракиз-

ма, унижений и насилия со сторо-

ны посредственностей», среди них

наибольший процент детских са-

моубийств. В США педагоги счи-

тают, что талантливые дети нужда-

ются в особом руководстве, мно-

гие из них выбирают вузы случай-

но (несмотря на многолетнюю

массовую систему тестирования и

консультирования)4.

Правительство обращает на

это внимание: в 1954 г. правитель-

ственный доклад «О ресурсах та-

лантов в США» связывает про-

гресс с теми, кто работает головой,

а не руками. В 1972 г. создано фе-

деральное управление по вопро-

сам обучения одарённых и талант-

ливых, в конце 80-х гг. на стипен-

дии лучшим студентам выделялось

три млрд. долларов, а на програм-

мы обучения одарённых школьни-

ков — 400 млн. долларов (супер-

детсады, школы вундеркиндов), в

137 университетах есть программы

для особо одарённых5.

Современные программы

подготовки и самоподготовки пе-

дагогов в США и Западной Европе

включают сильный диагностичес-

кий компонент. И не случайно все
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студенты пропускаются через се-

рии тестов психодиагностики, в

том числе выявляющие различные

аспекты общих и специальных

способностей. Это способ «освое-

ния через себя», через внутренний

опыт того, чем придётся педагогу

заниматься в своей профессио-

нальной практической деятельно-

сти (совместно со школьным пси-

хологом, социологом, сотрудни-

ками бюро тестирования и иссле-

дователями программ поиска та-

лантов). В том числе — и отыски-

вать юные дарования.

Во всём мире в конце ХХ века

особое значение в педагогической

профессии приобретает дар свое-

временного обнаружения таланта

и предоставления ему достаточной

свободы развития собственной

оригинальности6. Система тесто-

вого контроля знаний завоёвывает

своими очевидными достоинства-

ми страны Латинской Америки,

Азии, Африки, в одних получая

большую поддержку, в других —

меньшую (за исключением учеб-

ных заведений, где доминируют

сторонники традиционной педа-

гогики). В основном это перевод-

ные американские (реже — фран-

цузские или немецкие) дидакти-

ческие и психодиагностические

тесты. Освободившиеся от коло-

ниализма страны (за исключением

переживших социалистическую

ориентацию) строили националь-

ные системы образования с ори-

ентацией на западные модели

(французскую, английскую, аме-

риканскую).

В Японии в 60-е годы появи-

лись специальные школы (дзюку),

ставящие целью дать детям более

качественное образование; в них

работают лучшие педагоги. 

С 1979 г. они стали особенно попу-

лярны после принятия стандарти-

зированных тестов для вступитель-

ных экзаменов в университеты.

В конце 80-х годов было свы-

ше 200 (с множеством филиалов,

занятия идут по субботам и вос-

кресеньям, праздничным дням),

преподают крупнейшие учёные,

университетские профессора.

Школы конкурируют, их посеща-

ют до трети всех учащихся, надею-

щихся поступить в лучшие вузы,

дипломы которых дают хорошие

шансы на хорошую работу в круп-

ной фирме7. В Японии для поступ-

ления в университет на первом

этапе абитуриент по месту житель-

ства должен ответить на вопросы

теста по японскому, старояпон-

скому языку, математике, химии,

физике, обществоведению, исто-

рии и другим предметам. По ито-

гам тестирования определяется

университет, который ему подхо-

дит. Абитуриенты, добившиеся

наивысших результатов, получают

направление для сдачи вступи-

тельных экзаменов в университе-

ты Токио, Киото, Осако, Саппо-

ро8. Более престижный вуз даёт

больше шансов на хорошую карь-

еру в крупной компании.

Система поиска талантов и

диагностики одарённости в госу-

дарственных масштабах пока что

лучше всего поставлена в США.
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В.М. Слуцкого. М.:

Прогресс. 1991.
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Высш. школа, 1980.
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Здесь существует несколько па-

раллельных, но взаимосвязанных

программ, каждая из которых име-

ет свою специфику, своих иници-

аторов, свою концепцию и орга-

низацию поисковой работы. Про-

граммой Гауэна (1975г.) на основа-

нии множества оценочных проце-

дур, в том числе результатов груп-

пового тестирования, рекоменда-

ций классного руководителя,

очерчивается круг кандидатов (на

одарённость). Ученик должен ли-

бо показать высокие результаты в

любых из трёх (четырёх) видах

оценки, либо набрать определён-

ную сумму баллов по шкале Стан-

форд-Бине9. 

Используются, таким обра-

зом, широко известные, хорошо

адаптированные к системе образо-

вания диагностические средства,

доступные любому педагогу и

школьному психологу. Сложные

случаи скрытых способностей,

нюансы мотивации эти методы не

выявляют. С их помощью ведётся

своего рода «облавная загонная

охота» для определения всех более

или менее подающих надежды на

проблески способностей и талан-

тов. Следом за этой программой

используется более углублённая и

специализированная поисковая

система — своего рода фильтр с

более мелкими ячейками.

Проект «RAPYHT» в универ-

ситете штата Иллинойс использу-

ет один из вариантов комплексной

диагностики одарённых: серию

опросных листов, заполняемых

учителем и родителями на каждо-

го ученика для определения спо-

собностей в творчестве, естество-

знании, математике, чтении, му-

зыке, общественной активности

(лидерстве), искусстве и психомо-

торике.

Превышение оценки (педаго-

гом или родителями) по одному из

опросных листов становится ос-

нованием для включения ребёнка

в число кандидатов в программу

«RAPYHT». Затем в небольших

группах детей проводятся специ-

ально организованные занятия.

Если обнаружен адекватный уро-

вень в одном или двух видах дея-

тельности, дети включаются в до-

полнительную программу. Дети с

серьёзными физическими или

сенсорными недостатками изуча-

ются с помощью дополнительно

стандартизированных тестов для

определения возможностей вклю-

чить их в программу «RAPYHT»10. 

Как видим, в поиске талантов

применяется принцип многослой-

ного фильтра. Причём, что осо-

бенно ценно с точки зрения целей

гуманистической педагогики, в

программу включены обучающе-

развивающие компоненты. Кроме

того, используется неизученный у

нас резерв талантов — дети с от-

клонениями в развитии, причём с

такими, которые серьёзно на ин-

теллект не влияют.

Авторы и одного, и другого

проектов понимают необходи-

мость комплексной диагностики и

ограниченные возможности тесто-

вого подхода. Той же позиции

придерживаются и диагносты-те-

6 5 ’ 2 0 0 7

диагностика

диагностикаПЕД
ПЕД

9

Тестирование как пси-
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М.: НИИ ВШ, 1980.
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К.В. Бурменской и

В.М. Слуцкого. М.:

Прогресс. 1991; 
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ние в США: Критиче-

ский анализ. Киев;

Одесса: Высш.

школа,1980.
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оретики, обобщающие опыт изу-

чения детских способностей.

«Традиционное применение тес-

тов на интеллектуальные и творче-

ские способности детей, а также

тестов на оценку их успеваемости

(достижений) может и должно

быть дополнено использованием

оценочных шкал, заполняемых

учителями, сведениями от родите-

лей, данными наблюдений и кри-

териально-ориентированного тес-

тирования»11. Реализовать эту

идею в наши дни вполне возмож-

но благодаря ПЭВМ с большими

объёмами памяти и возможностя-

ми подключать самие разнообраз-

ные сервисные устройства. Мо-

демная связь позволяет быстро пе-

ребрасывать информацию из са-

мого глухого городишки в универ-

ситетские и региональные центры

её обработки и анализа, создавать

огромные банки информационно-

диагностических данных с разно-

сторонними сведениями об уча-

щихся. И главное — не потонуть в

море этой информации, иметь к

ней оперативный доступ и воз-

можности постоянно её попол-

нять новыми результатами.

Исследования в области ода-

рённости привели учёных к очень

сложной и деликатной психологи-

ческой проблеме — к определе-

нию нижней границы одарённос-

ти. Где она должна быть проведе-

на? История науки и культуры

знает множество случаев, когда у

признанных гениев одарённость в

школе плохо прослеживалась

(Ньютон, Эдисон, Эйнштейн).  На

практике эту проблему приходит-

ся решать опытно-эксперимен-

тальным путём: подводится чер-

та — «выше её — одарённые, ни-

же — остальные дети». Исследова-

тели осознают вероятность ошиб-

ки, поэтому работа с детьми идёт

только с применением апробиро-

ванных, надёжных и критериаль-

но валидных методик.

Спектр хорошо адаптирован-

ных и апробированных методик

достаточно разнообразен. По дан-

ным американских исследовате-

лей, шкала Станфорд-Бине требу-

ет для признания явной одарённо-

сти 124 и выше баллов. Для тех же

целей используется шкала Вексле-

ра WPPSJ (Wechsler, 1967), тест

Слоссона для индивидуального

измерения вербального интеллек-

та детей и взрослых (Slosson, 1981).

По тесту Слоссона предполагают-

ся устные ответы (за исключением

нескольких заданий для малень-

ких детей, требующих двигатель-

ных реакций), он позволяет опре-

делять МА (умственный возраст) и

IQ. Применяется в практике пси-

ходиагностов США также Колум-

бийская шкала умственной зрело-

сти (СММS, Burgemeister, Blu-

mand lorge, 1972) для индивиду-

ального обследования детей с сен-

сорными, двигательными или ре-

чевыми нарушениями. По этой

шкале дети находят различия в

92 рисунках, указывая те из них,

которые отличаются от других.

Тест измеряет уровень общих ана-

литических способностей, прояв-

ляющихся в умении различать
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Миронов В.Б. Век об-

разования. М.: Педа-

гогика, 1990; Одарён-

ные дети: Пер. с

англ. / Общ. ред. 

К.В. Бурменской и

В.М. Слуцкого. М.:

Прогресс. 1991.
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цвета, формы, размеры, числа,

символы и т.п., включает задачи на

перцептивную классификацию,

абстрактное оперирование симво-

лическими понятиями12.

Для измерения общих умст-

венных способностей использует-

ся в США рисуночный тест на ин-

теллект (French, 1964) для детей

3–8 лет, в том числе имеющих сен-

сорные или физические недостат-

ки. Тест состоит из заданий шести

видов: на определение объёма сло-

варного запаса, понимание, уста-

новление сходства, знание вели-

чин и чисел, память. Ребёнок вы-

бирает один из предложенных ва-

риантов ответа. Предварительные

результаты переводятся в показа-

тель умственного возраста, кото-

рый, в свою очередь, переводится

в показатель отклонения. Показа-

телем общего умственного разви-

тия служит индекс общего позна-

ния (Jeneral Cjgnitive Jndex).

Американские учёные пони-

мают, что способности далеко не

всегда сразу проявляются. Но ран-

нее их выявление позволяет пре-

дотвратить возможное угасание

детского таланта под влиянием не

всегда благоприятной социальной

среды. Делается ставка на ранний

массовый поиск по стандартным

методикам, который проводится

во всех социальных слоях, прино-

ся весьма неожиданные и плодо-

творные результаты. Для измере-

ния уровня готовности дошколь-

ников к школе в США использу-

ются стандартизированные тесты

достижений, позволяющие выяв-

лять и уникальные для дошколь-

ного возраста отклонения: Нацио-

нальный тест готовности к школе

(MPT — Metropolitan Readiness

Test, Nurss and MC Jauren, 1976),

первый уровень; Стандфордский

тест достижений для начальной

школы (Maddon and Gardner,

1969); Тест общей подготовленно-

сти, уровень К (Moss, 1971).

Для выявления дошкольников с

исключительно хорошо развитыми

двигательными способностями при-

меняется тест на основные двига-

тельные навыки (Arnheim and

Sinelair, 1974): тест на зрительно-

двигательную координацию (Berry,

1967), тест Пурдье (Roach and

Kephart, 1966); Шкала интеллекта

Векслера для дошкольников и млад-

ших школьников (Wechsler, 1967)13.

Этот аспект диагностирова-

ния представляет особый интерес

для преподавателей физической

культуры, которой в США уделя-

ется достойное внимание. Тради-

ционно высок интерес к спорту и

как к развлечению, и как к средст-

ву укрепления здоровья и форми-

рования активного, боевого, напо-

ристого характера человека, про-

бивающего себе место в жизни

(selfmaking man). Если учесть, что

родительские комитеты, спонсо-

ры проявляют повышенное вни-

мание к спортивным достижениям

своих школ на соревнованиях раз-

ного ранга (нередко имеющих

пропагандистский характер) —

повышенный интерес к малышам

с чемпионскими задатками впол-

не  понятен.

8 5 ’ 2 0 0 7
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12

Одарённые дети; Пер.

с англ. / Общ. ред.

К.В. Бурменской и

В.М. Слуцкого. М.:

Прогресс, 1991. 

С. 177–178.

13

Там же. С. 180–181.
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Особенностью современного

подхода к выявлению ранних та-

лантов становится также то, что

способности рассматриваются не

только как чисто интеллектуаль-

ные потенции; социальная мало-

приспособленность многих та-

лантливых и гениальных людей

давала почву анекдотам. Это об-

стоятельство учли коллеги из

США. Поэтому в обследованиях

для оценки социального развития

(социальной компетентности и

зрелости дошкольников, т.е. их

умения налаживать контакты с ок-

ружающими) в США применяется

Калифорнийская шкала социаль-

ной компетенции дошкольников

(Levine, Elzey and Elzey, 1969), поз-

воляющая на основе сведений от

взрослых из окружения 2–6-лет-

них детей определять уровень кон-

тактирования и проявления лич-

ной ответственности ребёнка 

(с учётом возрастных, половых 

и социально-экономических раз-

личий). 

По мнению американских

специалистов-аналитиков, осо-

бенно интересна в этом плане

Вайнлендская шкала социальной

зрелости, оценивающая уровень

специального и личностного раз-

вития ребёнка по таким парамет-

рам, как самообслуживание (еда,

туалет, гигиена, одевание и разде-

вание, общее самообслуживание),

саморегуляция, работа по дому,

развитие речи, общения, социали-

зация. Заполняют шкалу родители

или воспитатели, на основании

ответов которых определяется ко-

эффициент социальной зрелос-

ти14. Это, на наш взгляд, очень

удачный подход. Его аналогом в

СССР примерно в то же время 

был педагогический консилиум

Ю.К. Бабанского, где в накопле-

нии сведений об учащихся также

участвовали  педагоги основных

дисциплин, родители, сверстни-

ки, включая лидеров малых

групп15. 

Как видим, близкие диагнос-

тические задачи порождают у не-

зависимых исследователей сход-

ные пути их решения. Творческое

мышление ребёнка в современной

педагогической психологии увя-

зывается с его проявляющимися

способностями, но не отождеств-

ляется с ними. Диагностика креа-

тивности мышления потребовала

разработки более утончённых (чем

обычные массовые) методик, что

и было сделано ещё в 60-е годы. 

В США при реализации опи-

санных выше программ поиска

одарённых детей для измерения

творческих способностей ребёнка

наиболее широко используются

тесты Торренса на изобразитель-

ное творческое мышление, формы

А и Б (Torrance, 1966) при выпол-

нении которых дети конструируют

картины (используя как отправ-

ной пункт лист с раскрашенной

фигурой неопределённой формы),

завершают начатую картинку, ис-

пользуют параллельные линии и

круги для составления изображе-

ний. Игровой характер этой мето-

дики создаёт естественную для ре-

бёнка ситуацию, он довольно лег-

95 ’ 2 0 0 7

И с т о р и я
И с т о р и я

14

Одарённые дети; Пер.

с англ. / Общ. ред.

К.В. Бурменской и

В.М. Слуцкого. М.:

Прогресс, 1991. 

С. 182.

15

Бабанский Ю.К. Избр.

пед. произведения.

М.: Педагогика, 1987;

Бабанский Ю.К. Опти-

мизация процесса

обучения / Аспект

предупреждения неус-

певаемости школьни-

ков. Ростов на/Д,

1972.
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ко включается в работу. Возмож-

ность наблюдать за процессом ра-

боты ребёнка позволяет значи-

тельно повысить достоверность

выводов, более динамично управ-

лять самим процессом диагности-

рования и, в порядке эксперимен-

та, вносить определённые коррек-

тирующие воздействия, оказывать

в сложных случаях дозированную

помощь. Другой тест Торренса —

на вербальное творческое мышле-

ние (Tjrrayce, 1966) позволяет оце-

нивать вербальные творческие

способности как взрослых, так и

детей с 5-летнего возраста: умение

задавать информативные вопросы,

устанавливать возможные причи-

ны и следствия применительно к

ситуациям, изображённым на се-

рии картинок, предлагать ориги-

нальные способы использования

обычных предметов, задавать не-

стандартные вопросы по поводу

хорошо знакомого предмета, стро-

ить предположения16.

Понимание деятельной сущ-

ности детей приводило исследова-

телей и диагностов к идее созда-

ния таких методик, которые не да-

вали бы детворе младшего возрас-

та заскучать за письменным сто-

лом в непривычной для них дея-

тельности. В дополняющем серию

тесте Торренса на определение

способностей дошкольников в

действии и движении (1980) зада-

ния дают возможность проявить

способности в процессе свободно-

го передвижения в помещении,

оценивая лёгкость, гибкость, точ-

ность и оригинальность мышле-

ния17. Дошкольник изучается ши-

роким спектром диагностических

методик, адаптированных по сво-

ему замыслу, структуре, процедуре

проведения к специфическим осо-

бенностям этого приметного воз-

раста. По сути дела, это обследова-

ние, весьма приближающееся к

идеалу. В сочетании с медицин-

скими и антропологическими из-

мерениями такие методики дают

почти полную картину того потен-

циала, которым ребёнок обладает

в детстве.

Все эти методики имеют ог-

ромные выборки апробации, са-

мые разнообразные нормативы,

включая выработанные для нац-

меньшинств, детей из низших по

экономическому статусу слоёв,

для детей с отклонениями в разви-

тии (обычно — и типологизации

типичных ошибок, корреляции с

другими методиками (конкурент-

ную валидность); нередко — и ло-

кальные нормы, т. е. выработан-

ные для отдельных штатов по ре-

зультатам многолетних обследова-

ний, для школ разного типа, в том

числе конфессиональных школ

различных религиозных организа-

ций, а в них учится до 10% уча-

щихся Америки18.

Школьники также обследуют-

ся по широкому спектру диагнос-

тических методик. Всего таких ме-

тодик, имеющих нормативы стан-

дартизации, критериальные оце-

ночные шкалы, в США тысячи

(включая весьма специализиро-

ванные — например, для лиц сле-

поглухонемых, с отклонениями в

10 5 ’ 2 0 0 7

диагностика

диагностикаПЕД
ПЕД

16

Анастази А. Психоло-

гическое тестирова-

ние. В 2 кн. Кн. 2. М.:

Педагогика, 1982;

Анашкина М.А. Работа

классного руководите-

ля // Сов. педагогика.

1950. № 5. С. 114–115; 

Одарённые дети; Пер.

с англ. / Общ. ред.

К.В. Бурменской и

В.М. Слуцкого. М.:

Прогресс, 1991.

17

Одарённые дети; Пер.

с англ. / Общ. ред.

К.В. Бурменской и

В.М. Слуцкого. М.:

Прогресс, 1991. 

С. 183–184.

18

Вульфсон Б.А. Образо-

вание в развитых ка-

питалистических стра-

нах / Образование в

современном мире —

состояние и тенден-

ции развития / Под

ред. М.И. Кондакова.

М.: Педагогика, 1986.

С. 63–97.
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физическом развитии и т.д.). Но в

описываемых программах исполь-

зуется обычно стабильный, стаци-

онарный, довольно ограниченный

набор диагностического инстру-

ментария. Это вызвано стремле-

нием сделать сопоставимыми ре-

зультаты обследований разных

лет, разных регионов, разных со-

циальных, этнокультурных групп,

а также столь прозаическим фак-

том, как стоимость обследова-

ний — при стандартном наборе

методик она в среднем намного

ниже и лучше поддаётся контролю

и планированию.

В этих условиях особое значе-

ние приобретает надёжность дан-

ных, достигаемая взаимоконтро-

лем информации из различных

источников. В методологических

экспериментах просчитываются

корреляции данных этих источни-

ков для внесения поправок на ко-

эффициент возможной ошибки

измерения.

Естественным источником

педагогически ценной информа-

ции становятся родители. Поэто-

му для оценки одарённости и для

предварительного отсеивания

(скрининга) кандидатов в США

используется шкала оценки харак-

теристик одарённых учащихся

(разработана в 1971 г. Рензулли и

Хартманом), состоящая из 10 спе-

циальных бланков, заполняемых

учителями или родителями. Ис-

пользуется Бланк оценки талант-

ливости в проекте «RAPVHT»

(Karnes and et, al.,1978) для воспи-

тателей детей с сенсорными или

физическими недостатками (с мо-

дифицированным вариантом для

родителей). Применяется также

Опросник для родителей в проек-

те «Seattle» (Rjbinson, Iackson and

Roedell, 1979), включающий как

общие вопросы открытого типа,

так и вопросы, с помощью кото-

рых определяется наличие кон-

кретных навыков и умений. Оп-

росник, по мнению американских

специалистов, является хорошим

источником информации относи-

тельно интеллектуальных навыков

одарённых детей младших воз-

растов19.

Разработка и апробация тес-

тов способностей в крупномас-

штабных проектах США — это

психолого-педагогическое отра-

жение очень сложной, многоас-

пектной политики поиска и сохра-

нения своих национальных интел-

лектуальных резервов.

Не только правительство, но и

крупный бизнес через универси-

тетские программы, международ-

ные олимпиады, культурный об-

мен, различные благотворитель-

ные (и ЮНЕСКОвские) фонды

ведут поиск талантов и у себя, и в

других странах. Отсюда повышен-

ный интерес педагогов и психоло-

гов США к тестам способностей,

их тщательная (и нередко дорого-

стоящая) методологическая про-

работка, апробация, стандартиза-

ция в специальных, часто очень

изящно поставленных экспери-

ментах. Лидер американской пси-

ходиагностики А. Анастази счита-

ет, что «лучший способ оценить
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19

Одарённые дети; Пер.

с англ. / Общ. ред.

К.В. Бурменской и

В.М. Слуцкого. М.:

Прогресс, 1991. 

С. 186–187.
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тесты способностей — это осуще-

ствить прогностическую критери-

ально-ориентированную валиди-

зацию, тогда как тесты достиже-

ний в основном оцениваются в

терминах валидности по содержа-

нию»20. Второй путь проще и де-

шевле. Но «скупой платит дваж-

ды». Поэтому университеты и дру-

гие исследовательские центры

принимают долгосрочные про-

граммы, включающие системати-

ческий анализ и накопление дан-

ных об инструментарии.

Между тестами способностей,

тестами интеллекта и массовыми

тестами учебных достижений

грань в ряде случаев весьма отно-

сительна (хотя в литературе они

нередко противопоставляются).

Отмечая относительность проти-

вопоставления тестов способнос-

тей и тестов достижений, А.Анас-

тази пишет, что «некоторые тесты

способностей могут отражать до-

статочно конкретную и единооб-

разную предшествующую образо-

вательную программу, а тесты до-

стижений — охватывать относи-

тельно широкий нестандартизи-

рованный курс обучения и ис-

пользоваться в качестве предика-

торов предстоящего обучения»21.

Особый интерес вызывают

специализированные тесты диа-

гностики учебных способностей

школьников и студентов. Прогноз

специальных способностей, осо-

бенно в сфере профессионально-

го обучения, сложен ещё и пото-

му, что обучение профессиональ-

ной деятельности как вид деятель-

ности учащегося структурно отли-

чается от самой деятельности про-

фессионала. Даже если использу-

ются тренажёры, практические и

лабораторные методы доминиру-

ют над словесными, выполняются

имитационные упражнения и де-

ловые игры — всё равно между

учебной и производственной дея-

тельностью будет дистанция, ко-

торую можно только сократить,

но никак не устранить. Поэтому

отнюдь не случайно в отдельную

группу методик А. Анастази выде-

ляет специализированные про-

гностические тесты, предсказыва-

ющие способность освоить тот

или иной курс обучения (по алге-

бре, геометрии, иностранным

языкам). Некоторые из них соче-

тают в себе уже усвоенные навыки

и те, которые предстоит усвоить22.

Это, по сути дела, тесты специаль-

ной обучаемости — пока ещё сла-

бое место и в зарубежной, и в оте-

чественной педагогической диа-

гностике, но весьма перспектив-

ные, если максимально соотно-

сить элементы учебных и профес-

сиональных, деловых производст-

венных навыков, умений и объек-

тивно необходимых знаний. По-

следние у профессионала могут

быть не в актуальном сознании, а

запрятаны вглубь, интегрируясь

между собой в сложные структуры

профессионального мышления и

интуиции. 

Диагностика интуиции про-

фессионала — это далёкая и ма-

нящая перспектива педагогичес-

кой диагностики как за рубежом,
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20

Анастази А. Психоло-

гическое тестирова-

ние. В 2 кн. Кн. 2. М.:

Педагогика, 1982. 

С. 37.

21

Там же.

22

Там же. С. 59.
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так и в нашей стране. Индуктив-

ное мышление только начинает

экспериментально изучаться, а

пока является больше полем дис-

куссий и загадок, афоризмов и

домыслов. В целом можно отме-

тить с 70-х годов на Западе уси-

ленное внимание к разработке не

столько тестов учебных достиже-

ний, сколько тестов способнос-

тей и обучаемости.

Прогнозирование развития

дидактической тестологии специ-

алистами представляет особый

интерес для выбора стратегии раз-

работки диагностических мето-

дик. Как отмечали Ю. Гутке и

У. Волраб, в 1979 г. немецкие спе-

циалисты высказывали предполо-

жение, что к 2000 г. окончательно

получит признание выдвинутая

ещё в 30-е годы Л.С. Выготским и

Б. Керном идея критериального

теста, предпочитаемого традици-

онным тестам, ориентированным

лишь на измерение статуса учаще-

гося в учебной группе23. Так и про-

изошло.

Учитывая опытно-экспери-

ментальные наработки, можно

считать, что задача эта в значи-

тельной степени выполнена. Тем

не менее достаточно прочной и

полноценной замены многим

предметным тестам, адаптирован-

ным к конкретным программам и

типам учебных заведений США и

Европы, тесты обучаемости ещё

не дали.  

Традиционное нормативно-

ориентированное дидактическое

тестирование, рейтинговые мето-

дики учёта и контроля продвиже-

ния учащегося в ходе учебного

процесса ещё долго будут перехо-

дить к компьютерному, обеспе-

ченному качественными, профес-

сионально составленными крите-

риальными тестами. Для этого

требуются интернациональные

проекты с широким привлечени-

ем российских учёных, имеющих

немалый опыт методологии созда-

ния критериальных тестов и диа-

гностико-коррекционных про-

грамм.
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Психодиагностика:

теория и практика /

Пер. с нем. Общ. ред.
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