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Изучение
наследственности 
и метод тестов

Под влиянием идей Ч. Дарвина
в научной среде XIX в. возник
неподдельный интерес к изуче-
нию наследственности. Для ан-
глийской школы психологов
это стало новым научным на-
правлением, существующим
вплоть до наших дней1.

Первым, кто взялся за изу-
чение проблем наследственно-
сти, был двоюродный брат Дар-
вина Ф. Гальтон. Так, напри-
мер, получив медицинское и
биологическое образование,
Гальтон начал свою деятель-
ность в области географии и
метеорологии. Им были со-
ставлены карты погоды, стати-
стический анализ которых поз-
волил ему открыть антицикло-
ны и дать им теоретическое
объяснение. Он сделал важные
открытия в дактилоскопии и
создал новое научное направ-
ление, названное им евгеникой. 

Ф. Гальтон был убежден,
что со времен античности чело-
вечество движется по пути вы-
рождения, и нужны меры для
улучшения человеческой поро-
ды путем замены естественного
отбора разумным. Именно по-
этому большую часть своей ак-
тивной творческой жизни он
посвятил изучению проблем
наследственности.

В 1883 г. Ф. Гальтон опуб-
ликовал свой очередной труд

«Исследования человеческих
способностей и их развития».
Данный труд принято считать
началом научной психологии и
метода тестов (выделено на-
ми). В том же 1884 г. Ф. Галь-
тон весьма разумно воспользо-
вался ресурсными возможнос-
тями проводимой в Лондоне
международной выставки ме-
дицинского оборудования
средств и методов охраны здо-
ровья. На этой выставке дейст-
вовала созданная Гальтоном
научная лаборатория, где посе-
тители в возрасте от 5 до 80 лет
за небольшую плату (3 пенса)
могли проверить свои физиче-
ские возможности и способнос-
ти, некоторые физиологичес-
кие возможности и психичес-
кие свойства. 

Проверялась, например,
сила кисти рук с помощью изо-
бретенного Ф. Гальтоном дина-
мометра, измерялась жизнен-
ная сила лёгких с помощью
опять же авторского изобрете-
ния, известного как «свисток
Гальтона», измеряли силу уда-
ра рукой, становую силу, рост,
вес, остроту зрения, запомина-
ние предметов, различение
цветов… — всего по семнадцати
показателям. По полной про-
грамме, т.е. по всем семнадцати
показателям, было обследова-
но 9337 человек2.

Столь большое количество
обследованных давало возмож-
ность Ф. Гальтону для приме-
нения статистических методов

измерения
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в получении выводов по поло-
возрастным различиям, в выяв-
лении средних показателей по
всем семнадцати параметрам
(данные индивидуальных из-
мерений заносились ассистен-
тами Гальтона в специальные
карточки). 

Свои лабораторные опыты
Ф. Гальтон называл тестами.
Этот термин стал употреблять
и приехавший к нему на стажи-
ровку американский психолог
Дж. Маккин Кеттел (1860–1944).
Первоначально Дж. Кеттел, рабо-
тавший в лаборатории В. Вундта,
занимался исследованием време-
ни реакции испытуемых, а затем,
приехав стажироваться в антро-
пологическую лабораторию
Ф. Гальтона, он переключился на
исследование индивидуальных
различий.

Дж. Кеттел 
об изучении
ощущений личности
с помощью тестов

Дж. Кеттел поставил задачу на-
рисовать образ цельной лично-
сти с помощью тестов. С этой
целью он в 1890 г. предложил
нескольким лабораториям про-
извести в одинаковых услови-
ях ряд экспериментов. В каче-
стве испытуемых были выбра-
ны студенты колледжей. Для
этого Дж. Кеттел разработал
комплект из 50 тестов, с помо-
щью которых, как он предпола-

гал, можно нарисовать полный
портрет отдельного индиви-
дуума. В том же году автор
опубликовал разработанные
им тесты в английском жур-
нале «Mind».

Представляем их перевод.

Зрение

1. Выявление аккомодации
(близорукость, дальнозор-
кость, астигматизм).
2. Определение изображения
фигур Пуркинье, мёртвая точ-
ка /слепое пятно/.
3. Определение остроты вос-
приятия цветовой гаммы,
включая все цвета спектра — от
красного до фиолетового.
4. Определение поля /границ/
восприятия формы и цвета.
5. Определение того, что ин-
тервьюируемый считает нор-
мальным (оптимальным) крас-
ным, жёлтым, зелёным, синим.
6. Выявление самого светлого
из воспринимаемых цветов;
минимальное количество цве-
та, отличающего воспринимае-
мый цвет от серого.
7. Определение наименее за-
метной разницы в интенсив-
ности воздействия, установ-
ленных для трёх уровней яр-
кости.
8. Определение времени, необ-
ходимого для воздействия цве-
та на сетчатку глаза при дости-
жении максимального ощуще-
ния и определённого на дан-
ный момент уровня усталости.

474 ’  2 0 1 3
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9. Определение природы и дол-
говечности запечатлённого об-
раза.
10. Измерение степени контра-
стности.
11. Определение точности ус-
тановления расстояния до
предмета при восприятии его
одним и двумя глазами.
12. Тест с применением сте-
реоскопа на выявление напря-
жения двух зрительных по-
лей.
13. Определение ошибки вос-
приятия, включая деление ли-
нии пополам, изображение
квадрата, и т.д.
14. Определение предпочти-
тельности цвета и предпочти-
тельной цветовой гаммы. Оп-
ределение предпочитаемой
формы фигуры и прямоуголь-
ника.

Слух

15. Определение минимально-
го восприятия звука и опреде-
ление разницы интенсивности
трёх степеней громкости.
16. Определение самого низко-
го и самого верхнего из воспри-
нимаемых слухом тонов, наи-
менее различимых оттенков в
звуковой шкале С, С’, С”, и точ-
ки, где интервалы и аккорды
(мелодии или созвучия) замет-
ны только в силу своей дисгар-
моничности.
17. Определение абсолютного
тона и природы паузы, гармо-
нии и дисгармонии.

18. Определение количества и
качества обертонов, слыши-
мых с помощью резонаторов и
без них.
19. Определение точности на-
правления и удалённости зву-
ков.
20. Определение точности сле-
дования ритму и сложности его
восприятия.
21. Определение момента, ког-
да громкость и резкость звука
становятся болезненными для
восприятия. Выявление мо-
мента, когда ритм становится
наименее гармоничным.
22. Выявление наиболее гармо-
ничного для восприятия при-
родного звука. Выявление наи-
более предпочтительного му-
зыкального тона, аккорда, ин-
струмента, сочинения.

Выявление минимально
необходимого количества
тростникового сахара, хини-
на, поваренной соли и серной
кислоты для появления ощу-
щения во рту и определение
органов ротовой полости, от-
ветственных за распознание
этих продуктов (обоняние и
вкус).
23. Определение минимально
необходимого количества кам-
фары и брома для появления
их ощущения.
24. Определение наиболее
приятных звуков и запахов
(осязание).
25. Определение восприятия
минимально ощутимого давле-
ния на различные части тела.

измерения
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26. Определение восприятия
разницы в давлении весом в 10,
100 и 1000 граммов.
27. Определение степени чув-
ствительности разных участков
тела.
28. Определение точности веса
и направления движения пред-
мета, касающегося кожи.
29. Определение ощущения
минимальной разницы темпе-
ратур.
30. Составление карты участ-
ков тела по степени восприим-
чивости тепла, холода и давле-
ния.
31. Определение момента, ког-
да давление и тепловое воздей-
ствие (как тепла, так и холода)
становятся болезненными для
восприятия.

Ощущения,

возникающие при

движении или при

совершении усилия3

32. Определение наименее за-
метной разницы в весе при
подъёме груза в 10, 100 и 1000
граммов.
33. Определение силы сжатия
руки, давления большого паль-
ца на указательный, силы натя-
жения тетивы лука.
34. Определение нормальной и
максимальной скорости движе-
ния.
35. Точность определения си-
лы, скорости и времени актив-
ного и пассивного движения.

Тестирование
интеллекта

Время мыслительной

деятельности

36. Определение времени, не-
обходимого для стимулирова-
ния слуха и зрения.
37. Определение времени и бы-
строты реакции при звуковом,
световом, тактильном и элект-
рическом воздействии. 
38. Определение времени, не-
обходимого на восприятие цве-
тов, объектов, букв и слов.
39. Определение времени, не-
обходимого на распознание
цветов, объектов, букв и слов.
40. Определение времени, не-
обходимого на восстановле-
ние в памяти известной ранее
информации и принятия ре-
шения.
41. Определение времени мыс-
лительных ассоциаций.
42. Определение влияния та-
ких факторов как внимание,
тренировка и усталость на про-
должительность мыслительной
деятельности.

Интенсивность

мыслительной

деятельности

43. Определение наименее за-
метной разницы в восприятии
по результатам испытаний с
помощью различных психоло-
гических методов.

494 ’  2 0 1 3
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44. Определение интенсивнос-
ти умственной деятельности в
зависимости от скорости мыс-
лительных операций.

Экстенсивность

мыслительной

деятельности

45. Определение количества
одновременно воспринимае-
мых впечатлений.
46. Определение количества
безошибочно повторенных по-
следовательных впечатлений;
необходимое количество де-
монстраций для безошибочно-
го повтора.
47. Определение скорости сти-
рания из памяти простых ощу-
щений.
48. Определение точности
запоминания временных ин-
тервалов (промежутков вре-
мени).
49. Определение взаимосвязи
времени, интенсивности и экс-
тенсивности мыслительной де-
ятельности.

Для апробации тестов их
автор выбрал студентов колле-
джей, где и прошли тестовые
испытания.

Первые результаты своих
исследований Дж. Кеттел пред-
ставил читателям английского
журнала «Mind» в статье (с по-
слесловием Гальтона) «Mental
test and measurement» (Интел-

лектуальные тесты и их изме-
рения»)4.

Начатые в лаборатории
Ф. Гальтона исследования
Дж. Кеттел продолжил, вер-
нувшись в США, где он стал
работать в Колумбийском
университете. А.И. Ждан
отмечает, что «непосредст-
венное влияние Кеттела на
американскую психологию
продолжалось в течение 65
лет»5. В США Дж. Кеттел
кроме интеллектуальных
способностей изучал также
и навыки. Вместе с Д. Бол-
дуином он основал журнал
«Психологическое обозре-
ние» (1894), а также «Указа-
тель по психологии» и «Пси-
хологический бюллетень».
Он стал активным пропаган-
дистом тестов.

В работу по конструирова-
нию тестов и применению их
на практике включились мно-
гие психологи. В их числе ока-
зались и такие, как Э. Торн-
дайк, Р. Йеркес, Д. Болдуин, ос-
тавившие заметный след в пси-
хологических измерениях. Уже
спустя пять-шесть лет после
возвращения Кеттела в США в
1895–1896 годах создаются два
национальных комитета, в за-
дачу которых входило объеди-
нение усилий всех американ-
ских тестологов и придание об-
щего направления психометри-
ческим исследованиям.

измерения

ПЕД

50 4 ’  2 0 1 3

«Mind», 1890. Vol. 5.
P. 373–381.

Ждан А.Н.

История психологии от
античности к современ-

ности. М.,1999. С. 184.

44

55

11

PI_4_2013_ º.qxd  26.12.2013  21:45  Page 50



Требования 
к проведению
тестовых испытаний

Дж. Кеттел разработал ком-
плекс требований, которым
должен быть обставлен экспе-
римент с применением тесто-
вых методик. Особое значение
он придавал чистоте экспери-
мента. Требования к чистоте
эксперимента сводились к сле-
дующему:
• одинаковость условий для
всех испытуемых;
• ограничение времени тести-
рования приблизительно од-
ним часом;
• отсутствие зрителей в лабо-
ратории, где проводится экспе-
римент;
• оборудование должно быть
хорошим и располагать людей
к тестированию;
• одинаковые инструкции и
чёткое понимание испытуемы-
ми, что нужно делать;
• результаты тестирования
подвергаются статистическому
анализу, находят минималь-
ный, максимальный и средний
результат, рассчитывают сред-
нее арифметическое и среднее
отклонение6.

Все эти идеи, выдвинутые
Кеттелом, и до настоящего вре-
мени лежат в основе теории и
практики педагогических изме-
рений. Одинаковость условий
для всех испытуемых, одинако-
вые инструкции и чёткое их по-
нимание испытуемыми —

принципы, положенные в осно-
ву стандартизации процедуры
проведения тестирования. Ог-
раничение времени в настоя-
щее время после дополнитель-
ных исследований реализуется
в зависимости от возраста ис-
пытуемых и особенностей при-
меняемого инструментария, а
идеи статистической обработ-
ки результатов реализованы в
достаточно сложных методах
статистического анализа и мо-
делирования, которые постоян-
но совершенствуются.

Конечно, те тесты, которые
использовали в своих экспери-
ментах Ф. Гальтон и Дж. Кет-
тел, были далеки от совершен-
ства. Их эксперименты охваты-
вали те области человеческих
способностей, где индивиду-
альные различия были сравни-
тельно незначительными. Про-
фессор С.М. Василейский еще
в 1927 г. писал: «Хотя в этот
комплекс (тесты Дж. Кеттела)
вошли наиболее разработан-
ные и точные эксперименты,
попытки Кеттела и его продол-
жателей окончились ничем.
И это понятно: эти экспери-
менты затрагивают наиболее
примитивные области челове-
ческой психики, — области, где
индивидуальные различия ока-
зываются сравнительно незна-
чительными. 

Своеобразие личности оп-
ределяется не остротой орга-
нов, не силой механической па-
мяти, не быстротой реакции и
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т.п., а характером сложных вос-
приятий, сложными актами во-
ли, сложными эмоциями —
этическими, эстетическими и
др. Но эти области поддаются
анализирующему лаборатор-
ному эксперименту с трудом»7.

Нам трудно согласиться с
выводом С.М. Василейского о
том, что «попытка Кеттела и
его продолжателей окончилась
ничем». Говорят, в науке и от-
рицательный результат есть то-
же результат. С позиций совре-
менных достижений тестоло-
гии те тесты, которые предла-
гались испытуемым в XIX в.
Ф. Гальтоном и Дж. Кеттелом,
подпадают под категорию пси-
хомоторных тестов. Для нас
важно отметить не столько их
значимость в современной ие-
рархии тестов (она, безуслов-
но, невелика), сколько под-
черкнуть их важное влияние на

дальнейшее развитие нового
научного направления — мето-
да тестов.

Заслуга Дж. Кеттела за-
ключается в том, что он увидел
в методе тестов возможность
измерять, казалось бы, в пер-
вом приближении вовсе не из-
меряемые свойства отдельного
индивидуума. Предложенные
им в конце XIX в. 50 лабора-
торных тестов отвечали только
двум предъявляемым сейчас
требованиям к тестам: была со-
здана стандартная инструкция
по их применению и подчерки-
вался научно-лабораторный
характер испытаний. И с этих
позиций испытания, проводив-
шиеся Ф. Гальтоном и Дж. Кет-
телом, заслуживают того, что-
бы их имена были вписаны зо-
лотыми буквами в историю
психологических и педагогиче-
ских измерений.

измерения

ПЕД

Василейский С.М.

Введение в теорию и
технику психологичес-
ких, педологических и
психотехнических ис-

следований. Минск,
1927. С. 141–142. 
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