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Аннотация
Настоящее издание поможет систематизировать полученные

ранее знания, а также подготовиться к экзамену или зачету и
успешно их сдать.
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Психодиагностика.
Шпаргалка

 
1. Экспериментальная психология.

Работы В. Вундта, Ф. Гальтона,
Г. Эббингауза, Д. Кеттелла

 
Психодиагностика  как особая научная дисциплина

прошла значительный путь развития и становления.
Психологическая диагностика выделилась из психологии

и начала складываться на рубеже XX в. Ее возникновение
было подготовлено несколькими направлениями в развитии
психологии.

Психодиагностика выросла из экспериментальной психо-
логии, а ее возникновение в 1850–1870-е гг. связано с воз-
росшим влиянием естествознания на область психических
явлений, с процессом «физиологизации» психологии. Пер-
выми экспериментальными методами психологию снабдили
другие науки, главным образом физиология.

Началом возникновения экспериментальной психологии
условно считается 1878 г., так как именно в этом году Виль-
гельм Вундт (1832–1920) основал в Германии первую ла-
бораторию экспериментальной психологии.



 
 
 

По образцу лаборатории Вундта создаются подобные экс-
периментальные лаборатории и кабинеты не только в Герма-
нии, но и в других странах (Франции, Голландии, Англии,
Швеции, Америке).

Развивающаяся экспериментальная психология вплотную
подошла к изучению таких психических процессов, как ре-
чевые ассоциации – метод свободных словесных ассоци-
аций Гальтона. Сразу же после публикации Ф. Гальтона в
1897 г. Вундт использовал ассоциативную методику в своей
лаборатории.

Однако автором, создавшим первый, собственно психоло-
гический экспериментальный метод, был Герман Эббингауз
(1850–1909), который изучал законы памяти, используя для
этого наборы бессмысленных слогов. Этим методом Эббин-
гауз открыл путь экспериментальному изучению навыков.

Американский психолог Джеймс Кеттелл (1860–1944)
исследовал объем внимания и навыки чтения. С помощью
тахистоскопа (прибора, позволяющего предъявлять испыту-
емому зрительные стимулы на краткие отрезки времени) он
определял время, необходимое для того, чтобы воспринять
и назвать различные объекты: формы, буквы, слова и т. д.
Проводя эксперименты с чтением букв и слов на вращаю-
щемся барабане, Кеттелл зафиксировал феномен антиципа-
ции («забегания» восприятия вперед).

Так, на рубеже XX в. в психологии утвердился объектив-
ный экспериментальный метод, который начал определять



 
 
 

характер психологической науки в целом. С внедрением в
психологию эксперимента и появлением благодаря этому но-
вых критериев научности ее представлений создались пред-
посылки для зарождения знаний об индивидуальных разли-
чиях между людьми.



 
 
 

 
2. Дифференциальная психология.

Возникновение тестирования
как результат практических

запросов медицины, педагогики и
индустриализации производства

 
Дифференциальная психология стала еще одним источ-

ником развития психодиагностики. Вне представлений об
индивидуально-психологических особенностях, которые яв-
ляются предметом дифференциальной психологии, невоз-
можно было бы возникновение психодиагностики как науки
о методах их измерения.

Но дифференциально-психологическое изучение челове-
ка не было простым логическим развитием эксперименталь-
но-психологического. Оно складывалось под воздействием
запросов практики, сначала медицинской и педагогической,
а затем и индустриальной. Одной из основных причин, обу-
словивших зарождение психодиагностики, нужно считать
выдвинутую врачебной практикой потребность в диагности-
ке и лечении умственно отсталых и душевнобольных людей.

Одна из ранних публикаций, посвященных вопросам
умственной отсталости, принадлежит французскому врачу
Ж.  Е.  Д.  Эскиролю, стремившемуся дифференцировать



 
 
 

разные степени умственной отсталости. Другой француз-
ский врач Э. Сеген первым уделил внимание обучению ум-
ственно отсталых детей с помощью особых методик. Их ра-
боты внесли определенный вклад в разработку методов, по-
могавших определить умственную отсталость.

Между теоретическими положениями, развиваемыми в
рамках общей психологии, и основами психодиагностики
прослеживается тесная внутренняя взаимосвязь. Представ-
ления о закономерностях развития и функционирования
психики являются отправным пунктом при выборе психоди-
агностической методологии, конструировании психодиагно-
стических методик, их использовании на практике.

История психодиагностики – это и история появления ос-
новных психодиагностических методик, и развитие подхо-
дов к их созданию на основе эволюционирования взглядов о
природе и функционировании психического.

В этой связи интересно проследить, как формировались
некоторые важные психодиагностические методы в рамках
основных школ психологии.



 
 
 

 
3. Бихевиоризм как теоретическая
основа тестирования. Поведение

как совокупность реакций
организма на стимулы. Работы

Дж. М. Кеттела, А. Бине
 

Тестовые методы принято связывать с бихевиоризмом.
Бихевиоризм ввел в психологию в качестве ведущей катего-
рию поведения. Поведение, согласно бихевиористской кон-
цепции, является единственным объектом изучения психо-
логии. Поэтому цель диагностики сводилась первоначаль-
но к фиксации поведения. Именно этим занимались первые
психодиагносты, разработавшие метод тестов (термин вве-
ден Ф. Гальтоном).

Первым исследователем, употребившим в психологиче-
ской литературе термин интеллектуальный тест, был
Дж. М. Кеттелл. Он высказал мысль о том, что научная
и практическая ценность тестов возрастет, если условия их
проведения будут одинаковыми. Так впервые была провоз-
глашена необходимость стандартизации тестов для того,
чтобы стало возможным сравнение их результатов, получен-
ных разными исследователями на разных испытуемых. Вер-
нувшись в Америку после работы в лаборатории Вундта и



 
 
 

чтения лекций в Кембридже, он немедленно стал применять
тесты в устроенной им при Колумбийском университете ла-
боратории (1891).

Вслед за Кеттеллом и другие американские лаборатории
начали применять метод тестов. В 1895–1896 гг. в США бы-
ли созданы два национальных комитета, призванных объ-
единить усилия тестологов и придать общее направление те-
стологическим работам.

Метод тестов получил широкое распространение. Новый
шаг в его развитии был сделан французским врачом и пси-
хологом А. Бине (1857–1911), создателем самой популярной
серии тестов. Требовалась информации о высших психи-
ческих функциях, обозначаемых обычно понятиями «ум»,
«интеллект».

В 1904 г. Министерство образования поручило Бине за-
няться разработкой методик, с помощью которых можно бы-
ло бы отделить детей, способных к учению, но ленивых и не
желающих учиться, от страдающих врожденными дефекта-
ми и не способных учиться в нормальной школе. Нужда в
этом возникла в связи с введением всеобщего образования.
Одновременно потребовалось создание специальных школ
для умственно неполноценных детей.

Бине в сотрудничестве с Анри Симоном провел серию
экспериментов по изучению внимания, памяти, мышления у
детей разного возраста (начиная с трех лет). Проведенные на
многих испытуемых экспериментальные задания были про-



 
 
 

верены по статистическим критериям и стали рассматри-
ваться как средство определения интеллектуального уровня.



 
 
 

 
4. Шкала Бине-Симона. Понятие

«умственного возраста».
Шкала Стэнфорд-Бине.

Понятие об «интеллектуальном
коэффициенте» (IQ).

Работы В. Штерна
 

Первая шкала (серия тестов) Бине-Симона  появи-
лась в 1905 г. Бине исходил из представления о том, что раз-
витие интеллекта происходит независимо от обучения, в ре-
зультате биологического созревания.

Шкала А. Бине в редакциях (1908 и 1911) была переве-
дена на немецкий и английский языки, отличалась тем, что
в ней был расширен возрастной диапазон детей – до 13 лет,
увеличено число задач и введено понятие умственного воз-
раста.

Задания в шкалах Бине были сгруппированы по возрас-
там (от 3 до 13 лет). Детям до 6 лет предлагалось по четыре
задания, а детям старше 6 лет – шесть заданий. Задания под-
бирались путем исследования большой группы детей (300
человек).

Показателем интеллекта в шкалах Бине был умственный



 
 
 

возраст, который определялся по успешности выполнения
тестовых заданий.

Вторая редакция шкалы Бине послужила основой ра-
боты по проверке и стандартизации, проведенной в Стэн-
фордском университете (США) коллективом сотрудников
под руководством Л. М. Термена. Этот вариант был предло-
жен в 1916 г., имел много серьезных изменений по сравне-
нию с основным и был назван шкалой Стэнфорд-Бине. Ос-
новных отличий от тестов Бине было два: введение в каче-
стве показателя по тесту коэффициента интеллектуальности
(IQ), определяющегося отношением между умственным и
хронологическим возрастом, и применение критерия оцен-
ки тестирования, для чего вводилось понятие статистиче-
ской нормы.

Коэффициент IQ  был предложен В.  Штерном, счи-
тавшим существенным недостатком показателя умственно-
го возраста то, что одна и та же разность между умствен-
ным и хронологическим возрастом для различных возраст-
ных ступеней имеет неодинаковое значение. Штерн предло-
жил определять частное, получаемое при делении умствен-
ного возраста на хронологический. Этот показатель, умно-
женный на 100, он и назвал коэффициентом интеллектуаль-
ности. Так можно классифицировать нормальных детей по
степени умственного развития.

Другим нововведением стэнфордских психологов яви-
лось использование понятия «статистической нормы». Нор-



 
 
 

ма стала тем критерием, по которому можно было сравни-
вать индивидуальные тестовые показатели и тем самым оце-
нивать их, давать им психологическую интерпретацию.

Шкала Стэнфорд-Бине была рассчитана на детей в воз-
расте от 2,5 до 18 лет. Она состояла из заданий разной труд-
ности, сгруппированных по возрастным критериям.



 
 
 

 
5. Массовое обследование больших

групп испытуемых. Работы
А. С. Отиса. Появление армейских

тестов «Альфа» и «Бета»
 

Следующий этап развития психологического тестирова-
ния характеризуется изменением формы проведения тесто-
вого испытания. Все тесты, созданные в первом десятиле-
тии XX в., были индивидуальными и позволяли вести опыт
только с одним испытуемым. Использовать их могли лишь
специально подготовленные люди, имевшие достаточно вы-
сокую психологическую квалификацию.

Практика требовала диагностировать большие массы лю-
дей с целью отбора наиболее подготовленных к тому или
иному виду деятельности, а также распределения по разным
видам деятельности людей в соответствии с их индивидуаль-
ными особенностями. Так в США в период Первой мировой
войны появилась новая форма тестовых испытаний – груп-
повое тестирование.

Необходимость как можно быстрее отобрать, распреде-
лить полуторамиллионную армию рекрутов по различного
рода службам, школам и училищам заставила специально со-
зданный комитет поручить А. С. Отису разработку новых



 
 
 

тестов. Так появились две формы армейских тестов – «Аль-
фа» и «Бета». Первая предназначалась для работы с людьми,
знающими английский язык, вторая – для неграмотных и
иностранцев. После окончания войны эти тесты продолжали
широко применять.

Групповые тесты использовались преимущественно в си-
стеме образования, в промышленности, в армии.

1920-е гг. характеризовались настоящим тестовым бумом.
Быстрое и широкое распространение тестологии было обу-
словлено прежде всего ее направленностью на оперативное
решение практических задач.

На протяжении первой половины XX  в. специалистами
в области психологической диагностики было создано мно-
жество разнообразных тестов. При этом, разрабатывая ме-
тодическую сторону тестов, они доводили ее до совершен-
ства. Все тесты тщательным образом стандартизировались
на больших выборках; тестологи добивались того, чтобы все
они отличались высокой надежностью и хорошей валидно-
стью.

Валидизация выявила ограниченные возможности тестов
интеллекта: прогнозировать на их основе успешность выпол-
нения конкретных, достаточно узких видов деятельности ча-
сто не удавалось. Требовалась, помимо знания общего уров-
ня интеллекта, дополнительная информация об особенно-
стях психики человека. Так возникло новое направление в
тестологии – тестирование специальных способностей, кото-



 
 
 

рое вначале призвано было лишь дополнить оценки тестов
интеллекта, а впоследствии выделилось в самостоятельную
область.



 
 
 

 
6. Факторный анализ.

Двухфакторная теория
способностей Ч. Спирмена.

Многофакторная
теория способностей

Т. Л. Килли и Л. Терстона
 

Тестовые батареи  (комплекты) создавались для отбо-
ра поступающих в медицинские, юридические, инженерные
и другие учебные заведения. Основой для построения ком-
плексных батарей тестов способностей стало применение
особой техники обработки данных об индивидуальных раз-
личиях и корреляциях между ними – факторного анализа.
Факторный анализ позволял точнее определить и классифи-
цировать специальные способности.

Английский психолог Чарльз Спирмен в 1904 г. пришел
к выводу, что положительная корреляция между тестами на
различные способности выявляет некоторый общий гене-
ральный фактор. Он обозначил его буквой g (от англ. general
– «общий»). Также в каждой из них обнаруживается специ-
фический фактор, свойственный только данному виду дея-
тельности (S-фактор).



 
 
 

Теорию Ч. Спирмена называют двухфакторной: целью
психологического тестирования должно быть измерение g у
индивидов. Если такой фактор проявляется во всех изучае-
мых психических функциях, то его наличие является един-
ственным основанием для предсказания поведения индиви-
да в разных ситуациях. Измерение специфических факторов
смысла не имеет, поскольку они могут обнаружить себя толь-
ко в одной ситуации.

Терстон выделил 12 факторов, которые он обозначил как
первичные умственные способности : словесное пони-
мание, беглость речи, числовой фактор, пространственный
фактор, ассоциативная память, скорость восприятия, индук-
ция (логическое мышление) и др. Число когнитивных фак-
торов на сегодняшний день – 120.

На основе факторных исследований создавались много-
факторные батареи тестов способностей, позволяющие из-
мерять индивидуальный уровень каждой из способностей.
Наиболее известна среди них – Батарея тестов общих
способностей (GATB), включающая тесты способностей
для конкретных профессий.
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