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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

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 :
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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-


