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В образовательной системе необходимым условием организации рационального 
управления учебным процессом является наличие механизма отклика на изменения, 
вводимые в систему. Например, если мы преобразуем учебный план специальности, то 
следует убедиться в том, что эти преобразования положительно повлияют на эффективность 
процесса передачи и усвоения знаний. Наряду с качественной оценкой вида «лучше – хуже», 
необходимо количественно оценить степень улучшения (ухудшения) некоторых выбранных 
параметров учебного процесса по определенным показателям. На основании значений 
показателей делается вывод о том как влияют изменения в структуре учебного процесса на 
его эффективность. 

Наиболее распространенным методом, применяемым для изучения параметров 
различных педагогических процессов, является метод наблюдения. Распространение в 
последнее время получил метод анкетирования. Также большое внимание уделяется  
педагогическому эксперименту – специально организованной проверке того или иного 
метода педагогической работы для определения его эффективности. 

Применение этих методов педагогического исследования дает исследователю 
обширный материал, на основании которого он делает соответствующие выводы об 
эффективности учебного процесса и предлагает рекомендации, направленные на его 
улучшение. Результаты таких исследований, носят качественный характер и очень редко 
подкрепляются количественными показателями. Следует отметить, что параметры только 
некоторых педагогических процессов в настоящее время могут быть измерены. Большинство 
параметров этих процессов нельзя измерить, так как отсутствуют соответствующие эталоны, 
без которых измерение не может быть выполнено, например таких как активность, бодрость, 
пассивность, усталость, знания, умения учащихся и др. Ввиду сложности и практической 
невозможности измерения указанных явлений применяются специальные методы их 
приближенной количественной оценки. 

В настоящее время широко распространены следующие методы приближенной 
количественной оценки различных параметров педагогических процессов такие как метод 
регистрации и ранговый (ординальный) метод. 

В современной педагогической науке принято все психолого-педагогические 
явления подразделять на объективные материальные явления (явления, существующие вне и 
независимо от нашего сознания) и субъективные нематериальные явления (явления, 
свойственные данному лицу, субъекту). 

К объективным явлениям можно отнести химические и биоэлектрические процессы, 
движения, совершаемые человеком, издаваемые им звуки, выполняемые им действия и т.п. К 
субъективным явлениям и процессам относятся: ощущения, восприятия и представления 
человека, его фантазия и мышление, чувства, влечения и желания, мотивации, знания, 
умения и навыки и др. Все признаки объективных материальных явлений и процессов 
наблюдаемы и могут быть измерены и путем физических операций их всегда можно 
сравнить с некоторой реальной величиной, принятой за эталон меры. Эталоны бывают 
формальными (временные, числовые, линейные) и содержательными (величины, 
однородные с измеряемым свойством или признаком).  

Так, например, временем измеряют длительность тех или иных учебных занятий,  
площадь и объем аудиторий измеряются линейными эталонами, результаты труда учащихся 
могут быть измерены в рублях, а их физическое развитие в росте, весе, окружности груди и 
т.д. 



Субъективные нематериальные явления нельзя измерить так как не может быть 
нематериальных эталонов, например, сложности материала, фантазии или чувства, поэтому 
используются приближенные методы оценки явлений при помощи различных косвенных 
показателей. В таких случаях измеряемое свойство, признак изучаемого явления связывают с 
определенными материальными свойствами, а величину этих материальных свойств 
принимают за показатель соответствующих нематериальных явлений. Так, например, 
эффективность нового метода обучения оценивают успеваемостью учащихся, качество 
работы студента–количеством допущенных ошибок, сложность изучаемого материала – 
величиной затраченного времени и т.д. 

Рассмотрим методы приближенной количественной оценки различных параметров 
педагогических процессов.  

Метод регистрации. Суть метода заключается в приписывании определенных чисел 
объектам, различающимся по некоторому признаку. Например, выделяется какой-нибудь 
признак и отмечается каждый случай, когда в наблюдении или эксперименте встречается 
объект или явление с этим признаком. Каждому такому объекту или явлению приписывается 
число «1». Каждому из наблюдаемых объектов или явлений, у которых этот признак 
отсутствует, приписывают число «0».  

Чтобы произвести регистрацию предметов или явлений, достаточно уметь отличать 
предметы и явления, имеющие данный признак, от предметов и явлений, у которых он 
отсутствует. Такая регистрация дает меру для определения величин, характеризующих 
исследуемые явления. Например, регистрируя каждого неуспевающего студента в группе, 
получают число неуспевающих студентов в целом, регистрируя каждый неуважительный 
пропуск занятий, получают число прогулов за соответствующий период времени. Из 
приведенных примеров следует, что с помощью метода регистрации можно численно 
оценить такие признаки, как успеваемость, посещаемость и др. Таким образом, данный 
метод не требует знания каких-либо количественных эталонов. В его основе лежит не 
физическая операция (измерение), а логическая, т.е. определение принадлежности данного 
объекта к некоторому классу с заданным признаком.  

Следует отметить, что из самой сущности метода регистрации вытекают и 
граничные условия его применимости. Необходимым и достаточным условием такой 
применимости является наличие точного критерия, пользуясь которым, исследователь в 
любой ситуации может однозначно отличить объект, имеющий данный признак, от объекта, 
который этого признака не имеет. Этот критерий должен точно и однозначно 
характеризовать признак, наличие которого мы собираемся регистрировать. Необходимо 
точное предварительное описание (определение) тех показателей признака, по которым мы 
будем устанавливать, имеется ли этот признак у данного объекта или нет. Так, например, 
нельзя браться за подсчет количества успевающих студентов в группе, пока не условились, 
что понимать под успевающим студентом, пока не установлено совершенно четко, как 
отличить успевающего от неуспевающего. Скажем, при регистрации семестровой 
успеваемости студент считается неуспевающим, если он имеет хотя бы одну семестровую 
неудовлетворительную оценку по любому предмету.  

Метод ранговой оценки и метод интервального измерения. Ранговой оценкой 
параметров педагогического процесса пользуются в тех случаях, когда измерить величину 
признака не представляется возможным и в тех случаях, когда мы не знаем, что представляет 
собой эта величина. Суть рангового метода заключается в том, что явления или объекты 
располагаются в порядке возрастания или убывания величины рассматриваемого признака. 
Затем каждому объекту или явлению приписывается порядковое число, обозначающее его 
место в данном ряду. Это число называют рангом. Ранговые числа подбираются так, чтобы 
объектам с большей величиной изучаемого признака приписывались числа большие, чем у 
объектов с меньшей величиной этого признака. Это делает ранговые оценки мерами 
величины измеряемого признака. Примером такой оценки может служить оценка работ и 
ответов обучающихся по десятибалльной шкале. 



Поскольку ранговые числа являются порядковыми, они ни в коей мере не 
характеризуют собственно значений признака. Эти числа нельзя складывать, вычитать, 
делить или умножать. Отсюда вытекают и граничные условия применимости данного вида 
измерения параметров педагогического процесса. 

Основной областью, в которой широко применяется описанное ординальное 
измерение, является исследование субъективных, нематериальных сторон учебного процесса 
и различных психических свойств и процессов, формируемых у студентов в ходе обучения и 
воспитания. Необходимыми и достаточными условиями применимости такого измерения 
являются: наличие точного критерия для установления присутствия или отсутствия нужного 
признака у исследуемых педагогических объектов или явлений; наличие критерия для 
выявления количественных значений данного признака у исследуемых объектов или 
явлений. 

Последний критерий должен дать возможность исследователю хотя бы приближенно 
оценить величину изучаемого признака, т.е. установить, одинаково или неодинаково развит у 
изучаемых объектов данный признак. Эти два условия позволяют исследователю не только 
отличить объекты с присутствующем данным признаком от объектов, не имеющих этого 
признака (первое условие), но также установить, у кого из обучающихся какие успехи 
имеются по формуле «ниже – выше», «больше – меньше» (второе условие). 

Таким образом, метод интервального измерения применяется при измерениях 
параметров таких педагогических процессов, для которых могут быть подобраны эталоны 
измерения. Примерами таких измерений могут служить измерения длительности учебных 
процедур (в минутах), точности выполнения практических работ (где дается величина 
допуска в миллиметрах), стоимости обучения (в рублях) и т.д. Суть данного метода 
заключается в том, что величина данного, измеряемого признака определяется числом, 
показывающим, сколько раз выбранный эталон укладывается в данной величине изучаемого 
признака. 
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