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Истоки научных основ теории педагогических
измерений

Научные основы теории педагогических измерений закладыва-
лись на рубеже XIX–XX веков. Теория и практика педагогичес-
ких измерений, основанная на математико-статистических и тес-
товых методах, развивались параллельно, по сути, стимулируя и
ускоряя взаимное развитие. Тестовые методы первоначально ут-
верждались в психологии, педагогике, системе профессионально-
го отбора. Со временем многие методы были заимствованы и ста-
ли широко применяться в медицине, машиностроении, спорте.
У истоков нового научного направления оказалось немало выда-
ющихся учёных, внёсших существенный вклад в развитие и ста-
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новление теории педагогичес-
ких измерений. Среди них и
К. Пирсон (1857–1936), учё-
ный, представляющий британ-
скую научную школу.

Карл Пирсон (Pearson) ро-
дился в Лондоне, в семье пре-
успевающего лондонского ад-
воката. Образование он полу-
чил в престижном Кембридж-
ском университете (бакалавр в
1879 г., бакалавр права в 1881 г.,
магистр в 1882 г.). Он также
изучал физику и другие науки
в Гейдельбергском и Берлин-
ском университетах. Свою про-
фессиональную деятельность
К. Пирсон начал в Лондонском
университете, в должности
профессора кафедры приклад-
ной математики и механики
(1884–1911). Кроме того он па-
раллельно,  в  разные годы,
работал профессором гео-
м е т р и и  Гр э х э м - к о л л е джа
(1891–1894), с 1903 года по
1933 возглавлял биометричес-
кую лабораторию, а с 1907 по
1933 год лабораторию Френси-
са Гальтона для изучения про-
блем национальной евгеники.
Работа в лаборатории Френси-
са Гальтона позволила ему в
1911 году получить звание про-
фессора евгеники. 

В 1896 году К. Пирсон ста-
новится членом Королевского
Общества. За научные заслуги
он был награжден медалью
Дарвина в 1898 году, а в
1903 году медалью Хаксли, уч-
реждённую антропологичес-

ким институтом. Кроме того
Карл Пирсон был почётным
доктором права Университета
имени Св. Эндрю; почётным
доктором наук Лондонского
Университета; почётным чле-
ном Кембриджского Королев-
ского колледжа, а также Эдин-
бургского Королевского Обще-
ства и Лондонского универси-
тетского колледжа.

Научные интересы К. Пир-
сона были весьма широки.
В молодые годы он интересо-
вался проблемами наследст-
венности, евгеники, вопросами
биологии и возможностями
применения методов статисти-
ки для их изучения. К. Пирсон
внёс вклад в развитие биологи-
ческих, поведенческих и обще-
ственных наук, а предложен-
ные им методы математичес-
кой и статистической обработ-
ки результатов экспериментов
востребованы современной на-
укой. 

Он был плодовитым авто-
ром. Достаточно сказать, что
только по математической ста-
тистике К. Пирсоном было
опубликовано свыше 400 науч-
ных трудов. 

В 1900 году К. Пирсон ос-
новал журнал «Биометрика», в
котором публиковались мате-
риалы, связанные с примене-
нием статистических методов в
биологии. Хотя К. Пирсон раз-
работал статистический аппа-
рат для биологии, он активно
применяется и в других облас-
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тях знаний, в том числе в пси-
хологии и педагогике.

Большое влияние на К.
Пирсона оказал Френсис Галь-
тон (1822–1911). Пирсон был
учеником и коллегой Ф. Галь-
тона. Под влиянием исследова-
ний Ф. Гальтона и Дж. Кеттела
и полученных научных резуль-
татов К. Пирсон начал собст-
венные исследования в области
теории тестов1.

Определение
коэффициента
линейной корреляции
и других статистических
методов

Именно Карл Пирсон вывел
применяемую до сих пор фор-
мулу определения коэффици-
ента линейной корреляции, по-
лучившую название коэффи-
циента корреляции Пирсона
(1896). Таким образом, им были
усовершенствованы методы
корреляционного, регрессион-
ного и факторного анализа тес-
тов2. Коэффициент корреляции
Пирсона активно применяется
и сегодня, в частности, для
обоснования надёжности и ва-
лидности тестовых результатов.

К. Пирсон разработал так-
же метод хи-квадрат, который
широко применяется в психо-
логических и педагогических
исследованиях. Таким образом,
К. Пирсон внес существенный
вклад в развитие статистичес-

ких методов и использование
этих методов в различных на-
учных исследованиях, в том
числе педагогических.

Впервые идеи К. Пирсона о
корреляции и критерии хи-ква-
драта были опубликованы в се-
рии из 18 книг (1893–1912) под
общим заголовком «Математи-
ческий вклад в теорию эволю-
ции»3.

Карла Пирсона в научном
сообществе считают одним из
основателей математической
статистики. И на это есть серь-
ёзные основания. Его научные
достижения в этой области
впечатляют: это и множество
понятий, носящих его имя, и
формулы, и таблицы, предло-
женные им. Следует отметить,
что учёные из разных отраслей
науки до сегодняшнего дня ис-
пользуют статистический ап-
парат, разработанный К. Пир-
соном. 

Перечень его основных
достижений: стандартное от-
клонение (1893), метод мо-
ментов, биноминальное рас-
пределение (1895), коэффи-
циент парной корреляции,
стандартная ошибка коэффи-
циента корреляции, парная
регрессия (1895), коэффици-
ент частной корреляции
(1897), множественная рег-
рессия (1903), коэффициент
множественной корреляции
(1898), экспоненциальное
распределение (1895), подбор
функций (1895), гетероскеда-
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стичность (1905), гистограм-
ма (1895), метод наименьших
квадратов (1920), ранговая
корреляция (1907), нелиней-
ная регрессия (1900-е годы),
асимметрия, 1894, вариация
(1905), критерий согласия хи-
квадрат (1900), расширение
сферы использования теста
хи-квадрат для проверки ги-
потезы о независимости пере-
менных в таблицах сопряжен-
ности (1904) и др. 

Также К. Пирсону мы обя-
заны употреблением таких по-
нятий и терминов, как коэф-
фициент вариации, стандарт-
ное отклонение, стандартная
ошибка оценки, гомо- и гете-
роскедастичность в распреде-
лении данных, коэффициент
сопряженности и др. — всего
свыше 30 терминов. По его
инициативе были подготовле-
ны и изданы Таблицы для ста-
тистиков и биометров. Всего
К. Пирсон опубликовал 650
научных работ, из которых
около 400 относятся к матема-
тической статистике4.

К. Пирсон и биометрия

Стоит обратить внимание и на
вклад К. Пирсона в биометрию,
у истоков которой он стоял.
Известно, что впервые ввел в
употребление термин «biome-
try» Ф. Гальтон. Он же разрабо-
тал и основы корреляционного
анализа, положив, таким обра-

зом, начало новой науки, одна-
ко именно К. Пирсон превра-
тил её в стройную научную
дисциплину. Этому в немалой
степени способствовало лич-
ное знакомство К. Пирсона с
Ф. Гальтоном и его работами,
состоявшееся в 1889 г.

Большое влияние на Пир-
сона как учёного оказал также
зоолог Ф. Велдон. Помогая Ф.
Велдону в анализе получен-
ных данных, К. Пирсон ввел в
1893 году понятие среднего
квадратичного отклонения и
коэффициента вариации. Да-
лее, применяя математичес-
кие методы к теории наследст-
венности Ф. Гальтона, К. Пир-
сон в 1898 году создаёт осно-
вы метода множественной ре-
грессии. 

В 1903 году он обобщил
теорию сопряженности при-
знаков, а в 1905 году были
опубликованы основы нели-
нейного корреляционного
анализа и методы нелинейной
регрессии5. К. Пирсона счита-
ют не только одним из осново-
положников биометрии, но и
фактическим основателем
знаменитой школы англий-
ских биометров. Вместе с
Гальтоном и Велдоном он ос-
новал быстро обретший попу-
лярность и влияние среди чи-
тателей в начале ХХ века жур-
нал Biometrika. Фактически
К. Пирсон был редактором
этого журнала до самой своей
смерти.
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Корреляционный
анализ

Трудно переоценить вклад
К. Пирсона в создание корре-
ляционного метода. На сегодня
он стал одним из самых приме-
няемых статистических мето-
дов в педагогике и психологии.
Термин «корреляция» впервые
применил французский пале-
онтолог Ж. Кювье, который
вывел «закон корреляции час-
тей и органов животных». Этот
закон позволяет восстанавли-
вать по найденным частям ске-
лета облик всего животного.
В статистику этот термин ввел
Ф. Гальтон, но не просто как
понятие «связь» (relation), а
как понятие «связь» — correla-
tion6. Далее это понятие развил
до отдельного научного на-
правления, получившего назва-
ние «корреляционный анализ»,
ученик Ф. Гальтона — К. Пир-
сон.

Главная задача корреляци-
онного анализа состоит в про-
верке гипотез связи между пе-
ременными величинами.

Корреляционный анализ
для двух величин заключает в
себе:
• построение корреляционного
поля и составление корреляци-
онной таблицы;
• вычисление выборочных ко-
эффициентов корреляции или
корреляционных отношений;
• проверка статистической ги-
потезы значимости связи6.

Основная функция корре-
ляционного анализа заключа-
ется в установлении связи
между двух и более изучаемых
случайных величин. Корреля-
ционная связь обладает следу-
ющими свойствами: формой,
направленностью и значимос-
тью.

Таким образом, корреляци-
онный анализ позволяет уста-
новить направление (положи-
тельное или отрицательное),
форму (линейная, нелинейная)
и тесноту связи между изучае-
мыми признаками. На завер-
шающем этапе проверяется
уровень значимости получен-
ных коэффициентов корреля-
ции.

Наиболее
востребованные
коэффициенты
корреляции

В настоящее время использу-
ется несколько коэффициен-
тов корреляции. Наиболее из-
вестные: коэффициент линей-
ной корреляции Пирсона,
ранговый коэффициент кор-
реляции Спирмана и коэффи-
циент корреляции Кендалла.
Выбор коэффициента корре-
ляции зависит от типа шкал, к
которым относятся перемен-
ные (табл. 1)7.

Подробнее остановимся на
использовании коэффициента
линейной корреляции Пирсона
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для оценки тесноты связи меж-
ду двумя признаками. Его при-
менение уместно, если:

1) рассматриваемая связь
линейная;

2) обе переменные измере-
ны в интервальной шкале.

Коэффициент линейной
корреляции Пирсона вычисля-
ется по формуле:

где xi, yi — числовые значения
рассматриваемых вариант при-
знаков, n — объём выборки.

При малых объёмах выбор-
ки (n < 100) значение коэффи-
циента линейной корреляции
Пирсона необходимо коррек-

тировать с помощью фор-
мулы:

Выборочный коэффициент
линейной корреляции Пирсо-
на, как и все выборочные ха-
рактеристики, является слу-
чайной величиной и при по-

вторных измерениях может
принимать другие значения.
Вследствие чего возникает
проблема, заключающаяся в
проверке значимости выбо-
рочного коэффициента кор-

реляции.
Будем считать, что нулевая

гипотеза h0 заключается в от-
сутствии линейной корреляци-
онной связи между исследуе-
мыми признаками в генераль-
ной совокупности: ρ = 0. Аль-

измерения
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Таблица 1

Тип шкал
Меры связи

Переменная Х Переменная Y

Интервальная или
отношений

Интервальная или
отношений Kоэффициент Пирсона

Ранговая, интерваль-
ная или отношений

Ранговая, интерваль-
ная или отношений Kоэффициент Спирмана

Ранговая Ранговая Kоэффициент Kендалла

Дихотомическая Дихотомическая

Kоэффициент ассоциации
Пирсона, коэффициент че-
тырёхклеточной сопряжён-
ности Пирсона

Дихотомическая Ранговая Рангово-бисериальный
коэффициент

Дихотомическая Интервальная или
отношений Бисериальная корреляция

Интервальная Ранговая

Значения интервальной
шкалы переводятся в ранги
и используется ранговый
коэффициент

( )( )
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2
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тернативная гипотеза h1 заклю-
чается в том, что генеральный
коэффициент корреляции от-
личен от нуля: (ρ ≠ 0). При ог-
раниченных выборках (n<100)
для проверки гипотезы об от-
сутствии связи между исследу-
емыми признаками использу-
ется преобразование Фишера: 

где                             r — скоррек-

тированное значение выборочного
коэффициента корреляции. Про-
верка нулевой гипотезы заключа-
ется в вычислении значения u и
сопоставления его с критическим:

где             квантили нормиро-
ванного распределения: 

и 
Если эмпирическое значе-

ние u попадает в область до-
пустимых значений, то есть
если выполняется условие

нулевая гипотеза не
отвергается. То есть линейной
корреляционной связи между
рассматриваемыми признака-
ми нет. Корреляция считается
значимой, если эмпирическое
значение u попадает в  кри-
тическую область,  то  есть

Границы доверительного
интервала для генерального ко-
эффициента корреляции при
ограниченном объёме выборки
определяют как r1 < ρ < r2, где r1

и r2 находятся из формулы  

для u1 = u – uα(n)

и u2 = u + uα(n):

Пример. По результатам
измерения ригидности (X) и
времени решения креативной
задачи (Y) у 16 испытуемых,
требуется произвести оценку
корреляционной связи. Пере-
менная X измерена в интер-
вальной шкале (в Т-баллах),
переменная Y — в секундах.

Линейная корреляция

Решение: выборочные средние
арифметические значения     и
находим по результатам перво-
го и второго столбцов (табл. 2): 

Выборочный коэффициент
линейной корреляции есть от-
ношение суммы пятого столбца
к квадратному корню из произ-
ведения сумм шестого и седь-
мого столбцов:

Ввиду оценки корреляции
по выборке малого объёма не-
обходима поправка:
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Проверим значимость ко-
эффициента корреляции. Ну-
левой гипотезой h0 является
предположение о том, что гене-
ральный коэффициент корре-
ляции равен нулю (ρ = 0), (),
альтернативная гипотеза h1 со-
стоит в том, что генеральный
коэффициент корреляции от-
личен от нуля (ρ ≠ 0).

Для проверки нулевой гипоте-
зы находим эмпирическое значе-

ние

которое сопоставляем с кри-
тическими значениями

Эмпирическое значение
попадает в критическую об-
ласть, так как 
что позволяет отвергнуть нуле-
вую гипотезу. Коэффициент
корреляции значимо отличает-
ся от нуля (p < 0,01).

Для построения 95%-го дове-
рительного интервала для гене-
рального коэффициента корреля-
ции находим u1 = 1,602 – 0,544 =

измерения
ПЕД
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Таблица 2

Расчёт коэффициента линейной корреляции Пирсона

№ Испытуемые X
i

Y
i

1 Арбузов 39,3 15,0 –5,65 –1,25 7,0625 31,9225 1,5625

2 Веткин 33,3 13,0 –11,65 –3,25 37,8625 135,7225 10,5625

3 Дунайский 56,6 20,9 11,65 4,65 54,1725 135,7225 21,6225

4 Ёжиков 62,3 19,0 17,35 2,75 47,7125 301,0225 7,5625

5 Зубовский 31,1 13,6 –13,85 –2,65 36,7025 191,8225 7,0225

6 Kарпов 36,7 15,0 –8,25 –1,25 10,3125 68,0625 1,5625

7 Лукин 52,9 17,1 7,95 0,85 6,7575 63,2025 0,7225

8 Мороз 32,9 13,5 –12,05 –2,75 33,1375 145,2025 7,5625

9 Носов 35,2 14,2 –9,75 –2,05 19,9875 95,0625 4,2025

10 Орлов 62,8 21,3 17,85 5,05 90,1425 318,6225 25,5025

11 Пригожин 34,2 13,5 –10,75 –2,75 29,5625 115,5625 7,5625

12 Русалин 58,1 17,0 13,15 0,75 9,8625 172,9225 0,5625

13 Сёмченко 29,3 13,0 –15,65 –3,25 50,8625 244,9225 10,5625

14 Ушаков 59,9 18,2 14,95 1,95 29,1525 223,5025 3,8025

15 Федулина 49,0 19,2 4,05 2,95 11,9475 16,4025 8,7025

16 Яблоков 45,6 16,5 0,65 0,25 0,1625 0,4225 0,0625

Сумма 719,2 260,0 475,4000 2260,1000 119,1400

ix x−
iy y− ( )( )i ix x y y− − ( )2

ix x− ( )2

iy y−

( )
21 0,916

0,916· 1 0,922.
2 16 3

r
⎛ ⎞−

= + =⎜ ⎟−⎝ ⎠

1 1 0,922
ln 1,602,

2 1 0,922
u

+
= =

−

0,05

1.96
0,544;

16 3
u = =

−

0,01

2,576
0,714.

16 3
u = =

−

1,602 0,714,>
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= 1,058 и u2 = 1,602 + 0,544 =
= 2,146.

Границы доверительного
интервала находим по форму-
лам:

Таким образом, получен-
ные результаты свидетельству-
ют о наличии тесной 
прямой (r > 0) линейной корре-
ляционной связи между уров-
нем ригидности испытуемого и
временем решения им креатив-
ной задачи. Генеральный коэф-
фициент корреляции с вероят-
ностью 95% лежит в интервале
0,785< ρ <0,9738.

Хи-квадрат Пирсона

В современной науке и практике
находит применение разрабо-
танный К. Пирсоном статисти-
ческий критерий, получивший в
честь автора название — хи-ква-
драт Пирсона. Он является од-
ним из самых востребованных в
психолого-педагогических ис-
следованиях. Критерий хи-квад-
рат применяется в двух целях:

1) для сопоставления эмпи-
рического распределения при-
знака с теоретическим — рав-
номерным, нормальным или
каким-либо другим;

2) для сопоставления двух,
трёх или более эмпирических
распределений одного и того
же признака.

Критерий хи-квадрат отве-
чает на вопрос о том, с одинако-
вой ли частотой встречаются
разные значения признаков в
различных распределениях.
Данный метод весьма универ-
сален, применим для статисти-
ческого анализа распределения
численностей разнообразных
количественных материалов.
Его преимущество состоит в
том, что он позволяет сопостав-
лять распределения признаков,
представленных в любой шкале,
начиная от шкалы наименова-
ний. В самом простом случае
альтернативного распределения
«да/нет», «допустил/не допус-
тил», «решил/не решил» и т.п. 

Формула, по которой опре-
деляется критерий хи-квадрат:  

где fэ — наблюдаемые (эмпири-
ческие) численности; fm —
предполагаемые (теоретичес-
кие) численности. Чаще всего
этот критерий используется в
двух вариантах:
1. Как расчёт согласия эмпири-
ческого значения и предполага-
емого теоретического. В этом
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случае проверяется гипотеза h0
об отсутствии различий между
теоретическим и эмпирическим
распределением.
2. Как расчёт однородности
двух независимых эксперимен-
тальных выборок. В этом слу-
чае проверяется гипотеза h0 об
отсутствии различий между
двумя эмпирическими распре-
делениями.

Критерий хи-квадрат Пир-
сона может применяться при
соблюдении следующих усло-
вий:
1. Объём выборки должен быть
большим (n ≥ 30). При мень-
шем объёме критерий даёт при-
ближенные значения. Точность
повышается с ростом объёма
выборки.
2. Теоретическая частота для
каждой ячейки таблицы не
должна быть меньше пяти.
3. Выбранные разряды должны
вычерпывать все распределе-
ния, то есть охватывать весь
диапазон вариативности при-
знаков. Группировка на разря-
ды должна быть одинаковой во
всех сопоставляемых распреде-
лениях.
4. Необходимо вносить по-
правку на непрерывность при
сопоставлении распределений
признаков, которые принима-
ют два значения.
5. Разряды должны быть непе-
ресекающимися. Если наблю-
дение отнесено к одному разря-
ду, то оно не может быть отнесе-
но к любому другому разряду.

Вычисление критерия
хи-квадрата

Техника вычисления критерия
хи-квадрата достаточно проста.
Продемонстрируем это на кон-
кретном примере, когда срав-
ниваются две выборки, состав-
ленные из выпускников двух
школ. Из первой школы сдава-
ли экзамен 100 человек, из них
82 успешно сдали экзамен, не
сдали — 18. Из второй школы
сдавали экзамен 87 человек,
выдержали его 44 человека, не
сдали — 43. Можно ли утверж-
дать, что подготовленность вы-
пускников этих школ неодина-
кова?

В выбранном нами приме-
ре всего сдавали экзамен 187 че-
ловек. Из этого числа на долю
1-й школы приходится 53,5%
(100 человек), на долю 2-й шко-
лы — 46,5% (87 человек). Мож-
но предположить, что выпуск-
ники обеих школ подготовле-
ны одинаково, тогда и доли
сдавших и не сдавших будут
такие же, как доли их представ-
ленности в общем числе экза-
менующихся. Всего сдали экза-
мен 126 выпускников. Соглас-
но высказанному предположе-
нию, 53,5% от этого числа учи-
лись в 1-й школе — это пример-
но 67,4 и 46,5% учились во 2-й
школе — это примерно 58,6. 

Аналогично рассуждаем от-
носительно не сдавших экзамен.
Их всего 61 человек. На 1-ю
школу по предположению

измерения
ПЕД
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должно приходиться 53,5% от
этого числа, то есть примерно
32,6 человека, а на долю 2-й
школы — 46,5%, то есть при-
мерно 28,4. Нулевая гипотеза,
заключающаяся в том, что меж-
ду выпускниками нет разли-
чия, при таком соотношении
сдавших и не сдавших подтвер-
дилась бы. 

Но в данном примере мы
имеем другое распределение.
Количество выпускников 1-й
школы, сдавших экзамен, со-
ставляет 82, а не 67,4, как мож-
но было бы предположить, ис-
ходя из нулевой гипотезы. Со-
ответственно количество выпу-
скников 2-й школы, сдавших
экзамен, составляет в действи-

тельности 44, а не 58,6. Точно
также, сравнивая количество
учащихся, не сдавших экзамен,
по 1-й школе их оказалось 18, а
не 32,6, а по 2-й школе — 43, а
не 28,4. Таким образом, мы по-
лучаем расхождение между
действительными (наблюдае-
мыми) распределениями и рас-
пределениями, которые могли
бы иметь место, если исходить
из нулевой гипотезы. 

Представим сказанное в ви-
де таблицы-графа распределе-
ния численностей. Количества,
которые могли бы быть получе-
ны при нулевой гипотезе, за-
ключены в скобки. В левом уг-
лу — буквенное обозначение
клетки.
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Таблица 3

Школы Число сдавших
учащихся

Число не сдавших
учащихся Всего Долевое

отношение

1
А  82

(67,4)
В  18

(32,6)
100
(100)

53,5%

2
С  44

(58,6)
Д  43

(28,4)
87

(870)
46,5%

Всего 126 61 187 100%

Получены разности по
клеткам:

А fА =82 – 67,4 = 14,6
В fВ =18 – 32,6 = –14,6
С fС =44 – 58,6 = –14,6
Д fД =43 – 28,4 = 14,6
В рассмотренном примере

эмпирический критерий хи-
квадрат Пирсона равен

Для получения числа сте-
пеней свободы воспользуемся

2 2
2 14,6 ( 14,6)

67,4 32,6эχ
−

= + +

2 2( 14,6) 14,6

58,6 28,4

−
+ + =

213.16 213,16 213,16

67,4 32,6 58,6
= + + +

213,16
3,2 6,5 3,6

28,4
+ = + + +

7,5 20,8.+ =
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формулой: µ = (k – 1)(с – 1) = 
= (2 – 1)(2 – 1) = 1, где k — чис-
ло столбцов, с — число строк в
таблице.

По таблице уровней значи-
мости для одной степени сво-
боды находим критические
значение критерия.
χ2

k = 3,841 при p = 0,05 и 
χ2

k = 6,635 при p = 0,01.
Эти числа определяют чис-

ловую ось значимости.

Значение эмпирического
критерия  расположено на оси
значимости в зоне значимости.
Следовательно, полученная ве-
личина хи-квадрата Пирсона
достаточна для отклонения ну-
левой гипотезы. Есть все осно-
вания для содержательного вы-
вода о различной степени подго-
товленности выпускников 1-й и
2-й школ к экзаменам9.

Заключение

Приведённые факты и приме-
ры свидетельствуют о том, что

Карл Пирсон является выдаю-
щимся учёным, внесшим ощу-
тимый вклад в различные от-
расли науки. Ведь его можно
назвать и математиком, и фи-
зиком, и биологам, и общест-
воведом. Но самый значитель-
ный вклад он внес, конечно, в
статистику. Статистические
методы, предложенные и обос-
нованные К. Пирсоном, и до
настоящего времени являются
основным инструментом в си-
стеме педагогических измере-
ний.

В современной науке проч-
но утвердились такие понятия,
как:
• Критерий хи-квадрат Пир-
сона.
• Коэффициент корреляции
Пирсона и корреляционный
анализ.

С именем К. Пирсона спе-
циалисты также связывают и
такие понятия, как:
• Ранговая корреляция.
• Множественная регрессия.
• Коэффициент вариации.
• Нормальное распределение. 

измерения
ПЕД

Применение статистиче-
ских методов в психоло-

го-педагогических ис-
следованиях: Учебное

пособие/ Сост.
С.В. Нужнова. Троицкий

филиал ГОУ ВПО 
ЧелГУ. Троицк, 2005.

99

PI_4_2013_ º.qxd  26.12.2013  21:46  Page 64


