
Лекции по 
психодиагностике

3. Методы 
психодиагностики



Методы психодиагностики
⚫ Требования операционализации и верификации. 
⚫ Классификация психодиагностических методов. 
⚫ Классификации психодиагностических методов по 

Й.Шванцаре; В.К.Гайде, В.П.Захарову; А.А.
Бодалеву, В.В.Столину; К.М. Гуревичу, Е.М.
Борисовой

⚫ Психологическое тестирование. 
⚫ Классификация тестов по А.Г.Шмелеву



Операционализация
⚫ требование, согласно которому при введении 

новых научных понятий обязательно необходимо 
четко указывать на конкретные процедуры, 
приемы и методы, с помощью которых можно 
практически удостовериться в том, что явление, 
описанное в понятии, действительно существует



Верификация 
⚫ всякое новое понятие, вводимое в научный оборот 

и претендующее на получение статуса научного, 
обязательно должно пройти проверку на его 
непустоту. Последнее предполагает наличие 
методики экспериментальной диагностики того 
явления, которое описано в данном понятии. 
Слово «верификация» буквально обозначает 
«проверка». Эта проверка непустоты понятия, т.е. 
реальности существования явления, 
определяемого этим понятием, должна быть 
осуществлена при помощи соответствующей 
психодиагностической процедуры. 



Классификация 
психодиагностических 
методов







1. Классификации методов по Й.
Шванцаре

1. по используемому материалу (вербальные, невербальные, 
манипуляционные, тесты "бумаги и карандаша" и т.д.); 
2. по количеству получаемых показателей (простые и комплексные); 
3. тесты с "правильным" решением и тесты с возможностью различных 
ответов; 
4. по психической активности испытуемых: 
• интроспективные (сообщение испытуемого о личном опыте, отношениях): 
анкеты, беседа; 
• экстроспективные (наблюдение и оценка разнообразных проявлений); 
• проективные. Испытуемый проецирует неосознаваемые свойства личности 
(внутренние конфликты, скрытые влечения и др.) на 
малоструктурированные, многозначные стимулы; 
• исполнительные. Испытуемый осуществляет какое-либо действие 
(перцепционное, мыслительное, моторное), количественный уровень и 
качественные особенности которого являются показателем 
интеллектуальных и личностных черт. 



Классификации психодиагностических 
методов по В.К.Гайде, В.П.Захарову

1. по качеству: стандартизованные, нестандартизованные; 
2. по назначению: 
• общедиагностические (тесты личности по типу опросников Р.
Кеттелла или Г.Айзенка, тесты общего интеллекта); 
• тесты профессиональной пригодности; 
• тесты специальных способностей (технических, музыкальных, 
тесты для пилотов); 
• тесты достижений; 
3. по материалу, которым оперирует испытуемый: 
• бланковые; 
• предметные (кубики Кооса, "сложение фигур" из набора Векслера); 
• аппаратурные (устройства для изучения особенностей внимания и 
т.д.); 
4. по количеству обследуемых: индивидуальные и групповые; 



Классификации психодиагностических 
методов по В.К.Гайде, В.П.Захарову

5. по форме ответа: устные и письменные; 
6. по ведущей ориентации: тесты на скорость, тесты мощности, 
смешанные тесты. В тестах мощности задачи трудны и время решения 
не ограничено; исследователя интересует как успешность, так и способ 
решения задачи; 
7. по степени однородности задач: гомогенные и гетерогенные 
(отличаются тем, что в гомогенных задачи схожи друг с другом и 
применяются для измерения вполне определенных личностных и 
интеллектуальных свойств; в гетерогенных тестах задачи разнообразны 
и применяются для оценки разнообразных характеристик интеллекта); 
8. По комплексности: изолированные тесты и тестовые наборы 
(батареи); 
9. по характеру ответов на задачи: тесты с предписанными ответами, 
тесты со свободными ответами; 
10.   по области охвата психического: тесты личности и 
интеллектуальные тесты; 
11.   по характеру умственных действий: вербальные, невербальные. 



Классификации психодиагностических 
методов по А.А.Бодалеву, В.В.Столину 
⚫ 1. по характеристике того методического принципа, который положен в основу 

данного приема: 
⚫ • объективные тесты (в которых возможен правильный ответ, то есть правильное 

выполнение задания); 
⚫ • стандартизованные самоотчеты: 
⚫ •   тесты-опросники, открытые опросники 
⚫ •   шкальные техники (семантический дифференциал Ч.Осгуда), субъективная 

классификация 
⚫ •   индивидуально-ориентированные техники (идеографические) типа ролевых 

репертуарных решеток 
⚫ • проективные техники 
⚫ • диалогические техники (беседы, интервью, диагностические игры); 
⚫ 2. по мере вовлеченности в диагностическую процедуру самого психодиагноста и 

степени его влияния на результат психодиагностики: объективные и 
диалогические. Первые характеризуются минимальной степенью вовлеченности 
психодиагноста в процедурупроведения, обработки и интерпретации результата, 
вторые – большой степенью вовлеченности. 



Классификация психодиагностических 
методик по качеству (К.М.Гуревич, Е.М.
Борисова, 1997)
⚫ -Малоформализованные - методики, не имеющие строго 

определенных правил использования. Они в большей степени 
основаны на профессиональном опыте, психологической 
интуиции самого психодиагноста (опрос, наблюдение, анализ 
продуктов деятельности)

⚫ -Формализованные -  это такие группы методик, в основе 
которых лежит соблюдение достаточно строгих и 
сформулированных в явной форме правил. Для них характерна 
определенная регламентация процедуры испытания (точное 
соблюдение инструкций, строго определенные способы 
предъявления стимульного материала, невмешательство 
исследователя в деятельность испытуемого и др.), стандартизация 
(установление единообразия проведения обработки и 
представления результатов диагностических экспериментов), 
надежность и валидность (тесты, опросники, проективная 
техника, психофизиологические методики)



Одна и та же психодиагностическая методика 
одновременно может рассматриваться и 
квалифицироваться с разных сторон, по 
различным критериям. 

Поэтому почти любую методику можно отнести не 
к одной, а сразу к нескольким 
классификационным группам. 

В этой связи, выделенные и описанные выше 
критерии классификации 
психодиагностических методик следует 
расценивать не как взаимоисключающие, а как 
взаимодополняющие друг друга в 
характеристике разных методик, как возможные 
аспекты их анализа и разделения на классы.



Александр Георгиевич Шмелев
⚫ Приборные психофизиологические методики.
⚫ Аппаратурные поведенческие методики
⚫ Объективные тесты с выбором ответа. 
⚫ Тесты-опросники.
⚫ Методики субъективного шкалирования.
⚫ Проективные методики
⚫ Стандартизированное аналитическое наблюдение.
⚫ Контент-анализ (анализ содержания).
⚫ Включенное наблюдение с последующим рейтинг-

шкалированием.
⚫ Психологическая беседа (интервью).
⚫ Ролевая игра
⚫ Активный (обучающий) эксперимент



Приборные 
психофизиологические методики.
Диагностически значимые показатели регистрируются с 

помощью приборной регистрации (дыхание, пульс, 
кожное сопротивление, мышечный тонус и т. п.). Но это 
не сами поведенческие реакции, а их физиологические 
индикаторы. 

Это косвенный вид диагностики. 
Эти методики чаще применяются для диагностики 

функционального состояния. 
В отсутствие специализированного оборудования этот 

класс методик имеет ограниченное применение в 
условиях школы или дошкольного воспитательного 
учреждения.  



Аппаратурные поведенческие 
методики.
Классический пример дают хронометрические методики, позволяющие 

регистрировать скоростные параметры тестируемых реакций и ответов. 
Диагностируемые параметры буквально считываются с приборной шкалы 
соответствующего прибора. 

В некоторых случаях компьютерные игровые тесты также подпадают под 
данную категорию методик. 

С помощью аппаратурных методик диагностируют элементарные 
психические функции (например, чувство равновесия или 
психомоторную координацию) и свойства нервной системы. Но не 
только. 

Пример аппаратная диагностика психологической совместимости и 
срабатываемости («гомеостат Горбова»).  

Определенную разновидность аппаратурных методик представляют собой  
тесты-тренажеры  для диагностики определенных профессиональных 
умений. В них создается имитация реальных условий профессиональной 
деятельности (пулы водителя или пилота).



Объективные тесты с выбором 
ответа.
Под эту категорию подпадают большинство тестов на 

интеллект, специальные способности,  а также тесты 
достижений  —  тесты  на знания,  умения  и  навыки. 

Результаты обрабатываются по ключу, заданному в форме 
объективного социокультурного норматива, то есть 
имеются  объективно  «правильные»   и   
«неправильные» ответы. 

Тесты на интеллект, с так называемым  свободным  
ответом  (в  виде  произвольного слова или рисунка), 
требуют вначале произвести более или менее 
формализованную первичную обработку.



Тесты-опросники.
Тесты с заданными вариантами  ответа на  пункт  

(вопрос), но  ключ  к пункту определяется не 
социокультурным нормативом, а с помощью 
особых психометрических  процедур.  

Тесты-опросники применяются  в  большей 
степени  для  диагностики личностных  черт,   а  
также  установок,   ценностных ориентации, 
самооценки.



Методики субъективного 
шкалирования.В отличие от методов экспертной оценки в этом случае шкальные 

оценки выносит сам  испытуемый,  а не исполнитель методики. 
Испытуемый оценивает внешние объекты или понятия, а выводы 
делаются о нем самом. Сдвиг субъективной точки отсчета при 
таком шкалировании — информативный признак для вывода о 
ценностных ориентациях самого испытуемого. 

Для диагностики когнитивного стиля, например, используется 
методика «свободной сортировки Гарднера» (испытуемый 
оценивает объекты по номинальной шкале сходства): чем больше 
классов предметов изобрел испытуемый в ходе свободной 
классификации, тем более дифференцированной считается его 
понятийная система. 

Применяемые для диагностики системы представлений, эти 
методики следует считать такими же объективными, как и тесты: 
речь идет о субъективности испытуемого, а не экспериментатора-
диагноста. Последний практически не влияет на результаты, т.о. 
получается картина субъективного мира личности, какая она есть.



Проективные методики
Это, как правило, тесты со свободным ответом, в которых инструкция и тестовые 

стимулы столь неопределенны, что допускают выбор ответа в очень широких 
пределах. Направление этого выбора определяется структурой субъективного 
опыта, установками и мотивами испытуемого. Это-то и позволяет 
использовать проективные методики для диагностики указанных свойств.

Понятие «ответ» следует трактовать максимально широко. Ответами в 
проективных методиках могут быть целостные рисунки или тексты. Когда 
тестовый стимул фактически отсутствует, а спонтанная активность 
испытуемого задана только свободной инструкцией (типа «Напиши 
сочинение на свободную тему»), то проективный метод сближается с так 
называемым методом анализа продуктов деятельности. 

Важно подчеркнуть, что в структуру проективной методики всегда входит более 
или менее структурированная и формализованная экспертная оценка 
результатов. Более надежную и валидную информацию с помощью этих 
методик можно получить только тогда, когда их результаты оценивают 
несколько независимых экспертов и их результаты проверяются на 
согласованность. Причем все эти эксперты должны обладать как общей 
психологической квалификацией, так и специальным опытом обучения 
данной конкретной методике.



Стандартизированное 
аналитическое наблюдение.
В отличие от свободного  исследовательского 

наблюдения в стандартизированном наблюдении 
исполнитель следует строгой методике: он знает, 
какие факты в поведении наблюдаемого объекта 
регистрировать и как на основании этих фактов 
производить оценку латентных диагностических 
переменных. 



Контент-анализ (анализ 
содержания).
Эта техника применяется при наличии однозначно зафиксированного 

материала наблюдения. Подсчитывается частота появления 
определенных элементов (фактов, единиц анализа) в материале 
наблюдения, а затем по соотношению этих частот делаются 
психологические выводы. 

Первоначально метод был разработан для социально-
психологического анализа газетных текстов, но затем его принципы 
распространились на любые продукты деятельности (в том числе 
тексты свободных сочинений учащихся, продукты их творчества и т. 
п.). 

При появлении совершенной техники аудио- и видеозаписи приемы 
подобного анализа стали применяться к аудио- и видеолентам, в 
которых живое поведение однозначно зафиксировано и может быть 
многократно воспроизведено: как для экспертной оценки 
независимыми экспертами, так и для формально-статистического 
анализа частоты появления однозначно регистрируемых фактов.



Включенное наблюдение с 
последующим рейтинг-шкалированием.

Очень часто у нас нет практической возможности организовать сколь-нибудь 
продолжительное  наблюдение с привлечением независимых наблюдателей, не   
включенных  в   педагогический процесс (их рабочее время тоже надо оплачивать и 
это слишком дорого). 

Поэтому к вынесению суждений об объектах наблюдения привлекаются участники 
педагогического процесса. В общем случае, это могут быть ученики (подобная 
разновидность данного метода зафиксирована в отечественной литературе под 
аббревиатурой ГОЛ — «групповая оценка личности»), но, конечно, более 
квалифицированную информацию здесь может и должен дать сам учитель. 

Мера выраженности оцениваемого свойства здесь обеспечивается не частотой появления 
определенного факта в материале наблюдения (определенного поступка), а градацией 
субъективной оценки по определенной рейтинг-шкале (семибалльной, пятибалльной 
или более или менее дробной).

Примером является методика, призванная суммировать впечатления учителя от ученика, 
накопленные в течение учебного года и выраженные в виде балльных (рейтинговых) 
оценок по обширному набору шкал с названиями личностных характеристик. 



Психологическая беседа 
(интервью).
Этот метод, один из наиболее древних и популярных в паранаучной психологии, очень 

часто кажется новичкам и дилетантам самым простым, естественным и 
эффективным. 

На самом деле этот метод является самым субъективным из всех перечисленных. Ведь 
интервьюер добывает сведения об испытуемых, наблюдая и анализируя его ответы в 
момент оказания на него воздействия. А именно воздействием следует считать 
вопросы интервьюера. В случае непосредственного контактного интервьюирования 
(не по переписке и не по телефону) на испытуемого воздействуют все 
коммуникативные особенности интервьюера — не только слова, но и его поза, жесты, 
мимика, интонации. Результаты вскрытия личностных проблем оказываются 
совершенно различными, в зависимости от того, устанавливается или нет 
доверительный контакт между интервьюером и интервьюируемым. Метод 
психологической беседы больше используют психологи-консультанты, чем  
психологи-диагносты. 

Во всех случаях профессиональные психологи учатся целые годы овладению только 
одним каким-то видом беседы. 

Подчеркнем еще раз, что беседа относится к классу интерактивных методов (методов 
прямого взаимодействия) и в этом качестве всегда сочетает сбор информации с 
оказанием психолого-педагогического воздействия 



Ролевая игра
Особой разновидностью интерактивных методов, эффективных для 

диагностики детей, следует считать «ролевую игру». 
Сам психолог, если даже он и не участвует в игре в определенной роли, 

так или иначе включен в процесс, так как выполняет роль ведущего 
(игротехника). Ребенок, безусловно, проявляет в игре присущие ему 
черты поведения. Но сами правила игры, раскладка ролей и 
поведение конкретных участников очень часто тут же оказывают 
столь серьезное воздействие на ребенка, что не только его 
психическое состояние, но и установки, тактика поведения и другие 
долговременные психические свойства трансформируются 
(коррегируются). 

Таким образом, также как и беседа, «ролевая игра» является 
комплексным, коррекционно-диагностическим методом.



Активный (обучающий) 
экспериментС психологической точки зрения, данный метод диагностики весьма важно отличать от 

стандартного теста, так как в этом случае дополнительными тестовыми стимулами 
служат не вполне стандартизированные дополнительные инструкции, а также 
обучающие воздействия (помощь), исходящие от экспериментатора.

 В области возрастной психологии этот тип эксперимента имеет широкое 
распространение для определения диапазона отклонения от нормы и перспективы 
компенсации этого отклонения (в некоторых случаях это позволяет выявить так 
называемую «зону ближайшего развития»). 

Это типичная диалоговая техника, требующая высокопрофессионального уровня 
рефлексии (самоучета) от экспериментатора. Для  эмоционально-лабильных детей, 
сверхчувствительных к социальному контексту, помощь от взрослого-
экспериментатора помогает осмыслить диагностическую обстановку не как 
враждебно-угрожающее дознание,  а как доброжелательное сотрудничество. Помощь 
помогает всем, но полнее всего она позволяет раскрыть свой потенциал именно 
эмоционально-лабильным детям с повышенным уровнем коммуникативной 
тревожности, неуверенности в себе, с неустойчивой зависимой самооценкой. 

Особое значение «обучающий эксперимент» имеет для диагностики детей с 
недостатками развития.



Психологическое 
тестирование
- метод измерения и оценки психологических 

характеристик человека с помощью специальных 
техник

психологический тест 
– стандартизированная система испытаний, 
позволяющая обнаружить и измерить качественные 
и количественные индивидуально-психологические 
различия



Классификация тестов по А.Г.
Шмелеву
Цели классификации: 
1) ориентировка специалистов-пользователей в мире 
методик для обоснованного и эффективного выбора 
среди существующих; 
2) ориентировка специалистов-разработчиков в том, 
где «пустые места в классификации – с целью 
разработки оригинальных методов; 
3) определение степени оригинальности или 
вторичности методики по отношению к известному 
эталону



Предметная типология 
методик 
связана с выделением классов психических свойств, 
на диагностику которых направлена методика. 
Например: 
а) черты и типы (темперамент, характер, 
мотивационные и поведенческие стили) – тесты 
MMPI, 16PF, NEO-PI («Большая пятерка»), CPI, EPI; 
б) способности – тесты интеллекта Векслера, Равена, 
Амтхауэра, Вандерлика и т.п. ; 
в) состояния (функциональные, эмоциональные); 
г) отношения (установки, ценности)



Операционально-
технологическая 
классификация тестовых 
методик 
по уровню зависимости процедуры и результата от субъективного 
опыта испытуемых и диагностов: 
а) поведенческие тесты с элементами сопутствующей 
психофизиологической регистрации, доля субъективизма 
минимальна;  
б) объективные тесты – существуют варианты правильных ответов, 
обусловленные культурными нормативами и научной истинностью; 
в) тесты-опросники – влияние субъективности испытуемого 
достигают максимума; 
г) методики шкалирования прямые и косвенные – испытуемый 
занимает субъективную позицию эксперта по анализу собственного 
опыта; 
д) проективные техники – более косвенные, скрытые от прямой 
рефлексии испытуемого, но зависят от субъективизма диагностов.



Преобладающий формат 
тестовых заданий
А) контрольные списки суждений или закрытые тесты с 
ответами «да-нет»; 
б) списки суждений с дробной шкалой согласия (3-5-7 
степеней согласия); 
в) закрытые вопросы, предполагающие качественно-
различительные ответы (выбор единственного  ответа); 
г) закрытые, допускающие выбор нескольких готовых 
ответов; 
д) открытые тест-вопросы с кратким свободным ответом 
( в виде числа, одного слова); 
е) открытые вопросы с развернутым ответом; 
ж) задания на ранжирование; з) задания на соответствие 
(установить попарные соответствия).



Классификация по семиотическому 
(знаковому) статусу тестового 
материала
⚫ А) вербальные тестовые задания – вопросы, 

утверждения, словесные описания проблемных 
ситуаций и т.п.; 

⚫ б) невербальные тестовые задания – зрительные, 
слуховые, мультимедийные стимулы



Классификация по уровню продуктивности 
в деятельности испытуемого
⚫ А) реактивные, репродуктивные; 
⚫ б) продуктивные.



Классификация по 
хронометрическим свойствам
⚫ А) тесты на сложность – время не задается, но 

фиксируется и является значимой переменной; 
⚫ б) тесты на скорость – задается одинаковое время и 

фиксируется количество решенных задач; 
⚫ в-г-д) особые разновидности хронометрической 

структуры:  краткие экспресс-тесты (менее 30 
минут) – полномасштабные (часовой сеанс) – 
пролонгированные (несколько сеансов).



Классификация по числу 
заданий в тесте
⚫ а)монолитные тесты состоят из единственного 

задания («нарисуй дерево»); 
⚫ б) составные тесты состоят из многих заданий.



Классификация по 
однородности-разнородности 
заданий
⚫ а) гомогенные тесты; 
⚫ б) гетерогенные тесты.



Классификация по количеству 
тестовых шкал: 
⚫ а) одношкальные (однофакторные) – все задания 

направлены на измерение одного интегрального 
показателя, например, уровня интеллектуального 
развития; 

⚫ б) многошкальные измеряют несколько факторов, 
например, тесты-опросники «Большой пятерки».



Классификация по наличию-
отсутствию блочно-батарейной 
структуры
⚫ а) составной гетерогенный тест, в котором 

вперемешку чередуются задания, работающие на 
все шкалы; 

⚫ б) тестовая батарея – задания многошкального 
теста группируются в относительно гомогенные 
блоки, которые называют субтестами, а тест – 
тестовой батареей



Классификация тестов по особой 
ситуационно-целевой направленности 
а) тесты предметных знаний, например, ЕГЭ, ГИА; 
б) тесты достижений, например, TOEFL;
в) тесты ценностно-мотивационных ориентаций,  
например, шкала Рокича-Ядова; 
г) тесты межличностных оценок, например, тест Лири; 
д) тесты социальных установок (F-шкала Адорно); 
е) парные (диадические) тесты психологической 
совместимости и срабатываемости, например, 
«гомеостат Горбова»; 
ж) тесты креативности (принципиально продуктивные, 
например, тесты Торранса).



Типология тестовых ключей. Классификация тестов по их 
отношению к социокультурным и индивидуально-
личностным нормативам, по принципу формирования 
ключа к тесту
⚫ а) объективные тесты – неоспоримый правильный 

ответ; 
⚫ б) тест-опросник – нет правильных ответов,  а есть 

ответы, согласованные с высоким или низким полюсом 
по определенной диагностической шкале; 

⚫ в) методики шкалирования, или матричные тесты – 
некое подобие ключа рождается внутри логики 
сравнени между собой столбцов (строк) матрицы; 

⚫ г) ипсативные тесты-опросники – испытуемому 
ставится задача предпочесть одно из нескольких 
возможных одинаково позитивных (негативных) 
суждений о нем самом, при этом обнаруживается 
логика собственных предпочтений.



Классификация по принципу 
формирования тестовых норм
⚫ а) нормативно-ориентированные тесты (НОРТ); 
⚫ б) критериально-ориентированные тесты (КОРТ); 
⚫ в) ипсативные тестовые нормы.



Классификация по техничскому 
способу предъявления тестового 
материала
⚫ а) бланковый; 
⚫ б) компьютеризированные; 
⚫ в) устные; 
⚫ г) настольные (тестовый материал – предметы на 

столе); 
⚫ д) ситуационно-поведенческие; в реальной для 

испытуемого ситуации действуют подставные 
лица, происходит социальное моделирование; 

⚫ е) компьютерно-игровые, имитационные 
(компьютерное моделирование).



Классификация тестов по 
трудности
⚫ а) легкие тесты, уместны в ситуации отсева; 
⚫ б) трудные тесты – подобраны трудные задания, 

чтобы большинство с ними не справилось, 
выделяют сильных испытуемых, уместны в 
ситуации отбора.



Классификация по количеству 
участников
⚫ а) одиночные, или индивидуальные; 
⚫ б) парные – задания для пары участников; 
⚫ в)групповые – задания должна решать группа.



Классификация по степени 
открытости-скрытности ключа 
(правильных ответов)

⚫ а) прямые, или лобовые тест-опросы, уместны в 
ситуации запроса на оказание психологической 
помощи, но неуместны в ситуации экспертизы; 

⚫ б) косвенные, скрытные (поведенческие) – трудно 
понять, какой ответ работает на высокий или 
низкий результат, уместны в ситуации экспертизы; 

⚫ в) сопутствующая физиологическая регистрация – 
при выполнении заданий фиксируются показатели 
жизнедеятельности организма (частота сердечных 
сокращений – ЧСС, кожно-гальваническая реакция 
– КГР и т.п.)



Классификация по степени 
ситуационной детализации вопросов
⚫ а) ситуационная детализация отсутствует – 

большинство типичных тестов; 
⚫ б) кейс-тесты – тесты ситуационных суждений, 

проблемная ситуация расписана очень подробно.



Классификация по учету текущих 
ответов испытуемого в ходе 
тестирования
⚫ а) «обычные» тесты (неадаптивные) никак не 

меняют последовательность тестовых заданий в 
зависимости от ответов испытуемого; 

⚫ б) адаптивные тесты – в зависимости от ответов 
испытуемого предлагаются разные задания.



Классификация по стратегии 
конструирования тестовых шкал и ключей

⚫ а) теоретико-дедуктивные тестовые шкалы: вначале 
формулируются диагностические конструкты, а затем 
под них подбираются эмпирические индикаторы – 
тестовые задания; 

⚫ б) эмпирико-статистические тестовые шкалы: вначале 
создается обширный банк тестовых заданий, 
собирается репрезентативный массив данных, с 
помощью факторного анализа отыскиваются факторы, 
подвергающиеся интерпретации; 

⚫ в) критериально-эмпирические тестовые шкалы: из 
банка вопросов отбираются такие, которые дают 
высокую корреляцию с внешним критерием.



Классификация по 
контингенту обследуемых
⚫ а) детские тесты; 
⚫ б) взрослые тесты; 
⚫ в) студенческие тесты; 
⚫ г) медико-психологические тесты.



Классификация по ситуации 
обследования
⚫ а) ситуация клиента; 
⚫ б) ситуация экспертизы (тесты в интересах 

организации – корпоративно-ориентированные).



Классификация по типу 
«производственной» или «социальной» 
задачи
⚫ а) тесты профотбора; 
⚫ б) тесты профориентации; 
⚫ в) тесты медико-психологического скрининга (с 

целью предоставления внеочередного 
восстановительного отдыха); 

⚫ г) тесты мониторинга функционального состояния 
человека-оператора.



Классификация по уровню 
формализации процедуры обработки
⚫ а) формализованные тесты: процедура обработки 

полностью формализована; 
⚫ б) неформализованные: процедура обработки 

ответов включает экспертную категоризацию 
ответов



Типы данных
⚫ «L» - данные.
⚫ «Q»- данные.
⚫ «Т» - данные.



«L» - данные.
Данные, полученные путем регистрации реального поведения 

человека в повседневной жизни, принято называть «L» - 
данными (от «life record data»). 

Конечно, идеально было бы иметь полное и подробное 
описание образа жизни исследуемого лица, однако на 
практике это неосуществимо. В лучшем случае удается 
получить информацию относительно отдельных периодов 
или сторон жизни испытуемого, например, сколько раз 
ученик правильно отвечал на вопросы, сколько раз нарушал 
дисциплину, обращался к врачу и т.п. 

Поэтому чаще всего «L»-данные получают путем 
формализации оценок экспертов, наблюдающих поведение 
испытуемого в определенных ситуациях и в течение 
некоторого периода времени.

С «L»-данных обычно рекомендуется начинать 
предварительные исследования проблемы. 



Для повышения надежности «L» - 
данныхразработаны специальные требования к процессу получения экспертных 

оценок. Вот некоторые из них:
1. Оцениваемые черты должны определяться в терминах наблюдаемого 

поведения.
2. Эксперт должен иметь возможность наблюдать за поведением 

оцениваемого лица достаточно длительный промежуток времени.
3. Необходимо не менее десяти экспертов на одного оцениваемого.
4. Ранжирование испытуемых должно производиться экспертами только по 

одной черте за один раз, вместо оценивания самого испытуемого сразу по 
всему комплексу характеристик, т.е вместо того, чтобы просить эксперта 
оценивать одного испытуемого сразу, по нескольким чертам, его просят 
упорядочить всю группу по одному  признаку, например, проранжировать 
20 человек по их склонности к общительности, определенной как 
готовность заговорить с незнакомым человеком. В другой день, когда 
эксперт уже забыл о порядке расположения по общительности, ему дается 
задание проранжировать по другой черте и т.д.



«Q»- данные.
Изучение личности с помощью опросников и других 

методов самооценок обозначается как «Q» - данные (от 
«Questionnaire data»). 

Благодаря простоте инструментальных конструкций и 
легкости получения информации, «Q» -данные  
(опросники, самоотчеты, шкалы самооценок и т.п.) 
занимают центральное место в личностных 
исследованиях. Число методик для получения «Q» - 
данных огромно. Из них наиболее широко 
используются Миннесотский многопрофильный 
личностный перечень (MMPI), Калифорнийский 
психологический тест (CPI), шестнадцатифакторный 
личностный опросник (16PF), тест Гилфорда-
Циммермана для исследования темперамента (GZIS) и 
др.



Причины искажения «Q» 
Познавательные искажения связаны с 

незнанием собственной личности, 
возникающей по следующим 
основным причинам:

⚫ низкий интеллектуальный и 
культурный уровень испытуемых;

⚫ отсутствие навыков инстроспекции 
и специальных знаний;

⚫ использование неверных эталонов 
(например, испытуемые обычно 
сравнивают себя с близким 
окружением, а не со всей 
популяцией).

Различная мотивация 
испытуемых может 
служить источником 
искажения ответов 

либо в сторону социальной 
желательности 
(дисимуляция), 

либо подчеркивания своих 
дефектов (агравация и 
симуляция).



«Т» - данные.
Данные объективных тестов с контролируемой 

экспериментальной ситуацией сокращенно 
называются «Т» - данными (от «objective test data»). 

«T» - данные представляют получают в результате 
объективного измерения поведения вербального, 
невербального, социального и индивидуального) без 
обращения к самооценкам или оценкам экспертов. 

При всем многообразии объективных тестов во всех 
случаях создаются специальные микроситуации, 
способствующие проявлению основных свойств 
личности. 



Объективность «Т» - данных 
достигается соблюдением следующих 
двух требований:

1. Наложены ограничения на возможности 
искажения тестовых оценок.

2. Имеется объективный способ получения оценок 
по реакции испытуемого.



Достигается таким конструированием тестов, чтобы испытуемым было неясно, 
какие стороны их поведения будут изучаться. С этой целью используются 
следующие тактические приемы:

1. Маскировка истинной цели исследования. Это один из наиболее 
распространенных тактических приемов. В этом случае подлинная цель 
исследования испытуемым не сообщается. Тест и инструкция к тесту 
составляются таким образом, чтобы скрыть от испытуемого истинные цели 
исследования.

    В явном виде испытуемым сообщается другая, ложная цель исследования, 
которая позволяет получить менее искаженные результаты. Чаще всего 
испытуемому говорят, что исследуются не особенности личности, а его 
интеллектуальные способности, внимание, память, воображение и т.п. 
Например, в ассоциативном тесте испытуемому говорят, что проверяют 
скорость вербальных реакций, и просят отвечать как можно быстрее первым 
пришедшим в голову словом. Вместе с тем оценивается изменение времени 
реакции на эмоционально значимые слова сравнительно с нейтральными. 
Именно этот способ маскировки истинной цели исследования используется в 
таких известных проективных методиках, как ТАТ и тест Роршаха.

2. Неожиданная постановка задачи. Этот прием аналогичен тактическому 
приему «внезапность», используемому следователем при ведении допроса. В то 
время, когда допрашиваемый дает ложные показания, ему без связи с темой 
разговора задается неожиданный вопрос или предъявляется доказательство, о 
наличии которого допрашиваемый не знает. Это нарушает систему его 
ожиданий и вызывает эмоциональный стресс, который мешает ему следовать 
выбранной линии поведения.



3. Неопределенность, нечеткость целей тестирования. При использовании 
данного тактического приема испытуемому дают  такие инструкции, чтобы 
он не мог понять требования экспеременатора и не знал, в какую сторону 
следует изменить свои реакции, чтобы они соответствовали социальным 
требованиям. В этих случаях испытуемому говорят, что делать, но не 
говорят, как делать, не дают критерия качества исполнения.

        Например, испытуемому говорят, чтобы он вращал руками в удобном темпе, 
разложил картинки на группы похожих и т.п. Если испытуемый пытается 
уточнить инструкцию, ответы дают в уклончивой форме. Так, в одном из 
таких тестов измеряется настойчивость, самостоятельность поведения 
испытуемого. С этой целью ему предъявляется набор трудных 
интеллектуальных задач. Если испытуемый не может решить задачу, он 
может обратиться за помощью или подсказкой. Однако из инструкции 
неясно, что лучше: вообще не решить задачу или обратиться за помощью.

4. Отвлечение внимания. В этом приеме задания, важные для  экспериментатора,  
как бы растворяются среди заданий, не имеющих для экспериментатора 
существенного значения. Отвлекающие задания внешне должны быть 
похожи на основные. Выполняя таким образом организованный тест, 
испытуемый меньше контролирует свое поведение и часто сам не 
подозревает того, что раскрывает скрытые стороны своей личности.



5. Создание эмоциональной ситуации при тестировании. Этот   прием 
довольно часто используется в психологической практике. 
Эмоциональное напряжение достигается разными способами, 
например, отрицательными отзывами о качестве выполнения 
заданий, внешности или об умениях испытуемого, требованием 
отвечать слишком быстро или медленно под воздействием 
сбивающих помех и т.п. В ряде экспериментов для создания 
эмоционального напряжения испытуемого ставят в неловкую 
ситуацию. Например,  его просят имитировать звуки, издаваемые 
животными. При этом учитывается латентный период имитации, ее 
длительность и т.п.

6. Эмоциональное содержание тестов. Этот прием аналогичен 
предыдущему. Разница заключается в том, что эмоциональная 
ситуация создается не условиями тестирования, а с помощью самого 
тестового материала.

       Содержание тестов может быть неэтичным, смешным, уродливым, 
поэтичным и т.д. Например, испытуемого могут попросить 
рассказать психологу о сугубо личных делах и впечатлениях, а после 
этого выразить свое отношение к тестам и к тем, кто их проводит 

7. Автоматизированные реакции. Почерк, манеры, экспрессивные 
движения трудно контролировать и изменить даже при большом 
желании, поэтому они часто используются в личностных тестах.



8. «Непроизвольные» индикаторы. Понятие «непроизвольных» 
индикаторов личности разработано в школе Б.М.Теплова и В.Д.
Небылицына. Под это понятие «подходят лишь те методики, 
которые основаны на регистрации функций и параметров, не 
зависящих от воли и намерений испытуемого, и которые условно 
обозначены Б.М.Тепловым как методики «непроизвольных 
реакций» [Бонгард  М.М. Проблемы узнавания. - М., 1967; 
НебылицынВ.Д. Основные свойства нервной системы человека. - 
М.,1966] Наиболее часто в качестве «непроизвольных» индикаторов 
личности используются электрофизиологические, биохимические 
и вегетативные изменения, сопровождающие психические 
процессы.

9. «Фоновые» индикаторы. В качестве «фоновых» индикаторов 
используются показатели физиологического и физического 
статусов организма, коррелирующие с особенностями личности 
человека. Наиболее традиционным является использование в 
качестве «фоновых» показателей личности данных 
антропометрических измерений: роста, веса, костно-мышечной 
массы и других показателей размера и пропорций тела.

В.Д. Небылицын предложил расширить арсенал «фоновых» 
индикаторов, включив в их число устойчивые биоэлектрические и 
вегетативные показатели 


