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ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОДИАГНОСТИКУ

Предлагаемый курс лекций посвящен психодиагностике -  разде
лу психологии, который сформировался на стыке теоретической психо
логии и практики и занимается разработкой методов выявления и изу
чения психологических особенностей человека. Научно обоснованные 
методики психодиагностики широко внедряются в различные сферы со
циальной жизни. Особую актуальность в настоящее время приобретает 
внедрение психодиагностических методик в сферу образования. Это дол
жно способствовать решению задач реформы школы, осуществлению 
индивидуального подхода к каждому учебнику с целью максимального 
развития его личности и способностей.

Использование методик психодиагностики в школьной практике дает 
возможность в относительно короткие сроки получить информацию о 
психологических особенностях ученика, представить ее в конкретном 
виде, наметить пути и средства оказания психологической помощи, дать 
прогноз развития.

Конкретные психодиагностические методики, техники, программы 
могут использовать в своей работе не только психологи, но и учителя, 
методисты, воспитатели, если они прошли специальную подготовку, име
ют соответствующие знания и опыт работы. Подготовленный в области 
психодиагностики социальный педагог может эффективно использовать 
психодиагностические средства для решения своих профессиональных 
задач, таких как, помощь детям и молодежи в социализации, професси
ональном и личностном самоопределении, помощь детям из неблагопо
лучных семей, помощь детям с особенностями умственного и психичес
кого развития, профилактика асоциального поведения.

Чтобы не навредить испытуемому и его близким, действовать про
фессионально и ответственно, социальный педагог должен придерживать
ся следующих правил при использовании психодиагностических методик:

а) поддерживать профессиональные отношения с психологами-прак- 
тиками, согласовывать с ними целесообразность использования конк
ретной методики для решения поставленной задачи;

б) соблюдать этические нормы по отношению к испытуемому, пре
дупреждать его о том, как будет использована информация; если испы
туемым является ребенок -  соблюдать интересы его родителей;

з
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в) использовать в работе методики, обеспеченные инструкцией, не
обходимыми показателями надежности и валидности, прошедшие стан
дартизацию на соответствующей группе (выборке) испытуемых;

г) соблюдать профессиональную тайну при использовании методик; 
предотвращать некорректное использование методик.

Эти правила вытекают из стандартов, принятых в практической пси
ходиагностике. Кратко их можно обозначить как ответственность перед 
испытуемым, коллегами, наукой, обществом; этические и юридические 
полномочия; сохранение тайны обследования; благополучие испытуе
мого; положительный эффект обследования; опора на знания, а не на 
интуицию.

Наш лекционный курс состоит из двух разделов. В первом разделе 
рассматриваются основные группы психодиагностических методик, ана
лизируются их достоинства и недостатки, даются рекомендации по их 
использованию социальными педагогами. Во втором -  описываются 
некоторые виды психодиагностической работы в школе, которые могут 
проводить социальные педагоги самостоятельно или совместно со 
школьными психологами.

ИЗ ИСТОРИИ ПСИХОДИАГНОСТИКИ
Предыстория психодиагностики уходит в глубину веков, она связа

на с испытаниями различных способностей, знаний, умений и навы
ков. Уже в III тысячелетии до н. э. в Древнем Вавилоне проводились 
испытания выпускников в школе, где готовились писцы. Профессио
нально подготовленный писец был центральной фигурой месопотамс
кой цивилизации, благодаря обширным по тем временам знаниям.

В Древнем Египте только тот обучался искусству жреца, кто был 
способен выдержать систему определенных испытаний. Вначале кан
дидаты проходили собеседование, в процессе которого выяснялись 
его биографические данные, уровень образованности, кроме того оце
нивалась внешность, умение вести беседу. Затем следовали провер
ки умения трудиться, слушать и молчать, испытания огнем, водой, 
страхом.

Известно, что эту систему испытаний успешно преодолел Пифагор. 
Вернувшись в Грецию, он основал школу, в которую также принимал после 
серии испытаний. Пифагор подчеркивал важную роль интеллектуаль
ных способностей, утверждая, что “не из каждого дерева можно выто
чить Меркурия”. Поступающий в школу Пифагора должен был решить 
довольно трудную математическую задачу. В случае ее решения вопрос 
о приеме решался сразу. Однако чаще всего задача не решалась, после
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чего неудачника выводили в зал, где ученики по правилам испытаний 
должны были критиковать его, высмеивать. Если поведение новичка 
характеризовалось умением отвечать на выпады, хорошо и достойно 
держать себя в этой ситуации, его принимали в школу.

Нередко результаты испытания интеллектуальных способностей 
становились предметом гордости того или иного народа, а иногда слу
жили даже для извлечения доходов. Сообщается, что индийский царь 
Девсарм, желая испытать мудрость иранцев, прислал им шахматы. Пред
полагалось, что иранцы вряд ли сумеют разгадать суть этой игры и по
этому по условию отдадут подать Индии. Однако визирь Хосрова Важур- 
гмихр понял правила игры и в свою очередь изобрел игру, называемую 
сейчас нарды. Он послал с новой игрой визиря в Индию, где согласно 
источникам, ее разгадать не смогли.

История религиозного учения чань-буддизма содержит материал 
об использовании испытаний тестового характера. Учителя чань-буд- 
дизма использовали загадки, вопросы-парадоксы с одновременным со
зданием ситуации психологического стресса. Отвечать на них необхо
димо было сразу, не раздумывая ни секунды. Сама парадоксальность 
постановки вопроса -  имеет ли собака природу Будды или была ли 
борода у бородатого варвара? -  создавало драматическое напряже
ние, которое усиливалось действиями наставника. Хватая ученика и 
крича ему “Говори, говори, отвечай немедленно!”, он создавал ситуа
цию психологического напряжения. Чаньские парадоксальные загадки 
использовались в качестве тестов для проверки “чаньского” хода мыш
ления. В зависимости от того как испытуемый отвечал на эти загадки, 
опытный наставник определял на каком уровне “просветленности” он 
находился и какие меры нужно предпринять для углубления его “чань
ского опыта”.

Различные конкурсы и экзамены устраивались в средневековом 
Вьетнамском государстве. Всего за два года с 1370 по 1372 удалось про
вести переаттестацию всех военных и гражданских чиновников, что по
зволило организовать проверку государственного аппарата по всей стра
не. В результате этого Вьетнам вновь стал сильным и жизнеспособным 
феодальным государством.

Приведенный краткий исторический экскурс позволяет сделать вы
вод, что испытание индивидуальных способностей были частью обще
ственной жизни многих народов мира. Однако настоящая история пси
ходиагностики началась в XX веке.

В самом общем виде психодиагностика -  это наука и практика 
постановки психологического диагноза. Термин “психодиагностика” рас
пространился после появления в 1921 г. работы Г.Роршаха "Психоди
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агностика”. С этих пор термин “диагноз" используется как распознание 
любого отклонения от нормального функционирования или развития и 
даже как определение состояния конкретного объекта: индивида, се
мьи, уровня психического развития и т.д. Понятие “психодиагностика” 
распространилось и на профилактическое обследование индивида или 
группы.

Развитие психодиагностики в нашей стране шло крайне неравно
мерно. Интенсивное развитие психодиагностики в 20-е -  30-е годы было 
в дальнейшем остановлено из-за неконтролируемого, непрофессиональ
ного использования тестов.

В 1936 г. в СССР было принято известное постановление “О педо
логических извращениях в системе наркомпросов”, наложившее зап
рет на применение бессмысленных тестов и анкет. В самом деле, мас
совые тестовые обследования не подкреплялись серьезной провер
кой качества теста, решения о переводе учащихся в классы для ум
ственно отсталых принимались на основе коротких тестов без учета 
других факторов, влияющих на результат. В промышленности на осно
ве тестов делалась попытка классификации работников по различным 
профессиям, без учета их мнения и интересов. Это постановление по
лучило в дальнейшем неправомерно расширенное толкование и при
вело к отказу от разработки научно-обоснованных методов психологи
ческой диагностики.

В результате в отечественной психодиагностике наметилось зна
чительное отставание, которое начало интенсивно преодолеваться в 
70-е, 80-е и 90-е годы. Большую работу в этом направлении проводил 
научный коллектив Ленинградского психоневрологического института 
им. В.М.Бехтерева. Издаются монографии, посвященные общим и спе
циальным психодиагностикам. Вновь разрабатываются фундаменталь
ные вопросы общей психодиагностики.

ПРЕДМЕТ ОБЩИЙ ПСИХОДИАГНОСТИКИ
Психодиагностические задачи могут решаться различными спосо

бами. Один из таких способов -  это длительное наблюдение за испыту
емым, совершаемое в ходе оказания ему помощи. Другой способ -  это 
наблюдение за испытуемым в нормальных условиях его жизни. Эти спо
собы дают очень ценные сведения, но крайне трудоемки, не всегда дос
тупны и дают информацию не до начала работы диагноста, но уже в 
ходе такой работы. Поэтому получили распространение специальные 
психодиагностические методики. Они используются как для получения
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научного знания, так и для практической и психотерапевтической ра
боты.

Предмет общей психодиагностики включает в себя принципы 
разработки психодиагностических средств и их конкретное воплощение 
в диагностических методиках, включая методологическое и теоретичес
кое обоснование методик, а также проверка валидности и надежности 
методик.

Можно выделить следующие особенности психодиагностических 
методик:

♦♦♦ Они позволяют собрать диагностическую информацию в отно
сительно короткие сроки.

♦♦♦ Ппредоставляют информацию, не вообще о человеке, а при
цельно о тех или иных его особенностях: интеллекте, тревож
ности, самоотношении, чувстве юмора, наиболее выпуклых лич
ностных чертах.

♦♦♦ Информация поступает в виде, позволяющем дать качествен
ное и количественное сравнение индивида с другими людьми.

♦> Информация, получаемая с помощью психодиагностических ме
тодик, полезна с точки зрения выбора вмешательства, прогно
за его эффективности, а также прогноза развития, общения, эф
фективности той или иной деятельности индивида.

В наше время существует несколько достаточно обоснованных клас
сификаций психодиагностических методик.

1. Можно различать диагностические методики, основанные на за
даниях, которые предполагают правильный ответ, либо на зада
ниях, относительно которых правильного ответа не существует. К пер
вой груп пе относятся тесты интеллекта, специальных способностей, 
некоторых личностных черт (например, тест Равена, диагностическая 
процедура определения полезависимости-поленезависимости и др.). Ди
агностические методики второй группы состоят из заданий, которые ха
рактеризуются лишь частотой и направленностью того или иного ответа, 
но не его правильностью (например, опросник Р.Кэттелла).

2. Можно различать вербальные и невербальные психодиагнос
тические методики. Первые, так или иначе, связаны с речевой активнос
тью испытуемых. Вторые включают речевую активность субъекта толь
ко в плане понимания инструкций, само же выполнение задания опира
ется на невербальные способности -  перцептивные и моторные. Тако
вы, например, вербальные и невербальные шкалы теста Векслера.

3. Третье основание: по характеристике того основного методичес
кого принципа, который положен в основу данного приема. Здесь разли
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чают: 1) объективные тесты; 2) стандартизированные самоотчеты, кото
рые включают: а) тесты-опросники, б) открытые опросники, предполага
ющий последующий контент-анализ, в) шкальные техники и методики 
классификаций, г) индивидуально-ориентированные техники типа репер
туарных решеток; 3) проективные техники; 4) диалогические техники (бе
седы, интервью, диагностические игры).

Объективные тесты: в этих тестах существуют предполагаемые от
веты на поставленные вопросы или варианты выполнения задания, при
чем правильным является только один ответ.

Стандартизированные самоотчеты апеллируют к вербальным спо
собностям испытуемого, к его мышлению, воображению, памяти. Пред
полагается определенный уровень развития самосознания и самопоз
нания испытуемого. Процедура таких методик строго определена, иног
да еще на стадии ответа на поставленный вопрос.

Тесты-опросники (ММРІ, 16-PF Кэттелла) предполагает набор пунк
тов, относительно которых испытуемый выносит суждение (как прави
ло, используется 2-х или 3-х альтернативный выбор ответов). Одна и та 
же психологическая переменная представляется группой пунктов (не 
менее 6-7 вопросов). Пункты теста-опросника могут быть прямыми, ап- 
пелирующими непосредственно либо к опыту субъекта (например, “Бои
тесь ли Вы темноты?"), либо к мнениям, суждениям испытуемого, в ко
торых косвенно проявляются его личный опыт или переживания (напри
мер, “Большинство людей честны”). Опросники строятся как одномер
ные или многомерные, включающие целый ряд психологических пере
менных.

Открытые опросники не предполагают стандартизированного отве
та испытуемого, стандартизация обработки достигается путем отнесе
ния произвольных ответов к стандартным категориям.

Шкальные техники предполагают оценку тех или иных объектов по 
выраженности у них качества, заданного шкалой. Обычно используют
ся 3-х, 5-ти, 7-ми точечные шкалы (семантический дифференциал Ч.Ос
гуда).

Индивидуально-ориентированные, идеографические техники типа 
репертуарных решеток могут по форме совпадать со шкальными или 
опросными методами, напоминать беседу или интервью. Их основное 
отличие от тест-опросников состоит в том, что параметры, которые оце
ниваются, не задаются извне, а выделяются на основе ответов данного 
конкретного испытуемого. В них осуществляется применение современ
ного статистического аппарата, что позволяет сделать надежные диаг
ностические выводы относительно индивидуальных особенностей 
субъекта.
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Проективные техники основаны на том, что недостаточно структу
рированный материал, выступающий в качестве стимула, при соответ
ствующей организации всего эксперимента порождает процессы фанта
зии, воображения, в которых раскрываются те или иные характеристики 
субъекта.

Диалогические техники учитывают, что психодиагност вступает в 
контакт с испытуемым и достигает наилучших психодиагностических 
результатов за счет специфических особенностей этого контакта. Так, 
доверительный контакт необходим при диагностике семейных затрудне
ний, характера личностного развития ребенка и во многих других случа
ях, в которых диагност одновременно выступает в роли консультанта.

Диалогические техники могут быть вербальными и невербальными 
(игра с ребенком).
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Р А З Д Е Л  1 
ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ

Т Е М А  1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ
Самую большую группу психодиагностических методик составляют 

психологические тесты. В самом широком смысле тест -  это специаль
но подобранные задания, вопросы, испытания, выполнение которых тре
бует от человека проявления определенных психологических качеств. 
Из истории известно, что тесты-испытания были частью общественной 
жизни многих народов мира, применялись они для выявления профес
сиональных способностей, интеллектуальных возможностей, стиля мыш
ления и других психологических характеристик.

Современный психологический тест -  это теоретически и эмпи
рически обоснованная система заданий, позволяющая получить измере
ние психологического свойства. Теоретическое обоснование предполага
ет всесторонний анализ теста и его результатов в свете достижений со
временной психологии. Эмпирическое обоснование связано с обращени
ем к опыту, измерениям к эксперименту. Разумеется, измерения психоло
гических качеств не могут быть абсолютно точными. В психодиагностике 
используются приближенные измерения с допустимой в науке точностью.

Психометрические параметры тестов
Не любой набор вопросов, направленных на выявления некоторого 

психологического качества является научным тестом. Тест -  это изме
рительная методика, которая характеризуется тремя основными свой
ствами: надежностью, валидностью, репрезентативностью. Чтобы 
избежать профанации, человек, использующий тестовую методику, дол
жен убедиться, что она надежна, валидна и репрезентативна для дан
ной выборки испытуемых. Данные о психометрических параметрах тес
товой методики приводятся в пояснительных материалах при опублико
вании теста в научной печати. Авторы сборников психодиагностических 
методик всегда дают ссылки на литературу, где можно получить исход
ную информацию о тесте.

Первое психометрическое свойство любой измерительной методи
ки -  надежность. Надежность -  это помехоустойчивость теста, неза
висимость его результатов от действия случайных факторов, таких как

ю
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условия тестирования (время суток, освещенность, уровень шума), с од
ной стороны, и состояние испытуемого, с другой. Надежный тест дает 
точную информацию об измеряемом психологическом качестве при раз
личных изменениях в окружающей обстановке и в состоянии испытуе
мого. Вместе с тем, при использовании даже очень надежного теста не
обходимо стремиться, чтобы условия тестирования были нормальны
ми, оно проходило в отдельном, хорошо освещенном помещении, в днев
ное время, без постороннего шума, и состояние испытуемого было удов
летворительным, отсутствовали жалобы с его стороны на усталость, 
плохое самочувствие, нежелание работать. В экстремальных условиях 
тестирования, при плохом самочувствии испытуемого действие случай
ных факторов столь велико, что это вносит значительное искажение в 
полученный с помощью теста показатель выраженности психологичес
кого свойства у испытуемого.

Для проверки надежности тестовой методики обычно используют 
корреляционные методы математической статистики. Самым простым 
способом проверки тестовой методики на надежность является повтор
ное тестирование с расчетом коэффициента линейной корреляции “г” 
между двумя рядами значений: показателями первого тестирования и 
показателями второго тестирования у одних и тех же испытуемых. При 
этом интервал между первым и повторным тестированием должен быть 
не менее двух недель, для того, чтобы испытуемые забыли вопросы те
ста. Низкая корреляция свидетельствует о том, что случайные факторы 
существенно искажают результаты методики, Такая методика не являет
ся помехоустойчивой, не дает надежного измерения заявленной психо
логической характеристики и ее нельзя использовать как измеритель
ный инструмент.

Наиболее высокий показатель надежности теста г=0,95. Большин
ство наиболее популярных личностных опросников имеют показатель 
надежности в промежутке г=(0,8;0,9).

Вторым наиболее важным психометрическим параметром теста яв
ляется валидность. Валидность показывает соответствие теста изме
ряемому психологическому качеству. Высокая валидность теста пока
зывает, что он измеряет именно то психологическое качество, которое 
заявляют его авторы. Задача создателя тестовой методики -  ограничить 
влияние других психологических качеств на измеряемую характеристи
ку. В качестве критерия валидности используется независимая от дан
ного теста информация об измеряемом психологическом свойстве, на
пример, экспертные оценки.

Например, нужно убедиться, что предлагаемый тест на измерение 
уровня прилежности учеников валиден. Для этого нужно опросить
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людей, которые хорошо знают испытуемых, их прилежность, -  учите
лей. Затем, необходимо сопоставить результаты тестирования с экспер
тными оценками. Тест будет считаться валидным, если разделит учени
ков на группы: “прилежные”, “неприлежные” в соответствии с эксперт
ными оценками. Валидный тест не должен давать ошибок -  показывать, 
что ученик является прилежным, когда эксперты -  учителя говорят, что 
он не является прилежным и, наоборот.

Если тестовая методика используется для прогноза, необходимо, 
чтобы она обладала прогностической валидностью. Психометри
ческий эксперимент по проверке прогностической валидности теста про
водится на больших выборках испытуемых (300-500 человек) в течение 
значительного периода времени (до 3-х лет).

Особой разновидностью валидности является достоверность те
ста. Она показывает, насколько искренне испытуемый отвечает на воп
росы теста, "защищает” тестовый показатель от сознательных или бес
сознательных искажений со стороны испытуемого.

Для обеспечения достоверности теста в них используются специ
альные “шкалы лжи”, позволяющие измерить выраженность установки 
на социальное одобрение у испытуемого. Если такая установка выра
жена значительно, это свидетельствует о том, что остальные тестовые 
показатели у данного испытуемого искажены, полученная информация 
об испытуемом недостоверна.

Третье психометрическое свойство теста -репрезентативность. 
Она показывает насколько широко, на каких группах испытуемых можно 
использовать тест.

Каждый тест имеет тестовые нормы. Первоначальный суммарный 
балл, который подсчитывается с помощью ключа, нужно перевести в 
стандартный тестовый балл. Стандартный тестовый балл связывает “сы
рой” балл с тестовой нормой. Часто один и тот же тест используют на 
различных выборках испытуемых, для каждой из которых имеются свои 
тестовые нормы.

Выборка испытуемых, на которой определяются статистические 
тестовые нормы называется выборкой стандартизации. Она со
ставляет от 200 до 500 человек. Такое количество испытуемых необ
ходимо протестировать, чтобы определить нормативные показатели 
по тесту.

Для того, чтобы определить промежутки низких, средних и высоких 
значений тестовых показателей, в современных тестах используют слож
ную процедуру нелинейной нормализации или т.н.форсированного пе
рехода к нормальному распределению. Это дает возможность разработ
чикам составить “конверсионную таблицу" для перевода “сырых” тесто
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вых данных в стандартные по заданной шкале. В ней приводится пол
ный перечень соответствия между интервалами “сырой” шкалы и интер
валами нормативной шкалы.

В качестве нормативной шкалы в тестах часто используется шка
ла стенов -  “стандартная десятка” от 1 до 10. На шкале стенов показа
тели 1, 2, 3 считаются низкими при оценке измеряемого психологичес
кого качества; 4, 5, 6, 7 -  средними, 8, 9. 10 — высокими. Таким обра
зом, если при переводе “сырого” тестового балла в стандартный испы
туемый получил 8 стенов и больше, это значит, что измеряемое психо
логическое качество у него ярко выражено, более ярко, чем у боль
шинства людей его возраста и статуса. Если испытуемый получил от 4 
до 7 стенов, это значит, что измеряемое качество у него представлено 
на среднем уровне, как у большинства людей. Если испытуемый полу
чил 3 стена и меньше, это свидетельствует о слабой выраженности 
измеряемого качества.

Если стандартизация теста проходила на студентах, то перед его 
применением на школьниках необходимо провести рестандартиза
цию, то есть снова собрать тестовые нормы на представительной вы
борке школьников. Иным способом получить точную диагностическую 
информацию о соответствующих психологических качествах школьни
ков будет невозможно.

Измерение психометрических характеристик теста -  это обязанность 
разработчиков. Задача педагога-пользователя -  получить информацию 
о психометрических свойствах используемой методики и разобраться в 
том, что означает тот или иной коэффициент. Применение в работе тес
товых методике невыявленными показателями надежности и валиднос
ти, у которых отсутствуют нормативные данные по соответствующей 
выборке испытуемых недопустимо.

Все многообразие психологических тестов можно разделить на две 
группы. Первую группу составляют тесты, основанные на заданиях, ко
торые предполагают правильный ответ. К этой группе относятся тесты 
интеллекта, специальных способностей, достижений. Вторую группу со
ставляют тесты, составленные из заданий-вопросов, на которые пра
вильных ответов не существует. Это тесты-опросники, предназначенные 
для диагностики личностных черт.

Тесты интеллекта
Среди тестов интеллекта наиболее известными и широко ис

пользуемыми в настоящее время являются шкалы измерения интеллек
та Д.Векслера, прогрессивные матрицы Дж.Равена, тест структуры
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интеллекта Р.Амтхауэра, школьный тест умственного развития К.М,Гу
ревича. Тесты интеллекта предназначены для измерения уровня умствен
ного развития испытуемого.

Первая форма шкал Д.Векслера была опубликована в 1939 г. Наи
большую известность получили модифицированные варианты этой шка
лы: WAIS (последняя редакция опубликована в 1981 г.) и WISC (после
дняя редакция опубликована в 1974 г.)

WAIS, Или шкала Векслера для измерения интеллекта взрос
лых предназначена для обследования лиц в возрасте от 16 до 64 лет. 
Состоит из 11 субтестов, составляющих вербальный и невербальный блок. 
В вербальный блок входят субтесты общей осведомленности, общей по
нятливости, арифметических действий, определения сходства понятий, 
повторение цифровых рядов словарного запаса. Невербальный блок со
ставляют субтесты шифровки, нахождение недостающих деталей, геомет
рических узоров, последовательных картинок и составление фигур.

WISC, Или шкала Векслера для измерения интеллекта детей 
предназначена для обследования детей в возрасте от 5 до 16 лет. Со
стоит из 12 субтестов, к 11 субтестам подобным субтестам взрослой 
шкале добавлен еще один невербальный субтест “лабиринт”.

К особенностям теста Векслера можно отнести следующие: а) воз
можность качественной и количественной оценки результатов исследо
вания; б) возможность предъявления одних и тех же субтестов испытуе
мым разных возрастных и статусных групп; в) возможность сопоставить 
уровень развития словесно-логического, наглядно-образного и нагляд
но-действенного мышления у конкретного испытуемого.

В ходе широкого и продолжительного использования шкал Вексле
ра в психодиагностике накоплено немало сведений о надежности и ва
лидности этих методик. Данные о психометрических параметрах теста 
приводятся в специальной литературе (стр. 48).

Прогрессивные матрицы Дж.Равена (1936 г.) предназначены для 
измерения уровня интеллектуального развития. Наиболее известны два 
варианта матриц Дж.Равена: черно-белые и цветные матрицы. Цветной 
вариант предназначен для обследования детей в возрасте от 5 до 11 
лет. Черно-белый вариант предназначен для обследования подростков 
и взрослых от13 до 65 лет.

Материал теста состоит из 60 матриц с пропущенным элементом. 
Задания разделены на 5 серий по 12 однотипных, по возрастающей слож
ности матриц в каждой серии. Испытуемый должен выбрать недостаю
щий элемент матрицы среди 6-8 предложенных вариантов.

Тест Равена дает возможность количественной оценки уровня ум
ственного развития испытуемого. Одни и те же задания предлагают
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испытуемым разных групп. Первичные оценки переводятся в стандарт
ные, что связывает их с возрастными нормами. В тесте реализован прин
цип “прогрессивности”: выполнение предшествующих заданий является 
как бы подготовкой испытуемого к выполнению последующих, более труд
ных заданий.

Тест успешно используется в практике для обследования детей и 
взрослых, так как обладает хорошими психометрическими показателя
ми. По данным различных авторов, коэффициент надежности теста ва
рьирует от 0,70 до 0,89. Показатель прогностической валидности теста 
(по связи с критерием успеваемости) -  0,72.

Тест структуры интеллекта РЛмтхауэра (ТСИ) предназна
чен для измерения уровня умственного развития лиц в возрасте от 13 до 
61 года. Предложен Р.Амтхауэром в 1953 году, последняя редакция осу
ществлена в 1973 году. Тест состоит из 9 субтестов , каждый из которых 
направлен на измерение различных функций интеллекта: логический 
отбор, определение общих черт, аналогии, классификация, задания на 
счет, ряды чисел, выбор фигур, задания с кубиками, задание на способ
ность сосредоточить внимание и сохранить в памяти усвоенное.

Первичные оценки по каждому субтесту переводятся в оценки шкаль
ные. Сумма первичных баллов по всем субтестам переводится в общую 
оценку уровня интеллекта.

Особенностью теста Р.Амтхауэра является возможность интерпре
тации “профиля структуры интеллекта”, который строится по шкальным 
оценкам отдельных субтестов. Так, если результаты выполнения пер
вых 4-х субтестов существенно превышают результаты последних 5-ти 
субтестов, можно сделать вывод о преимущественном развитии практи
ческого интеллекта (или способностей в интерпретации Р.Амтхауэра). 
Кроме того, по результатам тестирования можно выделить приоретет- 
ное развитие познавательных способностей с целью профориентации: 
так, высокие показатели по 1, 2, 3,4 субтесту свидетельствуют о гумани
тарных способностях испытуемого, по 5 и 6 субтестам -  о математичес
ких способностях; высокие показатели по 7 и 8 субтестам -  о техничес
ких способностях, по 9 субтесту -  о мненических способностях.

Тест обладает достаточно высокими показателями надежности и 
валидности.

Школьный тест умственного развития (ШТУР) разработан 
сотрудниками НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР для 
диагностики уровня интеллектуального развития учащихся 6-8 классов. 
Состоит из 6 субтестов, типичных для большинства вербальных тестов 
интеллекта: 2 субтеста на осведомленность, аналогии, классификация, 
обобщение, числовые ряды.
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Отличительной особенностью ШТУРа является его содержание. В 
заданиях используются не житейские, а школьные понятия, обязатель
ные для усвоения в рамках трех основных циклов учебных дисциплин: 
математического, гуманитарного и естественнонаучного. Кроме того, в 
тесте использовался новый способ обработки данных: степень прибли
жения индивидуального результата к социально-психологическому нор
мативу, который учитывает не только возрастной, но и образовательный 
аспект развития интеллекта.

Еще одной важной отличительной особенностью ШТУРа является 
его коррекционная направленность. Тест имеет возможность предусмат
ривать специальные способы исправления замеченных дефектов ин
теллектуальной деятельности.

Отметим, что изменение учебных программ и учебников, ведет к 
необходимости изменения содержания теста, пересмотру понятий, ко
торые лежат в основе тестовых заданий.

В группу тестов, основанных на заданиях, предполагающих правиль
ный ответ, помимо тестов интеллекта входят тесты достижений. Тесты 
достижений направлены на оценку достигнутого уровня развития спо
собностей, навыков и знаний. К тестам достижений относится большое 
количество разнообразных тестовых методик, среди которых можно вы
делить широкоориентированные тесты для оценки основных школьных 
навыков (работа с учебником, со словарем, с литературным текстом и 
т.д.) и тесты по конкретным школьным дисциплинам, учебным курсам, 
отдельным темам.

Тесты достижений в отличие от тестов интеллекта выявляют не спо
собности к обучению вообще, а успешность овладения конкретным учеб
ным материалом; они ориентированы на оценку достижений ученика 
после завершения обучения. Кроме этого, тесты достижений в отличие 
от тестов интеллекта не дают прогнозов будущего развития ученика.

В школьной практике тесты достижений применяются вместо тра
диционных контрольных работ и имеют ряд преимуществ по сравнению 
с обычной оценкой. С помощью теста достижений можно выявить, как 
ученик усвоил ключевые понятия, темы и элементы школьного курса, 
где имеются “пробелы" в знаниях и т.д. Тесты достижений благодаря стан
дартизированной форме оценки позволяют соотнести уровень достиже
ний конкретного ученика со средними показателями по классу. Тестовая 
оценка носит более объективный характер и требует меньших затрат 
времени, чем традиционная школьная оценка.

Используют тесты достижений и для оценки эффективности учеб
ных программ.
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Личностные опросники
В тест-опросниках испытуемому предлагается несколько вопро

сов или утверждений, относительно которых он выносит суждение, ис
пользуя двух или трехальтернативный выбор. Здесь нет правильных и 
неправильных ответов. Ответ испытуемого выражает его личный опыт, 
мнение или отношение. Тест-опросники направлены на диагностику пси
хологических особенностей личности. Одна и та же психологическая 
особенность определяется с помощью целого ряда вопросов. Кроме 
одномерных, существуют многомерные опросники, диагностирующие 
разные психологические особенности личности.

Среди наиболее известных и признанных в мире и в нашей стране 
тест-опросников выделим Миннесотский многофазный личностный оп
росник (MMPJ), личностный опросник Р.Кзттела, личностный опросник 
Г.Айзенка.

Миннесотский многофазный личностный опросник (MMPJ)
предложен С.Хатуэем и Дж.Маккинли в 1940 г. MMPJ является реализа
цией типологического подхода к изучению личности. Для составления 
утверждений опросника авторы использовали описание симптоматики 
психических заболеваний, а также жалобы больных. Первоначально ут
верждения были предъявлены значительной группе здоровых людей, 
что позволило определить нормативные показатели. Затем эти показа
тели были сопоставлены с показателями, полученными при обследова
нии людей из различных клинических групп. Были отобраны утвержде
ния, которые достоверно дифференцировали здоровых испытуемых и 
испытуемых с психической патологией. Эти утверждения объединили в 
шкалы, названные в соответствии с клинической группой.

Основных шкал в опроснике MMPJ 10.
1) Шкала ипохондрии, определяющая близость испытуемого к асте- 

но-невротическому типу.
2) Шкала депрессии, предназначенная для определения степени 

снижения настроения.
3) Шкала истерии, разработанная для выявления лиц, склонных к 

невротически реакциям конверсионного типа.
4) Шкала психопатии, направленная на диагностику асоциального 

типа личности.
5) Шкала мужественности-женственности, предназначенная для 

измерения степени идентификации испытуемого с мужской или женс
кой ролью.

6) Шкала паранойи, выявляющая склонность испытуемого к подо
зрительности, сверхценным идеям.
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7) Шкала психастении, определяющая тревожно-мнительный тип 
человека.

8) Шкала шизофрении, направленная на диагностику аутичного типа 
личности.

9) Шкала гипомании, определяющая степень близости испытуемого 
к гипертимному типу личности.

10) Шкала социальной интроверсии, которая предназначена для 
определения степени замкнутости испытуемого.

Особенностью MMPJ является использование в тесте четырех оце
ночных шкал, которые позволяют судить о достоверности результатов 
обследования.

Интерпретация полученных результатов по MMPJ сложна и требует 
специальной подготовки.

Опросник шестнадцати личностных факторов Р.Кэттелла 
(46 PF; был впервые опубликован в 1950 г., последнее руководство вышло 
в 1970 году. Этот тест является реализацией подхода изучения личности 
на основе личностных черт. Было разработано несколько форм опрос
ника: форма А и В -  для обследования взрослых людей со средним об
разованием, форма С -  для обследования взрослых людей с любым 
образовательным уровнем, форма Д -для детей и подростков. Разраба
тывая опросник, РКэттелл первоначально исходил изданных, получен
ных путем регистрации реального поведения человека в повседневной 
жизни. Было выделено 4,5 тысячи слов, ясно обозначающих черты лич
ности и особенности поведения. В результате факторизации этих дан
ных было получено от 12 до 15 факторов. В дальнейшем РКэттелл пе
решел к данным, полученным с помощью опросников. В результате кро
потливой работы были созданы разные варианты факторной модели 
личностных черт, однако наиболее известной является 16-факторная 
модель.

Факторы личности, диагностируемые опросником Р.Кэттелла, обо
значаются буквами латинского алфавита, имеют технические и быто
вые названия, которые даются в биполярной форме. Фактор А: аффек- 
тотимия (сердечность, доброта) -  сизотития (обособленность, отчуж
денность). Фактор В: высокий интеллект (умный) -  низкий интеллект 
(глупый). Фактор С: сила "Я” (эмоциональная устойчивость)-слабость 
“Я” (эмоциональная неустойчивость). Фактор Е: доминантность (настой
чивость, напористость) -  конформность (покорность, зависимость). 
Фактор F: сургенсия (беспечность) -  десургенсия (озабоченность). Фак
тор G: сила “сверх-Я (высокая совестливость) -  слабость “сверх-Я” (не
добросовестность). Фактор Н: пармия (смелость) -  тректиа (слабость).
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Фактор I: премсия (мягкосердечность, нежность) -  харрия (суровость, 
жестокость). Фактор L: протенсия (подозрительность) -  алаксия (довер
чивость). Фактор М: аутия (мечтательность) -  праксерния (практичность). 
Фактор N: искусственность (проницательность, расчетливость) -  бе- 
зыскуственность (наивность, простота). Фактор О: гипотимия (склон
ность к чувству вины) -  гипертимия (самоуверенность). Фактор Q1: ра
дикализм (гибкость) -  консерватизм (ригидность). Фактор Q2: самодос
таточность (самостоятельность) -  социабельность (зависимость от 
группы). Фактор Q3: контроль желаний (высокий самоконтроль поведе
ния) -  импульсивность (низкий самоконтроль поведения). Фактор Q4: 
фрустрированность (напряженность) -  нефрустрированность (рас
слабленность).

При обработке опросника Р.Кэттелла “сырые” баллы переводятся в 
шкалу стенов. Строится “профиль личности”, интерпретируя который 
руководствуются степенью выраженности каждого фактора, особеннос
тями их взаимодействия, а также нормативными данными. Данные о 
надежности и валидности шкал-факторов опросника Р.Кэттелла приво
дятся в специальной литературе (стр. 48).

Личностный опросник Г.Айзенка для исследования взрослых 
(EPJ) был опубликован в 1963 г. Это один из наиболее известных и час
то используемых в нашей стране из целой серии личностных опросни
ков этого автора. EPJ состоит из 48 вопросов, предназначенных для ди
агностики экстраверсии-интроверсии и нейротизма, а также 9 вопросов, 
составляющих “шкалу лжи”, контролирующую достоверность ответов ис
пытуемого. Опросник является реализацией типологического подхода к 
изучению личности.

Анализ работы психологов, физиологов, психиатров позволил Г.Ай- 
зенку предположить существование двух базисных измерений личнос
ти: нейротизма и экстра-интроверсии. Экспериментальные исследова
ния с применением факторного анализа подтвердили это предположе
ние. Позже автором было предложено третье измерение личности -  пси- 
хотизм, но оно не нашло достаточного теоретического и эмпирического 
подтверждения.

Нейротизм или эмоциональная неустойчивость представляет собой 
шкалу изменений от нормальной аффективной стабильности до ее вы
раженной лабильности. Каждый испытуемый занимает свое место на 
этой шкале. Низкие показатели соответствуют эмоциональной устойчи
вости, выдержанности, реалистичности. Высокие показатели свидетель
ствуют о склонности к неадекватно сильным реакциям по отношению к 
любым раздражителям, неумение контролировать эмоции.
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Шкала экстраверсии-интроверсии предназначена для выявления 
типа личности. Низкие показатели по этой шкале характеризуют чело- 
века-интроверта: замкнутого, спокойного, склонного планировать свои 
действия. Высокие показатели характеризуют тип экстраверта через 
набор таких качеств как общительность, импульсивность, оптимистич
ность.

По данным опросника Г.Айзенка можно определить тип темперамен
та испытуемого. Так сочетание экстраверсии с эмоциональной устойчи
востью свидетельствует о темпераменте сангвиника, экстраверсии с эмо
циональной неустойчивостью (нейротизмом) -  холерика; сочетание инт- 
роверсии с эмоциональной устойчивостью соответствует темпераменту 
флегматика, интроверсии с эмоциональной неустойчивостью -  мелан
холика.

Адаптированный вариант личностного опросника Г.Айзенка 
для детей был предложен А.Ю.Панасюком в 1977 г. Он содержит 56 
вопросов: 22 вопроса диагностируют экстраверсию-интроверсию; 22 
вопроса -  эмоциональную устойчивость-неустойчивость (нейротизм) и 
12 вопросов составляют "шкалу лжи”, по которой определяется тенден
ция испытуемого представлять себя лучше, чем есть на самом деле. 
Этот вариант опросника Г.Айзенка стандартизирован на наших школь
никах и шести возрастных группах от 10 до 15 лет, информативен и прост 
в обработке. Социальные педагоги могут самостоятельно использовать 
его в своей работе.

При получении испытуемым высокой оценки по шкале «лжи», сле
дует критично отнестись к его данным по другим шкалам. Выяснить в 
ходе индивидуальной беседы, является ли это следствием стремления 
ребенка представить себя в более выгодном свете или же это результат 
страха наказания за откровенное признание, что обычно является след
ствием неосторожного поведения экспериментатора.

Особого внимания требуют дети с очень высокими показателями 
экстраверсии и нейротизма, интроверсии и нейротизма. В этом случае 
социальному педагогу необходима дополнительная консультация детс
кого психолога или психоневролога, особенно если и в реальном пове
дении эти дети ведут себя не совсем обычно, не могут приспособиться к 
сверстникам и взрослым.

Психологические тесты являются хорошим подспорьем в работе 
педагога, но чтобы их эффективно и грамотно использовать, нужно 
осознавать сильные и слабые стороны тестов. Это освобождает как 
от чрезмерных упований на метод тестов, так и от пренебрежения к 
нему.
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Достоинства и недостатки тестов
Достоинства и недостатки тестовых методик тесно связаны между 

собой, представляют некоторое диалектическое единство. Определенные 
недостатки психологических тестов можно рассматривать как продолже
ние ихдостоинств. Так, благодаря стандартизации условий и результатов, 
тестовые методики относительно независимы от квалификации пользо
вателя, на роль которого можно подготовить человека со средним образо
ванием. Вместе с тем, пользователь не должен подходить к тесту с уста
новкой, будто этот инструмент всегда работает исправно без всякого кон
троля человека. При ответах на тесты существует вероятность автомати
ческих ошибок. В тех случаях, когда испытуемый не понял инструкции и 
стал отвечать не так, как требует стандартная процедура.

Еще одним достоинством психологических тестов является их опе
ративность и экономичность. Для того, чтобы определить психологичес
кие особенности человека достаточно нескольких часов (на проведение 
тестирования, обработку и интерпретацию результатов). Тестированию 
можно подвергать одновременно целую группу испытуемых. Однако при 
проведении быстрого тестирования невозможно осуществлять индиви
дуальный подход к испытуемому. По данным тестов не всегда можно 
описать индивидуальность человека, его принципиальную непохожесть 
на других людей. В интеллектуальных тестах и тестах достижений учи
тываются, как правило, только стандартные решения задачи или ответы 
на вопрос, всякое творческое решение, оригинальный ответ отбрасыва
ются автоматически, как несоответствующее стандарту.

Достоинством тестовых методик является их психологическая адек
ватность. Наличие в тесте большого количества заданий средней и по
ниженной трудности дает возможность любому испытуемому поверить 
в себя, что усиливает мотивацию при выполнении теста, улучшает ре
зультаты. При тестировании большинство испытуемых испытывают нор
мальный уровень стресса, находятся в состоянии оптимального рабо
чего напряжения. Результаты тестирования учеников на знания по 
школьным предметам благодаря этому даже несколько лучше, чем при 
ответах на традиционных экзаменах, где стресс превышает нормаль
ный уровень. С другой стороны, предложенный ученику тест может ока
заться слишком сложным для него. Уровень развития словесного мыш
ления ребенка может оказаться недостаточным даже для правильного 
восприятия стандартной инструкции.

Несомненным достоинством тестов является возможность компью
теризации. Применение компьютера сокращает труд исполнителей при 
массовом обследовании испытуемых, повышает все параметры тести
рования. Компьютер сам может осуществлять выбор заданий, предла
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гаемых конкретному испытуемому, их обработку, предлагать варианты 
интерпретации результатов. Но применение компьютера формализует 
характер самой процедуры тестирования, испытуемый лишается ощу
щения, что диагност заинтересован в нем лично, что он может понять 
испытуемого и помочь в его проблемах.

Важнейшим социальным следствием всех перечисленных досто
инств является справедливость теста. Хороший тест ставит всех испы
туемых в равные условия. Вместе с тем, для людей, имеющих доступ к 
тестам и их результатам, в том числе и социальным педагогам, важно 
научиться культуре грамотного и гуманного применения тестов. Только 
добросовестное и квалифицированное отношение пользователей к тес
там превращает их в инструмент, повышающий, а не понижающий уро
вень справедливости в обществе.

Т Е М А  2. ПРОЕКТИВНЫЕ ТЕХНИКИ
Второй по численности и популярности группой психодиагностичес

ких методик являются проективные методы. Иногда их называют проек
тивными тестами, хотя, в строгом смысле этого слова термин “тест” не 
подходит для обозначения методик этой группы. Проективные методики 
основаны на том, что недостаточно структуированный, неопределенный 
материал, выступающий в качестве стимула, при соответствующей орга
низации эксперимента способен активизировать у испытуемого процес
сы фантазии, воображения, в которых раскрываются существенные осо
бенности его личности.

Понятие проекции
Понятие проекции для обозначения этой группы методик впервые 

ввел Л.Франк в 1939 году, но он не определил его конкретного психологи
ческого содержания. Некоторое время разработчики проективных техник 
использовали психоаналитическое истолкование этого понятия. Психоана
лиз считает проекцию одним из защитных механизмов, посредством кото
рого внутренние импульсы и чувства, неприемлемые для “Я”, приписыва
ются внешним объектам и посредством этого проникают в индивидуальное 
сознание в виде измененного восприятия окружающего мира. Влияние пси
хоаналитической концепции на интерпретацию результатов проективных 
методик сохраняется и в наши дни, хотя современные исследователи схо
дятся во мнении, что при психологическом исследовании защитные меха
низмы в процессе проекции могут проявляться, а могут не проявляться.

Согласно современным проективным гипотезам эмоциональные 
проявления человека, его восприятия, высказывания, движения несут

22

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



на себе отпечаток личности. Личность проявляется тем ярче, чем более 
субъективно значимыми для нее являются стимулы, побуждающие ее 
активность. Стимульный материал, используемый в проективных методи
ках, не безразличен для большинства испытуемых. Изображение драма
тических ситуаций, людей и предметов, ассоциирующихся с аффектоген
ными ситуациями, эмоционально окрашенные слова или предложения 
обращены к тем или иным индивидуально значимым переживаниям че
ловека, к сущности его личности. В ситуации обследования испытуемый 
соответственно реагирует только на те стимулы, которые наиболее тесно, 
интимно связаны с его “Я”, а также с его потребностями и внутренними 
конфликтами. Правильный анализ реакции испытуемого, высказываний, 
действий, а также непроизвольных движений, вегетативных реакций и 
других эмоциональных проявлений на проективный материал дает воз
можность экспериментатору проникнуть в суть его личности.

Таким образом, проективные техники- это группа современных 
психодиагностических методик, направленных на исследование лично
сти, в которых стимульный материал и процедура исследования органи
зованы таким образом, что дают возможность через косвенное воздей
ствие на значимые области переживания и поведения человека вызвать 
реакции в экспериментальной деятельности.

Классификация проективных техник
Современные исследователи предлагают различать следующие 

группы проективных техник:
1. Техники структуирования (Тест чернильных пятен Г.Роршаха) -  

придание смысла стимулам.
2. Техники конструирования (Тест Мира) -  создание из отдель

ных деталей осмысленного целого.
3. Техники интерпретации (Тест тематической апперцепции, Тест 

рисуночной фрустрации С.Розенцвейга) -  истолкование какого-либо со
бытия, ситуации.

4.Техники дополнения (Ассоциативный тест К.Юнга; незакончен
ные предложения) -  завершение предложений, рассказов, вербальные 
реакции на слова.

5. Техники катарсиса (Психодрама) -  осуществление игровой дея
тельности по специальным правилам.

6. Техники экспрессии (миокинетическая методика Мира-Лопеца) -  
анализ почерка, графических действий, речевого общения.

7. Техники творчества (несуществующее животное, Дом-Дерево- 
Человек) -  рисование на свободную или заданную тему.
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Тест Г.Роршаха был опубликован в 1921 г. Монография Г.Роршаха, 
где он описал методику, называлась “Психодиагностика”, вслед за этим 
термин “психодиагностика” распространился в научных кругах.

Стимульный материал методики состоит из 10 стандартных таблиц 
с черно-белыми и цветными симметричными аморфными изображения
ми -  чернильными пятнами. Испытуемому предлагается ответить на 
вопрос о том, что изображено на таблице, на что это похоже. Ведется 
дословная запись всех высказываний испытуемого, учитывается время 
ответа, время до ответа, поведенческие реакции, эмоциональные про
явления. Завершается обследование подробным опросом испытуемо
го. Диагностические показатели по тесту сопоставляются с данными оп
роса и наблюдением за испытуемым.

Все разнообразие ответов испытуемого на стимульный материал 
формализуется по пяти счетным категориям: 1. Локализация -  выбор 
для ответа всего изображения или его отдельных деталей. 2. Детерми
нанты -  ориентация в ответе на форму изображения, цвет или движе
ние. 3. Уровень формы -  оценка того, насколько адекватно форма от
ражена в ответе. 4. Содержание -  выделение людей, животных, неоду
шевленных предметов и др. 5. Оригинальность -  популярность -  оценка 
того, насколько часто ответы, подобные ответу испытуемого, встречают
ся у других людей.

Интерпретация всей совокупности полученных данных позволяет 
воссоздать структуру личности испытуемого, представленность в ней 
основных компонентов: интеллектуального, эмоционального и волево
го, а также определить направленность личности, невротические тен
денции и ряд других особенностей.

Тест Мира, предназначенный для обследования, как детей, так и 
взрослых, был впервые предложен М.Ловенфельдом в 1939 году. Сти
мульный материал теста Мира состоит из 232 моделей предметов, из 15 
различных категорий (дома, деревья, дикие и домашние животные, са
молеты, люди в форме и обычной одежде и т.д.), модели небольшие по 
величине, изготовлены из дерева или металла, имеют яркую окраску. 
Обследуемый создает из этих предметов “малый мир”.

Основой для интерпретации является учет:
1) предметов, выбираемых первыми; 2) количества использованных 

предметов различных категорий; пространства; 3) пространства, заня
того конструкцией; 4) формы конструкции; 5) особенностей поведения 
испытуемого. Диагностируются 5 типов направленности личности: прак
тическая, логическая, социальная, витальная, эстетическая, а также не
которые другие особенности личности.

Тест тематической апперцепции (ТАТ) -  одна из старейших и 
наиболее распространенных в мире проективных техник. Создана
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К.Морганом и Г.Мюрреем в 1935 г., последняя редакция осуществлена 
в 1943 г.

Стимульный материал ТАТа составляет стандартный набор из 31 
таблицы: 30 черно-белых сюжетных картин и одна пустая таблица, на 
которой обследуемый может вообразить любую картину. Изображенные 
на таблицах социальные ситуации достаточно неопределены по контек
сту, допускают неоднозначные интерпретации. В то же время каждая из 
таблиц обладает особой стимулирующей силой: есть таблицы, способ
ствующие проявлению установок испытуемого в сфере общения, агрес
сивных, самообвинительных тенденций и др.

В ходе эксперимента испытуемому в определенной последовательно
сти предъявляются 20 таблиц, которые отбираются из стандартного набо
ра в зависимости от пола и возраста: есть таблицы для всех, только для 
женщин, только для мужчин, для детей до 14 лет. Обычно исследование 
проводится в два этапа, по 10 картин за один сеанс с интервалом в 1 день.

Предлагается придумать небольшую историю о том, что привело к 
ситуации на картинке, что происходит в настоящее время, что чувству
ют, о чем думают изображенные люди, чем ситуация закончится. Рас
сказы испытуемого записываются дословно, с фиксацией пауз, интона
ций, выразительных движений и других особенностей. Отмечается вре
мя с момента предъявления таблицы до начала рассказа и общее вре
мя, затраченное на рассказ по каждой таблице. Завершает обследова
ние дополнительный опрос.

Анализ рассказов по картинам методики строится следующим об
разом:

1) нахождение “героя” сюжета, с которым испытуемый идентифици
рует себя;

2) определение важнейших характеристик “героя” -  его чувств, же
ланий, стремлений;

3) определение “давления” среды на "героя'';
4) сравнительная оценка сил, исходящих от “героя”, и сил, исходя

щих из среды.
Сочетание указанных переменных образует динамическую струк

туру взаимодействия личности и среды или основную “тему” испы
туемого. По Г.Мюррею, содержание “темы” составляет: а) то, что об
следуемый реально совершает; б) то, к чему он стремиться; в) то, 
что им не осознается, но проявляется в фантазиях и т.п.; г) то, что 
он испытывает в настоящий момент; д) то, каким он представляет 
свое будущее.
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Диагност получает информацию об основных стремлениях, потреб
ностях испытуемого, воздействиях, оказываемых на него, конфликтах 
во взаимодействии и способах их разрешения и др.

Незаконченные предложения впервые для изучения личностных 
особенностей были применены А.Пейном в 1928 г., а затем А.Тендле- 
ром в 1930 г. В настоящее время существует значительное количество 
методик, основанных на принципе вербального завершения. Одни из них 
предназначены для выявления мотивов, потребностей, другие -  чувств 
испытуемого, его отношения к семье, друзьям, работе, школе, ценнос
тям и т.д.

Испытуемому предлагается серия незаконченных предложений с 
тем, чтобы он завершил их по своему усмотрению. Предложения фор
мулируются таким образом, чтобы стимулировать испытуемого на отве
ты, раскрывающие определенные свойства личности. Предлагается ка
чественная и количественная обработка полученных данных.

Психодрама предложена Дж. Морено в 1946 году на основе его пред
шествующих разработок в области социометрии.

Психодрама осуществляется в виде своеобразного театрального 
представления, в котором испытуемый играет роль самого себя или во
ображаемого лица. Специально подготовленные актеры играют роль 
“вспомогательного Я”. В игровой форме они создают условия, в которых 
через ситуации, созвучные переживаниям испытуемого, проявляются его 
личностные особенности, а через эмоциональное отреагирование дос
тигается психотерапевтический эффект. Для качественной интерпрета
ции конфликтов и переживаний испытуемого традиционно применяются 
положения психоанализа.

Миокинетическая методика Мира-Лопеца была опубликована 
в 1940 г. Методика состоит из 7 субтестов: “линеограмма”, “параллели”, 
“цепи", “вершина замка", “кружки", “зигзаги” и "лестница”. Каждый суб
тест представляет собой лист бумаги, на котором изображены линии 
особой конфигурации. Испытуемому предлагается несколько раз обво
дить линии карандашом, а затем, не отрывая карандаша от бумаги, про
должить работу вслепую. Рисунки выполняются в разных плоскостях, 
левой и правой рукой.

Методика основана на связи психомоторных показателей с личнос
тными особенностями человека, что подтверждают современные иссле
дования.

При интерпретации полученных данных предполагается, что доми
нирующая половина тела (правая у правшей, левая у левшей) более 
развита, но и более контролируема сознанием, нежели половина недо
минирующая. Моторные проявления (длина линий, характер смещения
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от образца и т.д.) более развитой половины тела испытуемого связаны с 
установками и намерениями его личности, а моторные проявления ме
нее развитой половины -  с инстиктивными реакциями и темперамен
том. Движения вверх рассматриваются автором как индикатор возбуж
дения, вниз -  торможения, депрессии, Смещение линий испытуемого 
наружу от образца коррелирует с экстраверсией, агрессией, либерализ
мом, а смещение внутрь -  с интроверсией, аутоагрессией и эгоизмом. 
Возможна качественная и количественная оценка результатов.

Тест несуществующего животного относится к наиболее рас
пространенным среди проективных техник рисуночным методам. Исполь
зуется для исследования личностных особенностей детей и взрослых. 
Методика обладает высокой информативной ценностью, индивидуали
зирована, прогностична. Проекция в рисунке несуществующего живот
ного связана с основными личностными тенденциями. Предполагается, 
что определенной личностной черте испытуемого соответствует ряд гра
фических и содержательных характеристик изображения.

В отличие от большинства проективных техник тест несуществую
щего животного не требует специальных знаний при интерпретации и 
большого практического опыта психодиагностической работы. Соци
альный педагог может применить данную методику самостоятельно для 
первичного экспресс-обследования особенностей личности испытуемо
го. Перед проведением теста испытуемому выдается стандартный лист 
(А-4) белой бумаги, который кладется перед ним вертикально, мягкий 
простой карандаш и ластик. Предлагается следующая инструкция: “При
думайте и нарисуйте несуществующее (фантастическое) животнЬе и 
назовите его несуществующим именем”. При интерпретации рисунка 
учитываются следующие показатели: положение рисунка на листе бу
маги, характер линий, содержание рисунка и т. д.

Достоинства и недостатки проективных техник
Для проективных методик характерен глобальный подход к оценке 

личности, которую нельзя измерить с помощью цифр и формул. Специ
фические для проективных техник проявления личности -  внутренние 
конфликты, комплексы переживаний, защитные стратегии-сложно под
вергнуть количественной оценке. По этой причине понятие “тест” не со
всем подходит для обозначения проективных методик.

Проективные методики недостаточно стандартизированы. При их 
проведении невозможно унифицировать не только обработку и интер
претацию результатов, но и даже саму процедуру исследования. Хотя в 
любом капитальном руководстве и описываются наиболее приемлемые 
тактики и стратегии поведения экспериментатора с конкретным испыту-
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емым, они не охватывают всего многообразия случаев. Поведение экс- 
перементатора зависит от личности испытуемого, его настроения, ста
туса, степени “невротизации". В каждом случае экспериментатор выби
рает наиболее приемлемую линию поведения, осуществляет индивиду
альный подход.

Интерпретация данных проективных методик требует высокого уров
ня мастерства от диагноста, широких знаний и опыта. Но и при этих ус
ловиях психологические заключения по проективным техникам не осво
бождаются от субъективных пристрастий диагноста, от того, каких науч
ных взглядов, подходов он придерживается. Очень часто полученные 
результаты отражают не только личность испытуемого, но и личность 
исследователя. Поэтому необходимо критическое отношение к данным, 
полученным в ходе применения проективных методов. Необходимо со
относить “проективный материал” с результатами, полученными в дру
гих исследованиях, информацией о жизненном пути испытуемого.

Проективные методики плохо поддаются традиционным способам 
определения надежности и валидности. С другой стороны, такие дан
ные очень важны для любой психодиагностической методики, так как 
без них пользоватепи-психологи, педагоги, врачи -  не могут быть увере
ны в объективности методики.

Т Е М А  3. ТЕХНИКИ ШКАЛИРОВАНИЯ И САМООЦЕНКИ
В практической психодиагностике широко используются методы 

шкалирования и самооценки. Наиболее известные из них: методика са
мооценки Т.В.Дембо-С.Я.Рубинштейн, семантический дифференциал 
Ч.Осгуда и различные его модификации. В данном случае сам испытуе
мый по определенной шкале оценивает либо объекты внешнего мира, 
либо психологические качества людей, либо собственные психологичес
кие качества (техники самооценки). Шкалы могут быть даны в словес
ной, числовой или графической форме.

При проведении шкалирования испытуемый должен оценить сте
пень выраженности в объекте признака, заданного шкалой. Обычно ис
пользуются трех-, пяти- и семиточные шкалы. Особый вид шкалирова
ния -  это субъективная классификация, при которой название шкалы, 
ее полюсов определяется в процессе общения с испытуемым, а не за
дается извне (техника конструкторов Г.Келли).

Применяя методики шкалирования нужно иметь в виду, что они тре
буют от испытуемого высокого уровня развития речи, достаточного сло
варного запаса, ассоциативного и рефлексивного мышления. Если уро
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вень развития этих свойств не соответствует требованиям методики, то 
с ее помощью нельзя получить достоверные результаты. Исследование 
должен проводить подготовленный специалист, способный определить, 
в каком случае методика “работает” нормально и испытуемый оценива
ет то, что нужно, а в каком только имитирует шкалирование, подлажива
ясь под требования экспериментатора.

Несмотря на известные трудности, методики шкалирования стано
вятся перспективным направлением развития современной психодиаг
ностики, являясь объектом широких теоретических и эксперименталь
ных исследований.

Методика самооценки Т.В.Дембо-С.Я.Рубинштейн широко ис
пользуется в медицинской психологии, школьной практике. Позволяет 
выявить уровень самооценки испытуемого, степень его критичности.

Испытуемому предлагается одна за другой несколько графических 
шкал, ориентированных вертикально (“лестниц"), обозначающих здоро
вье, умственное развитие, характер и счастье. На лестницах условно 
размещены все люди. Например, на “лестнице здоровья” на ступени 1 
(верхней) размещаются самые здоровые люди, на ступени 2 -  очень 
здоровые, 3 -  здоровые, 4 -более или менее здоровые, 5 -  больные, 6 -  
очень больные, 7 -  самые больные. По аналогичному принципу распо
лагаются люди на “лестницах” умственного развития, характера и счас
тья. Испытуемого просят указать свое место на ступеньках всех лест
ниц. После выполнения основной части задания испытуемому предла
гаются вопросы, позволяющие уточнить мотивы своего выбора.

Методику можно предлагать испытуемым, начиная с подросткового 
возраста. Личностно зрелый, социально ориентированный подросток 
выбирает преимущественно средние ступеньки “лестницы самооценки”.
О несформированности самооценки у испытуемого свидетельствуют 
высказывания: “Я не понимаю, что нужно делать”, “Я не могу оценить 
себя, пусть другие скажут”.

Завышенная самооценка (выбор первой или второй ступеньки на 
всех лестницах) встречается у подростков-лидеров, а также у подрост
ков, изолированных в группе сверстников (компенсатороно завышенная 
самооценка).

Заниженная самооценка (выбор 8-ой или 9-ой ступеньки) является 
свидетельством эмоционального неблагополучия у подростка.

Семантический дифференциал Ч. Осгуда был разработан в 1957 
году и предназначался для измерения различий в интерпретации поня
тий испытуемыми. Современные варианты методики помимо анализа 
особенностей психосемантики, позволяют выявить отношение испытуе
мого к различным объектам и явлениям, исследовать характер само
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оценки. Используется семантический дифференциал и для оценки ва
лидности проективных методов.

Традиционный вариант семантического дифференциала представ
ляет собой несколько семибальных шкал, нанесенных горизонтально 
на один бланк. Семь градаций обозначены словами или цифрами. По
люса шкалы обозначены вербально, чаще всего в виде прилагательных 
противоположных по значению -  хороший-плохой; общительный-замк- 
нутый; честный-лживый и т.д. Задача испытуемого зафиксировать оцен
ку “объекта” (понятия, явления, конкретного человека, собственного “Я”) 
по степени выраженности того или иного полюса заданного качества, 
подчеркнув соответствующую цифру или слово на бланке.

В результате заполнения семантического дифференциала на блан
ке возникает субъективный семантический профиль, который характе
ризует отношение испытуемого к заданному объекту. Дальнейшая об
работка методики предполагает построение семантического простран
ства. Для этого производится объединение шкальных оценок по род
ственным шкалам, входящих в один и тот же фактор семантического 
пространства. Исследователи выделяют 3 таких фактора: фактор оцен
ки (“хороший”-“плохой”), фактор силы (“сильный” -  “слабый”), фактор 
активности (“активный”-“пассивный"). Например, шкалы “добрый-злой”, 
“отзывчивый-черствый” оказываются психологическими эквивалентны
ми оценками по 1 фактору (“хороший”-“плохой”); шкалы “тяжелый-лег- 
кий”, “решительный-нерешительный” фактически близки к оценкам по 
II фактору (“сильный-слабый); шкалы “общительный-замкнутый”, “энер- 
гичный-вялый” близки к оценкам по III фактору (“активный”-“пассивный”). 
В результате пересчета с учетом выделенных факторов каждый “объект” 
получает цифровое значение по трем главным семантическим факто
рам и может быть отображен геометрически в виде точки в трехмер
ном пространстве. Это позволяет наглядно представить степень бли- 
зости-удаленности различных объектов во внутреннем семантическом 
пространстве испытуемого.

Личностный дифференциал был разработан на основе семан
тического дифференциала в лаборатории социально-психологичес
ких исследований Ленинградского научно-исследовательского инсти
тута им. В.М.Бехтерева. Методика личностного дифференциала позво
ляет получить ценную информацию об оценке испытуемым своих близ
ких, направленности и особенностях межличностного общения, иденти
фикации себя с окружающими, об особенностях самооценки. Личност
ный дифференциал применим и для профессиональной ориентации 
старшеклассников.
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На бланке личностного дифференциала задана 21 шкала. Полюса 
каждой шкалы заданы противоположными психологическими качества
ми (“обаятельный-непривлекательный”, “слабый-сильный”, “разговорчи- 
вый-молчаливый” и т.д.) Градации шкал обозначены цифрами: 
3,2,1,0,1,2,3

Испытуемому предлагается оценить по заданным шкалам знакомых 
ему людей, друзей, родителей, одноклассников, учителей, знаменитос
тей и т.д. в зависимости от задач исследования. Предлагается также 
оценить собственное “Я”, идеальное Я, плохое Я. Оценки каждого 
"субъекта” суммируются в соответствии стремя основными факторами: 
фактором оценки (“хороший-плохой”), фактором силы (“сильный-сла- 
бый”), фактором активности (“активный-пассивный”).

В фактор оценки входят следующие психологические качества: оба
ятельный-непривлекательный, добросовестный-безответственный, доб- 
рый-эгоистичный, отзывчивый-черствый, справедливый-несправедли- 
вый, дружелюбный-враждебный, честный-неискренний.

В фактор силы входят качества: сильный-слабый, упрямый-уступ- 
чивый, независимый-зависимый, решительный-нерешительный, напря- 
женный-расслабленный, уверенный-неуверенный, самостоятельный- 
несамостоятельный

В фактор активности входят качества: разговорчивый-молчаливый, 
открытый-замкнутый, деятельный-пассивный, энергичный-вялый, сует- 
ливый-спокойный, общительный-нелюдимый, раздражительный-невоз- 
мутимый.

Полученные цифровые значения каждого “объекта" определяют его 
место в семантическом пространстве. Анализ взаимного расположения 
“объектов” позволяет сделать вывод об отношении испытуемого к само
му себе, о его самооценке, удовлетворенности собой, о степени субъек
тивной близости к матери, другу, учителю.

Техника конструктов Г.Келли был предложен в 1955 г. Под поня
тием конструкта имеется в виду система отношений и установок челове
ка к миру. Техника конструктов реализует индивидуально-ориентирован
ный подход к субъективному шкалированию. Ее задача -  реконструкция 
индивидуальной системы личностных смыслов, которая лежит в основе 
отношения индивида к самому себе и окружающим.

В отличие от семантического дифференциала Ч.Осгуда, где исполь
зуются заданные извне конструкты, методика Г.Келли направлена на 
выявление индивидуальных конструктов для каждого испытуемого в ходе 
обследования. В процессе общения испытуемым определяются назва
ния шкальных полюсов. Испытуемому могут предложить найти “лишний” 
объект из трех предлагаемых и указать признак, по которому он отлича
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ется от других. Например, если испытуемый-подросток связывает зна
менитостей по тому, кто из них пьет, а кто нет, это значит подросток вов
лечен в мир алкоголя.

Чтобы построить семантическое пространство по тесту конструктов 
нужно воспользоваться компьютером, подвергнув результаты фактор
ному анализу. В результате можно выделить факторы-конструкты, объе
диненные между собой по смысловому сходству, как в семантическом 
дифференциале.

Одним из вариантов методики конструктов является “Техника ре
пертуарных решеток". Испытуемый сам подбирает известных ему лю
дей на различные роли: “человека, которому можно доверить”, “самого 
преуспевающего человека”, “самого большого неудачника”. После ком
пьютерной обработки полученных данных исследователь имеет возмож
ность проникнуть в субъективный мир испытуемого, понять его жизнен
ные смыслы и вести диалог с ним, используя его собственную систему 
понятий.

В методиках изучения индивидуально-личностных конструктов, как 
правило, отсутствуют нормативные данные. В них предполагается ре
конструкция системы смысловых параметров с оценкой различных 
объектов конкретным человеком.
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Р А З Д Е Л  2 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ

Т Е М А  1. ДИАГНОСТИКА ОТКЛОНЕНИЙ 
В ПОВЕДЕНИИ ПОДРОСТКА

Любое нормальное развитие ребенка не обходится без кризисов. В 
период кризиса ребенок переживает сложные эмоциональные состоя
ния: нервно-психического напряжения, снижения настроения -  депрес
сии, снижение психической активации-астении. Особенно “болезненно" 
протекает подростковый возраст. Часто у подростков наблюдаются стой
кие, продолжающиеся месяцами неврозы.

Внешне эмоциональная дезадаптация у подростков проявляется по- 
разному: уход в себя, угрюмое маскообразное лицо или, наоборот, безу
держное веселье, маниакальная активность. Чаще всего при этом под
росток не реализует никаких значимых целей, несколько отрывается от 
реальности.

В учебной деятельности эмоциональная дезадаптация проявляет
ся в резком ухудшении концентрации внимания, в снижении памяти, в 
затруднении при высказывании своих мыслей и отношений. Часто, на
ходясь в таком состоянии, подросток проявляет панический страх перед 
вопросами учителя, перед контрольной работой. Это приводит к прогу
лам уроков.

Находясь в негативном эмоциональном состоянии, подросток начи
нает плохо учиться, несмотря на способности. Мысли о своих огорчени
ях, страхах, мнимых дефектах приводят к тому, что подросток не может 
сосредоточиться на объяснениях учителя, на тексте книги.

Внимательно наблюдая за подростком, можно легко определить 
состояние эмоционального неблагополучия. Такой подросток нуждает
ся в теплом, тактичном отношении со стороны педагогов, ему необходи
мо выговориться, разрешить свои внутренние проблемы. Вряд ли под
росток сам обратиться за консультационной помощью к педагогу или 
психологу. Прийти на помощь здесь может социальный педагог, который 
хорошо знает семью подростка, помогает ей в решении социальных про
блем, общается с ним в неформальной обстановке.

Для исследования отклоняющегося поведения подростков целесо
образно выяснить характер отношений подростка к лицам ближайшего
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окружения и к самому себе. Для этого можно воспользоваться несложной 
и информативной методикой “соотнесенные качества” А.Г.Шмелева.

Испытуемому подростку предлагается написать:
1)5 качеств человека (желательно сверстника), который хорошо ему 

знаком и которого он считает лучшим из своего окружения;
2) 5 качеств человека (желательно сверстника), который хорошо ему 

знаком и который именно для испытуемого является самым непривле
кательным из своего окружения.

3) 5 качеств человека (желательно сверстника), который хорошо ему 
знаком и которого он считает самым обычным, средним из своего окру
жения;

4) 5 собственных положительных качеств;
5) 5 собственных отрицательных качеств
6) 5 качеств, которые он формирует у себя или хотел бы сформи

ровать;
7) 5 качеств, от которых он хотел бы избавиться.
Видение в другом человеке и в себе самом качеств определенного 

типа (гуманистического, познавательного, политического и т.п.) в значи
тельной мере определяет личностную ориентацию испытуемого. При 
анализе результатов учитывают не только положительные, но и отрица
тельные качества: если испытуемый среди качеств привлекательного 
человека выделяет смекалку, сообразительность, а среди качеств не
привлекательного человека -  глупость, “тормозимость", то, как первое, 
так и второе, свидетельствует о важности познавательных, интеллекту
альных качеств человека для конкретного испытуемого.

Совокупность качеств других людей -  это основа для "психологичес
кого поля” испытуемого, где качество лучшего человека -  объект прибли
жения, а качество непривлекательного человека -  объект отрицания.

Значительный интерес представляет то, как испытуемый относится 
к среднему, обычному человеку: присоединяется к нему, стоит над ним 
или ниже его. Часто трудные подростки относятся к средним как к не 
заслуживающим внимания, с презрением, неприятием. Это свидетель
ствует о неадекватно высоком уровне притязаний подростка в системе 
статусных отношений.

Возможны групповые варианты проведения методики “соотнесен
ных качеств”: в классе, в компании подростков. Это дает возможность 
выяснить общий фон отношения группы к психологическим качествам и 
выделить тех подростков, которые “выступают” из общего фона. Имен
но эти подростки должны стать предметом специального анализа, как 
испытуемые с пониженной адаптацией в группе.
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Особого внимания требует также асоциальная группа подростков. В 
таких группах часто испытуемые наделяют всех отрицательными каче
ствами, с особым пренебрежением (“трус”, “карьерист”) или боязнью 
("вредный”, “садист”) относятся к среднему человеку, для определений 
используют жаргонные слова и выражения.

Полученная с помощью методики “соотнесенных качеств” инфор
мация может стать основой для проведения профилактической работы 
с подростковой группой.

Причины отклоняющегося поведения часто лежат в характере под
ростка, в заострении его некоторых черт -  акцентуациях. А.Е.Личко вы
делил следующие типы акцентуации характера у подростков в возрасте 
от 14 до 18 лет

1. Гипертимный тип. Главной особенностью этого типа в подрос
тковом возрасте является постоянно приподнятое настроение, актив
ность, предприимчивость. Такие подростки не признают авторитеты, от
казываются выполнять требования, легкомысленно относятся к прави
лам и законам. В подростковой группе часто занимают место лидера, 
где школьным ценностям противопоставляют свои собственные.

2. Циклоидный тип. В детстве такие люди отличались высокой ак
тивностью, однако, начиная с подросткового возраста, у них появляются 
периоды снижения настроения и бездеятельности. В начале смена фаз 
сверхактивности и депрессии происходит довольно часто, но постепен
но длительность периодов возрастает. В период депрессии такие подро
стки вялы, астенизированы, раздражены. В период повышенной актив
ности они беспечны, легкомысленны, полны жизненных сил.

3. Лабильный тип. Отличительной особенностью подростка с та
кой акцентуацией является крайняя неустойчивость настроения. Эмо
циональный фон может резко меняться по самому незначительному по
воду. При этом от текущего настроения зависит все: самочувствие, ра
ботоспособность, отношение к людям.

4. Астено-невротический тип. При нем на фоне нервной и фи
зической слабости у подростка проявляются разнообразные капризы, 
страхи, негативные переживания. Такой подросток быстро утомляется, 
плохо переносит нагрузки, сверхозабочен своим здоровьем. Обнаружи
вает низкую активность в группе сверстников.

5. Сензитивный тип. Основными чертами данного типа является 
повышенная чувствительность и ранимость. Такие подростки избегают 
шумных компаний, испытывают робость и скованность в общении, бо
яться отвечать у доски. Состояние тревожности возникает у них по лю
бому поводу, связанному с общением или самоутверждением.
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6. Психастенический тип. Главными особенностями психастеника 
являются нерешительность, мнительность, склонность к сомнениям. 
Такому подростку трудно принять окончательное решение, забыть о со
вершенном поступке, отложить законченную работу. Он многократно 
проверяет каждый шаг, анализирует каждый поступок, неспособен к вы
теснению травмирующих переживаний.

7. Шизоидный тип. Наиболее общей особенностью подростков это
го типа является отсутствие единства и согласованности психической 
деятельности, причудливость, необычность мышления, эмоций и пове
дения. Такие подростки не понятны сверстникам: они думают, чувствуют 
и ведут себя не так как все. В поведении подростки с шизоидной акцен
туацией замкнуты, равнодушны к другим, имеют необычные занятия и 
увлечения, интересуются отвлеченными проблемами.

8. Эпилептоидный тип. Подростки этого типа отличаются неспо
собностью быстро отреагировать отрицательные эмоции, что приводит 
к возникновению у них длительных периодов злобно-тоскливого настро
ения с возможностью резких эмоциональных “вспышек”-аффектов. Вле
чения таких подростков отличаются чрезмерной силой, удовлетворение 
влечения протекает тяжело и сопровождается конфликтами. Благодаря 
физической силе и жажде власти эти подростки могут стать лидерами 
группы сверстников. Однако более гибкие и сметливые подростки не 
всегда признают их авторитет.

9. Истероидный тип. Главными особенностями истероидноготипа 
является безграничная любовь к себе и жажда признания. Подростки 
этого типа являются очень чувствительными к реакциям других людей, 
ориентируются в поведении не на собственные отношения, а на соци
альное одобрение. Они не переносят равнодушного отношения к себе и 
стремятся любой ценой добиться внимания, легко перестраиваясь и 
вживаясь в любую роль.

10. Неустойчивый тип. Подростки неустойчивого типа слабо
вольны, внушаемы, легко поддаются асоциальному влиянию. Эти под
ростки не имеют собственных целей и стремлений, их намерения на
прямую зависят от внешнего окружения. В компании трудных подрост
ков они легко алкоголизируются, бросают учебу, употребляют наркоти
ки. В условиях социального контроля -  приобретают трудовые навыки, 
более или менее успешно учатся и не отличаются по поведению от 
других подростков.

11. Конформный тип. Таких подростков отличает подчиняемость 
давлению других людей, группы. Они не имеют собственного мнения и 
интересов и выдают за взгляды то, что навязано их окружением. Они 
враждебно относятся к новым людям, не воспринимают новое и нео
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бычное, не любят перемен в жизни, В группе подростков занимают низ
кие статусные позиции, лидеры легко манипулируют ими.

Любая из перечисленных акцентуаций характера сама по себе не 
является признаком психологического неблагополучия подростка. Если 
подросток с определенной акцентуацией характера попадает в благо
приятную для себя среду, то он ведет себя вполне социально приемле
мо. В некоторых случаях акцентуированный подросток может добиться 
более значительных успехов, чем другие. Например, подросток с эпи- 
лептоидной акцентуацией может лучше других справиться с работой, 
требующей повышенной тщательности и аккуратности, если она будет 
осуществляться в стабильной, хорошо организованной среде. В благо
приятных условиях “заостренные” черты характера компенсируются и 
становятся незаметными.

Но в неблагоприятных условиях происходит декомпенсация “заост
ренных” черт, что приводит к отклонениям в поведении у подростков. 
Подросток, с акцентуацией того или иного типа, проявляет повышенную 
уязвимость к определенным ситуациям. Так, особенно неблагоприятной 
для подростка с истероидной акцентуацией является ситуация полного 
пренебрежения к его личности. Для подростка с шизоидной акцентуаци
ей -  формальное, неискреннее отношение со стороны близких людей. 
Для гипертимного подростка -  вынужденное безделье, сдерживание ак
тивности, изоляция от сверстников.

Подростки с акцентуациями характера не могут самостоятельно 
справиться со стрессом. При длительных стрессах акцентуации харак
тера у них переходят в более стойкие нарушения характера и личности. 
Такой подросток конфликтует с учителями, родителями, друзьями и по
степенно теряет социальные связи. При патологии характера даже в 
благоприятных условиях подросток не может вести себя адекватно и 
нуждается в медицинской помощи.

Акцентуации характера не поддаются коррекции, но для социально
го педагога важно определить тип акцентуации трудного подростка, что
бы, по возможности, избавить его от неблагоприятных социальных воз
действий, помочь адаптироваться в сложившихся обстоятельствах.

Патохарактерологический диагностический опросник 
А.Е.Личко (ПДО) был разработан в 1970 г. для определения типов 
акцентуаций характера, вариантов психопатического развития и пси
хопатий в подростковом и юношеском возрасте (14-18 лет). Опросник 
является реализацией типологического подхода к исследованию лич
ности.

Опросник состоит из 25 наборов фраз-утверждений, отражающих 
отношение подростков к различным сферам жизни (“самочувствие”, “на
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строение", “отношение к родителям”, “отношение к спиртному”, “сексу
альные проблемы” и т.д.) В каждом наборе 10-19 утверждений.

Обследование проводится в два этапа. На первом этапе испытуе
мому предлагается выбрать утверждения, наиболее подходящие для 
него. На втором этапе -  наиболее неподходящие, отвергаемые утверж
дения.

Специальная обработка результатов позволяет выявить один из 
вышеописанных типов акцентуации характера у испытуемого (если в его 
характере присутствуют “заостренные” черты), а также выявить степень 
откровенности испытуемого, степень выраженности реакции эмансипа
ции (стремление освободиться от контроля взрослых), склонность к ал
коголизации, склонность к правонарушениям и некоторые другие пато
характерологические особенности.

С помощью ПДО можно получить ценную диагностическую инфор
мацию о подростке, но его проведение, обработка и интерпретация ре
зультатов требует специальных знаний и навыков. В данном случае не
обходимо обратиться за помощью к школьному психологу.

Для проведения первичной диагностики типа акцентуации харак
тера у подростка социальный педагог может воспользоваться более 
простой методикой аутоидентификации акцентуаций характе
ра Э.Г. Эйдемиллера.

Испытуемому предлагается инструкция: “Вам необходимо ознако
миться с содержанием характеристик, предложенных на карточках и 
выбрать одну или несколько карточек, на которых, по вашему мнению, 
наиболее полно и похоже описан Ваш характер. Если Вы выберите не
сколько карточек сразу, то разложите их в порядке важности”.

Методика содержит 13 карточек с описанием характерологических 
типов. Интерпретация результатов проводится в соответствии с теми 
типами характера, которые заняли два первых места, а также с данны
ми индивидуальных бесед и наблюдений.

Т Е М А 2. ДИАГНОСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ И СКЛОННОСТЕЙ СТАРШЕКЛАССНИКА
Одной из задач в работе социального педагога является помощь 

молодежи в профессиональном самоопределении. Выбор профессии 
молодым человеком должен, с одной стороны, соответствовать его ин
дивидуально-психологическим особенностям -  темпераменту, харак
теру, способностям, личности, а с другой стороны, социальным запро
сам, потребностям общества в специалистах определенного профиля.
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Конкретная помощь, которую может оказать здесь педагог, заключается 
в профессиональном консультировании и в профессиональном инфор
мировании.

В ходе профессионального информирования старшеклассникам 
предлагаются сведения о мире профессий, о правилах выбора профес
сии и типичных ошибках, совершаемых при выборе профессий.

В ходе профессионального консультирования проводится диагнос
тическая работа и индивидуальная беседа со старшеклассником, в ходе 
которой уточняются диагностические сведения, даются рекомендации 
относительно области деятельности, профессии, предлагаются запас
ные варианты профессионального выбора и намечаются основные пути 
профессионализации.

Остановимся более подробно на диагностическом аспекте проф- 
консультации. Он включает в себя выявление профессиональной направ
ленности и особенностей развития познавательных интересов, выявле
ние наличия и степени сформированности профессионального плана, 
также определение некоторых общих склонностей.

Для выявления сформированности профессионального плана, мо
тивов выбора профессии и общей профессиональной направленности 
личности старшеклассника можно воспользоваться специальными ме
тодиками: анкетой октанта, и разработанной Л.А.Головей, дифференци
ально-диагностическим опросником Е.А. Климова (ДДО) и шкалой инте
ресов, разработанной на основе карты интересов А. Е.Голомштока.

Анкета оптанта.
1. Назовите Ваши любимые учебные предметы.
2. Назовите Ваши нелюбимые предметы.
3. Назовите профессии, которые Вам нравятся.
4. Назовите профессии, которые Вам не нравятся.
5. Чем Вы любите заниматься в свободное время?
6. Какие секции, кружки, посещаете или посещали?
7. В какой работе класса или школы принимаете участие?
8. Сколько времени обычно у Вас уходит на приготовление уроков?
9. Какая область деятельности или знаний из приведенного ниже 

Вас больше всего интересует:
а) Естественнонаучная (химия, биология, медицина, геология, 

сельское хозяйство);
б) точные науки (математика, физика);
в) общественно-научная (история, философия, экономика, 

право);
г) гуманитарная (литература, журналистика, лингвистика, 

педагогика, психология);
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д) искусство (музыкальное, театральное, изобразительное);
Или же определенные интересы отсутствуют?

10. Какую профессию Вы решили избрать?
11. Наметили ли Вы пути ее получения?
12. Есть ли у Вас родственники или друзья, которые работают по 

избранной Вами профессии?
13. Есть ли у Вас друзья, которые намерены избрать ту же профес

сию, что и Вы?
14. Что привлекает Вас в избранной профессии:

а) условия труда;
б) сам процесс трудовой деятельности;
в) высокая материальная обеспеченность;
г) подвижная работа и возможность получения новых впечатлений;
д) спокойная работа;
е) высокая степень ответственности;
ж) самостоятельное принятие решения;
з) возникновение сложных или даже опасных ситуаций;
и) контакты с людьми;
к) возможность творческой деятельности; 
л) частые командировки;
м) возможность создавать что-либо своими руками; 
н) работа на свежем воздухе; 
о) романтичность; 
п) полезность результатов; 
р) независимость;
с) перспективность (профессиональный рост, продвижение 

по служебной лестнице); 
т) близость к месту жительства и т.д.

Анкета оптанта позволяет сделать выводы о наличии професси
онального плана у испытуемого и степени его сформированное™, а так
же о степени осознанности выбора профессии. Профплан можно счи
тать сформированным тогда, когда выбрана профессия, продуманы пути 
ее получения и есть уверенность в правильности выбора. Осознанным 
можно считать выбор в том случае, если он сделан с учетом интересов и 
уже имеющихся навыков, когда учитывается прошлый опыт и указыва
ются адекватные мотивы выбора профессии.

Перед заполнением анкеты октанта испытуемому предлагается сле
дующая инструкция: “Для того, чтобы обсудить с Вами возможные вари
анты выбора профессии, прошу Вас ответить на ряд вопросов”.
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Дифференциально-диагностический опросник Е.А.Климова
(ДДО^предназначен для оценки профессиональной направленности и 
основе анализа предпочтений испытуемого различных видов деятель
ности. В основу этой методики положена классификация типов профес
сий по предмету труда. Первый тип “человек-природа” (Ч-П), объединя
ет профессии агронома, лесничего, ветеринара и т.д. Второй тип “чело
век-техника” (Ч-Т) -  инженера, шофера, слесаря. Третий тип "человек- 
человек” (Ч-Ч) включает учителей, врачей, воспитателей, продавцов. 
Четвертый тип “человек-художественный образ” (Ч-Х) включает худож
ников, писателей, оформителей. Пятый тип “человек-знаковая система” 
(Ч-З) объединяет операторов, лингвистов, бухгалтеров.

Шкала интересов

Область деятельности 1 2 3 4 5

1. Биология
2. География
3. Геология
4. Медицина
5.Легкая и пищевая промышленность
6. Физика
7. Химия
8. Техника
9. Электро- и радиотехника
10. Металлообработка
11. Деревообработка
12. Строительство
13. Транспорт
14. Авиация
15. Военные специальности
16. История
17. Литература
1 8 .Журналистика
19. Общественная деятельность
20. Государство и право
21. Торговля
22. Педагогика
23. Математика
24. Экономика
25. Иностранные языки
26. Изобразительное искусство
27. Сценическое искусство
28. Музыка
29. Спорт

41

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Шкала интересов разработана на основе Карты интересов А.Е.Го- 
ломштока. В ней испытуемому предлагается самому оценить степень 
выраженности интереса к той или иной области деятельности: к различ
ным отраслям науки, сферам искусства и общественной деятельности. 
Оценка степени выраженности соответствующего интереса имеет 5 гра
даций: 1 -  полное отрицание (никогда не интересовался, не занимался 
и не любил эту область деятельности); 2 -  отсутствие интереса (не инте
ресуюсь этой областью деятельности); 3 -  интерес выражен слабо (ин
тересуюсь информацией из этой области деятельности, но не стрем
люсь ей заниматься); 4 -  выраженный интерес (читаю специальную ли
тературу из этой области деятельности, хотел бы ей заниматься, но не 
уверен, хватит ли у меня способностей); 5 -ярко выраженный интерес 
(очень привлекает этот вид деятельности, читаю специальные книги, 
журналы, имею определенные навыки из этой области).

При работе со Шкалой интересов испытуемый должен определить 
степень выраженности у него интереса к приведенным в ней областям 
деятельности и поставить крестик в соответствующей графе справа.

Выводы о познавательной направленности испытуемого делаются 
с учетом в первую очередь тех областей деятельности, по которым ис
пытуемый поставил себе оценку “4” или “5”, но необходимо обратить 
внимание также на те области деятельности, где выставлены оценки “1" 
или"2”. Полученные данные необходимо сопоставить с успеваемостью 
испытуемого по соответствующим предметам с характером занятий в 
свободное время ( посещение факультативов, кружков и т.д.)

Для оценки потенциальных возможностей старшеклассника в том 
или ином виде деятельности проводят диагностику его склонностей и 
способностей. Так для оценки степени выраженности гуманитарных, 
математических и технических способностей можно использовать опи
санный выше тест структуры интеллекта Р.Амтхауэра, а для оценки ком
муникативных и организаторских склонностей методику КОС Б.А. Федо- 
ришина.

Опросник КОС (Коммуникативные и организаторские склонности) 
может проводиться как индивидуально, так и в группе. С помощью его 
можно определить наличный уровень развития коммуникативных и орга
низаторских качеств у испытуемого, наметить пути развития соответству
ющих качеств, если они развиты недостаточно, но необходимы для выб
ранной учеником профессии.

Полученные в ходе проведения диагностической работы данные об 
основных познавательных интересах школьника, предпочитаемых ти
пах занятий, профессиональных намерениях, а также склонностях и 
способностях необходимо учитывать в ходе проведения углубленной
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индивидуальной профконсультации. Обобщение диагностических дан
ных, а также других сведений об ученике, его реальной жизни в семье и 
школе раскрывает широкие возможности для оказания ему помощи не 
только в профессиональном, но и в личностном самоопределении.

Т Е М А  3. ДИАГНОСТИКА ВНУТРЕННИХ ПРОБЛЕМ 
У СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Важной задачей школьной социально-психологической службы яв
ляется оказание помощи старшеклассникам, которые переживают внут
ренние конфликты и кризисы. Анализ литературы показывает, что одной 
из причин проблем и кризисов у старшеклассников являются наруше
ния в структуре и функционировании самосознания, которые субъектив
но переживаются как особые состояния “Я”. В раннем юношеском воз
расте можно выделить целый ряд особых состояний.

1. Состояние “ущербного Я”, вызванное искаженным представле
нием о собственной внешности.

2. Состояние “отверженного Я”, проявляющееся в чувстве неуверен
ности, социальной неуклюжести, конфликтности, невозможности приоб
щиться к другим.

3. Состояние “беспомощного Я”, вызванное разрывом между пред
ставлениями о себе, своих чертах и способностях, с одной стороны и 
мотивацией, с другой.

4.Состояние “непоследовательного Я”, вызванное ограниченным 
включением нравственных идеалов в собственную мотивацию, что при
водит к неспособности самостоятельно выбрать линию поведения в слож
ных жизненных обстоятельствах.

5.Состояние “закрытого Я”, которое вызвано недостаточным пони
манием себя, своих психологических качеств.

Особенностью перечисленных состояний является то, что они пе
реживаются старшеклассниками как внутренняя проблема, комплекс, о 
котором стыдно кому-либо рассказывать. На психологическом уровне, 
как показали исследования, при таких состояниях деформируются струк
туры самоотношения и отношения к другим.

Самоотношение имеет сложное строение и включает как общее чув
ство “за” или “против” себя, так и более частные характеристики: само
уважение, аутосимпатию, самоинтерес, ожидаемое отношение других.

Поддержание стабильного самоотношения обеспечивает возмож
ность постоянной стратегии по отношению к себе и другим.
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Однако в раннем юношеском возрасте вследствие неравномернос
ти психического развития, структуры самоотношения могут деформиро
ваться, что приводит к общему снижению уровня самоотношения, а вме
сте с тем -  к снижению активности, настроения, к особым состояниям 
самосознания, о которых говорилось выше.

Одним из методов диагностики самоотношения, его структуры, воз
можных деформаций является опросник самоотношения В.В.Сто- 
лина (ОСО). Опросник содержит 57 пунктов в виде утверждений типа: 
“Вряд ли меня можно любить по настоящему”; “Мои достоинства вполне 
перевешивают мои недостатки"; “Иногда я сам себя плохо понимаю”; 
“Случайному знакомому я скорее всего покажусь человеком приятным”. 
Используется 2 варианта ответа: “согласен” или “не согласен”.

Опросник содержит 7 частных шкал, измеряющих уровень отдель
ных компонентов самоотношения.

Шкала 1. Самоуверенность. Характеризует внутреннее ощущение 
достаточности или недостаточности сил для воплощения в жизнь соб
ственных мотивов.

Шкала 2. Ожидаемое, позитивное или негативное отношение других. 
Настороженность по отношению к другим, ожидание агрессии от любого, 
даже малознакомого человека, характеризует не столько объективное 
отношение других, сколько искаженное самоотношение субъекта.

Шкала 3. Самоприятие. Показывает, насколько испытуемый такой 
как он есть, устраивает сам себя, насколько нравятся ему собственные 
черты, соответствуют ли они его мотивам.

Шкала 4. Саморуководство. Шкала измеряет внутреннюю последо
вательность поступков испытуемого.

Шкала 5. Самообвинение. Характеризует выраженность чувства 
вины у испытуемого.

Шкала 6. Самоинтерес. Характеризует чувство собственной значи
мости у испытуемого.

Шкала 7. Самопонимание. Показывает, насколько испытуемый осозна
ет собственные психологические качества, насколько понимает самого себя.

С помощью опросника самоотношения В.В.Столина можно измерить 
уровень глобального самоотношения, установку “за” или “против” себя у 
испытуемого. Эту особенность измеряет интегральная шкала самоотно
шения опросника.

При внутренних проблемах, психологических трудностях у старшекласс
ников диагностируется снижение уровня глобального самоотношения. Кроме 
этого, при состоянии “ущербного Я” отмечается снижение показателей 
по шкалам “самоуверенности”, “самоприятия”, а также повышение пока
зателей по шкалам “самообвинения”, “ожидания негативного отношения
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от других. При состоянии “беспомощного Я" снижены показатели по шка
лам “самоуверенности” и "саморуководства", при состоянии “закрытого 
Я” снижен показатель по шкале "самопонимания'1.

Для диагностики состояний самосознания испытуемого можно при
менить методику В.В.Столина “Внутренние преграды" -  разновид
ность шкальной техники. Испытуемому предлагается оценить субъек
тивную трудность поведения в разнообразных жизненных ситуациях по 
7-ми бальной шкале. Например: “Насколько трудно, ради чего-то очень 
важного в жизни, пойти на риск и подвергнуть опасности собственную 
семью”. В качестве внутренних преград, препятствующих осуществле
нию планов испытуемого, могут выступать “совесть", “ожидание нега
тивных общественных санкций", “ожидание угрозы физическому комфор
ту и внешней привлекательности", “гордость”, “слабоволие” и “робость в 
социальных контактах”.

Дополнительную информацию об особенностях самоотношения 
испытуемого, о наличии внутренних конфликтов и проблем можно полу
чить, применив “Методику управляемой проекции” В.В.Столина 
(МУП). Основной принцип заключается в том, что испытуемому предъяв
ляют его собственный словесный портрет под именем другого человека, 
а также портрет его вымышленной противоположности.

Словесный портрет испытуемого составляется на основе ответов 
его по методике 16PF Кэттелла. Он подписывается вымышленным име
нем и выдается за портрет реального человека (персонаж А). В портре
те указывается близкий испытуемому возраст, тот же пол и сходный со
циальный статус. Портрет короткий -  3-4 машинописной строки.

Аналогично составляется портрет противоположного лица (персо
наж В) -  по противоположным значениям факторов опросника Кэттелла. 
Например, если в портрет А вошла характеристика “эмоционально вы
держан”, то в портрет В включается характеристика “слабо владеет сво
ими эмоциями". Портрет В также подписывается вымышленными ини
циалами, с указанием того же пола и возраста, что в первом случае.

Испытуемому предъявляются описания и просят его ответить на ряд 
вопросов под предлогом проверки психологической проницательности.

Вопросы могут варьировать, например:
-  К чему эти люди стремятся в жизни?
-  Достигнут ли они успеха?
-  Как они себя оценивают?
-  Испытывают ли они трудности в общении, внутренние проблемы?
Испытуемого спрашивают об отношениях, которые могли бы сло

житься между этими людьми, какие чувства они бы испытывали по отно
шению друг к другу.
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Помимо самоотношения с помощью МУП можно исследовать ха
рактер “внутреннего диалога” испытуемого, степень субъективной кон
фликтности.

При психологических проблемах у старшеклассников деформиру
ется не только самоотношение, но и отношение к другим.

На факультете психологии МГУ разработан опросник компетен
тности коммуникативно-социальной (КСК). С помощью опросника 
можно определить основные недостатки в коммуникативной сфере ис
пытуемого: социально-коммуникативную неуклюжесть, нетерпимость к 
неопределенности, чрезмерное стремление к конформности, повышен
ное стремление к статусному росту, ориентацию на избегание неудач, 
фрустрационную неустойчивость.

Для изучения структуры отношения испытуемого к знакомым и близ
ким можно использовать Цветовой тест отношений.

Как указывает автор методики А.М.Эткинд, его методической осно
вой является цветоассоциативный эксперимент. Он базируется на пред
ложении о том, что значимые отношения человека к себе и другим отра
жаются в цветовых ассоциациях к ним.

В ходе исследования составляется список значимых для испытуе
мого лиц из его окружения и некоторых понятий (например: мое настро
ение дома, мое самочувствие в школе). Далее перед тестируемым рас
кладываются на белом фоне цвета из традиционного набора Люшера. 
Задается инструкция подобрать к каждому из людей и понятий подходя
щие цвета. Выбранные цвета могут повторяться. После завершения ас
социативной процедуры цвета ранжируются в порядке предпочтений, 
начиная с “самого красивого, приятного для глаз” и заканчивая “самым 
некрасивым, неприятным".

Результаты интерпретируются последующим принципам: качествен
ный и формализованный анализ цветоассоциативных ответов. С помо
щью методики можно диагностировать отношение к другим и самому себе, 
межличностные и внутренние конфликты, противоречивые потребности 
и мотивы.

Комплексная диагностика с использованием описанных методик 
поможет школьной социологической службе разобраться в сложных внут- 
риличностных проблем старшеклассников и наметить пути коррекцион
ной работы.Эл
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