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Вопросы истории и теории
педагогической диагностики

Наталья Савина

История развития педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика насчитывает столько же лет, сколько вся педа-
гогическая деятельность. Кто учил планомерно, всегда пытался определить
и результаты своих усилий. Это делалось на протяжении нескольких тыся-
челетий педагогической деятельности с помощью методов, которые по на-
шим нынешним понятиям являются донаучными. И только в последние
два столетия во всевозрастающей степени стали применяться научно кон-
тролируемые методы.

Понятие «педагогическая диагностика» было предложено К. Ингенкам-
пом по аналогии с медицинской и психологической диагностикой в 1968 го-
ду в рамках одного научного проекта. По своим задачам, целям и сфере при-
менения педагогическая диагностика самостоятельна. Она заимствовала
свои методы и во многом образ мыслей у психологической диагностики.

Определения

Педагогическая диагностика — совокупность приёмов контроля и оценки,
направленных на решение задач оптимизации учебного процесса, дифферен-
циации учащихся, а также совершенствования образовательных программ и
методов педагогического воздействия.

Педагогическая диагностика сегодня всё ещё является скорее активно
оспариваемой и неопределённой программой, нежели сформировавшейся
научной дисциплиной. Поэтому неудивительно, что существуют различные
определения научной диагностики. Различают диагностирование обученно-
сти, т.е. последствий, достигнутых результатов, и обучаемости.

Обученность — система знаний, умений, навыков, соответствующая
ожидаемому результату обучения. Основные параметры обученности опре-
деляются образовательными стандартами.

Обучаемость — индивидуальные показатели скорости и качества усвое-
ния человеком содержания обучения. В основе обучаемости лежит уровень
развития познавательных процессов (восприятия, воображения, памяти,
мышления, внимания, речи), мотивационно — волевой и эмоциональной сфер
личности, а также развитие производных от них компонентов учебной дея-
тельности.

В диагностику вкладывается более широкий и более глубокий смысл,
чем в традиционную проверку знаний, умений обучаемых. Проверка лишь
констатирует результаты, не объясняя их происхождения. Диагностирова-
ние рассматривает результаты в связи с путями, способами их достижения,
выявляет тенденции, динамику формирования продуктов обучения. Диа-
гностирование включает в себя контроль, проверку, оценивание, накопле-
ние статистических данных, их анализ, выявление динамики, тенденций,
прогнозирование дальнейшего развития событий. 
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Таким образом, педагогическая
диагностика призвана, во-первых,
оптимизировать процесс индивиду-
ального обучения, во-вторых, в ин-
тересах общества обеспечить пра-
вильное определение результатов
обучения и, в-третьих, руководству-
ясь выработанными критериями,
свести к минимуму ошибки при пе-
реводе учащихся из одной учебной
группы в другую. Диагностика, слу-
жащая улучшению учебного про-
цесса, должна ориентироваться на
следующие цели:
• внутренняя и внешняя коррекция
в случае неверной оценки результа-
тов обучения;
• определение пробелов в обучении;
• подтверждение успешных резуль-
татов обучения;
• планирование последующих эта-
пов учебного процесса;
• мотивация с помощью поощрения
за успехи в учёбе и регулирования
сложности последующих шагов;
• улучшение условий учёбы. 

Обучение — совместная целе-
направленная деятельность учи-
теля и учащихся, в ходе которой
осуществляется развитие личнос-
ти, её образование и воспитание.
Главные составляющие процесса
обучения — преподавание и учение.
В их единстве заключается основ-
ная дидактическая функция обу-
чения.

Современная, научно обоснован-
ная дидактика обречена на пораже-
ние, если она не опирается на бога-
тый инструментарий максимально
объективных методов педагогичес-
кой диагностики.

Этот инструментарий был со-
здан в течение последних ста лет.
Предтечей теста школьной успевае-
мости были появившиеся прибли-
зительно в 1864 году «scale books»
(шкалированные книги) англича-
нина Джорджа Фишера. В 1894 году
американец Дж. М. Райс применял
свои таблицы по проверке знаний
орфографии для изучения эффек-
тивности дидактических приёмов. 

Диагностическая деятельность,
направленная на определение ква-

лификации, в гораздо большей
степени зависит от соответствую-
щих общественных структур и
требований. В качестве самого
раннего примера диагностики
личной успеваемости при получе-
нии должности в литературе упо-
минаются китайские экзамены в
системе общественных служб,
проходившие более чем за 1000
лет до н.э. В большинстве европей-
ских государств в период между
1790 и 1870 годами были введены
экзамены для приёма на государ-
ственную службу. Общественно
значимым следствием введения
экзаменов было обеспечиваемое
ими равенство шансов. 

В средние века табель, будучи
документом, необходимым для по-
лучения стипендии, выполнял
совсем иные задачи. Он выдавался
только нуждающимся ученикам в
качестве удостоверения для полу-
чения стипендий или других ана-
логичных пособий и содержал
больше информации о посещаемо-
сти и поведении, чем об успевае-
мости. 

С переходом на классно-выпу-
скную систему примерно в середи-
не XIX в. и введением в 1920 году
всеобщей четырёхлетней началь-
ной школы, когда школьные аттес-
таты с отмеченными в них успевае-
мостью, способностями и интереса-
ми стали учитываться при перево-
де в школы второй ступени, табель
приобрёл чрезвычайное значение,
которое сегодня достигло своей
кульминационной точки в практи-
ке отбора учащихся для обучения
дисциплинам с ограниченным ко-
личеством мест. 

Оценка, являвшаяся достаточ-
ным критерием при проведении
весьма приблизительной аттес-
тации, стала доминирующим
средством определения успеваемо-
сти, несмотря на то, что она со-
держала слишком мало информа-
ции для совершенствования учеб-
ного процесса. 

На международных конферен-
циях, проходивших в конце 20-х —
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начале 30-х годов, был дан толчок
критическому анализу существо-
вавшей оценочной практики, кото-
рый нашёл своё отражение в рабо-
тах английских, американских и не-
мецких учёных (Hartog, Rhodes,
Kandel, Bobertag).

После войны в течение первых
полутора десятилетий в теории и
практике педагогической диагнос-
тики почти не происходило измене-
ний, не считая появления отдель-
ных тестов, составление которых
поощрялось военной администра-
цией США и которые, тем не менее,
не получили широкого применения.
Лишь с появлением тестов, опреде-
ляющих уровень физического и ум-
ственного развития ребёнка, необ-
ходимый для начала школьного об-
разования (из них в 1960 году суще-
ствовало уже девять групповых тес-
тов), последовало их более активное
внедрение.

Диагностическая
деятельность

Систематическое наблюдение учи-
теля за своими учениками уже яв-
ляется диагностической деятель-
ностью. При этом для обсуждения
некоторых принципиальных во-
просов не столь важно, каким об-
разом осуществлялся сбор диагно-
стической информации: с помо-
щью соответствующего инстру-
ментария (классные работы, тесты,
анкеты и т.д.) или без него (напри-
мер, методом простого наблюде-
ния).

В диагностической деятельности
можно выделить, прежде всего, сле-
дующие аспекты:
• сравнение,
• анализ,
• прогнозирование,
• интерпретация, 
• доведение до сведения учащихся
результатов диагностической дея-
тельности, 
• контроль за воздействием на уча-
щихся различных диагностических
методов.

Критерии качества
измерения, принципы
диагностирования 
и контролирования
обученности

В педагогической диагностике так-
же важно определить качество ре-
зультатов измерения. Разработаны
соответствующие критерии, кото-
рые позволяют дать оценку качест-
ву результатов педагогического из-
мерения. Важнейшими из них явля-
ются объективность, надёжность и
валидность результатов.

Валидность — комплексная ха-
рактеристика результатов и метода
исследования, включающая сведе-
ния о том, пригодна ли методика
для измерения того, для чего она
была создана, и какова её действен-
ность, практическая полезность.

Диагностическая методика —

методика сбора диагностической
информации, специально разрабо-
танная или адаптированная для ре-
шения определённого типа диагнос-
тических задач. Обычно включает
описание диагностических возмож-
ностей, ограничений в использова-
нии, процедуру сбора и обработки
информации, инструкции обследуе-
мым, бланковый материал или оп-
ределённую аппаратуру.

Адаптация диагностической ме-
тодики — процесс приспособления
диагностических (или исследова-
тельских) методик, а также мето-
дик, переведённых с других языков,
к решению определённого типа диа-
гностических задач в конкретных
условиях (в условиях определённо-
го типа учебного заведения, для
данной половозрастной группы, в
определённой социокультурной
среде).

Метод — совокупность относи-
тельно однородных приёмов, опера-
ций практического или теоретичес-
кого освоения действительности,
подчинённых решению конкретной
задачи.

Приём — 1) относительно закон-
ченный элемент педагогической
технологии, зафиксированный в об-
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щей или личной педагогической
культуре; способ педагогических
действий в определённых условиях;
2) элемент метода, его основная
часть, отдельный шаг в реализации
метода.

Принципы

Важнейшими принципами диагнос-
тирования и контролирования обу-
ченности (успеваемости) учащихся
являются объективность, система-
тичность, наглядность (гласность).

Объективность заключается в
научно обоснованном содержании
диагностических тестов (заданий,
вопросов), диагностических проце-
дур, равном, дружеском отношении
педагога ко всем обучаемым, точ-
ном, адекватном установлённым
критериям оценивании знаний,
умений. Практически объектив-
ность диагностирования означает,
что выставленные оценки совпада-
ют независимо от методов и средств
контролирования и педагогов, осу-
ществляющих диагностирование.

Требование принципа система-
тичности состоит в необходимости
проведения диагностического кон-
тролирования на всех этапах дидак-
тического процесса — от начального
восприятия знаний и до их практи-
ческого применения. Систематич-
ность заключается и в том, что регу-
лярному диагностированию подвер-
гаются все обучаемые с первого и до
последнего дня пребывания в учеб-
ном заведении. 

Школьный контроль необходи-
мо осуществлять с такой частотой,
чтобы надёжно проверить всё то
важное, что обучаемым надлежит
знать и уметь. 

Принцип систематичности тре-
бует комплексного подхода к прове-
дению диагностирования, при кото-
ром различные формы, методы и
средства контролирования, провер-
ки, оценивания используются в тес-
ной взаимосвязи и единстве, подчи-
няются одной цели. Такой подход
исключает универсальность отдель-

ных методов и средств диагностиро-
вания.

Принцип наглядности заключа-
ется, прежде всего, в проведении от-
крытых испытаний всех обучаемых
по одним и тем же критериям. Рей-
тинг каждого учащегося, устанавли-
ваемый в процессе диагностирова-
ния, носит наглядный, сравнимый
характер. Принцип гласности тре-
бует также оглашения и мотивации
оценок. 

Оценка — это ориентир, по кото-
рому обучаемые судят об эталонах
требований к ним, а также об объек-
тивности педагога. Необходимым
условием реализации принципа яв-
ляется также объявление результа-
тов диагностических срезов, обсуж-
дение и анализ их с участием заин-
тересованных людей, составление
перспективных планов ликвидации
пробелов.

Система
диагностирования,
контроля, проверки 
и оценивания знаний

Диагностировать, контролировать,
проверять и оценивать знания, уме-
ния учащихся нужно в той логичес-
кой последовательности, в какой
проводится их изучение.

Первым звеном в системе провер-
ки следует считать предварительное
выявление уровня знания обучае-
мых. Как правило, оно осуществля-
ется в начале учебного года, чтобы
определить знание учащимися важ-
нейших (узловых) элементов курса
предшествующего учебного года.
Предварительная проверка сочета-
ется с так называемым компенсаци-
онным обучением, направленным
на устранение пробелов в знаниях и
умениях. Такая проверка возможна
и уместна не только в начале учеб-
ного года, но и в середине, когда на-
чинается изучение нового раздела. 

Вторым звеном проверки знаний
является их текущая проверка в
процессе усвоения каждой изучае-
мой темы. Хотя она и осуществляет-
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ся из урока в урок, но обеспечивает
возможность диагностирования ус-
воения обучаемыми лишь отдель-
ных элементов учебной программы.
Главная функция текущей провер-
ки — обучающая. Методы и формы
такой проверки могут быть различ-
ными, они зависят от таких факто-
ров, как содержание учебного мате-
риала, его сложность, возраст и уро-
вень подготовки обучаемого, уро-
вень и цели обучения, конкретные
условия.

Третьим звеном проверки зна-
ний, умений является повторная
проверка, которая, как и текущая,
должна быть тематической. Парал-
лельно с изучением нового материа-
ла учащиеся повторяют изученный
ранее. Повторная проверка способ-
ствует упрочению знаний, но не да-
ёт возможности характеризовать
динамику учебной работы, диагнос-
тировать уровень прочности усвое-
ния. Надлежащий эффект такая
проверка даёт лишь при сочетании
её с другими видами и методами ди-
агностирования.

Четвёртое звено в системе — пе-
риодическая проверка знаний, уме-
ний обучаемых по целому разделу
или значительной теме курса. Цель
такой проверки — диагностирование
качества усвоения учащимися взаи-
мосвязей между структурными эле-
ментами учебного материала, изу-
чавшимися в разных частях курса. 

Пятым звеном системы является
итоговая проверка и учёт знаний,
умений обучаемых, приобретённых
ими на всех этапах дидактического
процесса. Это, прежде всего, диагно-
стирование уровня (качества) фак-
тической обученности и её соответ-
ствия цели, поставленной на дан-
ном этапе. 

Специальным видом является
комплексная проверка. С её помо-
щью диагностируется способность
обучаемых применять полученные
при изучении различных учебных
предметов знания и умения для ре-
шения практических задач. Главная
функция комплексной проверки —
диагностирование качества реали-

зации межпредметных связей.
Практическим критерием ком-
плексной проверки чаще всего вы-
ступает способность обучаемых
объяснять явления, процессы, собы-
тия, опираясь на комплекс сведе-
ний, почерпнутых из всех изучен-
ных предметов. 

Диагностирование
обучаемости

Диагностирование обученности не-
отделимо от диагностирования обу-
чаемости, поскольку правильное
представление о достигнутых ре-
зультатах может быть получено
только в связи с условиями их до-
стижения. 

Обучаемость — это способность
учащегося овладевать заданным со-
держанием обучения. Важнейшими
компонентами понятия обучаемос-
ти являются следующие: потенци-
альные возможности обучаемого;
фонд действенных знаний; обоб-
щённость мышления; темпы про-
движения в обучении (усвоения
знаний).

Потенциальные возможности
как фактор включают в себя инди-
видуальные характеристики обуча-
емого. Среди них — восприимчи-
вость, готовность к умственному
труду, способность учиться, успеш-
ность познавательной деятельности
и др. Более всего важны сформиро-
ванность умственных действий, ши-
рота знаний, общая эрудиция обуча-
емых, их языковое развитие, уро-
вень усвоения знаний, умений и др.

Обобщённость мышления — ещё
один определяющий комплексный
фактор, ответственный за качество
познавательного процесса. Такие
характеристики мышления, как си-
ла, гибкость, самостоятельность,
экономичность и другие, сущест-
венно определяют возможности и
преимущества каждой личности в
обучении.

Фактор темпов логично рассма-
тривать как продолжение предыду-
щих, потому что все преимущества
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личности, имеющей более высокую
обучаемость перед личностью с бо-
лее низкой характеристикой данно-
го качества, практически сводятся к
разнице в темпах освоения знаний,
умений, продвижения в обучении и
прироста результатов. На темпы
влияют и потенциальные возмож-
ности обучаемых, и фонд их дейст-
венных знаний, умений, и характе-
ристики мышления. Отсюда именно
темпы являются определяющей ха-
рактеристикой обучаемости. К по-
вышению темпов и снижению за-
трат времени в конечном итоге сво-
дится вся экономия в обучении.

Алгоритм изучения
эффективности
педагогического
процесса

Эффективность педагогического
процесса — это соотнесенность по-
лученных результатов с целями и
прошлыми достижениями в воспи-
тательной практике. 

Алгоритм изучения эффектив-
ности педагогического процесса
можно представить следующим об-
разом:
• определение цели и задач изучения;
• подбор критериев и показателей
для определения результативности
педагогического процесса учащихся;
• выбор методик изучения;
• подготовка диагностического ин-
струментария;
• исследование испытуемых;
• обработка и интерпретация ре-
зультатов исследования;
• анализ, оценка и обсуждение ре-
зультатов изучения.

Чтобы более ясно и детально
представить содержание и способы
деятельности организаторов и уча-
стников диагностики, следует рас-
смотреть некоторые этапы диагнос-
тического процесса.

Подбор критериев и показате-
лей. Данный этап является одним из
важнейших, так как на нём опреде-
ляются конкретные характеристики
и индикаторы, позволяющие в даль-

нейшем делать обоснованные суж-
дения о результативности процесса.
Содержание критериев и показате-
лей эффективности педагогическо-
го процесса обусловлено комплек-
сом целей и задач, решаемых
школьным коллективом или от-
дельным педагогом. Каждая цель и
задача должны быть подкреплены
определённой совокупностью кри-
териев и показателей, на основе ко-
торых можно было бы судить об ус-
пешности реализации целевых ори-
ентиров.

Выбор методик изучения. К рабо-
те на этом этапе следует приступать
только после определения критери-
ев и показателей эффективности пе-
дагогического процесса. Подбор ме-
тодик не должен быть случайным —
выбор их необходимо производить
в соответствии с избранными кри-
териями и показателями. В настоя-
щее время уже накоплено значи-
тельное количество диагностичес-
ких методик, которые можно ис-
пользовать в исследовательской и
практической деятельности педаго-
гов, можно адаптировать диагности-
ческие методики или разрабатывать
новые для диагностирования кон-
кретной педагогической проблемы.

Самоанализ
педагогической
деятельности

Для диагностирования результа-
тивности собственной педагогичес-
кой деятельности необходимо в
конце каждого учебного года про-
водить педагогический самоанализ.
Самоанализ педагогической дея-
тельности позволит учителю не
только учесть положительные и от-
рицательные аспекты своей дея-
тельности, с целью обобщения ре-
зультатов своего труда, самоанализ
является стимулирующим началом
для повышения уровня профессио-
нализма, квалификационной кате-
гории.

Педагогический самоанализ —
процесс и результат рефлексии пе-
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дагогом собственной деятельности с
целью её улучшения.

По мнению Г. М. Коджаспировой,
«педагогическая рефлексия — это не
только способность дать себе и сво-
им поступкам отстранённую оценку,
но и понять, как тебя воспринимают
другие люди, прежде всего те, с кем
учитель взаимодействует в процессе
педагогического общения».

Рефлексия, по мнению И.Н. Се-
мёнова и С.Ю. Степанова, обеспе-
чивает переосмысление содержания
сознания субъекта и познания им
приёмов собственного мастерства,
без чего невозможна творческая де-
ятельность, творчество в школьном
коллективе. Системная же рефлек-
сия обеспечивает «переход» к но-
вым, ранее неизвестным путям и
средствам достижения позитивных
шагов деятельности.
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