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ПРЕДИСЛОВИЕ

Психолого-педагогическая диагностика является особенным раз-
делом образования. Психодиагностика позволяет решать множество 
актуальных и насущных задач в образовательном процессе.

Данный учебник объединяет и систематизирует представления 
о психолого-педагогической диагностике. Учебник написан для сту-
дентов, обучающихся по психолого-педагогическим специальностям 
среднего профессионального образования. Курс является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 
с ФГОС по специальностям СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 
и 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», входящим в состав 
укрупненной группы специальностей 44.00.00 «Образование и пе-
дагогические науки». В то же время данный учебник представляет 
интерес для студентов гуманитарных специальностей, преподавателей 
средних специальных учебных заведений и педагогических колледжей, 
а также для педагогов-психологов, учителей начальных классов, учи-
телей-дефектологов, тьюторов и других специалистов, работающих 
в образовании.

Учебник может быть использован на занятиях при изучении курсов 
«Основы психолого-педагогической диагностики», «Введение в профес-
сиональную психолого-педагогическую деятельность». Также данный 
учебник может быть использован при проведении курсов повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки педагогов, которые 
имеют среднее профессиональное (педагогическое) образование.

Основной целью данного учебника является приобретение студентами 
теоретических знаний и практических навыков в области психолого-
педагогической диагностики.

Основные задачи учебника:
1) формировать профессиональную компетентность у будущих 

специалистов в области планирования и проведения психолого-педа-
гогического исследования;

2) развивать навыки психолого-педагогической диагностики, не-
обходимые для осуществления сопровождения участников образова-
тельного процесса;
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3) обучать использованию знаний в области психолого-педагогиче-
ской диагностики в образовательном процессе;

4) формировать навыки соблюдения этических норм проведения 
психодиагностических процедур.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать:

 ‒ основные понятия и терминологию, используемые в области 
психолого-педагогической диагностики,

 ‒ основы построения диагностической и развивающей работы 
с детьми различного возраста, а также с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ),

 ‒ особенности адаптации детей раннего, дошкольного и младше-
го школьного возраста к условиям общего образования,

 ‒ основные методы, применяемые в процессе психолого-педаго-
гического исследования;

уметь:
 ‒ планировать и проводить диагностическую работу с обучающи-

мися разного возраста, а также с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ),

 ‒ осуществлять отбор наиболее эффективных форм и методов 
психолого-педагогической диагностики обучающихся,

 ‒ интерпретировать результаты, полученные в процессе психоло-
го-педагогической диагностики обучающихся;

владеть:
 ‒ профессиональной терминологией при работе с обучающими-

ся, их родителями (лицами, их заменяющими) и педагогами,
 ‒ методами осуществления педагогического контроля, оценива-

ния процесса и результатов обучения детей в разных возрастах,
 ‒ методами психолого-педагогической диагностики детско-роди-

тельских отношений,
 ‒ методами самостоятельной обработки полученных результатов 

психолого-педагогического исследования ребенка.

Авторы сердечно благодарят сотрудников издательства «КНОРУС» 
за помощь в подготовке данного учебника к изданию.



Раздел I
ВВЕДЕНИЕ 

В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ 
ДИАГНОСТИКУ
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА КАК НАУЧНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

И СТАНОВЛЕНИЯ ПСИХОДИАГНОСТИКИ

Термин «психодиагностика» был впервые введен в науку в 1921 г. 
Германом Роршахом, автором книги «Психодиагностика». Так он на-
звал метод и процесс обследования с помощью созданного им теста 
чернильных пятен. Современный термин «психодиагностика» в на-
стоящее время разделен на две сферы:

 ‒ психодиагностика как наука, изучающая методы психологиче-
ского исследования;

 ‒ диагностика как процесс проведения тестирования.
В отечественной науке психодиагностика является не только разделом 

психологии, но и научной практической деятельностью по постановке 
психологического диагноза.

Выделяют четыре раздела психодиагностики:
1) технический —  отвечает за описание методов и средств обследо-

вания человека;
2) семиотический —  включает описание признаков нормального 

состояния и синдрома отклонения от нормы;
3) логический —  описывает процесс постановки диагноза;
4) деонтологический —  определяет взаимоотношения диагноста 

с обследуемым; включает комплекс этических правил.
Дословно психодиагностика —  это определение состояния психики 

человека. Но в самом слове «психодиагностика» заложен также ответ 
на вопрос, какими средствами и методами достигается это определение. 
А именно —  психологическими методами. То есть помимо постановки 
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диагноза психодиагностика как наука занимается разработкой специ-
альных средств для исследования психики человека.

Сам термин «психодиагностика» имеет в психологии несколько 
значений, одно из которых относит ее к специальной области психоло-
гического знания, касающегося разработки и использования в практике 
различных психодиагностических средств. Второе определение термина 
«психодиагностика» указывает на специфическую сферу деятельности 
психолога, связанную с постановкой психологического диагноза [34]. 
Таким образом, теоретическая психодиагностика обеспечивает запрос 
практики иметь методики и тесты для работы с клиентом, а практическая 
психодиагностика реализует их в различных отраслях. 

Эти два вида психодиагностики имеют свои собственные задачи. 
К ним можно отнести следующие.

1. Установление наличия у человека того или иного психологического 
свойства или особенности поведения.

2. Определение степени развития данного свойства, его выражен-
ность в определенных количественных и качественных показателях.

3. Описание диагностируемых психологических и поведенческих 
особенностей в тех случаях, когда это необходимо.

4. Сравнение степени развитости изучаемых свойств у разных людей.
Представленные задачи решаются в психодиагностике или каждая 

в отдельности, или в совокупности с другими.
Практическая психодиагностика доступна сегодня всем специали-

стам, работающим с людьми: это и психологи, и педагоги, и медики, 
и социальные работники, и даже юристы и культурологи. Разнообразие 
и доступность тестовых методик не только дает возможность не от-
кладывать на долгое время решение многих вопросов, но и обязывает 
специалиста быть внимательным в применении используемых методов, 
соблюдать профессиональные и этические требования.

Невозможно в работе педагога и учителя обойтись без диагности-
ческих средств. Они ориентируют специалиста, помогая ему улучшать 
профессиональное взаимодействие в работе с учениками, целенаправ-
ленно и последовательно достигать поставленные образовательные цели.

В учебных курсах многих специальностей предусмотрено знакомство 
студентов с основами психодиагностики. Но, к сожалению, это не озна-
чает, что, работая с людьми, молодой специалист сможет реализовать все 
полученные в университете знания. Точная психодиагностика, по спра-
ведливому замечанию Р.С. Немова, в любом исследовании предполагает 
квалифицированное оценивание степени развитости психологических 
свойств [34]. Прежде чем подводить итоги работы с ребенком или его 
родителями, писать заключение или давать рекомендацию, необходимо 



12

точно определить суть психологической проблемы. Чем больше опыта 
работы в сфере психодиагностики у специалиста, чем выше его про-
фессиональный уровень, тем более качественную помощь сможет он 
оказать обратившемуся к нему за помощью клиенту. Кроме образования 
областью применения психодиагностики является деятельность специ-
алистов по профотбору, клинико-психологическая практика, а также 
судебно-психологическая экспертиза.

Итоги психодиагностического исследования также являются пред-
метом научно-этических дискуссий. Необходимо сразу оговориться, что, 
следуя этическому кодексу практического психолога, специалист несет 
полную ответственность за использование полученной информации. 
И располагая этой информацией, он может действовать только в инте-
ресах клиента. То есть это означает, что результаты психодиагностики 
передаются в другие инстанции только с согласия клиента или заказчика. 
В роли заказчика могут выступать различные инстанции: органы опеки, 
судебные инстанции, медико-педагогические комиссии и т.д. Но в этих 
случаях психолог описывает диагноз по конкретной нозологии —  той 
теме, которая запрошена заказчиком. Например, это может быть вы-
яснение степени агрессивности человека или уровня памяти. 

Таким образом, мы подходим к пониманию того, что без предвари-
тельной психодиагностики не может обойтись ни одно исследование 
личности человека, ни одна консультация, ни одно коррекционное 
воздействие. А правильно поставленный диагноз может сопровождаться 
рекомендациями по развитию или коррекции изучаемых качеств лично-
сти и предназначаться не только специалистам, но и самим обследуемым 
детям, подросткам и их родителям.

История психодиагностики как области научного знания начинается 
с 50—70 гг. XIX столетия, с возникновения в этот период эксперимен-
тальной психологии. С тех пор, когда в. Вундт основал первую психо-
логическую лабораторию (1878), эти две практико-ориентированные 
области развивались вместе. В своей лаборатории Вундт с учениками 
изучал проявления души человека —  ощущения и вызываемые ими 
двигательные акты —  реакции. Ими были разработаны различные шка-
лы, помогающие не только качественно, но и количественно оценить 
степень проявления той или иной реакции.

В 1884 году Ф. Гальтон основал антропометрическую лабораторию, 
в которой получал статистические данные о человеческих возможностях. 
Измерить свои способности, пройдя через лабораторию, смогли 10 000 
посетителей. Все полученные Гальтоном данные были обработаны и со-
хранены. Ф. Гальтон первым стал использовать статистические методы 
в психологии. Также Гальтон привлек к своей работе ученых-матема-
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тиков Пирсона и Фишера, которые внесли свой вклад и разработали 
соответственно дисперсионный и факторный анализы.

Первый статистически обоснованный тест интеллекта разработал 
(по заказу министерства обороны Франции) и опубликовал в 1905—
1907 гг. А. Бине. Позже он был усовершенствован совместно с другим 
французским ученым Т. Симоном.

В XX веке стал утверждаться объективный экспериментальный метод, 
который помог определить характер психологии в целом. Благодаря новым 
критериям научности, новым взглядам на личность человека зарождались 
знания об индивидуальных психологических различиях между людьми.

Позже, благодаря социально-психологическим исследованиям 
К. Левина и его ученика Я. Морено появилось множество измеритель-
ных методик, популярность которых с каждым днем росла все больше. 
Пик активности психологической диагностики приходится на 50—60 гг. 
XX в., когда недостатки интроспективной психологии стали очевидны, 
а научно обоснованным средствам психодиагностики стало доступно 
изучение способностей, интеллекта и личности. В этот период стала 
активно развиваться дифференциальная психология (от англ. diff erence —  
различный, непохожий).

Дифференциальная психология изучает природу и источники ин-
дивидуальных различий [1]. Загадка индивидуальных различий всегда 
волновала человечество. Желание разобраться в себе и других людях на-
ходит отражение в трудах историков, литераторов, поэтов, художников, 
мистиков, антропологов, физиков, врачей. Дифференциальная психология 
ставит своей целью не просто познание индивидуальных особенностей 
на основе систематизации жизненных наблюдений, путем использования 
исключительно художественного или статистического методов анализа, 
но научное изучение механизмов становления и развития человеческой 
индивидуальности как целостного феномена, существующего в поле 
взаимодействия субъективной и объективной реальностей.

Психологическая диагностика выделилась из психологической науки 
и начала самостоятельно развиваться в конце XIX в. под воздействием 
требований практики. Предпосылками для появления психодиагностики 
как науки стала объективно существующая необходимость выявлять 
индивидуальные различия между людьми. Эта проблема была актуальна 
в древности, но сохраняет свою актуальность до наших дней, в различных 
отраслях, в том числе в образовании.

Первым источником психодиагностики стала экспериментальная 
психология. В 1878 году основана первая экспериментальная лаборатория 
Вильгельма Вундта (1832—1920). Эксперимент стал основным методом 
для постановки психологического диагноза. Герман Эбингауз (1850—1909) 
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разработал экспериментальный метод изучения психических процессов. 
Джеймс Кеттелл (1860—1944) разрабатывал «умственные» тесты, по-
зволяющие изучить уровень интеллектуального развития человека [3].

Экспериментальный метод был первым психодиагностическим 
способом оценки поведения людей. Он и по сей день является основой 
для разработки конкретных психодиагностических методик и тестов.

Вторым источником психодиагностики является дифференциаль-
ная психология, которая занимается исследованием индивидуальных 
различий между людьми.

Дифференциальная психология определила для психодиагностики 
пути и способы работы с различными категориями людей (взрослыми 
и детьми, мужчинами и женщинами и т.д.), а также с умственно отста-
лыми и душевно больными. В период с начала ХХ в. психодиагностика 
развивается прежде всего как тестология. Разработка тестовых методик 
проводилась в рамках бихевиоризма, стремившегося к объективной 
оценке уровня знаний и умений человека.

Третьим источником развития психодиагностики стало направление 
в науке —  бихевиоризм. Первые тесты определяли внешние проявления 
поведения и мышления человека. Дж. Уотсон, Б. Скиннер определяли, 
что есть поведение и как его можно измерить.

Френсис Гальтон (1822—1911) —  английский естествоиспытатель, 
разработавший первые тестовые приемы для определения внутреннего со-
стояния. Гальтон первым провел исследование способностей, определил 
влияние наследственности. Внутреннее состояние можно определить: 

 ‒ через время реакций;
 ‒ по порогу чувствительности.

Опыты Ф. Гальтона послужили основанием для разработки боль-
шого количества измерительных инструментов —  тестов. Дж. Кеттелл 
определил интеллект по десяти способностям: вес, реакции на звук, 
распознание цветов.

В 1904 году Альфред Бине (1857—1911) получил заказ от француз-
ского министерства образования: провести отбор не способных к об-
учению детей.

Группа ученых под руководством А. Бине и Т. Симона стали раз-
рабатывать тесты интеллекта [16]. Шкала Бине-Симона в 1911 г. была 
признана во Франции и используется до сих пор. Долгое время шкала 
Бине-Симона являлась единственным и надежным способом тестиро-
вания. Главное в шкалах —  это понятие умственного возраста. С начала 
Первой мировой войны возникла необходимость диагностики большого 
количества людей для нужд армии, так была разработана групповая 
форма тестирования.
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В США руководство армии поручило Артуру Синтону Отису (1886—
1963) разработать новые тесты, позволяющие отбирать и распределять 
рекрутов по школам, училищам и службам, в соответствии с их знаниями 
и способностями. Так, в 1918 г. появились первые групповые методы 
α (альфа) и β (бета):

α —  для людей, знакомых с английским языком;
β —  для неграмотных и не знающих английский язык.
До 20-х гг. ХХ в. в США, Англии, Дании, Германии и других странах 

была настоящая тестовая революция. В 1919 году возникла новая фор-
ма тестирования. Создается первый прототип опросника. Развивается 
субъективный подход в диагностике личности.

В 1921 году Герман Роршах разработал тест цветовых пятен. Тест 
служил базой для развития проективного тестирования.

В 1935 году Генрих Мюррей создает первый проективный тест ТАТ 
(Тематический апперцептивный тест). Тест содержит 20 картинок, 
по которым исследуемый создает рассказ.

Вторая мировая война стимулировала разработку новых тестов 
в США. Психологи создают новые варианты известных тестов и мето-
дик. Были разработаны ситуационные тесты, при прохождении кото-
рых для испытуемого создается новая или непривычная (стрессовая) 
ситуация —  тест Люшера, тест цветового выбора, тест рисуночной 
фрустрации и другие.

Во второй половине ХХ в. в психодиагностике проводились дис-
куссии и споры, касающиеся различных аспектов диагностики, в том 
числе морально-этических. Так, в Нью-Йорке до 80-х гг. тесты были 
запрещены. Таким образом, данная критика тестов стала источником 
для появления критериально-ориентированного тестирования, которое 
позволяет специалисту изучить уровень освоения детьми учебного ма-
териала (сумму всех знаний, навыков, умений). Данный подход широко 
используется в образовании, поскольку выполняет одновременно три 
основные функции в процессе исследования: воспитательную, диа-
гностическую, обучающую.

1.2. ОБЪЕКТ И СУБЪЕКТ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Как и любая наука, психолого-педагогическая диагностика имеет 
свой объект, предмет, цели и задачи (табл. 1.1).

Кроме того участников психолого-педагогической диагностики 
принято подразделять на объект, субъект и со-субъект.
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Таблица 1.1
Характеристики психолого-педагогической диагностики

Характеристика Описание характеристики

Цель Измерение индивидуально-психологических особенностей 
личности и их оценка

Задачи Определение (получение) достоверных данных как с по-
следующим составлением заключения об индивидуаль-
ных особенностях (психологических свойствах) человека 
в целом, так и с составлением последующего прогноза 
возникновения возможных психологических состояний 
(процессов и т.д.) с целью положительного воздействия 
на негативные проявления

Предмет 1. Психические свойства.
2. Индивидуальные различия между людьми.
3. Причины того или иного поведения человека, а также 
возможные последствия такого поведения

Объект Человек (группа лиц), являющийся обладателем индивиду-
ально-психологических свойств и качеств

Объект —  это обследуемый или группа обследуемых лиц. Объект 
исследования всегда выступает как со-субъект, который причастен 
к процессу обследования.

Субъект —  человек, который осуществляет диагностическую дея-
тельность. Это может быть как отдельный человек (специалист), так 
и группа людей, организация, а также сам обследуемый. Субъектом 
не может быть тест или метод.

В психологии различают субъект житейской психодиагностики 
и субъект научной психодиагностики. Житейская психодиагностика 
может осуществляться любым человеком, который в процессе взаи-
модействия с людьми достигает цели получить какую-то информацию 
об окружающих (артисты, юристы, художники, писатели и др.).

Со-субъект обладает правом принимать активное участие в про-
цессе взаимоотношений с диагностом (специалистом, проводящим 
обследование). Это дает возможность получить полную информацию, 
решить —  принять или не принять её, поменять диагноста, отказаться 
от обследования в любой момент, на любом этапе; а также это дает право 
препятствовать получению информации.

В психолого-педагогической диагностике у объекта определены 
два уровня:

 ‒ феноменологический (внешние наблюдаемые признаки челове-
ка; жалобы; аспекты невербального поведения, характеристики, кото-
рые дают другие люди, и т.д.);
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 ‒ причинных оснований (внутренние, не наблюдаемые явления, 
которые провоцируют причины возникновения проблем); этот уро-
вень является основой для постановки психологического диагноза, его 
всегда определяет диагност во время обследования.

Исходя из объекта психолого-педагогической диагностики можно 
выделить групповую и индивидуальную формы проведения психоди-
агностического обследования. 

Индивидуальная форма заключается в проведении мероприятия 
с каждым человеком по отдельности, а групповая форма —  это одно-
временное проведение обследования с группой лиц. Также проведение 
психодиагностических мероприятий может быть осуществлено и в комби-
нированной форме, включающей в себя проведение части обследования 
в групповом формате, а части —  в индивидуальном. 

Стоит отметить, что при проведении группового формата не реко-
мендуется превышать количество 5—15 человек на одного специалиста-
психолога в одной группе. Это связано как с психофизиологическими 
состояниями специалиста-психолога и обследуемых лиц (усталость, 
утомление, монотонность, снижение концентрации внимания, сниже-
ние работоспособности и продуктивности и т.д.), так и с временными 
затратами, поскольку некоторые виды психодиагностических меро-
приятий могут включать, помимо метода тестирования, еще и другие 
методы, например метод беседы. Таким образом, все это может при-
вести к снижению как надежности, так и достоверности проводимых 
психодиагностических мероприятий. В связи с этим стоит отметить, 
что при проведении психодиагностического обследования с группой 
более 15 человек необходимо присутствие нескольких специалистов-
психологов. 

Необходимо отметить связь психологической диагностики с другими 
научными дисциплинами, поскольку диагностика является приклад-
ной отраслью, и к ней обращаются в случае определения необходимых 
качеств, психологических характеристик, личностных особенностей 
и др. с целью решения различных узконаправленных и практических 
задач (рис. 1.1). 

Диагностическая деятельность преследует достижение следую-
щих задач:

 ‒ контроль за ходом психического развития ребенка; психологу 
необходимо как можно раньше выявить все неблагополучные факто-
ры и предупредить возможные нарушения;

 ‒ выявление позитивных и негативных сторон психики ребенка; 
позитивные необходимо развивать, негативные —  устранять;

 ‒ формулировка зоны ближайшего развития.
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Общая психология: изучение какого-либо свойства 
(качества) необходимо осуществлять на основе 

теоретического смысла и для дальнейшего практиче-
ского применения научной (прикладной) задачи 

(например, изучение свойств внимания, определение 
волевых качеств личности и т.д.).

Психолого-
педагогическая 

диагностика

Педагогика: психодиагностика является основным 
этапом для составления рекомендаций педагогам по 

организации обучения, формированию групп детей и т.д.

Психометрика и статистика: психодиагностика 
выступает в качестве помощницы при создании 

психодиагностического инструментария (психометри-
ческие требования к методикам), стандартизации 
методик, выведении нормативных показателей.

Экспериментальная психология: с помощью психодиа-
гностики возможно провести исследования с исполь-
зованием измерительных средств и инструментария, 

а также проверить точность и достоверность проведен-
ных исследований.

Общественные науки, биологические науки, анатомия, 
физиология: с помощью психодиагностики изучаются 

высшие психические функции (память, внимание, 
мышление и т.д.), психические процессы, что способ-
ствует определению механизмов и закономерностей 

работы головного мозга и позволяет проделать необхо-
димую психологическую работу.

Рис. 1.1. Взаимосвязь психолого-педагогической диагностики 
с другими науками

К основным этапам обследования относят следующие этапы.
1. Анализ информации, полученной в первичной беседе с роди-

телями, и сведений от врачей, педагогов и других заинтересованных 
в воспитании ребенка лиц.

2. Сбор анамнеза о предшествующих этапах в развитии ребенка 
(состояние здоровья, внутрисемейные отношения, социально-быто-
вые условия).

3. Предварительная беседа с ребенком с целью установления контакта 
и ориентации ребенка в диагностической ситуации.
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4. Обследование. Анализ действий ребенка, выполнение тестов, 
рисунков и других продуктов деятельности. Цель данного этапа заклю-
чается в получении максимальной информации о проблемах ребенка.

5. Заключительная беседа с ребенком, родителями, педагогами. Со-
ставление заключения, прогноза, назначений психолога.

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сформули-
ровать задачи психолого-педагогической диагностики, которые более 
конкретно отражены в табл. 1.2.

Таблица 1.2
Частные задачи психолого-педагогической диагностики

№ Описание задачи

1 Изучение интеллектуальной и эмоциональной сферы личности, ког-
нитивных особенностей, мотивационной направленности, волевых 
и других качеств человека

2 Выявление особенностей личности (направленности личности, учеб-
ной мотивации, ценностных ориентаций, характерологических черт, 
темперамента)

3 Выявление профессионально важных качеств педагога (склонностей, спо-
собностей), необходимых для выполнения определенной деятельности

4 Изучение социально-психологического климата коллектива, а также 
других социальных процессов и проблем в группе (коллективе)

5 Определение психических состояний человека, в том числе динамиче-
ских характеристик

6 Дифференциация обследуемых по определенным качествам (свойствам, 
состояниям)

7 Создание психодиагностического инструментария (методик, тестов, 
опросников)

Психолого-педагогическое исследование осуществляется специали-
стом (педагогом, психологом, учителем, дефектологом) с определенным 
уровнем профессиональной подготовки и специальным образованием.

К специалисту предъявляются следующие требования.
1. Компетентность. Специалист должен знать и учитывать границы 

собственной компетентности; свободно владеть системой знаний, на-
выков и умений в области психологии и педагогики.

2. Наличие определенных профессиональных и личностных качеств. 
К таковым относятся: общительность, эмпатия, доброжелательность, 
культура, широкий кругозор, тактичность, деликатность, терпимость, 
свободное владение речью, гибкость мышления, рефлексия.

3. Соблюдение профессионально-этических принципов. К ним 
относятся:
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1) не нанесение ущерба: результаты обследования не могут быть 
использованы во вред обследуемому;

2) открытость: результаты должны быть предоставлены обследуемому 
лицу; обследуемый предупрежден о том, какие свойства будут изучены, 
какими средствами и методами будет пользоваться специалист, а также 
для каких целей результаты будут использоваться;

3) объективность: выводы, которые будут сделаны по результатам 
исследования, должны быть логичными, обоснованными, представлены 
самим ходом исследования, а также получены на основе проверенных, 
надежных и валидных методик;

4) эффективность: проводимые диагностические мероприятия долж-
ны принести определенную пользу для обследуемого; нельзя пользоваться 
методами, которые заведомо могут быть бесполезны или опасны для 
обследуемого лица;

5) комплексность: используемые методики должны применяться 
в комплексе, совместно с другими методами, подтверждающими гипотезу 
и оправдывающими цель исследования.

При проведении конкретных обследований обязательным является 
соблюдение следующих морально-этических норм.

1. Нельзя подвергать обследованию человека против его воли или 
обманным путем. Исключение представляют недееспособные лица 
(дети до 14 лет), назначенные судебными или следственными органами, 
в лечебно-диагностических целях.

2. Каждый человек имеет право знать о результатах своего обсле-
дования.

3. Перед проведением обследования человека предупреждают о том, 
что в процессе обследования он невольно может сообщить о себе ин-
формацию, которую не осознает.

4. Результаты сообщает тот специалист, который проводил обсле-
дование.

5. Основная ответственность за применение тестов и методик лежит 
на специалисте, который их применяет.

1.3. МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ 
И ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТУ, 

РАБОТАЮЩЕМУ С ДЕТЬМИ

Осуществление психолого-педагогической диагностики требует 
определенного уровня подготовки, профессиональной надежности, 
компетентности и профессионализма, имеющегося у специалиста.


