
ИНВАРИАНТНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

ОБУЧЕНИЯ МЕТОДАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

КВАЛИМЕТРИИ

С.А. Сафонцев

В современном образовании активно внедряются новые средства пе-

дагогической диагностики, и перед всеми учебными заведениями

страны ставится задача обеспечить соответствие знаний и умений,

приобретённых учащимися в процессе обучения, существующим го-

сударственным образовательным стандартам. В связи с этим пред-

ставляется актуальным создание теоретических основ образователь-

ной квалиметрии, с помощью которых любой преподаватель сможет

оценить эффективность собственной педагогической деятельности, а

руководители учебного заведения — качество образовательного про-

цесса в целом.

• педагогическая диагностика • образовательная квалимет-

рия • контрольно-измерительные материалы • нормативно-крите-

риальные тесты достижений • квалиметрические методы

Качественный образовательный процесс предполагает примене-
ние стандартизованных контрольно-измерительных материалов,
которые в последнее время особенно активно разрабатываются в
нашей стране. Действенным средством педагогической диагнос-
тики являются нормативно-критериальные тесты достижений, а
также критериально ориентированные тесты текущего контроля
знаний и умений учащихся. Внедрена система централизованно-
го тестирования, а также проводится единый государственный эк-
замен, использующий высококачественные контрольно-измери-
тельные материалы, которые во многом соответствуют требова-
ниям, предъявляемым к нормативным тестам. Совмещение
школьных выпускных экзаменов и вступительных экзаменов в
вуз позволяет обеспечить равные возможности для всех членов
общества при получении образования, строго дифференцируя
абитуриентов в соответствии с их потенциальными возможнос-
тями. Неотъемлемая социальная функция процедуры тестирова-
ния выводит отечественное образование на качественно новый
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уровень, обеспечивающий ин-
теллектуальное развитие об-
щества.

Оценка качества образова-
тельного продукта — чисто
квалиметрическая задача. Её
невозможно решить, оценивая
только знаниевый компонент
процесса обучения, так как
важнейшим показателем эф-
фективности образования яв-
ляется способность индивида
продолжать обучение в из-
бранной области знаний или
смежных с нею областях. По-
этому в процессе педагогичес-
кой диагностики необходимо
опосредовано оценивать по-
тенциальные возможности
учащихся, используя норма-
тивно-критериальные тесты
достижений. Именно это га-
рантирует выпускнику средне-
го общеобразовательного учеб-
ного заведения, поступившему
в вуз, возможность продолжать
образование.

Внедрение тестовой диа-
гностики на всех этапах про-
цесса обучения сопряжено с
большими трудностями, свя-
занными с неискушённостью
большинства членов общества
в вопросах квалиметрии в це-
лом и образовательной квали-
метрии в частности. У многих
преподавателей сохраняется
устойчивая неприязнь к тести-
рованию. Она вызвана низким
качеством многих предлагае-
мых ранее контрольно-измери-
тельных материалов, которые

совершенно необоснованно на-
зывали тестами или тестовыми
заданиями. Попытки неквали-
фицированных специалистов
создать всевозможные измери-
тели только усиливают нега-
тивное отношение педагогиче-
ской общественности к проце-
дуре тестирования. Кроме того,
остро стоит проблема повыше-
ния диагностической культуры
преподавателей, которая сво-
дится к овладению учителем
элементарными познаниями в
области разработки и апроба-
ции тестовых материалов, а
также простейшими методами
статистической обработки ре-
зультатов тестирования. Если
преподаватели педагогических
вузов и системы повышения
квалификации возьмут на во-
оружение новейшие техноло-
гии педагогической диагности-
ки и передадут их своим подо-
печным, то постепенно отно-
шение к процедуре тестирова-
ния станет более позитивным.
В современных условиях мно-
гие учителя уже применяют в
своей практической деятельно-
сти критериальные тесты теку-
щего контроля, обладающие
достаточной эффективностью.
Использование в образова-
тельном процессе простейших
диагностических средств, бе-
зусловно, повышает его качест-
венные показатели.

Невозможно получить объ-
ективные квалиметрические
данные и сделать на их основе
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правильные выводы, если уча-
стники тестирования не пони-
мают цель исследования и да-
же настроены враждебно к
этой диагностической проце-
дуре. Поэтому, прежде всего,
необходимо провести глубо-
кий анализ психолого-педаго-
гических факторов, влияющих
на организацию и проведение
тестирования, а также выявить
роль квалиметрических зна-
ний, как элемента общепедаго-
гического образования. Пони-
мание неизбежности внедре-
ния квалиметрических мето-
дов в процесс обучения и их
высокую эффективность в деле
повышения качества образова-
ния способствует росту диа-
гностической культуры учите-
лей и учащихся.

Учитывая существующие
проблемы внедрения педагоги-
ческой диагностики в практику
работы образовательных уч-
реждений различных уровней,
представляется актуальным со-
здание теоретических основ об-
разовательной квалиметрии, с
помощью которых любой пре-
подаватель сможет оценить эф-
фективность собственной педа-
гогической деятельности, а ру-
ководители учебного заведе-
ния — качество образователь-
ного процесса в целом. Слож-
ность заключается в том, что
эта область исследований нахо-
дится на стыке гуманитарного
и естественно-научного образо-
вания, а, следовательно, долж-

на сочетать в себе общефило-
софский подход и математиче-
скую интерпретацию рассмат-
риваемых процессов. Однако,
любое педагогическое исследо-
вание, содержащее не только
вербальную составляющую, но
и элементы математического
моделирования, воспринимает-
ся с трудом. Очевидно это свя-
зано с некоторой искусственно-
стью привнесения в педагогику
формальных математических
методов. Но если эти методы
содержательно обоснованы, а
каждое формализуемое поня-
тие и соотношение подвергают-
ся вербальному анализу, то на-
иболее существенные законо-
мерности образовательного
процесса могут быть представ-
лены в лаконичной форме с по-
мощью математических симво-
лов. В дальнейшем это облегча-
ет применение статистических
методов в эмпирической со-
ставляющей педагогического
исследования.

Решить проблему создания
теоретических основ образова-
тельной квалиметрии можно
только на методологической
основе современной натураль-
ной философии, как наиболее
развитой логически-обосно-
ванной и математически фор-
мализованной сфере научного
знания. Корректно используя
методологические приёмы, ко-
торые разрабатывались в тече-
ние XX века виднейшими тео-
ретиками, такими как Альберт
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Эйнштейн и Ричард Фейнман,
можно быть уверенным в об-
щефилософской значимости
полученных выводов и воз-
можности их представить в
формально математическом
виде. Дополнительным основа-
нием для использования мето-
дологии современной нату-
ральной философии в образо-
вательной квалиметрии явля-
ется широкое использование в
теоретической физике статис-
тических методов, столь харак-
терных для педагогической ди-
агностики. Глубина анализа за-
кономерностей систем, состоя-
щих из огромного количества
элементов, в статистической
физике достигает очень высо-
кого уровня. Поэтому возника-
ет уверенность в возможности
столь же глубокого анализа
квалиметрических процессов в
образовании, связанных с вза-
имодействием множества
субъектов.

Квалиметрические методы
изначально нашли применение
в производственной сфере, где
эффективность работы любого
предприятия определяется ка-
чеством производимой про-
дукции. Рентабельность про-
изводства прежде всего зави-
сит от объёмов сбыта, так как
товар низкого качества никог-
да не будет востребован боль-
шинством потребителей. Толь-
ко в условиях рыночной эконо-
мики квалиметрические мето-
ды стали активно внедряться в

сферу общественного потреб-
ления. Прежде всего необходи-
мо установить эталон данного
изделия, предполагающий его
соответствие всем требовани-
ям Госстандарта и потреби-
тельского рынка. Затем произ-
ведённая продукция выбороч-
но сравнивается с эталонным
изделием для определения со-
ответствия по целому ряду
критериев. При этом недоста-
точно добиться общей работо-
способности устройства или
применимости изделия для
той или иной цели. Необходи-
мо убедиться в стандартных
показателях, как состава изде-
лия, так и его параметров на
каждом этапе выполняемых
действий. Усреднённые пока-
затели нормативов, установ-
лённых Госстандартом, также
не принимаются во внимание.
Только соответствие требова-
ниям стандарта на всех этапах
и контрольных точках работы
тестируемого изделия может
убедить метрологов в его каче-
ственных показателях. Резуль-
тат измерений признаётся ква-
лиметрически значимым при
выполнении сравнительных
операций по всем позициям,
указанным в стандарте. Напри-
мер, качество изготовления
сложной детали, являющейся
элементом высокотехнологич-
ного устройства, тестируется
по различным позициям в раз-
нообразных режимах работы с
целью выявления некондици-
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онных параметров. Если хотя
бы один показатель не вписы-
вается в установлённый стан-
дарт, то деталь нельзя исполь-
зовать в практической деятель-
ности. При этом забраковыва-
ется вся партия тестируемых
изделий, так как сам процесс
их изготовления на данном
этапе работы предприятия
признаётся некондиционным.
Таким образом, квалиметрия
отдельных изделий выступает
показателем эффективности
работы всего предприятия.

Образовательная квалиме-
трия призвана осуществить
стандартизацию знаний и уме-
ний, полученных учащимися в
конце определённого этапа
процесса обучения. Ситуация
чем-то напоминает производ-
ственную сферу деятельности,
так как она предполагает созда-
ние эталона образовательного
процесса, при соблюдении ко-
торого будет достигнут желае-
мый эффект — учащиеся пере-
местятся на более высокие
уровни достижений. В основу
эталонных требований образо-
вательной квалиметрии поло-
жены существующие стандар-
ты, включающие обязательный
минимум содержания образо-
вания, а также требования к
знаниям и умениям учащихся.
Поскольку процедура стандар-
тизации предполагает сравне-
ние результатов тестирования
с эталонными нормами, препо-
даватель должен проявлять в

процессе диагностики необхо-
димую требовательность, но
сохранять объективность.
Только при соблюдении этих
условий он может рассчиты-
вать на высокие результаты
централизованного тестирова-
ния подопечных. Обязательное
присутствие независимого ди-
агноста, выступающего в роли
метролога, должно определять
политику поведения препода-
вателя при подготовке учащих-
ся к предстоящей итоговой ат-
тестации с помощью норматив-
но-критериального тестирова-
ния. Аналогично квалиметри-
ческим операциям, производи-
мым при компоновке сложного
технического устройства, в
процессе обучения предполага-
ется текущий контроль знаний
и умений учащихся, а также
рубежный тестовый контроль
после изучения каждого разде-
ла программы. Это гарантиру-
ет надёжное усвоение изучае-
мого материала на каждом эта-
пе обучения и возможность ов-
ладения следующими раздела-
ми программы и смежными
дисциплинами на приобретён-
ной понятийно-логической ос-
нове.

Создание общегосударст-
венной системы контроля ка-
чества образования, включаю-
щей централизованное тести-
рование и единый государст-
венный экзамен, позволяет ус-
тановить чёткие и доступные
для понимания каждого уча-
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щегося правила оценивания
результатов обучения. При
этом предполагается разработ-
ка систем контроля качества
образовательного процесса в
каждом учебном заведении,
позволяющая отслеживать по-
зитивные и негативные тен-
денции деятельности отдель-
ных преподавателей и факто-
ры, влияющие на эффектив-
ность процесса обучения. Мно-
гие образовательные учрежде-
ния успешно развивают квали-
метрические методы, но им
приходится продвигаться на
ощупь, так как недостаточно
развита теоретическая база об-
разовательной квалиметрии.
Несомненными достижениями
в этой отрасли научного зна-
ния следует признать работы
В.С. Черепанова по использо-
ванию экспертного метода в
педагогике1, позволяющие сде-
лать первый шаг при переводе
качественного описания про-
цесса обучения, выражённого в
программе учебной дисципли-
ны, в количественное, заклю-
чающееся в весовых коэффи-
циентах, характеризующих со-
держательную значимость
каждого структурного элемен-
та программы. Следующим
этапом развития квалиметри-
ческих методов стали работы
Е.А. Михайлычева по теорети-
ческим основам педагогичес-
кой диагностики2, позволив-
шие использовать результаты
экспертизы при создании стан-

дартизованных контрольно-
измерительных материалов и
проводить процедуру репре-
зентации. Наконец, разработка
качественных тестовых зада-
ний и принципов создания
полноценного диагностическо-
го конструкта нашли своё вы-
ражение в работах В.С. Аване-
сова3.

Сравнивая результаты нор-
мативно-критериального тес-
тирования с эталонными пока-
зателями, независимый диа-
гност устанавливает не только
степень усвоения учащимся
изученного материала, но его
потенциальные возможности.
Однако эту квалиметрическую
процедуру можно осуществить
только при условии, что обра-
зовательный процесс в целом
близок к эталонному. При ква-
лиметрическом несоответст-
вии процесса обучения требо-
ваниям стандарта, которые, по
сути дела, сводятся к необхо-
димости усвоения всех содер-
жательно значимых структур-
ных элементов образователь-
ной программы на понятийном
уровне, невозможно на основе
полученных эмпирических
данных сделать вывод о воз-
можности учащихся продол-
жать образование. В этом слу-
чае результаты тестирования
не могут быть признаны коли-
чественным выражением сте-
пени развития индивида в ин-
теллектуальном плане. Напри-
мер, если испытуемый не усво-
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ил отдельный вопрос курса, об-
ладающий высокой значимос-
тью для его интеллектуального
развития и практической дея-
тельности, то никакой усред-
нённый показатель количества
выполненных тестовых зада-
ний не может гарантировать
качество последующего обра-
зования. Поэтому так важно
при создании нормативно-кри-
териального теста достижений
добиться адекватного отраже-
ния в его заданиях структуры и
содержания образовательного
минимума.

На современном этапе раз-
вития педагогики достаточно
глубоко изучены способы объ-
ективизации данных диагнос-
тики4, но квалиметрия образо-
вательного процесса в целом,
приводящая к созданию эффек-
тивной системы контроля каче-
ства, находится в процессе ста-
новления. Необходимо опреде-
лить её основные понятия и со-
здать стройную модель квали-
метрического образовательного
пространства, которая позволит
разработать основные показате-
ли эталонного процесса обуче-
ния и методы постановки им в
соответствие данных рубежно-
го контроля. Настоящая работа
является первой попыткой со-
здания теоретических основ об-
разовательной квалиметрии,
позволяющих рассматривать
процесс обучения с инвариант-
ных позиций. Предполагая не-
изменность существа образова-

тельного процесса при измене-
нии точки зрения наблюдателя,
можно выявить важнейшие эле-
менты реальных явлений, в раз-
личных учебных заведениях.

Анализируя существенные
факторы, оказывающие влия-
ние на процесс обучения, уда-
ётся определить роль незави-
симого диагноста в деле опти-
мизации образования. Оказы-
вается, что диагностика, осу-
ществляемая даже самым объ-
ективным и требовательным
преподавателем, несёт в себе
некоторую субъективную со-
ставляющую. Особенно это за-
метно по отношению к отстаю-
щим ученикам, которым он
всячески пытается помочь. Ин-
вариантный подход к описа-
нию процесса обучения позво-
ляет не просто исключить из
рассмотрения этот субъектив-
ный фактор, а проконтролиро-
вать его, представив в виде по-
ля индивидуального педагоги-
ческой поддержки учителя.
Соответствие педагогического
действия, осуществляемого
преподавателем, потенциаль-
ным возможностям индивида
позволяет оптимизировать об-
разовательный процесс. При
этом приходится учитывать
дискретный характер педагоги-
ческого действия.

Сравнивая изменения
уровней достижений учащихся
в различных системах отсчёта,
можно выработать критерии
эталонного образовательного
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процесса, связывая его со стан-
дартным отклонением резуль-
татов нормативного тестирова-
ния репрезентативной выбор-
ки от среднестатистического
значения. Если тестовые ре-
зультаты демонстрируют пере-
мещение подавляющего боль-
шинства учащихся на задан-
ный уровень достижений, то
можно утверждать, что в дан-
ном учебном заведении осуще-
ствляется эффективный обра-
зовательный процесс. Это поз-
воляет оценить потенциальные
возможности учащихся, что
имеет особое значение с учё-
том измерительных возможно-
стей централизованного тести-
рования и единого государст-
венного экзамена, которые
ориентированы не столько на
оценку знаний и умений уча-
щихся по конкретному предме-
ту, сколько на их потенциаль-
ные возможности. Поэтому
при разработке нормативно-
критериальных тестов дости-
жений для рубежного контро-
ля следует реализовать воз-
можность определения способ-
ности учащихся к продолже-
нию образования, так как это
является важнейшим показа-
телем качества создаваемого
диагностического материала.

Поскольку любое учебное
заведение можно рассматри-
вать в качестве производителя
интеллектуального продукта,
который может быть реализо-
ван в дальнейшем с той или

иной степенью успешности на
рынке труда, каждому из них
необходима квалиметрически
обоснованная система контро-
ля качества образовательного
процесса. Квалифицированно-
му диагносту, прежде всего, не-
обходимо представлять себе
происхождение термина «ква-
лиметрия» и его отличия от
«диагностики» и «мониторин-
га». Термин «квалиметрия» ха-
рактеризует научную область,
объединяющую методы коли-
чественной оценки качества
продукции (от латинского
«qualis» — какой по качеству)5.
Специфической особенностью
образовательной квалиметрии
является превращение качест-
венного психолого-педагогиче-
ского описания образователь-
ного процесса в количествен-
ное, содержащее эмпирически
определяемые характеристики,
которые поддаются сравнению
с эталонными величинами.
В отличие от квалиметрии ди-
агностика предполагает каче-
ственный анализ полученных
эмпирических данных, что поз-
воляет поставить тот или иной
диагноз. Вербальное описание
результатов диагностической
процедуры, будет содержать
сравнение с требованиями об-
разовательной программы, но
количественное выражение ре-
зультатов сравнения с помо-
щью квалиметрических пока-
зателей в этом случае не требу-
ется. Отслеживание диагнос-
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тических данных на протяже-
нии всего исследуемого про-
цесса привело к возникнове-
нию термина «мониторинг».
В образовании, как и в других
сферах человеческой деятель-
ности, мониторинг позволяет
выбрать необходимую страте-
гию поведения. Если в резуль-
тате серии диагностических
процедур сложился определён-
ный вывод о негативных сторо-
нах деятельности образова-
тельного учреждения, то на ос-
нове мониторинга можно пере-
строить систему работы обра-
зовательного учреждения. Но
чтобы реализовать прогности-
ческие возможности монито-
ринга, необходимо воспользо-
ваться не только диагностичес-
кими, но и квалиметрическими
методами. Диагност должен
формировать свои выводы о
качестве образовательного
процесса и перспективах его
дальнейшего развития не толь-
ко на основе данных об уров-
нях достижений учащихся или
результатах анкетирования, а
количественно сравнивая по-
лученные показатели с эталон-
ными. Именно поэтому особое
значение приобретают теоре-
тические основы образователь-
ной квалиметрии.

Поскольку квалиметрия —
область научного знания, изу-
чающая методологию и про-
блематику разработки ком-
плексных, а в некоторых случа-
ях и системных количествен-

ных оценок качества любых
объектов, необходимо чётко
представлять себе соотноше-
ние между качественным и ко-
личественным описанием об-
разовательного процесса6. Ко-
личество и качество выступают
как нечто раздельное лишь в
абстракции, реально они суще-
ствуют в нерасторжимом един-
стве, в пределах которого дан-
ное качество модифицируется,
варьируется в силу изменения
количества и отдельных несу-
щественных свойств, сохраняя
при этом свои существенные
характеристики7. Например, в
натуральной философии ши-
роко используется трансфор-
мация вербального описания
рассматриваемого процесса в
математическую модель. При
этом качественные показатели
исследуемого процесса, сохра-
няя собственную содержатель-
ную значимость, получают бо-
лее строгое выражение в коли-
чественных соотношениях. По-
добная трансформация пред-
ставляет собой сложную ин-
теллектуальную процедуру,
требующую не только логичес-
кого мышления и владения ме-
тодами формализации, но и
подключения творческой со-
ставляющей абстрактного мы-
шления. Даже в процессе обу-
чения, повторяя выводы выда-
ющихся учёных, учащийся вы-
нужден действовать на уровне
научного творчества. Именно
поэтому изучение физики в
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любом образовательном уч-
реждении сопряжено с объек-
тивными трудностями усвое-
ния материала.

Необходимость перевода
качественного описания в ко-
личественное приводит к изме-
нению методологии научного
исследования, особенно, если
дисциплина обладает непо-
средственным выходом на эм-
пирические показатели. Ква-
лиметрический аспект педаго-
гической науки представляет
собой именно такую эмпириче-
ски обоснованную область ис-
следования, которая может
служить критерием справедли-
вости выводов всех прочих на-
правлений педагогики. Коли-
чественные показатели, обла-
дая статистической значимос-
тью, позволяют провести сколь
угодно глубокую интерпрета-
цию результатов исследований
в вербальном выражении. Не-
обходимо только полученные
закономерности подтвердить в
последующих экспериментах.
Таким образом, преобразовав
качественное описание образо-
вательного процесса в количе-
ственное, исследователь воз-
вращается к вербальному пред-
ставлению на более высоком
уровне.

Сочетание качественных и
количественных методов ис-
следования характерно для ес-
тественно-научных дисциплин,
но поскольку образовательная
квалиметрия предполагает не

только статистическую обра-
ботку результатов диагности-
ки, но и использование специ-
фических характеристик про-
цесса обучения для установле-
ния соответствия с эталоном,
необходим аналогичный под-
ход к исследованию психолого-
педагогических аспектов обра-
зовательного процесса. Если
педагогическая диагностика,
как правило, выступает в роли
вспомогательного элемента пе-
дагогических исследований,
максимально проявляющегося
при мониторинге процесса обу-
чения, то образовательная ква-
лиметрия, которая также долж-
на быть неотъемлемым элемен-
том всякого мониторинга, спо-
собна проводить самостоятель-
ный анализ исследуемых зако-
номерностей на основе матема-
тического моделирования.
Главная задача специалиста в
области образовательной ква-
лиметрии — соблюдение чувст-
ва меры при использовании
формальных методов исследо-
вания. Поскольку психолого-
педагогические аспекты дея-
тельности учебных заведений
не имеют строго причинно-
следственного характера и мо-
гут быть подвергнуты статис-
тическому анализу, при их опи-
сании нельзя использовать глу-
бокую формализацию, при ко-
торой легко потерять нить ло-
гически обоснованных рассуж-
дений. Эта ситуация напомина-
ет исследование микропроцес-
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сов с позиций современной на-
туральной философии, когда
невозможно приблизиться к
объективной реальности и
строго описать существующие
причинно-следственные связи.
Учёные пытаются ограничить-
ся формализацией абстрактных
понятий, за которыми скрыва-
ется статистическое описание
рассматриваемых явлений,
приписывая им самостоятель-
ный физический смысл, что
приводит к невозможности
вербальной интерпретации ря-
да существенных моментов тех
закономерностей, которые су-
ществуют в микромире. Подоб-
ный методологический подход
совершенно неприемлем в пе-
дагогике, поэтому следует
очень осмотрительно обра-
щаться со статическими вели-
чинами и математическим мо-
делированием в целом.

Рассматривая возможнос-
ти формализации педагогичес-
ких знаний с помощью матема-
тического моделирования, сле-
дует учитывать два основных
направления:

1) построение модели эм-
пирического объекта путём вы-
деления его свойств и описа-
ние их с учётом психических
процессов и свойств личности;

2) разработка методов,
средств и процедур измерений
свойств эмпирического объек-
та и приложений их в практике
решения различных педагоги-
ческих задач обучения8.

Оба этих направления не-
посредственно связаны с экс-
периментом и полностью соот-
ветствуют общенаучной мето-
дологии. Но поскольку мы ста-
вим перед собой задачу постро-
ения теоретической образова-
тельной квалиметрии, второе
направление математического
моделирования представляет-
ся более предпочтительным.
Понимая существующие про-
блемы управления качеством
образования, необходимо раз-
работать диагностические ма-
териалы, позволяющие осуще-
ствить полноценный квалиме-
трический контроль процесса
обучения. Лучше всего подой-
ти к решению этой задачи с на-
иболее общих позиций, созда-
вая модель квалиметрического
образовательного пространст-
ва с помощью содержательных
методов, заимствованных из
современной натуральной фи-
лософии. При этом, безуслов-
но, будет использоваться мате-
матический аппарат, но только
в том объёме, который отвеча-
ет требованиям лаконичного
изложения понятийно-логиче-
ских взаимосвязей между стро-
го определёнными величина-
ми, характеризующими как
свойства отдельной личности,
так и образовательного процес-
са в целом. Следующий этап
исследований реализуется с
помощью классической мето-
дики нормативного тестирова-
ния, а также авторской техно-
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логии расчёта конструктной
валидности теста достижений9.
Наконец, при условии совпаде-
ния статистических характери-
стик этого процесса обучения с
эталонным производится
оценка потенциальных воз-
можностей учащихся на осно-
ве уровней их достижений в
интеллектуально значимых об-
разовательных областях10.

Любое использование мо-
дельных представлений приво-
дит к насилию над рассматри-
ваемым объектом11, но созда-
ние добротной теории, позво-
ляющей выйти на новый уро-
вень обобщений и обнаружить
ранее неизвестные особеннос-
ти исследуемого процесса, пол-
ностью компенсирует издерж-
ки, возникающие в процессе её
создания. Несмотря на то, что
невозможно создать модель, во
всех деталях отражающую ис-
следуемый процесс, его теоре-
тическое описание является
единственным способом ана-
лиза ключевых закономернос-
тей развития, а также причин,
приводящих к тем или иным
последствиям. Если же ограни-
читься рассмотрением эмпири-
ческих данных, то невозможно
сформулировать сколько-ни-
будь значимую гипотезу, поз-
воляющую вскрыть глубокие
причины исследуемого процес-
са. Даже когда учёный не обла-
дает достаточным количеством
экспериментальных данных и
не способен произвести необ-

ходимых обобщений, он авто-
матически пытается найти ана-
логии и представить себе воз-
можный механизм происходя-
щего явления. Тем более, если
накоплен богатый эксперимен-
тальный материал, позволяю-
щий выдвинуть целый ряд ги-
потез, необходимо перейти на
более высокий уровень обоб-
щений, который выражается в
модели рассматриваемого про-
цесса.

Существующий опыт при-
менения методов моделирова-
ния в педагогических исследо-
ваниях позволяет:

1) более чётко сформули-
ровать проблему, пренебрегая
факторами, не существенными
при описании данного кон-
кретного объекта;

2) установить связь данной
проблемы с другими, имеющи-
ми сходное внутреннее строе-
ние;

3) проверить гипотезы ис-
следования, так как это усили-
вает доказательность рассуж-
дений12.

Считается, что верная тео-
рия должна отличаться про-
стотой или хотя бы красотой
логических построений. Имен-
но это позволяет установить
связь создаваемой теории с
аналогичными явлениями или
процессами из другой научной
области, отличающимися по-
добными закономерностями.
Попытка создания теоретичес-
ких основ образовательной
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квалиметрии на основе натур-
философских принципов инва-
риантности и дискретности
представляется методологиче-
ски обоснованной и позволяет
проанализировать процесс
обучения с наиболее общих по-
зиций.

Одна из важнейших про-
блем, которую предстоит ре-
шить в рамках теоретической
образовательной квалимет-
рии, — это проблема латентных
переменных. В отличие от про-
изводственной квалиметрии,
где устанавливается степень
соответствия продукта эталон-
ному образцу только по непо-
средственно измеряемым пара-
метрам, в образовательной ква-
лиметрии приходится выяв-
лять скрытые личностные ха-
рактеристики. К таким показа-
телям, прежде всего, относятся
потенциальные возможности
учащихся. Мало того, что они
зависят от интегральной харак-
теристики умственного разви-
тия индивида — интеллекта,
способность учащегося к про-
должению образования суще-
ственно зависит от внутренних
и внешних мотивационных
факторов.

Только на основе инвари-
антного подхода к описанию
образовательного процесса
представляется возможным ус-
тановить связь между измеряе-
мыми в процессе тестирования
величинами и скрытыми харак-
теристиками индивида. В по-

следнее время становится акту-
альным описание реальных пе-
дагогических процессов безот-
носительно к используемым
контрольно-измерительным
материалам. Например, приме-
няемая для оценивания резуль-
татов единого государственно-
го экзамена теория моделиро-
вания и параметризации педа-
гогического тестирования
Г. Раша (IRT)13 является выра-
жением стремления исследова-
телей получить инвариантные
показатели потенциальных
возможностей относительно
контрольно-измерительных
материалов и контингента ис-
пытуемых. Совершенствование
методов адаптивного тестиро-
вания также направлено на
максимально возможное при-
ближение диагностики к реаль-
ному психолого-педагогичес-
кому состоянию индивида14.

Методология современной
натуральной философии поз-
воляет на основе небольшого
количества постулатов разви-
вать логически обоснованные
рассуждения, применяемые
при исследовании такого слож-
ного многофакторного нели-
нейного процесса, каким явля-
ется процесс обучения. Учиты-
вая запутанность причинно-
следственных связей между
субъектами образовательного
процесса, исследователь дол-
жен иметь возможность рас-
смотреть тот же самый процесс
с иных позиций, несколько из-

60 3 ’ 2 0 1 0

Rasch G.

Probabilistic Models for

Some Intelligence and

Attainment Test, 1960,

Copenhagen, Denmark:

Danish Institute for

Educational Research.

Челышкова М.Б.

Разработка педагоги-

ческих тестов на осно-

ве современных мате-

матических моделей.

М., 1995.

диагностика

диагностикаПЕД
ПЕД

13 

14 

ˇ Ł ª-3_2010.qxd  09.06.2010  2:03  Page 60



менив систему исходных по-
стулатов. Теоретические иссле-
дования часто приводят к вну-
тренне противоречивым выво-
дам или их несоответствию эм-
пирическим данным, поэтому
любые ограничения модель-
ных представлений могут при-
вести к нежизнеспособности
теории. В силу того, что совре-
менная натуральная филосо-
фия, сконцентрировала в себе
опыт многовековых естествен-
нонаучных исследований, она
обладает наиболее гибкой ме-
тодологической основой, поз-
воляющей легко варьировать
аксиоматику и способы форма-
лизации практически любого
процесса. Рассматривая в каче-
стве объекта исследования
природу, натурфилософы были
вынуждены развивать самые
разнообразные способы моде-
лирования, исходя из наиболее
универсальных принципов.
Кроме того, применение мате-
матического аппарата с целью
формализации модельных
представлений позволило на-
турфилософам накопить ог-
ромный опыт преобразования
качественного описания иссле-
дуемых процессов в количест-
венное, что особенно важно
для решения квалиметричес-
ких задач.

Создание теоретических
основ образовательной квали-
метрии несколько затруднено
терминологическими разли-
чиями педагогической науки и

методологии современной на-
туральной философии, но в
результате возникающие про-
блемы компенсируются це-
лым рядом бесспорных пре-
имуществ. Во-первых, логиче-
ская обоснованность психоло-
го-педагогического анализа
дополняется математической
составляющей, что позволяет
избавиться от возможных
ошибок. Во-вторых, статисти-
ческие закономерности, кото-
рые обычно в педагогическом
исследовании выглядят чуже-
родными, становятся естест-
венным продолжением теоре-
тических построений и позво-
ляют не только подтвердить
качественные выводы, но и ус-
тановить степень соответст-
вия эмпирических данных по-
лученным количественным
соотношениям. В-третьих, об-
разовательная квалиметрия
приобретает черты строгой на-
учной дисциплины, обеспечи-
вающей инвариантность полу-
чаемых выводов. Если чисто
гуманитарная научная дис-
циплина находит адекватное
выражение в формализован-
ном модельном представле-
нии, то перед нею открывают-
ся новые перспективы. Логи-
чески обоснованные взаимо-
связи становятся неотъемле-
мым атрибутом теоретических
построений, что позволяет из-
бавиться от субъективной со-
ставляющей формулируемых
выводов.
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Принцип инвариантности
образовательной квалиметрии
утверждает, что образователь-
ный процесс не зависит от точ-
ки зрения диагноста. Несмотря
на субъективное восприятие
результатов педагогической де-
ятельности, существуют эле-
менты реальности, которые на-
ходят своё выражение в инва-
риантных величинах, таких как
интервал, потенциальные воз-
можности или педагогическое
действие. Необходимым усло-
вием соблюдения принципа
инвариантности является ус-
воение учащимися изучаемого
материала с максимально воз-
можной и неизменной в раз-
личных системах отсчёта ско-
ростью. Поскольку различные
субъекты квалиметрического
образовательного пространст-
ва обладают разными способ-
ностями к продолжению обра-
зования, стандартная скорость
передачи информации связы-
вается с усвоением изучаемого
материала учащимися, с еди-
ничными потенциальными
возможностями.

Изменение уровней дости-
жений конкретного учащегося,
измеренное преподавателем с
помощью нормативно-крите-
риального теста достижений в
собственной системе отсчёта,
отличается от перемещения
этого же индивида вдоль ин-
тервальной шкалы уровней до-
стижений по данным независи-
мого диагноста. Причина этого

кроется в непреднамеренном
субъективизме преподавателя,
стремящегося оказать педаго-
гическую поддержку своим
ученикам. Особенности субъ-
ект-субъектных отношений
приводят к противоречию
между педагогической диагно-
стикой и гуманистическими
принципами, положенными в
основу личностно-ориентиро-
ванного образования. Поэтому
следует отдать предпочтение
результатам независимого тес-
тирования, позволяющим оп-
ределить реальное изменение
уровней достижений учащих-
ся. Но если ввести специаль-
ный релятивистский коэффи-
циент, позволяющий связать
между собой результаты тести-
рования проведённого препо-
давателем и независимым диа-
гностом, то интервал между
двумя состояниями индивида в
квалиметрическом образова-
тельном пространстве окажет-
ся инвариантной величиной.

Педагогическое действие,
характеризующее процесс обу-
чения как с точки зрения его
развития в квалиметрическом
образовательном пространст-
ве, так и с точки зрения способ-
ности учащегося продолжать
образование, прямо пропорци-
онально интервалу и обратно
пропорционально потенциаль-
ным возможностям учащегося.
Простейшая форма записи
действия возможна только в
собственной системе отсчёта,
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так как в системе независимо-
го диагноста оно содержит ре-
лятивистский коэффициент,
характеризующий поле инди-
видуальной педагогической
поддержки, которое задаётся в
каждой точке квалиметричес-
кого образовательного прост-
ранства и определяет способ-
ность преподавателя создавать
конструктивное влияние на
учащегося в соответствии с его
потенциальными возможнос-
тями. Правильно подобрать ве-
личину релятивистского коэф-
фициента преподаватель мо-
жет только на основе независи-
мой диагностики. Если ему это
удаётся, то происходит стан-
дартное перемещение учащих-
ся вдоль шкалы уровней дости-
жений, сопровождающееся
увеличением потенциальных
возможностей отстающих уче-
ников15. В результате будет за-
регистрировано уменьшение
дисперсии распределения тес-
товых результатов, что являет-
ся показателем высокой квали-
фикации преподавателя и эф-
фективности образовательного
процесса16.

Учитывая, что процесс
обучения сводится к обмену
информацией между субъек-
тами квалиметрического обра-
зовательного пространства,
можно утверждать, что педа-
гогическое действие дискрет-
но. Следствием этого принци-
па является возможность оп-
тимизации образовательного

процесса, то есть достижение
желаемого результата с наи-
меньшими затратами за мини-
мально возможный отрезок
времени. Механизм оптимиза-
ции педагогического действия
объясняется наличием моти-
вационных пауз, возникаю-
щих в процессе усвоения ин-
формации. Именно таким об-
разом формируется индивиду-
альная образовательная тра-
ектория субъекта квалиметри-
ческого образовательного про-
странства.

Теоретические основы об-
разовательной квалиметрии
обладают явно выражённой
прикладной направленностью,
так как позволяют создать эф-
фективную систему контроля
качества процесса обучения,
которая может использоваться
образовательными учреждени-
ями при подготовке контроль-
но-измерительных материалов
к самоаттестации. Если первая
часть аттестации образователь-
ного учреждения сводится к
комплексу формальных оце-
нок правильности ведения до-
кументации, то вторая часть
включает неформальные кри-
терии, оценивание по которым
может осуществляться с помо-
щью тестов17. Таким образом,
инвариантное описание про-
цесса обучения способствует
решению практических задач
образовательной квалиметрии
на более высоком методологи-
ческом уровне.
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