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Сейчас чаще всего обучение и воспитание недостаточно используют имеющиеся пси-
хологические знания о развитии ребёнка и формировании его личности. На уроке
учитель обычно не успевает за отведённое ему время своевременно выявить причины
различных трудностей учащегося. В воспитательном процессе он в основном придер-
живается собственных впечатлений о ребёнке, личного опыта и интуиции, что само
по себе оправдано жизнью (а на что ему ещё опираться?), и винить его в этом нельзя.
Однако при таком традиционном подходе немалую роль играет субъективный фактор
личности учителя, приводящий, во-первых, к зависимости от развитости интуиции
и накопленного опыта (в таком случае педагогика не имеет ничего общего с наукой
и является искусством), во-вторых, к большой вероятности ошибки даже у именитых
профессионалов.

Предлагаю вам, уважаемый читатель, порассуждать о роли психодиагностичес-
кой информации для образовательного процесса и особенностях её использования.

Диагностика — один из базовых видов деятельности школьного психолога. По-
лученная в процессе психодиагностики информация позволяет решать многие задачи.

Остановлюсь более подробно на задачах психодиагностики в условиях образова-
тельного процесса, а также педагогических задачах, требующих психодиагностическо-
го исследования, особенностях психодиагностики в условиях дифференцированного
подхода к обучению и специфике диагностических ситуаций, этических принципах
психодиагностики.

Çàäà÷è ïñèõîäèàãíîñòèêè â óñëîâèÿõ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà

Весьма условно все типовые задачи можно отнести к двум классам, исходя из главных
функций школы — обучения и воспитания. Различение этих функций, безусловно,
следует считать сугубо ориентировочным, так как образовательная и воспитательная
функции в любом образовательном учреждении тесно переплетены. В связи с этим все
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×åãî æäàòü îò òåñòà Ëþøåðà?

Êàê-òî, ðàçãîâîðèâøèñü ñ êîëëåãîé-ïåäàãîãîì,

ðàáîòàþùèì â øêîëå, ìû çàâåëè ðàçãîâîð î íà-

èáîëåå èñïîëüçóåìûõ ìåòîäàõ äèàãíîñòèêè ó÷à-

ùèõñÿ. Â ïûëó äèñêóññèè ìíå áûëî ñ ãîðäîñòüþ

ñîîáùåíî, ÷òî óäàëîñü «ïðîáèòü» íà øêîëó

30 êîìïëåêòîâ êàðòî÷åê äëÿ òåñòà Ëþøåðà è òå-

ïåðü ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì ãðóïïîâîå òåñòè-

ðîâàíèå ó÷àùèõñÿ â ïàðàëëåëè, ÷òîáû èçó÷àòü

ïðîöåññû àäàïòàöèè, îñîáåííîñòè ïîâåäåíèÿ,

ïîòðåáíîñòè è ò.ä.

Ê ñîæàëåíèþ, ðàäîñòíîå ñîñòîÿíèå ïðåïî-

äàâàòåëÿ ìíå íå ïåðåäàëîñü. Ìàññîâîå ïðèìå-

íåíèå òåñòà, ðàññ÷èòàííîãî íà èíäèâèäóàëüíóþ

ðàáîòó è ìàññîâîå âûíåñåíèå äèàãíîçîâ ïî

ïðîåêòèâíîìó òåñòó, — ýòî ÷òî-òî íîâåíüêîå.

Íå óäèâëþñü, ÷òî êðîìå ãðóáûõ íàðóøåíèé ïðî-

öåäóðû ïðîâåäåíèÿ ìîãóò áûòü íå ìåíåå ãðóáûå

èíòåðïðåòàöèè è â èñïîëüçîâàíèè ðåçóëüòàòîâ.

Âñ¸ âðåìÿ ðàçãîâîðà â ìîåé ãîëîâå êðóòèë-

ñÿ âîïðîñ: «Åñëè ìû õîòèì, ÷òîáû ó÷èòåëü ïñè-

õîëîãèþ ïðèìåíÿë â ðàáîòå, òî äî êàêîé ñòåïå-

íè îí äîëæåí â íåé ðàçáèðàòüñÿ? Îí ÷òî, äîë-

æåí çàìåíèòü ïñèõîëîãà?» Âåðîÿòíî, çíàíèÿ

äîëæíû ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ â îáëàñòè èñïîëüçî-

âàíèÿ ðåçóëüòàòîâ, ïîëó÷åííûõ ïñèõîëîãîì,

à íå â «áóðíîì» ýêñïåðèìåíòèðîâàíèè ñ ìåòî-

äèêàìè. Ìîæåò ñëîæèòüñÿ òàê, ÷òî ó÷èòåëü, ñàì

òîãî íå ïîäîçðåâàÿ, íà÷í¸ò ýêñïåðèìåíòèðîâàòü

ñ ïñèõè÷åñêèì çäîðîâüåì ðåá¸íêà.

Òàê ÷òî æå òàêîå òåñò Ëþøåðà? È ê ÷åìó

ñòîëüêî ïðåäîñòîðîæíîñòåé?

Äëÿ òîãî ÷òîáû íå äîïóñòèòü íåãàòèâíûå ïî-

ñëåäñòâèÿ, íåîáõîäèìî:

● èñïîëüçîâàòü ìåòîäèêó òîëüêî ïñèõîëîãó;

● èñïîëüçîâàòü òîëüêî ñåðòèôèöèðîâàííûå

ðóêîâîäñòâà (ñàìûå ïîëíûå è äåòàëüíûå ïîä

àâòîðñòâîì Ë.Í. Ñîá÷èê);

● ïîíèìàòü, êàê èñïîëüçîâàòü ïîëó÷åííûå

ðåçóëüòàòû.

Áåçóñëîâíî, òðåòèé ïîêàçàòåëü áóäåò îïðå-

äåëÿòü íå òîëüêî ãðàìîòíîå èñïîëüçîâàíèå ðå-

çóëüòàòîâ, íî è ãðàìîòíîå ïðèìåíåíèå, íàðÿäó

ñ äðóãèìè ìåòîäàìè äèàãíîñòèêè.

Íåáîëüøîé ýêñêóðñ â òåîðèþ

Âñå ïñèõè÷åñêèå ÿâëåíèÿ íåðàçðûâíî ñâÿçàíû,

íî òðàäèöèîííî îíè ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà òðè

ãðóïïû: ïñèõè÷åñêèå ïðîöåññû, ïñèõè÷åñêèå ñî-

ñòîÿíèÿ, ïñèõè÷åñêèå ñâîéñòâà ëè÷íîñòè. Ïñè-

õè÷åñêèå ïðîöåññû ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê áàçî-

âûå ÿâëåíèÿ, ïñèõè÷åñêèå ñîñòîÿíèÿ — êàê âðå-

задачи, возникающие во взаимодействии педагога и психолога
в школе, можно разделить на психолого-педагогические
и психологические.

В первом случае задачи определяются обучающей функ-
цией образовательной системы. При этом цели и методы реше-
ния задачи определяет педагог, а психолог-диагност выполняет
вспомогательную функцию, а именно: описывает психологичес-
кий портрет ученика и прогнозирует результат педагогического
воздействия, в некоторых случаях проводит и вторичную психо-
логическую диагностику после педагогических воздействий.

Методы диагностики, относящиеся к обучающей функции,
явно более объективны и стандартизированы. Преподаватель мо-
жет применять их более активно: от проведения тестов общих спо-
собностей под общим руководством школьного психолога до само-
стоятельной разработки определённых тестов предметных знаний.

Во втором случае задачи определяются воспитательной
и развивающей функциями образовательной системы. Их в ос-
новном и приходится решать психологу. В этом случае психоло-
гическая диагностика становится этапом решения проблемы,
где средства решения — чисто психологические (консультатив-
ная помощь, коррекция личности, психологический тренинг, ин-
дивидуальная и семейная психотерапия, психологические реко-
мендации и т.д.). Как правило, психолог сам выступает в роли
психодиагноста и в роли субъекта, осуществляющего психоло-
гическое воздействие. Использование методов диагностики, от-
носящихся к воспитательной функции, требует специального
обучения, они могут применяться только психологом.

При проведении психодиагностических процедур возмож-
но и желательно сотрудничество педагога и психолога. Оно мо-
жет быть трёх типов:

1. Методику может самостоятельно проводить сам педа-
гог и давать по ней заключение (это тесты знаний и учебных
умений, методики экспертной оценки стиля учебной деятельно-
сти и личных качеств учеников и подобные им).

2. Методику может проводить педагог, но давать заключе-
ние по ней должен психолог (это интеллектуальные и личност-
ные тесты, стандартизированные методики шкалирования,
стандартизированное наблюдение, определённые аппаратур-
ные, компьютерно-игровые методики и подобные им).

3. Методику должен проводить психолог (педагог-психо-
лог), и он же даёт по ней заключение (проективные тесты, тест
конструктов, каузометрия, социометрия, ролевая игра, беседа,
поисковое наблюдение и т.п.).

Выступая заказчиками и инициаторами психодиагностиче-
ского обследования, педагоги должны понимать, что реализация
этого обследования — дело специалиста. Если даже педагог
сам овладел какой-то методикой и она кажется ему простой
и понятной, нет ничего зазорного в том, чтобы посоветоваться
с психологом, к какому классу она относится и не требует ли
она каких-то специальных знаний и опыта.
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ìåííàÿ ìîäèôèêàöèÿ ïñèõè÷åñêèõ ïðîöåññîâ,

à ïñèõè÷åñêèå ñâîéñòâà — êàê òèïè÷íûå, óñòîé-

÷èâûå îñîáåííîñòè ïñèõèêè äàííîãî ÷åëîâåêà.

×òî èçó÷àåò òåñò Ëþøåðà?

Ãîâîðÿ î «òåñòå âûáîðà öâåòà» Ìàêñà Ëþøåðà

(áîëåå ïîïóëÿðíîå íàçâàíèå â Ðîññèè —

«âîñüìèöâåòîâîé òåñò»), âàæíî îòìåòèòü, ÷òî îí

íàïðàâëåí íà äèàãíîñòèêó àêòóàëüíîãî ïñèõè-

÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ — òåêóùóþ ìîäèôèêàöèþ

ïñèõèêè ÷åëîâåêà. Õîòÿ ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè

íàäî ñêàçàòü, ÷òî ïñèõè÷åñêîå ñîñòîÿíèå çàâè-

ñèò îò äâóõ ôàêòîðîâ: íàïðàâëåííîñòè äåÿòåëü-

íîñòè ÷åëîâåêà â äàííûé ìîìåíò è åãî ëè÷íîñò-

íûõ îñîáåííîñòåé. Òàêèì îáðàçîì, ïðè èñïîëü-

çîâàíèè òåñòà Ëþøåðà ìîæåò áûòü ïîëó÷åíà

èíôîðìàöèÿ î ïñèõè÷åñêèõ ñâîéñòâàõ.

Îäíàêî äàííàÿ ìåòîäèêà ÷óâñòâèòåëüíà

ê ìàëåéøèì èçìåíåíèÿì àêòóàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ

èñïûòóåìîãî. Ýòî äîêàçûâàåò òîò ôàêò, ÷òî ïðè

ñìåíå ïñèõè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ èçìåíÿþòñÿ ïî-

ëó÷àåìûå ðåçóëüòàòû. Ïðåäûäóùèå æå ðåçóëü-

òàòû óæå íå ÿâëÿþòñÿ àäåêâàòíûìè â íîâûõ

ýìîöèîíàëüíûõ óñëîâèÿõ è ïðè èõ èñïîëüçîâà-

íèè ìîãóò ïðèâåñòè ê íåïðàâèëüíûì âûâîäàì.

Â ÷¸ì ïðèíöèï ðàáîòû òåñòà Ëþøåðà?

Áîëüøèíñòâî ïîäðîáíîñòåé çíà÷åíèé, ïðèïèñû-

âàåìûõ êàæäîìó öâåòó, óíàñëåäîâàíû èç óáåæ-

äåíèÿ Ëþøåðà â òîì, ÷òî ðàçëè÷íûå öâåòà îï-

ðåäåë¸ííûì îáðàçîì ñâÿçàíû ñ êîíêðåòíûìè

îñíîâíûìè êàòåãîðèÿìè ïîâåäåíèÿ. Ñèíèé, çå-

ë¸íûé, êðàñíûé è æ¸ëòûé (ïðîíóìåðîâàííûå

ñîîòâåòñòâåííî 1, 2, 3 è 4) íàçûâàþòñÿ «îñíîâ-

íûìè» öâåòàìè, à äðóãèå — «äîáàâî÷íûìè».

Ëþøåðîì óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî õîðîøî ïðèñïîñîá-

ëåííûé èíäèâèä äîëæåí îòäàâàòü ïðåäïî÷òå-

íèå «îñíîâíûì» èëè «áàçîâûì» öâåòàì, à íå

«äîïîëíèòåëüíûì» — «àõðîìàòè÷åñêèì» —

÷¸ðíîìó, ñåðîìó è êîðè÷íåâîìó. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî

îòêàç îò «îñíîâíûõ» öâåòîâ — ïîêàçàòåëü òðå-

âîæíîñòè. Êðîìå òîãî, Ëþøåð, íàðÿäó ñî çíà÷å-

íèåì îòäåëüíîãî öâåòà, áîëüøîå âíèìàíèå óäå-

ëÿë çíà÷åíèþ «öâåòîâûõ ïàð».

Ïðèíöèï ðàáîòû ìåòîäèêè î÷åíü ïðîñò: âû-

âîäû äåëàþòñÿ íà îñíîâå ñóáúåêòèâíîãî ïðåä-

ïî÷òåíèÿ (âûáîðà) öâåòà. Èñïîëüçóÿ òî, ÷òî áû-

ëî óñòàíîâëåíî ñèìâîëè÷åñêîå çíà÷åíèå öâåòà,

ïî ñòåïåíè åãî ïðèâëåêàòåëüíîñòè ìîæíî îïðå-

äåëèòü èíäèâèäóàëüíûå îñîáåííîñòè îáñëåäóå-

ìîãî. Òàêèì îáðàçîì, âûâîäû äåëàþòñÿ íà îñ-

íîâå äâóõ ôàêòîâ: ñèìâîëè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ

öâåòà è åãî ïðèâëåêàòåëüíîñòè.

Педагоги-предметники могут быть, естественно, вполне
самостоятельными в области собственно педагогического тес-
тирования, особенно в том учебном предмете, который они пре-
подают. Но в области тестирования личности учеников во всех
случаях лучше полагаться на компетенцию психолога.

При решении психодиагностических задач большое значение
имеет фактор «заказчика». Запрос психологу может поступать
от педагога, от родителей, от самого школьника. Кроме того, сам
психолог может поставить перед собой эту задачу.

Хотя содержание психодиагностической деятельности (на эта-
пе тестирования) практически не зависит от того, кто сформировал
запрос, но на этапе интерпретации результатов возникает проблема
перевода психодиагностической информации и психологических ре-
комендаций на язык её пользователя. Кроме того, перед психологом
встают этические проблемы, поскольку он должен исходить из гу-
манистического принципа защиты личности учащегося.

Роль педагогов в формировании заказов психологу уменьша-
ется пропорционально возрастанию автономности личности уче-
ника. В средних и старших классах главными заказчиками психо-
диагностической работы становятся родители и сами учащиеся.
Поэтому доля психолого-педагогической диагностики в общей де-
ятельности школьного психолога уменьшается при работе с под-
ростками и юношами. Одновременно возрастает доля собственно
психологических диагностических задач.

При решении практических психологических задач школьный
психолог использует в первую очередь метод психологической кон-
сультации, и психодиагностическая работа часто включается как
компонент в целостную процедуру консультации.

Ïåäàãîãè÷åñêèå çàäà÷è, òðåáóþùèå ïñèõîäèàãíîñòè÷åñêîãî
èññëåäîâàíèÿ

При решении некоторых педагогических задач учителю может по-
надобиться психодиагностическая информация как дополнитель-
ный объективный источник информации. К таким задачам отно-
сятся: выявление степени готовности к школе, определение при-
чин предметной неуспеваемости, социальной дезадаптации,
профориентационная и профконсультационная работа.

Содержание и критерии готовности к школе определя-
ются, исходя из требований учебного процесса и всей школьной
ситуации, в которую включается ребёнок. Методики определе-
ния готовности к обучению чаще всего имеют форму типичных
критериально ориентированных тестов. Критериями являются
необходимый уровень зрелости личности ребёнка, степень ов-
ладения первичными школьными навыками, развитие произ-
вольности внимания, памяти, мышления, уровень социализации
(знание и принятие моральных и этикетных правил) и т.д.

Чтобы выявить причины предметной неуспеваемости,
используются тесты интеллекта и учебных достижений (педагоги-
ческие или дидактические тесты). Сейчас можно выделить две
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Îäíàêî ïðèìåíåíèå òåñòà íå òàêîå ïðîñòîå.

Äëÿ îáðàáîòêè è èíòåðïðåòàöèè íåîáõîäèìî

çàïîìíèòü áîëüøîå êîëè÷åñòâî èíôîðìàöèè

è ñîáëþñòè ìíîãî èíñòðóêöèé. Äëÿ ïðèìåðà

ñêàæó, ÷òî ïñèõîëîãè îñâàèâàþò ýòó ìåòîäèêó

îò íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ äî íåñêîëüêèõ ëåò! Òî

åñòü íåëüçÿ âçÿòü êíèãó è ïðîâåñòè ìåòîäèêó —

âåðîÿòíîñòü áîëåå èëè ìåíåå ïðàâäîïîäîáíûõ

ðåçóëüòàòîâ áëèçêà ê íóëþ.

Êàê ïðîâîäèòñÿ òåñò Ëþøåðà?

Öâåòà ïðåäúÿâëÿþòñÿ íà êàðòî÷êàõ ñ ìàòîâîé

ïîâåðõíîñòüþ, ïî ðàçìåðó íåìíîãî áîëüøå, ÷åì

îáû÷íûå èãðàëüíûå êàðòû. Èõ ðàñêëàäûâàþò ïå-

ðåä îáñëåäóåìûì â ñëó÷àéíîì ïîðÿäêå ïîëóêðó-

ãîì. Îáúÿñíÿåòñÿ, ÷òî íåîáõîäèìî âûáðàòü öâåò,

êîòîðûé åìó áîëüøå âñåãî íðàâèòñÿ. Îñîáî îò-

ìå÷àåòñÿ, ÷òî ñàì âûáîð íå äîëæåí íè îò ÷åãî

çàâèñåòü, íàïðèìåð, îò öâåòà îäåæäû. Âûáðàí-

íàÿ êàðòî÷êà îòêëàäûâàåòñÿ â ñòîðîíó öâåòíîé

ñòîðîíîé âíèç, öâåò âûáèðàåòñÿ åù¸ ðàç, è êàð-

òî÷êà ñíîâà îòêëàäûâàåòñÿ è òàê äàëåå, ïîêà âñå

öâåòà íå áóäóò ïðîðàíæèðîâàíû è çàïèñàíû. Çà-

òåì êàðòî÷êè ïåðåìåøèâàþòñÿ, âûêëàäûâàþòñÿ

çàíîâî è ïðîöåäóðà ïîâòîðÿåòñÿ. Âòîðîå ðàíæè-

ðîâàíèå íå äîëæíî çàâèñåòü îò ïåðâîãî, òî åñòü

èñïûòóåìîìó íå íàäî ïûòàòüñÿ âîñïðîèçâåñòè

åãî èëè ïðåäíàìåðåííî èçìåíèòü.

Èíòåðïðåòàöèÿ âî ìíîãîì îñíîâûâàåòñÿ íà

òåõ ïîçèöèÿõ, êîòîðûå çàíèìàþò öâåòà â ïîñëå-

äîâàòåëüíîñòè âûáîðîâ. Ýòè ïîçèöèè îïðåäåëÿ-

þò òî, ÷òî Ëþøåð íàçûâàë «ôóíêöèÿìè», ñâÿçàí-

íûìè ñ àñïåêòàìè ïåðåæèâàíèé èíäèâèäà èëè

æèçíåííîé ñèòóàöèåé. Ñïîñîá, ïî êîòîðîìó âû-

áîðû ñâÿçûâàþòñÿ ñ ôóíêöèÿìè, ðàçëè÷àåòñÿ

â çàâèñèìîñòè îò òîãî, áûëî ëè ðàíæèðîâàíèå

åäèíñòâåííûì èëè äâîéíûì, êàê ðåêîìåíäóåòñÿ.

×åãî æäàòü îò òåñòà Ëþøåðà?

Òåñò Ëþøåðà èìååò áîëüøèå âîçìîæíîñòè

è ïðåèìóùåñòâà ïðè âûÿâëåíèè îñîáåííîñòåé

íàëè÷íîãî ïñèõè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ïî ñðàâíå-

íèþ ñ äðóãèìè ìåòîäèêàìè. Åãî èñïîëüçîâàíèå

äà¸ò íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ ïðè ìîíèòîðèí-

ãå ïñèõè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé: äèíàìèêå è õàðàêòå-

ðå ýìîöèé, ïðîòåêàíèè êîíôëèêòà. Çíà÷èòåëü-

íûå âîçìîæíîñòè îòêðûâàþòñÿ ïðè èñïîëüçîâà-

íèè ýòîé ìåòîäèêè ïðè âûÿâëåíèè àêòóàëüíûõ

ãëóáèííûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì. Íî èí-

ôîðìàöèÿ, ïîëó÷åííàÿ ñ å¸ ïîìîùüþ, èìååò

«ñðîê ãîäíîñòè», ïî èñòå÷åíèþ êîòîðîãî îíà áó-

äåò óæå íå ñîîòâåòñòâîâàòü äåéñòâèòåëüíîñòè.

Äìèòðèé Æóðàâë¸â

главные функции этих групп тестов в системе образования. Во-
первых, обеспечение эффективного усвоения учебных знаний и на-
выков, а также полноценного умственного и личностного развития.
Во-вторых, оценка качества самого образования, то есть выявле-
ние того, насколько та или иная образовательная система обеспе-
чивает всестороннее развитие ребёнка. В соответствии с этим
можно выделить два класса психодиагностических задач, решение
которых требует применения тестов интеллекта и учебных дости-
жений. В первый входят: диагностика готовности к школе, опреде-
ление причин школьной неуспеваемости, выявление одарённых де-
тей, дифференциация обучения, выявление сложностей и отклоне-
ний в развитии и др. Во второй можно отнести осуществление
оценки эффективности программ и методов обучения, контроля за
умственным развитием и приобретёнными знаниями и навыками.

Для выявления причин социальной дезадаптации психо-
лог применяет комплекс психологических и психолого-педагоги-
ческих методик, направленных на диагностику познавательных
и сенсомоторных способностей, уровня произвольной регуляции,
способности к обучению, диагностируется мотивация ребёнка,
оцениваются учебные навыки (просматриваются тетради, даются
пробы на чтение, письмо, решение задач). Особое внимание об-
ращается на тип воспитания в семье, отношения между ребёнком
и членами семьи, ребёнком и учителем. Необходимо также изу-
чить историю жизни ребёнка: чем он болел, не было ли травм,
как физических, так и психических, особо значимых событий, по-
влиявших на его судьбу, и т.д. Часто дети, которых приводят ро-
дители в психологическую консультацию по поводу синдрома пси-
хогенной школьной дезадаптации, имеют медицинский диагноз,
состоят на учёте у детского врача — психотерапевта. Психологи-
ческое заключение об особенностях личности ребёнка и причинах
дезадаптации должно содержать рекомендации педагогам и роди-
телям. Проблема школьной дезадаптации волнует чаще всего не
учителей, а родителей, которые и обращаются к психологу. Тогда
психодиагност работает в режиме психологической консультации.

В общеобразовательной школе широкое распространение
получила схема построения профориентационной работы, со-
гласно которой чуть ли не решающую роль играют результаты пси-
хологического диагностирования. Это связано с тем, что к оконча-
нию школы у некоторых школьников возрастает интерес к учёбе,
частично утраченный в 12–13 лет. Перед ними стоит проблема
профессионального выбора. 10–11-е классы — это, по сути, эта-
пы предпрофессиональной подготовки. Многие учащиеся в это
время начинают активно готовиться к поступлению в вузы. Растёт
количество учащихся, обращающихся за консультацией к школь-
ному психологу, который должен им помочь в профессиональном
самоопределении. Кроме учащихся, повышенный интерес к психо-
логической информации проявляют также родители и учителя.

В этом случае психологическая диагностика должна по-
мочь принять решение о своём жизненном пути (сценарии про-
фессиональной карьеры). Речь идёт не просто о выборе про-
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фессии, учебного заведения или места
работы, а о планировании судьбы и кон-
струировании будущего образа жизни.

Наиболее часто используемый подход
в профориентационной диагностике назы-
вают «схемой наложения». Она заключа-
ется в наложении сетки профессиональных
требований на картину индивидуально-пси-
хологических особенностей. При этом ста-
новится «видно», какие профессии наибо-
лее подходят данному школьнику.

Но так ли уж идеальна «схема нало-
жения» для применения на практике?

Во-первых, внедрение новой техники
и технологии, новых, созданных человеком
материалов, компьютеризация, роботиза-
ция неизбежно приводит к переменам
в мире профессий. Выделяются три глав-
ных направления, по которым происходят
изменения мира профессий: отмирание,
исчезновение некоторых профессий; ряд
профессий обновляется по составу входя-
щих в них действий и операций (компью-
теризация); появление новых профессий,
не имеющих аналогов в прошлом. Все эти
изменения в мире профессий прогрессив-
ны и необратимы, поэтому картина в мире
профессий на момент проведения профо-
риентационной работы будет всегда отста-
вать от реальной ситуации на момент вы-
бора школьником профессии.

Во-вторых, используя психологиче-
ские методики диагностики, нельзя не
учитывать влияние, которое оказывает на
испытуемых их деятельностный опыт,
среда общения, содержание полученного
ими образования (формального и нефор-
мального). Внешние условия очень силь-
но влияют на получаемые психологом ре-
зультаты: при изменении образа жизни,
содержания учебной, а затем и трудовой
деятельности испытуемого картина его
индивидуально-психологических особен-
ностей, выявляемых диагностическими
методиками, становится иной.

В-третьих, индивидуальный темп
овладения ЗУНами неодинаков, что, как
правило, не учитывается при «схеме на-
ложения». Ведь сами по себе результаты
диагностического эксперимента ничего

об этом темпе не говорят. Как частный случай можно рассмат-
ривать перестройку мотивационной сферы. Вместе с изменени-
ем мотивов учебной деятельности меняется отношение к успе-
хам в школе и вне её, что приводит к несоответствию диагнос-
тической картины и реальной ситуации. Перестройка может
происходить быстро, поэтому нельзя предсказать, как в процес-
се взросления испытуемого при изменении условий и образа
жизни будет развиваться его психика.

Таким образом, «схема наложения» не даёт объективной
картины, как минимум, по двум причинам: с одной стороны, труд-
но наметить конкретные требования, которые новые профессии
предъявят учащемуся при вхождении в профессиональную жизнь
через 5–7 лет; с другой, учитывая возраст молодых людей, нельзя
рассчитывать на стабильность индивидуально-психологических
особенностей, выявляемых психологическими диагностическими
методиками. Кроме того, при работе по «схеме наложения» лишь
минимально учитываются, а то и вовсе не учитываются сложив-
шиеся профессиональные намерения и интересы школьников.

Вероятно, правильнее вести речь об оказании школьникам
тактичной помощи в формировании профессиональных намере-
ний на основе осведомления об особенностях профессий и лич-
ных психологических возможностях.

Поэтому цель психодиагностического обследования — ак-
тивизация работы учащегося над собой. Критике может быть
подвергнута абсолютизация результатов психодиагностики, рас-
смотрение их в качестве догм, которые ребёнок должен принять
и следовать в рамках «коридора», намеченного психологом.
К сожалению, в современной практике встречается немало пси-
хологов, которые видят в полученной диагностической картине
не информационную основу для саморазвития ребёнка, а источ-
ник для прорицаний и «диагнозов» на всю оставшуюся жизнь.

Психодиагностика играет важную роль в направленном фор-
мировании необходимых качеств при подготовке к профессии.
В связи с этим важнейшей функцией психодиагностических мето-
дик становится выявление недостатков, пробелов в развитии, со-
здание основы для построения коррекционной работы, контроль за
продвижением, формированием требуемых качеств. Таким обра-
зом, психодиагностика в профессиональном выборе выполняет не
только констатирующие задачи, но и диагностико-коррекционные.

Важная задача психолога в данном направлении работы —
ускорение процесса перехода учащегося с этапа первичного выбора
профессии на этап профессионального самоопределения. При пе-
реходе на следующий этап приходит более основательное понима-
ние места профессии в социально-экономической структуре обще-
ства, более глубокое осмысление её существенных сторон. Жиз-
ненный опыт, взаимоотношения с окружающими способствуют
лучшему познанию своих особенностей. Школьник всерьёз задумы-
вается, насколько он готов к выбранной им профессиональной дея-
тельности. С этих позиций он оценивает учебные дисциплины, стре-
мясь отдать больше времени и сил тем, которые соотносимы с этой
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профессией. Когда учащийся уже знает группу профессий, которые
соответствуют его склонностям, перед ним ставится задача начать
подготовку к предстоящей профессиональной деятельности. Систе-
матические диагностические пробы, фиксация сдвигов в развитии
требуемых качеств, способностей обсуждаются с учащимися, что
стимулирует дальнейшую работу по подготовке к профессии.

Ïñèõîäèàãíîñòèêà â óñëîâèÿõ
äèôôåðåíöèðîâàííîãî ïîäõîäà ê îáó÷åíèþ

Особенности использования психодиагностики и диагностичес-
ких заключений определяются типом дифференцированного обу-
чения — обучения с учётом индивидуальных качеств учащихся.

1-й тип
«Оптимизация», или гармонизирующая коррекция психоло-
гического склада ученика, т.е. такое изменение личности, кото-
рое бы максимально приблизило его к личностным особеннос-
тям идеального ученика. Индивидуально-психологические каче-
ства ребёнка, отличающие его от условного «среднего» или
«идеального» ученика, рассматриваются скорее как препятст-
вие при обучении, ведь программа обучения единообразна
и стандартна, стандартны также условия обучения.
Задача психодиагностики: определить, являются ли психо-
логические особенности причиной затруднений в обучении.
При выявлении психологических причин даются рекомендации
по «индивидуальному подходу» к ученику. Цель этих рекоменда-
ций — добиться такого положения, чтобы у ученика, его родите-
лей, учителей не было проблем с адаптацией школьника к тре-
бованиям учебного процесса, учителям, одноклассникам и т.д.

2-й тип
Дефектологическая селекция — отбор детей и организация
условий обучения, которые отличаются от «нормальных»,
но позволяют детям с отклонениями от нормы, нарушениями
развития овладеть учебной программой. При таком способе ре-
шения проблемы результат достигается применением педагоги-
ческих, а не психологических средств, как в первом случае.
Задача психодиагностики: выявление характера нарушений
развития, рекомендации по распределению детей по группам
или классам. Большая роль отводится психологу именно на се-
лективном этапе. В дальнейшем затруднения решаются педаго-
гическими средствами.

3-й тип
Индивидуальный (селективно-типологический) подход —
ориентация на индивидуальные учебные планы и методики обуче-
ния. Каждый ребёнок — уникальная индивидуальность, поэтому
в идеальном варианте он должен обучаться особым методом тому,
чему он хочет и может научиться. Реализовать индивидуальный

подход к каждому ученику в разнородном
и многочисленном классе очень трудно.
В лучшем случае учитель выделяет в клас-
се 3–4 подгруппы учащихся по складу ха-
рактера и стилю учебной деятельности.
Только исключительно талантливые педа-
гоги способны интуитивно соразмерять
свои педагогические приёмы с индивиду-
альными характерологическими особенно-
стями каждого учащегося.
Задача психодиагностики: определе-
ние способностей и склонностей, общего
уровня развития, подразделение учащих-
ся на группы в соответствии с рекоменду-
емым уровнем обучения. Типичный вари-
ант использования психодиагностики
в селективно-типологическом подходе —
отбор детей в классы с гуманитарным,
физико-математическим и естественно-
научным профилем обучения.

Особая психолого-педагогическая
задача — обучение одарённых детей.
Речь идёт о диагностике как общей ода-
рённости (сочетание высокого уровня ин-
теллекта и креативности), так и специ-
альной одарённости (музыкальной, сен-
сомоторной, литературной и т.д.).

Ñïåöèôèêà äèàãíîñòè÷åñêèõ
ñèòóàöèé

Проанализируем задачи учащегося и зада-
чи психолога в диагностических ситуациях.

Психодиагностическая экспертиза
Для ребёнка — это экзамен на его «соци-
альную зрелость», а для психодиагнос-
та — экзамен на его умение решать пси-
хологические задачи. При этом учащийся
предельно ориентирован на осознанное со-
блюдение социально одобренных форм по-
ведения, т.е. стремится действовать пра-
вильно. В ситуации экспертизы испытуе-
мые бывают настолько ориентированы на
социально одобряемые нормы, что готовы
отказаться даже от любых признаков инди-
видуальности, мгновенно подстраиваясь
под эмоциональную реакцию эксперта.

Таким образом, ситуация экспертизы
в работе психодиагноста — психологичес-
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кая задача для него самого, так как он дол-
жен понять, что значит поведение подэкс-
пертного, тогда как испытуемый в это же
время решает другую задачу взаимодейст-
вия — как выглядеть «правильным», как
построить своё поведение в соответствии
с социально одобряемыми нормами.

Ситуации экспертизы накладывают
на способы работы психолога-диагноста
жёсткие требования к защищённости его
методик от возможной фальсификации
или осознанной стратегии подэкспертного.

В ситуации оказания психологичес-
кой помощи психодиагност имеет дело
с обследуемым, который уже начал фор-
мулировать свою психологическую задачу
(а именно здесь и начинается реальное
оказание психологической помощи). Он
встретится с направленностью на сотруд-
ничество и открытостью учащегося. Об-
следуемый готов выполнять все инструк-
ции, он вносит в них своё, уточняя, пере-
спрашивает, просит ещё и ещё.

Эта ситуация резко повышает требо-
вания к личностным качествам психодиаг-
носта, к его умению не смешивать профес-
сиональную работу и личные отношения.
Психодиагносту необходимо чётко рефлек-
сировать свои задачи взаимодействия.

Таким образом, диагностическую си-
туацию можно представить с точки зрения
психолога и с точки зрения обследуемого
(см. табл.).

Ýòè÷åñêèå ïðèíöèïû
ïñèõîäèàãíîñòèêè

Любой учитель должен знать общие
принципы, которым следует его коллега
педагог-психолог при соблюдении про-
фессионально-этических норм в психоди-
агностике. Без соответствующих знаний
педагог не сможет понять, почему в неко-
торых случаях школьный психолог просто
не имеет права доверить учителю не
только формулирование заключения по
тесту, но и сбор первичной информации
и должен проводить всё психодиагности-
ческое обследование от начала до конца
самостоятельно.

Схема получения психодиагностических данных

Именно психолог несёт полную ответственность за воз-
можный моральный и косвенный материальный ущерб, в том
числе ущерб для соматического и нервно-психического здоро-
вья, который может быть причинён испытуемому при непра-
вильном проведении обследования.

Кратко рассмотрим основные профессионально-этические
принципы.

1. Принцип специальной подготовки и аттестации лиц,
использующих психодиагностические методики
Требование, чтобы диагностические методики использовались
только достаточно квалифицированными пользователями, — пер-
вый шаг по защите учащегося от их неправильного применения.
Конечно, необходимая квалификация меняется в зависимости от
типа диагностической методики. Так, для правильного применения
индивидуальных тестов интеллекта и большинства личностных те-
стов и опросников и особенно проективных техник необходим от-
носительно длинный период интенсивного обучения, в то время
как для тестирования достижений в учебной и профессиональной
деятельности нужна минимальная специальная подготовка.

Психолог-диагност должен выбирать методики, которые
подходят как для конкретной цели, с которой он проводит об-
следование, так и для определённого человека, которого он об-
следует. Например, психологу, занимающемуся диагностикой
нарушений развития, надо не только владеть методиками,
но и знать особенности детей, относящихся к разным категори-
ям нарушенного развития, а также уметь общаться с ними та-
ким образом, чтобы, не выходя за рамки инструкций и правил
применения методик, полностью раскрыть возможности ребён-
ка в выполнении предъявляемых заданий.

Психолог должен знать границы своей компетентности
и ограниченность используемых методов и не предлагать свои
услуги, а также не использовать методики, которые не удовле-
творяют профессиональным стандартам, установленным
в отдельных областях практики и для определённых категорий
методик.

Ä ì è ò ð è é  Æ ó ð à â ë ¸ â П С И Х О Д И А Г Н О С Т И К А  В  Ш К О Л Е :

З А Д АЧ И , С П Е Ц И Ф И К А , Э Т И К А

ÑÑ òòîî÷÷êêèè  ççððååííèèÿÿ  îîááññëëååääóóååììîîããîî

11.. Îöåíêà ñèòóàöèè êàê ýêñïåðòíîé
èëè ñèòóàöèè ïñèõîëîãè÷åñêîé
ïîìîùè

22.. Ðåàëüíîå ïîâåäåíèå â ñèòóàöèè
îáñëåäîâàíèÿ

33.. Ó÷àñòèå â áåñåäå

44.. Ðàáîòà ñ ïñèõîäèàãíîñòè÷åñêèìè
ìåòîäèêàìè

55.. Ïîëó÷åíèå ðåçóëüòàòîâ

66.. Âîñïðèÿòèå è èñïîëüçîâàíèå
ðåçóëüòàòîâ

ÑÑ òòîî÷÷êêèè  ççððååííèèÿÿ  ïïññèèõõîîëëîîããàà

11.. Ïðèíÿòèå çàêàçà. Îïðåäåëåíèå
çàäà÷ âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ îáñëåäóåìûì

22.. Êëàññèôèêàöèÿ îñîáåííîñòåé
ïîâåäåíèÿ; âûðàáîòêà ãèïîòåç

33.. Óòî÷íåíèå ãèïîòåç â õîäå áåñåäû

44.. Ïðîâåäåíèå îáñëåäîâàíèÿ
ñ ïîìîùüþ
ïñèõîäèàãíîñòè÷åñêèõ ìåòîäèê

55.. Îáðàáîòêà ðåçóëüòàòîâ,
îáîáùåíèå ðåçóëüòàòîâ

66.. Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ ïñèõî-
äèàãíîñòèêè ñ êîëëåãàìè
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Таким образом, для того чтобы быть свободным от ограни-
чений в доступе к психодиагностическим методикам и информа-
ции, учителю необходимо пройти соответствующую психологиче-
скую подготовку (возможно, на ускоренных курсах, предусмот-
ренных для лиц с высшим, в частности, с высшим педагогическим
образованием). Педагог, не прошедший процедуру аттестации,
должен получать психодиагностическую информацию «из рук»
школьного психолога. В некоторых случаях он может провести
обследование под руководством школьного психолога.

2. Принцип личной ответственности
Если психолог привлекает к определённым работам по выпол-
нению психодиагностического обследования каких-то исполни-
телей, не являющихся аттестованными специалистами в облас-
ти психодиагностики (в частности, педагогов-предметников),
то вся полнота ответственности за правильность проведения
методики и корректность интерпретации и использования её ре-
зультатов лежит именно на психологе. При проведении группо-
вого тестирования по разветвлённой психодиагностической
программе (независимыми исполнителями в разных помещени-
ях в разное время) психолог должен завизировать разработан-
ную им программу обследования и подписать отчёт, содержа-
щий проинтерпретированные им результаты обследования.

3. Принцип ограниченного распространения
психодиагностических методик
(принцип «профессиональной тайны»)
Этот принцип тесно связан с предыдущим и имеет такие цели:
неразглашение содержания методик и предупреждение их не-
правильного применения.

Доступ к таким методикам должен быть ограничен теми
людьми, кто имеет профессиональную заинтересованность и га-
рантирует их правильное использование, то есть они должны
быть доступны только тем специалистам, которые будут прово-
дить психологическую диагностику и отвечать за достоверность
её результатов.

Сохранение профессиональной тайны имеет значение не
столько для поддержания авторитета и социального статуса пси-
хологов, сколько для обеспечения корректной и точной психоди-
агностики. Профессиональные психодиагностические методики
не должны поступать в открытую продажу. Свободный доступ
к методикам может привести, например, к тому, что родители бу-
дут «натаскивать» своих детей на выполнение заданий, входящих
в эти методики, в результате чего их диагностическое примене-
ние станет абсолютно бессмысленным, они утратят диагностиче-
скую ценность. Это приведёт к серьёзным ошибкам и при пере-
воде в специальные школы детей с недостатками развития (про-
филь школы будет не соответствовать характеру дефекта
развития), и при определении направления дальнейшего про-
фессионального обучения и т.п.

4. Принцип обеспечения
суверенных прав личности
Основной этический принцип гласит: че-
ловек не должен подвергаться какому-
либо обследованию обманным путём. Это
значит, что человек перед обследованием
должен быть предупреждён, кто будет
иметь доступ к результатам обследования
и какие решения могут быть приняты.
Если обследуются несовершеннолетние
дети, такое предупреждение должны
официально получить родители.

Данный этический принцип, который
охраняет право индивида отказываться от
участия в обследовании и, следовательно,
защищает тайну его личности, осложняет
работу психолога и повышает требования
к его квалификации. При правильных вза-
имоотношениях и взаимном уважении
психолога и обследуемого число отказов
от участия в диагностировании может
быть минимальным.

5. Принцип объективности
Обследование должно быть абсолютно
беспристрастным. На его исполнителя не
должны оказывать влияние общие впечат-
ления о личности обследуемого: симпатии
или, наоборот, антипатии, равно как и соб-
ственное состояние или настроение.

К сожалению, этот принцип слишком
часто нарушается теми, кто не имеет специ-
альной подготовки для проведения психоди-
агностических обследований и не обладает
необходимыми элементами самоуважения
в своём профессиональном самосознании
и практическими навыками корректного, до-
брожелательно-нейтрального общения с ис-
пытуемым. Например, доброжелательное
отношение к испытуемому ни в коем случае
не предполагает подсказок и других форм
прямой помощи, искажающей результаты.
С другой стороны, любые ошибки испытуе-
мого, которые говорят о том, что испытуе-
мый просто не понял инструкцию к тесту,
должны быть тут же скорректированы.

6. Принцип конфиденциальности
Вся информация, получаемая в процессе
обследования, должна быть строго кон-



фиденциальной: доступна только для тех,
для кого она предназначена.

В отличие от предыдущей проблемы
в этом случае вопрос стоит о том, кому
и в какой форме психолог может сооб-
щать информацию по результатам обсле-
дования. Один из ответов на этот вопрос
вытекает из принципа 4: можно сообщать
информацию тем лицам, о которых был
предупреждён испытуемый. Ну, а что же
это всё-таки за люди? Имеет ли право
сам испытуемый получать эти сведения?
Или родители обследованного ребёнка?
Если сообщать родителям ученика ре-
зультаты тестирования, то как это делать?

Психолог должен обеспечить такое
преподнесение информации, чтобы роди-
тели осознавали личную ответственность
за возможные невысокие результаты их
ребёнка по тестам, а не видели в этом
лишь вину ребёнка, которого за это
«можно и нужно наказывать». Но если
ребёнок не был предупреждён о том, что
результаты по тесту узнают учителя и ро-
дители, то психолог вообще не имеет
права сообщать их ни тем, ни другим.

Особые ситуации возникают, когда
диагностические результаты запрашива-
ются новыми людьми, как, например,
в тех случаях, когда будущий наниматель
или колледж просят предоставить им дан-
ные тестового обследования какого-либо
ученика, проведённого в школе. В таких
случаях надо получить согласие этого уча-
щегося на передачу данных. Это же отно-
сится и к обследованию в клинике или
консультации, а также к тестированию,
имеющими исследовательские цели.

Другая проблема относится к сохра-
нению диагностических данных в учреж-
дениях. Если данные получены для дли-
тельного использования в интересах об-
следуемого или для научных целей,
то чтобы предотвратить их неправильное
применение, психолог обязан строго сле-
дить за тем, чтобы они никому не стали
известны, в том числе учителям и школь-
ной администрации (сообщать информа-
цию по этим тестам по специальному за-
просу, отвечая на те вопросы, которые

ему задаёт при этом педагог или директор школы). Требование
конфиденциальности психологической информации может нару-
шаться только в тех случаях, когда нераскрытие диагностических
данных представляет опасность для обследуемого или общества.

7. Принцип психопрофилактического изложения
результатов
В последнее время всё шире во многих странах распространяет-
ся следующий этический норматив: испытуемый также должен
иметь возможность комментировать содержание своих резуль-
татов и при необходимости разъяснять или исправлять фактиче-
скую информацию. Очевидно, что в этом случае мы получаем,
как минимум, два серьёзных требования:

а) при сообщении результатов самому испытуемому долж-
ны быть соблюдены соответствующие меры предосторожности,
направленные против их неправильного использования, неверной
интерпретации или возможного появления невротически-депрес-
сивных реакций или обострения депрессивного состояния;

б) если испытуемый настаивает на том, чтобы «переде-
лать» тестовое задание, психолог должен иметь наготове «за-
пасной» вариант практически эквивалентной методики (в неко-
торых профессиональных методиках есть специально так назы-
ваемые «параллельные формы»), чтобы убедить самого
испытуемого, что ему предоставлен дополнительный шанс, с од-
ной стороны, и что результаты первого тестирования были до-
статочно достоверны, — с другой.

В тех случаях, когда школьному психологу заведомо извест-
но, что данные тестирования могут быть использованы родителя-
ми или учителями школьника как дополнительный инструмент
в конфронтации с ним, которая имеет психотравмирующий харак-
тер для ребёнка, то он должен информировать их в форме, снижа-
ющей риск обострения подобной конфронтации.

Если учитель не запрашивает какой-то информации о ре-
бёнке, а психолог владеет этой информацией, но опасается, что
она только ухудшит положение ребёнка в классе, то психолог
имеет право вообще не сообщать эту информацию учителю. По-
этому все должны понимать, почему психолог «утаивает» какую-
либо психодиагностическую информацию: он делает так не ради
сохранения этой информации в тайне, а ради благополучия, пси-
хического и физического здоровья всех людей, а в школе —
прежде всего ради детей.

Итак, существует насущная потребность упорядочить диа-
гностическую работу психолога образования, определить направ-
ления формы и способы сотрудничества педагога с психологом.
Для этого необходимо определить диагностические ситуации, цели
и задачи диагностического процесса и условия применения того
или иного инструментария. Не менее важным условием успешно-
сти сотрудничества в решении образовательных задач является
принцип «НЕ НАВРЕДИ!». Ведь глубокие знания о психике че-
ловека можно использовать как во благо, так и во вред. НО
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