
1. ФИЛОСОФИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Е.Г. K}"KJ/Иll 

Педагогическая диа1·ностика - ·по комплексный про11есс 11а

учного выявле11ия и изуче11ия педагоr·ического состоя11ия, много

rтановых причинно-следстве1~ных связей и взаимоопюше1mй сту

дентов с rrедагогами, а также личных особенностей студентов и их 

бнижайшеr·о окружения. 

Педагогическая диагностика нужна прежде всего для того. 

чтобы, опираясь на ее рс·Jультаты, вырабатывать осуществлятъ 

систему целенаправленных мер, 11рисмов и методов псда~·огиче

ской работы по самым различным 11а11равле11иям .. 
Целью деятельности педагога является соз11ание условий д;1я 

усr1ешного обучения студента, удовлетворе11ис е1·0 потребностей с 

помощью социальных, 11равuвых, психологических, медини11ских 

и педагогических механизмов предупреждения и преодоления не

гативных явлении в вузе. l lo д;1я :пого 11еобходимо быть 11~акомым 
с азами диагностики. 

Независимо от природы диапюстичсскоrо обследования и 

конкретно выбранной для его проведения процедуры каждый 11e
дaror· должен всегда помнить об ос1ювных общих при1щипах и 

ногике обследования. Эта совокупность принниrюв и ло1·ики со

ставляют научный метод. 

Любое изучение педагогических закономерностей и яв;1сний 

неизбежно приводит педаго1·а к задачам измерения 011ределснных 

сторон педагогической работы в вузе. Однако прежде, чем се ре

шать, надо ответить на вопрос, что пре;tставляt.'Т собой про11сдура 

измерения. Для ответа 11а этот вш1рос можно обратится к анало
гии: так любую физическую ВСJ1ичину при11ято выражать в виде 
некоторого числа еди11и~t этой величины. Размер сдини~tы данной 

величины конвенционален. r1росто люди для удобства усновилr-~сь 

всюду для каждой физической вели•1ины исполь1оват1, одну и 1)' 
же единицу, а под процессом измерение rюнимат1. r1po11ecc срав
нения измеряемой величины с ш1рсде:1е11ным -эталоном. В рс1у;11,

тате такоr·о измерения получается •1ис1ювое ·щаченис измеряемой 

4 



вс.1и<1ины в некоторых условных единицах. 1 lодобная методика 
широко используется и в социальных науках, в том чис,1е и педа

гогике. 

К сожалению существуют и 11ема;rые трудности в применении 

указанной метрологической коrщепции. Измеритель /этало11/. ис-

1ю:1ыуемый в педагоr·ических обследованиях настолько субъ~кти

вен, что говорить о точности измерения rrриходится с большими 

оговорками. Обусловлеrю ·по тем, что в процессе педагогической 

работы мы выделяем с·rудента, К{'lторый может описываться боль

шим набором свойств. При :пом каждое свойство может стать су

щественным при оrrисании тоr·о или иного педагогического rrpo-
11ecca. а следовательно. стать объектом измерения. Кроме того, 

r·оворя о свойствах, 11слыя забывать, что эти свойства существуют 

только в связи с :)мпирическими объектами, у которых рассматри

ваемые свойства могут иметь ра~личные проявления и структуру. 

Отметим также. что проблема измерения в педаа·огике услож

няется еще и тем, что здесь rrpoцccc измерения свойств эмпиричс

скоr·о объекта является 111.: 11ассивным контролем как, скажем, в 
фюике, а прш1сходит rrpи активном взаимодействии с деятельно

е·~ ью субъекта 11с2tаrоr·ической работы. оказывая на нее воздейст

вия и в чем-то измс11яя ее. 

Лля научного обос11ова11ия изучения эмпирического объекта 

11едагогической работы 11еобходимо использовать большой набор 

11ри·шаков. составляющих ос1юву описания состоян1-1я этого объ

екта. будь-то ничнос1ъ студента как субъекта деятельности, его 

семьи ини референтной группы. Если обратится к конкретном ю1-

ливиду, то мож1ю ош:реться на классификацию свойс-:-в человека, 

nрсд.тожснную Б.1 '.А11аньевым, который в общей структуре 

с1юйств выделяет три основные группы. 

К первой 1·py1ine свойств индивида, которые следует изме
рить, следует отнести возраспю-rrоJювые и индивидушrьные пси

хофи·~иолоrичсские свойства. Ко второй 1-руппе свойств можно 

01·нссти такие как статус, роли и ценностные ориентации, которые 

011ре;.tсляют структуру обществеt>ноrо поведения личности. К 

1·ретьей гpynr1c следует от11ести все те. котор1>1е оrrредсляют инди

вн.1а как субъекта 11сятсльносп1. К этой груп11е характеристик 

Б.1 .Ананьев опюсит акты сознания и деяте.1ьности. Рассматривая 
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,1юбое свойство студента как объект измерения, следует отметить 
и другую важную характеристику приведенной классификации: 
любое свойство выступает здесь как определённая функция со
стояния студента психофизиологического, социалыю

психологического, социальноr·о, педагогического, знание и оценка 

которой могут служить важным средством при орr·ани·шции и 

управлении педагогической рабатой в вузе. 
Соответственно содержание любого изучаемого свойства 1м

пирическоrо объекrа отражает важные стороны деятельности сту

дента не только как индивида., но и сопричастно с внсшни'l.1и про-

1вленuми - системой определенных действий субъекта. Между 
прочим, наличие последнего позволяет не только строить сr~иса

ние последнего в системе эмпирических показателей, но и Рутем 

анализа признаков выявлять соответствующие факторы, о которых 
мы слJtшком мало знаем, кроме того что они существуют. и, обу

славливая деятельность студента. 11роявляются в его действиях и 

реакциях. 

Таким образом, умение качественно определить объект юме

рения путем описа~rия его эмпирических признаков составляет 

важный этап, без которого невозможно вести речь о достижении 

конечной цели - построения шкалы оценок свойств эм11ирическо1·0 
объекта. Логика рассуждения здесь такова: чтобы решить задачу 

измерения, надо обратится к конкретной области каждого свойст

ва /например, 11сдагогики, психолоr·ии личности, психологии 

группы. социальной психологии или социологии/ и на се основе 

по определенной схеме типа "эмпирический объект - объект изме
рения - эмпирические признаки" вести обсуждение содержа11ия 

эмпирического объекта. 

Следует прояснить некоторые понятия. Эмпирические 11ри

·так -непосредственно наблюдаемая характеристика изучаемого 

/наблюдаемого/ объекта, опосредовашю раскрывающая его опре

деленную сторону, свойство. связь, отношение, взаимодействие. 

Носителями эмпирического признака выступа~ индивиды. гру11-

r1ы. явления, процессы. которые стоят объективно к раскрываемо

му объекrу в отношении отражения, соответствия. обозначения. 

замещения, представления, изменения. 'Эмпирический при:шак -
это r1роявитель свойства /совокупности свойств/. трансформан)р 
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информации об объекте. Через систему признаков объект являет

ся вовне, предстает в виде фактов. 

Таким образам. если свойство. связь. отношение и т.п. ОО'l-ек

та чаще всего бывают скры'!'ы /латснтны/, то эм11ирический при

·шак так сказать "изобличает" эту латентность. Свойство. связь. 

от1юшсние и т.п. не наблюдаемо, эмпирический признак наблю

даем, он фиксируется средствами познания и может быть изменен 

и оце11е11. Только проявленное, зафиксированное и идентифициро

вашюе свойство объекта обследования становится его эмпириче

ским 11ризнаком. 

1 lризнак имеет разную способность с точки "Iре11ия 11олноты и 
1луби11ы отражать те или иные свойства, сторо11ы обследуемого 

объекта. Кроме тоr·о. признак может быть как постоянной и 11еиз

'1с11ной /статич1юй/, так и не11остоянной /динамичной/ характери

стикой объекта. 

Признаки мшуr подразделяться на качественные и количе

ствс11ныс, прямые и косвенные, простые и сложные, сдинич11ыс и 

общие, выражающие совокупность свойств объекта. принимать 

ра·шое значение по степени выражен11ости у объекта. 

С понятием эм11ирическо1·0 признака /его еще иногда называ

ют переменной/ тесно связанно понятие "эмпирический 1юказа

те.11,". 'Эмпирический показатель - это такая характеристика изу

чаемоr·о объекта, которая опосредует связь между ненаблюдасмы

ми характеристиками объекта. а в конечном итоге между объектом 

и субъектом обследования. 

'.Эмпирический показатель всегда формируется на основе дан

ного эмпирического признака /или их набора/. Однако не каждый 

Э\1nирический признак обследуемого объекта может быть взят в 

ка'lестве объективной основы эмпирического показателя. Для ·по

н1 необходим отбор 11ризнаков nод углом зрения того, какие из 

них с наибольшей полнотой выражают те или иные свойства об

с:1с:1усмо1·0 объекта. 

Гlоказатель выявляется в процессе 011сра11ио1шлизации 110:1я-

111i1. а точнее эмпирический признак операционализируется до ин

.1ика юрного понятия, дос1)·пного прямо\lу наблюдению и измерс

ш1ю. Система показателей, описывающая тот или иной объект. 

яв;1яt."Тся своеобразной моделью. позволяющей фиксировать его 
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состояние и тенденцию изменения. Сама система nока1атслсй 
строится на базе ко1щсП1)'альной модели объекта. ~ сказанному 
следует добавить, •по любая, оnерационализация свочств эмnир~;

ческоrо объекта требует не только оnисания совокушюсти ·Jм11и-

мческих показателей и признаков, но и формирования nравил их 
~ующей оценки. В этом вопросе основное место опю
дитс• понllТИЮ шкалы измерения. 

Воспользуемс11 следующим классическим определением шка-

лы. Шкаnа измерени• есть отображение эмпирической системы с 
отношенuми на числовую систему с сrпюшениями. Дан1юе 011ре
де11СНИС обпадает всеобщностью, поскольку охватывает все и1-

вес111ые типы WК8JI. Рассмmрим их. 
Шкапоii наименованиii называется любое однозначное ото

бражение эмпирической системы с отношенtiями в числовую С!iС

тему с отношени11ми. Данная шкала нс различает качеств юмеряе

мых объектов, а различает лишь сами объекты, дает возмож1юсть 

только ОТI-раничить один объект от друrо1·0. Тем не менее эта шка

ла довольно часто исnользуется в nеда1·огической практике. 

Шкалой порядка называется шкала. отображающая эм11ириче

скую систему с опюшениями в числовую систему с отношениями 

с точностью до всех монотонно возрастающих преобра:юваний. 

Здесь эмпирическая система с отношениями представляет собой 

упорядоченное no некоторому свойству множество объектов, а 
соответствующая числовая система отноше11ий упорядоче1111ый 

набор чисел. Таким образом, процесс измерения здесь сводится к 

011ерации ранжирова11ия студентов по 11риз11аку или системе 11ри

з11аков. В такой шкале важен порядок элеме1пов по уровню 11рояв

ления некоторого признака. а количестве1шос выражение признака 

несущественно. 

Существуют и лру1·ие, более точные шка..1ы, например, шкала 

и1первалов, для которой на..1ичие нуля обязате.1ьно, здесь можно 

ис110;1ыовать арифметические правила сложения и вычитания. 110-
скольку имеется про1юрциональность длин интервалов. К сожа.:1е

нию в силу субъектив11ых причин такие шкалы в псдагогичt.:ской 

11рактнке применяются крайне редко. 

В заключение скажем. ·по измерительную шкалу можно трак

товать как объективную сущность. присущую ;1юбому свойству, 
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так как за каждым явлением объективно, вне зависимости от воз

\lожностей человека, осуществляющего обследование, заложена 

011рсде.11енная шкала. 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО СТИЛЯ НАУЧНЫХ 
ПУБЛИКАЦИЙ 

А.А. ЛЯХОВ, К.Ф.Н., Е.В. ТОЗОНОВА, К.Ф.11. 

Науч11ые знания в России начинают приобретать атрибуты 

щюфессиональных знаний в первой трети XVlll в. Эrо связано с 

11реобразовательной деятельностью Петра 1, стремившегося быст
ро вос11ри11ять и распространить ~аучный и технологический 011ыт 

передовых европейских стран. Особенность первых научных тру

дов состояла в том, что они преимуществешю были переводными. 

Редактором иногда выступал сам император. Сложный по начер

та11ию нсрковнославянский шрифт был заменен в 1708г. новым 

1·ражданским шрифто~t. ~)ro делано книги более доступными JU1Я 

чтс1шя и демонстрировало светский характер науки и просвеще-

1шя. Указом Петра 1 от 17241·. учреждалась Академия наук. Перс
•шсляя обязанности академиков, император отмечал: « ... добрых 
авторов, которые в иных государствах издакУ!'ся, читать и тако ему 

с1еr·ко будет экстракт из 011ых авторов сочинять; они экстракты с 

11рочими изобретенИ!IМИ и рассуждениями имеюr от академии в 

на·таченныс в печать отданы быть». По Уставу Академии «каж

:1ый академикус обязан систем или курс в науке своей в пользу 

уча~щ1хся младых людей изготовить», они 11убликовались на ла

ти11ском языке на государственные средства. В результате появи

;1ис1, оригинальные учебные курсы, где были собраны и система

ти·шрованы сведения по ра:illичным отраслям знаний. Воз11икна 

1ютрсбн0t."Ть в обособлении и специализации 11аучноrо ашrарата. 

со·~дания и передачи новой информации с целью 11реобразова11ия 

обьщснного знания в научное знание. Был опубликован ряд тру

:tов. в том числе первый том академических «Комментариев» на 

русском языке с исследованиями по математике. механике, физи

ке. медицине, истории, с материалами астрономических наблюде

ш1й 11стербургской обсерватории. Выпущен первый научный жур-
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