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В статье рассматриваются проблемы, связанные с различным пони-

манием измерения и его роли как метода познания. Определены

суть, предмет и статус педагогических измерений как нового фено-

мена образования. Неоднозначность, противоречивость, неполнота

взглядов по этим вопросам побудили автора решить следующие за-

дачи: 1) уточнить, что собой представляет измерение и что такое пе-

дагогические измерения; 2) установить место педагогических изме-

рений в образовании среди других наук и направлений; 3) выяснить

возможные сферы приложения педагогических измерений в обра-

зовании.

В статье уточняется также ряд понятий: оценивание, оценка, обра-

зовательная психодиагностика, педагогическая диагностика, тесто-

логия, квалиметрия, педагогическая системология и таксономия.

Трансформации в понимании измерения

Для того, чтобы уяснить, что собой могут представлять педагогиче-
ские измерения, нужно обратиться к сущности самого понятия
«измерение».

До ХХ века вопрос об измерениях возникал, главным обра-
зом, в отношении физических величин. Ещё сравнительно недавно
к измерению подходили только с узко метрологической точки зре-
ния. Его трактовали как определение какой-либо реальной величины
физического объекта и явления с помощью однородной стандарт-
ной величины, принимаемой за единицу и закрепленной в эталоне:
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«Измерением мы называем по-
знавательный процесс, заклю-
чающийся в сравнении путем
физического эксперимента дан-
ной величины с некоторым её
значением, принятым за едини-
цу измерения»1. «Измерение —
это нахождение значения физи-
ческой величины опытным пу-
тем с помощью специальных
технических средств»2.

Измерение в метрологии
строго отличают от других при-
ёмов количественной характе-
ристики величин, применяемых
в тех случаях, когда нет одно-
значного соответствия между
величиной и её количествен-
ным выражением в определён-
ных единицах. Так, визуальное
определение скорости ветра по
шкале Бофорта или твёрдости
минералов по шкале Мооса
принято считать не измерени-
ем, а оценкой3. Однако даже в
самой физике с развитием но-
вых областей (напр., атомная и
ядерная физика) понятие изме-
рения сейчас уже требует пере-
смотра и уточнения.

Переход от частных анали-
тических методов к общим ал-
горитмическим позволил зна-
чительно расширить область
приложения точных наук в эко-
номике, лингвистике, социоло-
гии, психологии, педагогике и
т.д. Устремленность гуманитар-
ных наук к точности вырази-
лась и в расширительном тол-
ковании ими измерения, воль-
ном использовании этого поня-

тия, которое на первых порах
может восприниматься скорее
как метафора. Уже в ХХ в.
сформировался новый подход к
измерениям, и сама теория из-
мерений претерпела некоторые
коррективы. У истоков этого
движения стояли Н.Р. Кэмпбел
и Стэнли Стивенс. Они заявля-
ли, что измерение некоторых
гуманитарных явлений возмож-
но. Для Кэмпбела измерение —
это представление свойств по-
средством номеров и чисел4.
Стивенсом измерение понима-
ется аналогично, как процесс
соотнесения эмпирической сис-
темы с некоторым числовым
множеством: «Измерение в ши-
роком смысле — «приписыва-
ние числовых форм объектам
или событиям в соответствии с
определёнными правилами»5.
F.M. Lord и M. Novick определя-
ют измерение как такое присво-
ение чисел, которое верно отра-
жает расположение испытуе-
мых на числовой шкале в зави-
симости от выражённости изме-
ряемого качества6.

Измерение, благодаря но-
вому подходу, стало служить в
социальных исследованиях
(в статистике, социологии,
психологии, экономике, этногра-
фии) способом упорядочения со-
циальной информации, при кото-
ром системы определённых еди-
ниц и отношений между ними
ставятся в соответствие с рядом
измеряемых социальных фактов.
Различные меры повторяемости
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ПЕД

30 2 ’  2 0 0 7

Маликов М.Ф. 

Основы метрологии.

Ч.1. М., 1949.

ГОСТ 16263-70.

Измерение. 

Большая советская эн-

циклопедия. Т. 17.

Взято из: Гиг Дж. ван.

Прикладная общая тео-

рия систем. М.: Мир,

1981. 224.

Стивенс С. 

Математика, измерение

и психофизика // Экс-

периментальная психо-

логия. Т. 1. М., 1960.

Lord F.M.

Lord F.M., Novick M. 

Statistical Theories of

Mental Test Scores.

Addison-Wesley Publ. Co.

1968, Reading, Mass.

560 pp.

11

22

33

44

55

66

PI_2_2007.qxd  16.07.2007  0:27  Page 30



социальных фактов и являются
социальными измерениями7. В
данном случае измерение высту-
пает как количественное оцени-
вание положения исследуемого
свойства на выбранной шкале из
ряда единиц.

Широкий подход к изме-
рению достиг своего гипербо-
лизированного выражения в
квалиметрической концепции
последнего десятилетия8. При
этом прослеживаются следую-
щие тенденции: установка на
обобщение всех видов теорий
измерений (антропометрии,
биометрии, квалиметрии, пси-
хометрии, социометрии, физи-
ометрии и др.); широкое ис-
пользование наряду с количе-
ственной также качественной,
семантико-ценностной оценки;
стремление синтезировать су-
ществующие концепции изме-
рения (понимание измерения
как определения величины и
измерения как приписывания
чисел); выделение семантичес-
кой квалиметрии (измерение
свойств путем приписывания
смысловых единиц оценочной
шкалы). Речь идёт о попытках
последовательного распрост-
ранения квалиметрических ме-
тодов и принципов на все сфе-
ры жизни, как декларировано,
для эффективного управления
её качеством9.

Однако следует признать,
что слишком расширенное тол-
кование измерения вольно или
невольно приводит к нивелиро-

ванию его границ, к частому
смешению с другими понятия-
ми (например, с оцениванием),
к искажению роли измерения в
процессе познания. Четыре ви-
да шкал (по Стивенсу) пред-
ставляются одними как две мет-
рические (интервалов и отно-
шений) и две оценочные шкалы
(наименований и порядка), дру-
гими — как измерительные, тре-
тьими — как оценочные. Неко-
торые видят измерения везде,
где есть сравнение. Но есть и та-
кие авторы, которые указывают,
что оценка должна являться
только функцией результатов
измерений, что она — величина
производная от измерений: что-
бы оценить, нужно сначала из-
мерить10. Тем не менее, мы зна-
ем множество примеров, когда
оценивание и оценка существу-
ют без измерения.

В этой ситуации возникает
ряд резонных вопросов. Какая
позиция в отношении измере-
ния лучше отражает его суть:
строгая метрологическая, весь-
ма вольная квалиметрическая
или какая-либо третья? На-
сколько оправданно и как далё-
ко может происходить расшире-
ние понятия измерения? Осу-
ществляется ли измерение в
пределах оценивания, в синтезе
с ним или оно может быть авто-
номно от него? Каковы всё-таки
существенные признаки, по ко-
торым можно было бы судить,
что конкретный акт является
именно измерением?
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Попытаемся определить
сущностный отличительный
характер измерения. Хотелось
бы остановиться на отдельных
признаках измерения, которые
обычно называются как наибо-
лее значимые. Во-первых, изме-
рение характеризуют как опре-
деление величины; во-вторых,
его связывают с количествен-
ным, числовым выражением
свойства; в-третьих, измерение
не представляется многими без
наличия эталона как единицы
измерения. Рассмотрим каж-
дую из характеристик по от-
дельности.

Суть любого явления, про-
цесса или действия во многом
определяется его функциональ-
ным назначением, целевой ус-
тановкой. Какую цель пресле-
дует субъект, берясь что-либо
измерить? Измерение — это
оценочное действие или опера-
ция с конкретной характерис-
тикой, благодаря ему осуществ-
ляется установление величины
свойств объектов.

Под свойством понимает-
ся такая сторона предмета, ко-
торая обусловливает его разли-
чие или общность с другими
предметами и обнаруживается
в его отношении к ним. По-
скольку каждый объект облада-
ет бесчисленным множеством
свойств, возникает необходи-
мость идентифицировать эти
свойства, присваивая им наи-
менования, устанавливая их ве-
личины.

Именованное свойство,
которое можно выделить среди
других свойств, измерить, ис-
числить, оценить тем или иным
способом, называется величи-
ной. Величина — это свойство,
общее в сущностном отноше-
нии для многих объектов, но
индивидуальное в особеннос-
тях проявления для каждого от-
дельного объекта (в количестве,
силе, уровне, месте, роли и т.д.).
Итак, основная цель любого из-
мерения — определение, оценка
величины свойства какого-либо
объекта. Это сущностная харак-
теристика измерения, с которой
нужно безоговорочно согла-
ситься.

Можно ли измерять свой-
ство без определения его коли-
чественного выражения? По
этому вопросу существуют диа-
метрально противоположные
точки зрения. Полагаем, харак-
теристика измерения по Сти-
венсу — приписывание число-
вых форм объектам или собы-
тиям — является не совсем точ-
ной. Прежде всего, помимо чи-
сел, свойствам объектов могут
присваиваться и другие индек-
сы: буквы, иные знаки и целые
имена (категории). Но присвое-
ние, «приписывание» индек-
са — это факт констатации тож-
дества или отличия чего-либо,
причисления его к той или иной
категории, к тому или иному
наименованию классов. Ска-
жем, классификационное раз-
граничение группы людей по

измерения
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шкале наименований на муж-
чин и женщин само по себе вряд
ли можно считать измерением,
даже если мы приписываем им
значения «1» и «0».

С помощью номинальной
шкалы мы оцениваем объект по
какому-либо признаку, напри-
мер, по полу, национальности,
результатам сессии (сдал, не
сдал, не явился, не допущен) и
т.д. Об измерении при помощи
шкалы наименований мы мо-
жем говорить, когда определяем
математически частотность
признака и модальную величи-
ну, т.е. наиболее часто встречаю-
щийся признак с возможным
указанием количества его про-
явления. Следовательно, ис-
пользование какой-либо шка-
лы, приписывание свойству ка-
кого бы то ни было индекса са-
ми по себе ещё не свидетельст-
вуют о факте измерения.

Трактовка измерения как
приписывания чисел объектам
спорна и в другом отношении.
Числовое значение предпола-
гает количественное выраже-
ние. Но ни в шкале наименова-
ний, ни в порядковой шкале
этого не наблюдается. Напри-
мер, в порядковой (ранговой)
шкале индексы служат для
ранжирования объектов в зави-
симости от выражённости ка-
кого-либо признака по направ-
лению к возрастанию или убы-
ванию. Используя шкалу по-
рядка, можно говорить вполне
уверенно только о месте объек-

та в ряду, уровне проявления
свойств объекта или степени
выражённости известных пред-
почтений, но не о количестве.
Таким образом, измерение, ес-
ли понимать его расширенно,
может быть связано не всегда
лишь с количественной оцен-
кой величины. Величина — это
не только количество чего-ли-
бо, но и сила, степень (уровень)
проявления какого-либо явле-
ния или свойства, его место в
ряду однородных явлений.

Не числовое и не номи-
нальное значения выражают
суть измерения. Куда более
важным, на наш взгляд, являет-
ся использование при измере-
нии формализованных (матема-
тических) средств. При их от-
сутствии оценочному акту труд-
но присвоить статус измерения.
Измерение обязательно предпо-
лагает формализованное (мате-
матизированное) оценивание
интенсивности (степени выра-
жённости) свойства.

Теперь зададимся вопро-
сом: можно ли измерять, не
имея эталона и единицы изме-
рения? Эталон (франц. etalon)
трактуется как точный образец
установлённой единицы изме-
рения, сама такая точная мера.
В качестве эталона выступает
специально утверждённое сред-
ство измерения — мера или из-
мерительный прибор, — кото-
рое служит для воспроизведе-
ния, хранения и передачи еди-
ниц какой-либо величины.
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Социальные исследова-
ния большей частью связаны со
скрытыми (латентными) пере-
менными. Их измерение прин-
ципиально отлично от измере-
ния наблюдаемых физических
переменных. Изучение и оце-
нивание общественного мне-
ния, эффективности труда, ус-
ловий быта, уровня образован-
ности и культуры далёко не
всегда может быть обеспечено
соответствующими эталонами
(с достоинством в одну едини-
цу), методами сравнения с ни-
ми измеряемых величин, адек-
ватным и точным измеритель-
ным инструментарием. Часто в
таких случаях нельзя быть уве-
ренным и в воспроизводимости
исследования, его результатов с
точностью до погрешности из-
мерения при его повторном
осуществлении.

Ряд авторов уверенно за-
являет: раз нет эталона и нель-
зя установить единицу измере-
ния, нет самого измерения.
Можно говорить только об
оценивании11. По мнению
К.М.Гуревича, для того, чтобы
измерять, нужно иметь изме-
рительный инструмент со ста-
бильной мерой и постоянный,
не меняющийся предмет изме-
рения. В социальных науках ни
того, ни другого нет, следова-
тельно, там не может быть и из-
мерений в чистом виде. Этот
автор делает заключение: дан-
ные, которые получаются в тес-
тировании, нельзя считать из-

мерениями в подлинном смыс-
ле слова, в том понимании, ко-
торое существует в физических
измерениях. Существующие
тесты, по его мнению, являют-
ся инструментом сравнения,
позволяющим устанавливать
только последовательность,
порядок оцениваемых объек-
тов по их величине12.

Жёсткий метрологичес-
кий подход к измерению одно-
значно отказывает гуманитар-
ным наукам на современном
этапе их развития в широком
использовании точных методов.
Традиционные математические
методы оказались тоже не сов-
сем приспособленными к обес-
печению запросов социальных
областей знаний. Так, признаки
(величины), характеризующие
социальные явления, в ряде
случаев не подчиняются извест-
ным математическим законам.
В частности, нельзя сказать, что
уровень культуры одного чело-
века вдвое выше уровня друго-
го, хотя есть основание считать
их неравными.

И все же необходимость в
сравнении и измерении имен-
но многих качественных вели-
чин очень велика. Непризна-
ние за гуманитарными иссле-
дованиями права на измере-
ния не позволяет им более ак-
тивно продвигаться в направ-
лении к точности и научности.
Надо учитывать относитель-
ность точности в любой самой
точной науке. Следует прини-
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мать во внимание ту или иную
долю субъективности и услов-
ности любой теории, создан-
ной человеком. Поэтому тре-
бования теории измерений в
физике, согласно которым
должны существовать этало-
ны, единицы измерений, обла-
дающие теми же свойствами,
что и измеряемые объекты,
могут быть несколько ослабле-
ны. По-видимому, эти условия
при всей их важности не опре-
деляют самой сути измерения.

С другой стороны, наибо-
лее расширенный взгляд на из-
мерение, который нам предлага-
ют представители нового квали-
метрического подхода, мы не
считаем вполне подходящим
из-за того, что он не акцентиру-
ет внимания на существенных
признаках измерения. Для из-
мерения важно определение ве-
личины и использование при
этом математического аппарата,
формализованных методов в
ходе соотнесения явлений и их
признаков. Эталон же, пред-
ставляющий единицу измере-
ния, к сожалению, не всегда мо-
жет быть чётко установлен. Но
отсутствие эталона обычно вос-
полняется его тщательным опи-
санием (пример подобного опи-
сания — стандарты, перечни
нормативов). В условиях отсут-
ствия единицы измерения на
смену абсолютному измерению
приходит относительное. Как
видим, возможность измерения
в данном случае полностью не

исключается. Могут успешно
соблюдаться основные условия
его проведения: сопоставление
свойств, осуществление с ними
возможных математических
операций и выражение их зна-
чения в определённой величине
(установление их меры).

На основании приведён-
ных рассуждений предложим
определение измерения в соот-
ношении с оцениванием и оцен-
кой. Последние два понятия
считаем необходимым разгра-
ничивать для большей опреде-
лённости и научной стройности.

Измерение — определение
математическими средствами
величины чего-либо; оценоч-
ный акт формализованного ус-
тановления интенсивности, сте-
пени выражённости свойств.

Оценивание — формализо-
ванное и/или субъективное
(экспертное) определение отно-
шения к сущности и значимос-
ти чего-либо. Это одномомент-
ный акт или многосоставный
процесс, включающий наблюде-
ние, исследование (в том числе,
измерение), фиксацию наличия
или отсутствия интересуемых
свойств объекта, их соответст-
вия предъявляемым требовани-
ям и подводящий к итоговому
суждению с возможными реко-
мендациями и прогнозом.

Оценка — интегральный
(суммарный) результат оцени-
вания, который получен опыт-
ным путем и выражает в приня-
той условной и/или словесной
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форме отношение к объекту, за-
ключение о его значимости и
соответствии установлённым
требованиям.

Педагогические
измерения, их
объект и предмет

Более широкое понимание из-
мерения позволило по-новому
взглянуть на этот метод позна-
ния в педагогических исследо-
ваниях и начать там более ак-
тивные поиски его эффектив-
ного использования. На изме-
рительные процедуры в педаго-
гике стали возлагать большие
надежды в плане совершенст-
вования научного языка, упо-
рядочения терминов, основных
категорий, оптимизации мето-
дов, инструментов обучения и
экспертизы. Но не меньше ока-
залось и вопросов. Что всё-таки
считать измерением в педагоги-
ческом процессе? Каковы объ-
ект, предмет и сферы примене-
ния педагогических измере-
ний? В какой мере возможна
формализация в педагогике?
Насколько продуктивна и кор-
ректна трансляция в неё зна-
ний из негуманитарных науч-
ных областей? Что, для чего, с
помощью чего и как измерять?
Насколько близко подошли ис-
следователи по педагогическим
измерениям к разработке их на-
учного обоснования? Можно
ли педагогические измерения

считать уже оформившейся, са-
мостоятельной наукой, или они
попадают в сферу других науч-
ных областей, например, квали-
метрии, педагогической диа-
гностики или ещё чего-то?

Некоторые исследователи
в области педагогики приняли
квалиметрический подход к из-
мерению в педагогическом про-
цессе, утверждая, что «отсутст-
вие единицы измерения и
«сильных» шкал не является
препятствием для проведения
измерительного акта (каким яв-
ляются, например, экспертные
оценки трудности учебных за-
даний или балльные систе-
мы…)»13; что, «ограничиваясь
лишь числовыми системами,
числовыми значениями, мы не
охватываем всех возможных из-
мерительных ситуаций. Следу-
ет упомянуть, кроме систем
числовых, системы классов
(имен), чтобы распространить…
<измерения — В.С.> и на номи-
нальные шкалы»14.

На основе этих рассужде-
ний даётся следующее опреде-
ление: «Измерения в педагоги-
ке — познавательный процесс,
состоящий в том, что на основа-
нии ранее полученной число-
вой системы (или системы
классов), изоморфной эмпири-
ческой системе с отношениями
экспериментально определяют
числовые значения величин, ха-
рактеризующих некоторые при-
знаки педагогических объектов
или явлений, или указывают на

измерения
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класс, к которому они относят-
ся»15. Мы видим, что взгляд
С. Стивенса на измерение как
на приписывание объектам чи-
сел получил здесь своё развитие
и логическое завершение. При
этом некоторые важные сторо-
ны измерения все же упускают-
ся из виду.

Педагогические измере-
ния определяются также как
процесс установления соответ-
ствия между оцениваемыми ха-
рактеристиками обучаемых и
точками эмпирической шкалы,
в которой отношения между
различными оценками харак-
теристик выражаются свойст-
вами числового ряда»16 (курсив
наш — В.С.). В этом определе-
нии есть свои неточности. И
здесь не все существенные при-
знаки измерения называются.
По-видимому, вместо оценивае-
мых характеристик следовало
бы говорить об определении од-
ной величины.

Неоднократно педагогиче-
ским измерениям даёт определе-
ния В.С. Аванесов: «Педагогиче-
ские измерения — научная тео-
рия, занимающаяся разработкой
тестов, практикой тестовой
оценки подготовленности сту-
дентов и учащихся, рейтингом,
мониторингом учебных дости-
жений, разработкой общих пока-
зателей эффективности и каче-
ства образовательной деятель-
ности. Педагогические измере-
ния — процесс отображения чис-
лами уровней проявления инте-

ресующих качеств личности,
практическая образовательная
деятельность, нацеленная на по-
лучение объективных (объекти-
вированных) оценок уровня те-
кущей и итоговой подготовлен-
ности учащихся и студентов.
Цель педагогических измере-
ний — получение численных эк-
вивалентов проявления интере-
сующего признака»17.

Итак, на вопрос, ЧТО есть
измерение в педагогике? боль-
шинство определений отвечает:
процесс. В.С. Аванесов выделя-
ет и особую отрасль — педагоги-
ческие измерения, представляет
это явление уже как научную
теорию. Оценивая современное
состояние измерений в педаго-
гике, он одновременно отмеча-
ет, что «нет ясности относитель-
но теоретической основы педа-
гогических измерений»18, что
на Западе больше развиты ста-
тистические и математические
теории для измерений в образо-
вании, но ни одна из них «не яв-
ляется ни современной, ни пе-
дагогической»19.

Статус теории предполага-
ет полноценное научно-педаго-
гическое обоснование, ясное оп-
ределение предмета, места и ро-
ли, методологии, принципов,
методов, с помощью которых
можно объяснить основные за-
кономерности и процессы, явля-
ющиеся объектом исследова-
ния. Без этого можно лишь гово-
рить о направлениях и тенден-
циях развития. В скобках надо
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отметить, что практика так и ос-
таётся пока неподкрепленной
должным теоретическим обос-
нованием. Увлекшись выполне-
нием сиюминутных запросов
времени, специалисты недоста-
точно уделяли и уделяют вни-
мания глубоким теоретическим
обобщениям. Это отражается на
качестве как инструментария,
так и самой практики педагоги-
ческого обследования.

При определении спосо-
ба осуществления измерений
большинство авторов рассма-
триваемых дефиниций связы-
вают его с обязательными ма-
тематическими операциями.
Предмет педагогических из-
мерений в данных определе-
ниях представлен неодинако-
во: 1) признаки педагогичес-
ких объектов и явлений, 2) ха-
рактеристики обучаемых, 3)
разработка тестов, подготов-
ленность обучающихся, уро-
вень их подготовленности, на-
конец, качества личности.

Говоря о предмете измере-
ний в педагогике, по-видимому,
нужно отталкиваться от самого
понятия «педагогика». Обра-
тимся непосредственно к пред-
назначению педагогики. Её
цель — обучение и воспитание
высококультурного образован-
ного человека, репродукция
культурно-исторического опы-
та от поколения к поколению в
ходе целенаправленного учеб-
но-педагогического процесса.
Значит, объектом измерений в

педагогике можно считать педа-
гогические явления: а) учебно-
воспитательный процесс, выра-
жающийся во взаимодействиях
его субъектов, б) его содержа-
ние, в) организационные фор-
мы, средства, г) запланирован-
ные и полученные результаты.
Предметом в данном случае вы-
ступают свойства этих явлений:
состояния процесса, характери-
стики содержания, форм и
средств обучения, признаки
подготовленности, компетент-
ности (обученности и воспитан-
ности) школьников и студентов
в той или иной области знаний,
культуры, выражаемые в ходе
учебно-педагогического про-
цесса через оцениваемые у них
действия и высказывания.

Исходя из всего вышеска-
занного, измерение в педагогиче-
ском процессе может понимать-
ся как: 1) метод познания в пе-
дагогике, направленный на оп-
ределение математическими
средствами величины исследуе-
мого свойства педагогического
объекта (напр., степени подго-
товленности воспитанников по
учебным предметам, областям
знаний и культуры); 2) техноло-
гическая формализованная опе-
рация соотнесения исследуемо-
го свойства педагогического яв-
ления (напр., действий или вы-
сказываний субъекта педагоги-
ческого процесса) с единицами
нормативной шкалы и установ-
ления интенсивности (степени
проявления) этого свойства.

измерения
ПЕД
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Педагогические измерения
мы рассматриваем как направ-
ление исследований в педагоги-
ке, посвящённых формализо-
ванным методам измерения
свойств педагогических систем
и явлений, математизирован-
ным технологиям разработки
измерительного инструмента-
рия (педагогических тестов, оп-
росников, анкет и др.), а также
технологиям сбора, статистиче-
ской обработки данных и при-
нятия решений.

Касаясь вопроса границ
формализации в педагогике,
нужно подчеркнуть: педагоги-
ка — гуманитарная наука. По-
этому внедрение в неё матема-
тических методов не самоцель, а
средство оптимизации учебно-
педагогического процесса, по-
вышения его качества. Увлече-
ние вычислениями, различны-
ми математическими операция-
ми, неоправданное использова-
ние формул, математических
терминов создаёт лишь иллю-
зию измерения и привнесения
точности в педагогику. На са-
мом деле это псевдонаучный,
утилитарный, механистический
подход к вопросам измерения в
образовании. Бессмысленный
подсчёт, сколько на занятии за-
давалось вопросов, сколько за-
дач решалось, сколько различ-
ных приёмов использовалось
преподавателем, во сколько раз
больше или меньше средняя ус-
певаемость учащихся у одних
преподавателей по сравнению с

другими и т. д. ведёт к отрица-
тельным последствиям. Такая
педагогическая бухгалтерия (в
переносном, неодобрительном
смысле этого слова) не может
считаться ни статистикой, ни
измерениями в педагогике.

Педагогические
измерения и
смежные
направления
исследований

Для того, чтобы понять суть ка-
кого-либо феномена, нужно смо-
треть на него не только изнутри,
но выйти за его пределы, взгля-
нуть на его окружение, внешние
связи и взаимодействия.

Есть области знаний, кото-
рые когда-то сыграли свою роль
в истории становления и разви-
тия педагогических измерений
(педология, тестология). Поми-
мо этого есть или формируются
области знаний, с которыми пе-
дагогические измерения как на-
правление исследований посто-
янно находятся в тесном кон-
такте. Измерения в педагогике
непосредственно связаны со
всеми её современными отрас-
лями, как традиционными (ди-
дактикой, теорией воспитания,
предметными методиками, пе-
дагогикой высшей школы), так
и новыми, только зарождаю-
щимися (педагогической сис-
темологией (таксономией и си-
стемотехникой), эдукологией,
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педагогической диагностикой,
педагогическим мониторингом).
Становление методологии изме-
рений в образовательном про-
цессе может определяться, по-
мимо педагогической науки, ещё
философией, социологией, пси-
хологией, квалитологией (ква-
лиметрией), статистикой и, в ча-
стности, математической статис-
тикой, кибернетикой и инфор-
матикой. Методы этих областей
знаний использовались и будут
широко использоваться при из-
мерениях в образовательном
процессе.

Педагогические измере-
ния, тестология и квалиметрия.
Термины «тестология» и «тесто-
лог» появились в психологичес-
кой и педологической литерату-
ре на рубеже XIX и XX вв. с раз-
витием методов тестирования.
Данные понятия просущество-
вали у нас до середины 30-х го-
дов, когда педология была ре-
прессирована. Тестология, так и
не получив серьёзного теорети-
ческого подкрепления и статуса
науки, была заморожена. В на-
стоящее время есть отдельные
попытки воскресить понятие
«тестологии», придав ему обнов-
лённое значение: тестологией
предлагают считать междисцип-
линарную область исследований
по созданию и использованию
эффективных научно обосно-
ванных тестовых методик. Её же
трактуют как науку составления
тестов, обработки и интерпрета-
ции результатов тестирования.

Однако в современных ус-
ловиях глобализации и гумани-
зации из-за узости предмета
(только методы тестирования) и
отсутствия теоретико-методо-
логического обоснования тесто-
вой практики у тестологии не
велики шансы развиться в само-
стоятельную прикладную науч-
ную область. Более оправдан-
ными и продуктивными оказы-
ваются разработки методов из-
мерений (в том числе, тестиро-
вания) в пределах отдельных гу-
манитарных отраслей, учитыва-
ющих общие метрические прин-
ципы и ориентирующихся на
специфику своего предмета. Так
уже оформились в самостоя-
тельные области психометрия и
социометрия. По-видимому, то
же в ближайшем будущем ожи-
даёт и педагогические измере-
ния. Останется ли в употребле-
нии это название, вернёмся ли
мы к понятию педагогическая
тестология или появится что-то
новое, например, эдукомемтрия
(от лат. educo — воспитывать,
выводить и греч. metreo — изме-
ряю), покажет время.

Квалимемтрия — отрасль
знаний, занимающаяся измере-
нием и оценкой качества всего,
что создаётся и используется че-
ловеком (обществом). Если
раньше квалиметрия рассмат-
ривалась как научная дисцип-
лина, посвящённая методам ко-
личественной оценки качества
продукции, товаров и услуг, то
за последнее время её предмет-
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ную область пытаются сущест-
венно расширить. Теперь можно
встретить трактовку квалимет-
рии как формальной теории ме-
ры качества. Наблюдается свое-
образная «экспансия» квалиме-
трии на различные сферы мате-
риального и духовного произ-
водства, на все сущее, включая
жизнь и человека (измерение
качества жизни и человека). Это
объясняется, прежде всего, ста-
тусом самой категории качества.

Квалиметрия представля-
ется в настоящее время как со-
ставная часть единой науки о
качестве — квалитологии (от
лат. qualitas — качество и греч.
logos — наука, учение) — общей
теории качеств, предметом изу-
чения которой являются сущ-
ность, содержание, законы, про-
явления качеств различных
объектов и процессов реального
мира, ассимилированных чело-
веческой практикой. Квалито-
логия, помимо квалиметрии,
включает в себя следующие об-
ласти знаний: общая теория ка-
чества, метрология, теория уп-
равления качеством.

Синтетический характер
теперешней квалиметрии обус-
ловлен и расширением её при-
менения. Сама она уже разделя-
ется на общую (синтетическую)
квалиметрию, специальные ква-
лиметрии (экспертная, индекс-
ная, вероятностно-статистичес-
кая, квалиметрическая таксоно-
мия, нечёткая квалиметрия, тео-
рия оценивания эффективнос-

ти) и ряд предметных квалимет-
рий (квалиметрия продукции,
труда, научных работ, искусства,
медицинская, физкультурная,
строительная, военная, и т.д.)20.

Ряд учёных пытается рас-
пространить квалиметрию и на
образовательную сферу, разра-
ботать и внедрить методы изме-
рения и оценки качества обра-
зовательных систем, учебно-
воспитательного процесса, со-
держания образования, педаго-
гических кадров (педагогичес-
кая квалиметрия), образова-
тельных учреждений и т.д.
Здесь предусматривается про-
ведение массовых обследова-
ний, известных ещё в прежней
тестологии как с использовани-
ем тестов, опросников, анкет,
так и выходящих за её рамки
других методов формализован-
ной и неформализованной
оценки. Но здесь есть свои во-
просы и проблемы. С одной сто-
роны, не безосновательны опа-
сения педагогов: не теряется ли
в квалиметрическом всепогло-
щающем пространстве специ-
фика педагогических измере-
ний и педагогического оценива-
ния? С другой стороны, при
всех попытках квалиметристов
гуманизировать свою науку
ими все же возводится в абсо-
лют категория качества; вольно
или невольно в их работах пре-
валирует односторонний потре-
бительский подход к жизни и
человеку. Не является ли это се-
рьёзным ограничением для пе-
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дагогики и дела образования?
Не препятствует ли более ши-
рокому рассмотрению педаго-
гических явлений? Не мешает
ли гуманному отношению к че-
ловеку, его знаниям, склоннос-
тям, талантам и культуре как
многомерной данности, а не
только как к товару?

Эти вопросы весьма акту-
альны сейчас, в эпоху развития
рыночных отношений, но исчер-
пания возможностей проекта
«человека желания» (Мишель
Фуко). Субъект-потребитель,
борец-завоеватель испытывает
хроническую недостаточность
человечности21. Совершаемые
столетиями «победы» человека
над природой не давали ему
трезво соизмерить себя и окру-
жающий мир. Педагогика, фи-
лософия и культурология обра-
зования должны одними из пер-
вых отыскать пути выхода из
антропологического кризиса. А
это возможно благодаря новому,
более широкому измерительно-
му взгляду на весь мир и роль
человека. Педагог, непосредст-
венно имеющий дело с духов-
ной, интеллектуальной сферой
человека, не может ограничи-
вать себя рамками только кате-
гории качества и технократичес-
ких приёмов. Он всегда будет
устремлен к высшим гуманис-
тическим принципам и идеалам,
к целостности и многограннос-
ти мира и человека в нем.

Педагогические измере-
ния и педагогическая системо-

логия. Педагогическая системо-
логия — новое направление ис-
следований по методологии пе-
дагогического познания и прак-
тики, в которых элементы обра-
зовательной действительности
и научно-педагогических зна-
ний изучаются, преобразуются,
конструируются как системы.
Ведущими методами в данном
случае выступают системно-ди-
алектический подход, модели-
рование, проектирование путей,
механизмов и способов органи-
зации, функционирования и
развития педагогических (обра-
зовательных) систем. Педагоги-
ческая системология в нашем
представлении может высту-
пать как составной компонент
общей теории образования
(эдукологии). В свою очередь,
сама она формируется на основе
развития входящих в неё педа-
гогической таксономмии и педа-
гогической системотехники
(проектики), которые немысли-
мы без методов измерения. Ак-
тивные исследования в этих об-
ластях посвящены, в частности,
вопросам классификации ос-
новных множеств элементов об-
разования, структурирования и
унификации содержания, форм,
средств, понятийного аппарата,
установления иерархии крите-
риев оценки качества общей и
специальной подготовки граж-
дан, регламентации процессу-
ального порядка и т.д. Данные
разработки содействуют про-
движению науки со ступени
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эмпирического накопления зна-
ний на уровень теоретического
синтеза, системного подхода,
приводят, в конечном счёте, к
качественному скачку в разви-
тии знания.

Системология должна
стать основой для всех научных
и практических разработок, свя-
занных с образованием, в том
числе и для педагогических из-
мерений. Никакая теоретическая
и практическая работа невоз-
можна без точного знания суще-
ственных признаков и структуры
объекта, положения его в кругу
других, его отношений с ними.
Стандартизация может обеспе-
чить общность подходов, унифи-
кацию содержания и средств,
надлежащий единый уровень
требований. Этим объясняется
растущий интерес к педагогичес-
кой системологии и системоло-
гии образования.

Одновременно разработки
в области педагогических изме-
рений пополнят системологию,
всю теорию образования новы-
ми знаниями. Здесь также важ-
но учитывать, что прежде, чем
«измерять» педагогические яв-
ления, необходимо упорядочить
все остальные составляющие
образовательной системы. Этой
системе нужно сначала «изме-
рить», упорядочить саму себя,
что и отвечает задачам педаго-
гических измерений в рамках
педагогической таксономии. В
данной связи перед наукой сто-
ит вопрос о главных принципах,

которые следует положить в ос-
нову типологии описываемых
образовательных явлений, а
также, возможно, и проблема
создания теории типов в систе-
ме образования.

Существующие в теории
образования классификации не
лишены искусственности, субъ-
ективности. По мере накопле-
ния знаний ошибки, конечно,
будут исправляться. Ведутся
разработки адекватных дейст-
вительности, информативных,
непротиворечивых и удобных
типологических и классифика-
ционных систем, единых обра-
зовательных стандартов. По-
пытки привлечь методы совре-
менной математики пока ещё не
привели к общепринятым фун-
даментальным результатам.
В стадии становления находят-
ся и общие принципы таксоно-
мии. Однако надо учитывать и
то, что в реальности не бывает
строгих разграничений. Пони-
мание типа и критерия как осо-
бых методологических средств
влечет за собой отказ от гло-
бальных классификаций и то-
тальных статичных стандартов,
приводит к формированию со-
вокупности многомерных (раз-
ноплоскостных и разновектор-
ных) взаимодополняющих син-
тетических структур.

Педагогические измере-
ния и диагностика в образова-
нии. Первоначальное значение
слова «диагностика» — учение о
принципах и методах распозна-
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ния болезни, установление диа-
гноза. В силу развития знаний
термином «диагностика» стали
обозначать: а) комплексное ис-
следование техники с целью
проверки правильности её
функционирования, выявления
в её работе дефектов и отклоне-
ний от нормы, определения
сущности обнаруженных непо-
ладок (напр., диагностика авто-
мобилей, компьютерная диа-
гностика); б) исследование со-
циальных феноменов с целью
выявления сущности состоя-
ния, изменений развития, обна-
ружения общих тенденций,
воссоздание целостной систе-
мы представлений о явлении,
разработки прогнозов и реко-
мендаций.

Последнему значению ди-
агностики близки понятия пси-
хологической и педагогической
диагностики. Психологическая
диагностика для нас интересна
прежде всего в отношении её к
образовательной сфере. Кос-
немся именно этой её стороны.

Образовательная психоди-
агностика — область психоло-
гической диагностики, связан-
ная с разработкой и использова-
нием методов распознания, из-
мерения и оценки индивиду-
ально-психологических и пси-
хофизических особенностей
людей для практических целей
в сфере образования. Она зани-
мается вопросами выявления
особенностей индивидуальной
обучаемости человека, интел-

лектуальной готовности ребён-
ка к школе, мотивации учения,
обнаружения интересов, про-
фессиональных склонностей,
признаков одарённости или
психологических трудностей в
учёбе, поведении и т.д., различе-
ния в раннем детстве нарушен-
ного развития и др.

Что касается педагогичес-
кой диагностики, то этот тер-
мин был предложен западно-
германским педагогом К. Ин-
генкампом в 60-х годах ХХ в.
Влияние психодиагностики в
данном случае несомненно.
Педдиагностика как научная
область находится сегодня ещё
в стадии формирования. Это,
скорее, направление исследова-
ний, нежели теория и отрасль
педагогики. К сожалению, даже
рамки её предмета не имеют чёт-
кой определённости. У К. Ин-
генкампа это учебный про-
цесс22; у В.Г. Максимова в од-
ном случае — это развивающая-
ся личность23, в другом — каче-
ство учебно-воспитательной де-
ятельности24; у Е.А. Михайлы-
чева — это нечто весьма широ-
кое, связанное с целостным пе-
дагогическим процессом, с об-
разованием человека, выходя-
щим далёко за пределы собст-
венно системы образования25; у
Н.М. Борытко — это характери-
стики учащегося (воспитанни-
ка) или образовательного про-
цесса, тенденции индивиду-
ально-личностного становле-
ния субъектов педагогического
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взаимодействия26. Зачастую ис-
следователи неоправданно рас-
ширяют рамки педдиагностики,
вольно или невольно уходя в
смежные области психодиагно-
стики, социологии и др. Да и на-
ходясь в пределах самой педаго-
гики, они нередко берутся рас-
сматривать вопросы, которые
не соответствуют назначению и
статусу диагностики.

Педагогическая диагности-
ка (диагностирование) в нашем
понимании — это распознава-
ние сущности состояния инте-
ресуемого педагогического яв-
ления, обнаружение, измерение
и оценка его особенностей, не-
достатков, превосходств, опре-
деление их причин и измене-
ний. Главной функцией диагно-
стических действий в обследо-
вательской деятельности педа-
гога считается различительная
(а не поисково-эвристическая,
новаторско-преобразующая,
как в научных исследованиях),
дополнительными — прогнос-
тическая и корректировочная.

Педагогическая диагнос-
тика помогает раскрывать акту-
альное состояние индивидуаль-
ной обученности, воспитаннос-
ти человека: отсутствие у него
определённых стандартами зна-
ний, умений, взглядов, ценност-
ных отношений, необходимых
для дальнейшего обучения, рос-
та, или наличие выдающихся
достижений в учёбе, позволяю-
щих вовремя скорректировать
его образовательную траекто-

рию. Педдиагностика выявляет
причины удач и сбоев, неэффек-
тивного учения и обучения, от-
казов воспитанников сотрудни-
чать, срывов у них в учёбе и по-
ведении и т.д. Она же в какой-то
мере может указывать на ре-
зультативность используемых в
учебно-воспитательной работе
методов, форм, содержания;
учебно-воспитательную роль
педагога, коллектива, среды; об-
щие тенденции и динамику из-
менений в образовании обучаю-
щихся, в их личностном станов-
лении.

Педагогическую диагнос-
тику мы можем сейчас класси-
фицировать как тип обследова-
ния в образовании, наряду с от-
слеживанием (мониторингом),
контролем и испытаниями (на-
пример, вступительными экза-
менами). Каждый из этих типов
непосредственно связан с мето-
дами измерения, включает их в
свой состав. Следует, однако,
подчеркнуть, что во всех типах
педагогического обследования,
включая и диагностику, наряду
с формализованными методами
широко используются и другие,
неформализованные (эксперт-
ные) методы.

Подводя итог анализу
сущности и роли измерений в
педагогическом процессе, рас-
смотрению их отношения к дру-
гим исследовательским мето-
дам и процессам, нужно отме-
тить следующее. Благодаря раз-
витию измерительной практики
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в педагогике будет формиро-
ваться особая прикладная от-
расль педагогики. Обеспечение
педагогического тестирования,
предполагающее подготовку об-
следовательских технологий
(тестов, опросников, анкет), их
экспертизу, сертификацию, вне-
дрение — только одна группа
вопросов, решаемых этой новой
научной областью. Если рас-
сматривать педизмерения как
разработку и применение фор-
мализованных методов исследо-
вания свойств педагогических
явлений (а именно так хотелось
бы рассматривать данный фе-
номен), то сфера измеритель-
ной деятельности педагога-ис-
следователя значительно рас-
ширяется.

Первостепенное место в
разработках по педизмерениям
должны занять вопросы разра-
ботки теоретико-методологиче-
ских подходов и направлений в
области педагогических изме-
рений. Не меньшее значение
имеют вопросы научного проек-
тирования содержания (образо-
вательных стандартов) с уста-
новлением объёма, степени
сложности, уровня (глубины и
основательности) усвоения
учебного материала, сроков
предъявления и изучения, кри-
териев оценки; определение с
помощью расчётов норматив-
ных (стандартных) показателей
подготовленности обучающих-

ся по конкретным областям
знаний и культуры. Существует
острая необходимость в квали-
фицированном использовании
формализованных методов об-
следования также при подго-
товке средств обучения (учеб-
ников, пособий и т.д.) и провер-
ке их качества, при инспектиро-
вании, аттестации, аккредита-
ции учреждений образования,
при уточнении санитарно-гиги-
енических и других норм, осу-
ществлении экономических
расчётов в образовании, в поис-
ковой и преобразующей иссле-
довательской деятельности учё-
ного-педагога.

Активное проведение раз-
работок в сферах обучения и
воспитания (непосредственно
педагогической деятельности),
общественном и государствен-
ном управлении образованием, а
также научно-исследователь-
ской и проектной деятельности
в образовании, создание соот-
ветствующих педагогических те-
орий привело бы впоследствии к
развитию новой научной отрас-
ли — эдукометрии. Общей це-
лью эдукометрических методов
явилось бы определение путем
применения специальных мате-
матико-статистических проце-
дур степени выражённости в
конкретных условиях свойств
педагогических явлений, связан-
ных с разными компонентами
образовательной системы.

измерения
ПЕД
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