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К настоящему времени уже сложились некоторые формы науч-
ной и практической деятельности по измерению свойств личнос-
ти и специфические методы интерпретации результатов педаго-
гических измерений. Но процесс становления точного языка из-
мерений, а именно, системы терминов, идёт тяжело, что вполне
объяснимо. Ведь именно в языке получают отражение подлинные
смыслы используемых терминов, системы понимания и отраже-
ния результатов деятельности1.

Неупорядоченность лексики порождает сложности при осво-
ении форм и методов педагогических измерений. В свою очередь,
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определённую трудность при
освоении лексики оказывает
тот факт, что большинство ли-
тературы по данной тематике
представлено на английском
языке, и, несмотря на актуаль-
ность данной темы, до сих пор
не существует адекватного
профессионального перевода
даже ключевых терминов. Тор-
жествует любительство и субъ-
ективизм.

Выход из подобной ситуа-
ции автор этой статьи видит в
разработке тезауруса, который
можно очень кратко опреде-
лить как систему взаимосвя-
занных понятий интересующей
предметной области. В такой
области всегда требуется ис-
пользование определённого на-
бора терминов, каждый из ко-
торых обозначает или описы-
вает какое-либо понятие или
концепцию.

Тезаурус — это совокуп-
ность терминов, описывающих
данную предметную область, с
указанием семантических от-
ношений (связей) между ними.
Стандарт ISO 2788-1986 опре-
деляет тезаурус как набор тер-
минов, связанных между собою
соответствующими связями
(отношениями)2.

Определений понятия «те-
заурус» довольно много. Близ-
кие по смысловому содержа-
нию определения можно свести
в следующие четыре группы.

К первой относятся опреде-
ления, носящие ярко выражен-

ный лингвистический аспект и
составляющие в историческом
плане семантическое значение
анализируемой категории.

Ко второй группе — опре-
деления, относящиеся к такой
предметной области, как биб-
лиотечное дело, описывающие
понятие информационно-по-
исковых тезаурусов (ИПТ) и
составляющие его второе се-
мантическое значение.

К третьей группе отнесём
определения, рассматриваю-
щие тезаурус как термин, ис-
пользуемый в информатике, и,
наконец, в четвёртой группе
рассмотрим определения, кото-
рые можно отнести к области
педагогической информатики.

И к четвёртой группе при-
надлежат определения, кото-
рые можно отнести к области
педагогической информатики3.

Существует не менее 10 оп-
ределений для каждой группы.
Достаточно обратиться к таким
авторам, как М.В. Швецкий4,
Л.И. Пшеничная5, В.А. Извоз-
чиков6, а также к словарям и
энциклопедиям. В данной ра-
боте приведём некоторые опре-
деления педагогического
тезауруса.

Определения
педагогического
тезауруса

1. Тезаурус (от греческого «the-
sauros» — сокровище, сокро-
вищница) — совокупность зна-
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ний, накопленных человеком
или некоторым коллективом7.
2. Тезаурус — запас информа-
ции, который, постепенно по-
полняясь, служит фундамен-
том, является информацион-
ной базой любого вида деятель-
ности, образования, формиро-
вания и развития. Тезаурусы
могут рассматриваться в двух
аспектах: филогенезе (здесь
речь идёт о формировании об-
щего информационного запа-
са); в онтогенезе (здесь просле-
живается формирование тезау-
руса отдельного человека)8.
3. Тезаурус — множество смыс-
ловыражающих единиц неко-
торого языка с заданной на нём
системой семантических отно-
шений. Тезаурус фактически
определяет семантику языка
(национального языка, языка
конкретной науки или форма-
лизованного языка для автома-
тизированной системы управ-
ления)9.

Автору наиболее близко
второе определение. Особен-
ность разрабатываемого тезау-
руса состоит в том, что он име-
ет начало, но не имеет конца;
постоянно возникает необхо-
димость добавления и уточне-
ния используемых терминов.
Но это дело будущего. А сейчас
приведем несколько терминов
создающегося тезауруса педа-
гогических измерений. Начнем
с базовых понятий.

Педагогические измере-
ния — процесс отображения

числами уровней проявления
интересующих латентных ка-
честв личности. Измерение мо-
жет быть определено как такое
присвоение чисел, которое вер-
но отражает расположение ис-
пытуемых на числовой шкале в
зависимости от выраженности
измеряемого качества.

Адекватность данных мо-
дели измерения — соответствие
между данными и моделью из-
мерения. Состоит в том, что мо-
дель воспроизводит данные с
точностью до ошибки
измерения10.

Двухпараметрическая
модель
педагогического
измерения (Бирнбаума)

Формула для условной вероят-
ности правильного выполне-
ния j-го задания теста испытуе-
мыми с различными значения-
ми и в случае двухпараметри-
ческой модели A. Birnbaum
можно представить в виде

где вводится aj как второй пара-
метр j-го задания теста. Теорети-
чески значения параметра aj мо-
гут изменяться в интервале (–∞,
+∞), но практически они меня-
ются в очень узком диапазоне.

Параметр aj играет важную
роль при дифференциации
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испытуемых по уровню знаний
с помощью того или иного за-
дания теста. Соответственно,
параметр aj получил название
дифференцирующей способно-
сти j-го задания теста.

Латентная переменная —
положительные и отрицатель-
ные качества личности, не под-
дающиеся непосредственному
измерению. Примерами явля-
ются «подготовленность сту-
дентов», «знание учебной дис-
циплины», «способность пони-
мать» «интеллектуальное раз-
витие» и многое другое11.

Логические вопросы педаго-
гических измерений — в тесто-
вом процессе логика помогает
правильно формулировать за-
дания, находить в них формаль-
ные ошибки, делать задания по-
нятными для испытуемых. Ос-
новные объекты логической ре-
флексии в теории и методике
педагогических измерений —
система определений этой тео-
рии, логические принципы раз-
работки заданий и ответов к за-
даниям. Например, логической
основой формы задания с выбо-
ром одного правильного ответа
из нескольких предлагаемых
является закон исключённого
третьего (впервые сформулиро-
ванный Аристотелем).

Выбор правильного ответа
даёт истинное суждение, а вы-
бор неправильного — ложное
суждение. Третьего не дано. Из
этого закона следует методиче-
ское правило: в каждом зада-

нии с выбором одного ответа
правильный ответ должен
быть, что придает однознач-
ность замыслу самого задания
и не допускает противоречивых
толкований у испытуемых12.

Методы педагогических
измерений13:
• тестирование (от английско-
го «test» — опыт, проба) — со-
вокупность методических и ор-
ганизационных мероприятий,
обеспечивающих разработку
педагогических тестов, подго-
товку и проведение стандарти-
зованной процедуры измере-
ния уровня подготовленности
испытуемых, а также обработ-
ку и анализ результатов.
• мониторинг — это непрерыв-
ные контролирующие дейст-
вия в системе «педагог — обу-
чающийся», позволяющие на-
блюдать и, по мере необходи-
мости, корректировать продви-
жение обучаемого от незнания
к знанию; это регулярное от-
слеживание качества усвоения
знаний и формирования уме-
ний в учебном процессе;
• рейтинг (от английского «rat-
ing») — это оценка, некоторая
численная характеристика ка-
кого-либо качественного поня-
тия. Обычно под рейтингом по-
нимается «накопленная оцен-
ка» или «оценка, учитывающая
предысторию». В вузовской
практике рейтинг — это некото-
рая числовая величина, выра-
женная, как правило, по много-
балльной шкале (например, 20-

измерения
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балльной или 100-балльной) и
интегрально характеризующая
успеваемость и уровень знания
студента по одному или не-
скольким предметам в течение
определённого периода обуче-
ния (семестр, год и т.д.);
• шкалирование — моделиро-
вание реальных процессов с по-
мощью числовых систем шкал.

Объект педагогических изме-
рений — школьники, студенты,
педагоги. В процессе измерений
их называют испытуемыми.

Однопараметрическая мо-
дель измерения латентных пе-
ременных на основе модели Ра-
ша — логистическая модель, ко-
торая является одной из семей-
ства логистических кривых,
описанных G. Rasch в статье
«On general laws and the mean-
ing of measurement in psycholo-
gy». Аналитическое задание мо-
дели представлено формулами:

где xij =1, если ответ любого ис-
пытуемого на j-е задание пра-
вильный; θ — уровень знаний,
латентная переменная; βj —
уровень трудности j-го задания
теста, измеряемой на латент-
ном континууме знаний.

В первом случае вероят-
ность правильного выполнения
j-го задания теста Pj является

возрастающей функцией от пе-
ременной θ. Естественно ожи-
дать, что чем выше уровень зна-
ний испытуемого, тем больше
вероятность правильного вы-
полнения им j-го задания теста.

Вероятность правильного
выполнения i-м испытуемым
различных по трудности зада-
ний Pj является убывающей
функцией переменной β. Это
означает, что с ростом труднос-
ти заданий значения вероятно-
сти будут уменьшаться14.

Предмет педагогических из-
мерений — построение качест-
венных показателей образова-
тельной деятельности.

Точность измерения — ха-
рактеризует различие между
истинным значением парамет-
ра и оценкой, получаемой при
измерении.

Трёхпараметрическая мо-
дель педагогического измерения.

Для того, чтобы учесть фак-
тор угадывания, А. Birnbaum
предложил трехпараметричес-
кую логистическую модель.

В этом случае вероятность
правильного ответа испытуе-
мых на j-е задание теста нахо-
дят по формуле:

где кроме прежних обозначе-
ний, введён третий параметр сj,
характеризующий вероятность
правильного ответа испытуе-
мых на j-е задание теста при
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полном отсутствии знаний у
тестируемых студентов
(θ → –∞)15.

Уровень и структура зна-
ний — выявляются при анализе
ответов каждого испытуемого
на все задания теста. Чем боль-
ше правильных ответов, тем
выше индивидуальный тесто-
вый балл испытуемых. Обычно
этот тестовый балл ассоцииру-
ется с понятием «уровень зна-
ний». Далее проходит процесс
уровня подготовленности на
основе той или иной модели
педагогического измерения.

Один и тот же уровень зна-
ний может быть получен за счёт
ответов на различные задания.
Например, из десяти заданий
испытуемый получил девять
баллов. Эти баллы, скорее все-
го, получены за счёт правиль-
ных ответов на первые девять
сравнительно лёгких заданий.
Присущую для такого случая
последовательность единиц, а
затем нулей можно назвать
правильной структурой подго-
товленности испытуемого.

Если обнаруживается про-
тивоположная картина, когда
испытуемый правильно отве-
чает на трудные задания и не-
правильно — на лёгкие, то это
противоречит логике теста, и
потому такой профиль знаний
можно назвать инвертирован-
ным. Он встречается редко, и
чаще всего, по причине оши-
бочности теста, в котором зада-
ния расположены с нарушени-

ями требования возрастающей
трудности.

При условии, что тест сде-
лан правильно, каждый про-
филь свидетельствует о струк-
туре знаний. Эту структуру
можно назвать элементарной
(поскольку есть еще фактор-
ные структуры, которые выяв-
ляются с помощью методов
факторного анализа).

Для определения уровня
структурированности подго-
товленности можно использо-
вать коэффициент Л. Гутмана,
ранее неточно называвшийся
мерой «надёжности теста».

где rg — коэффициент структу-
рированности;       — сумма
ошибочных элементов индиви-
дуальных структур, подсчиты-
ваемых в векторах-строках
баллов испытуемых; N — число
испытуемых; k — число зада-
ний.

Уровень знаний в значи-
тельной степени зависит от
личных усилий и способнос-
тей, а как структура знаний за-
метно зависит от правильной
организации учебного процес-
са, от индивидуализации обу-
чения, от мастерства педагога,
от объективности контроля — в
общем, от всего того, чего
обычно не хватает. Путь к до-
стижению этого идеала лежит
через трудности создания каче-
ственных тестов16.
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