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Современные тенденции развития системы образования ставят
перед системой оценки качества несколько ключевых задач. Пер-
вая — высокий уровень объективности оценивания. Вторая — от-
ражение не просто разовых результатов, но определение тенден-
ций развития образовательного процесса у конкретного ученика.
Третья — повышение мотивационной составляющей оценки
и снятие эмоционального негатива с оценки (особенно в младшей
и средней школе). Четвёртая — изменить случайный характер
оценки на плановый, порождающий стремление к постоянному
(а не от «случая к случаю») учебному труду. Пятая — сделать про-
цесс оценивания более наглядным (для ученика и родителя в пер-
вую очередь). Шестая — процесс оценивания должен давать воз-
можность ученику оценить свои успехи относительно некоторого
среднего эталона (образовательного минимума или стандарта),
относительно своих предыдущих результатов, относительно ре-
зультатов других учеников. Седьмая — процесс ввода, вывода,
хранения и многопрофильного анализа оценочного материала
должен быть прост для учителя, понятен для ученика и родителя,
достаточен для проведения любых возможных аналитических ме-
роприятий (в том числе в части прогноза развития ситуации).

Организация системы оценивания образовательных результа-
тов и контроля качества обучения является частью системы обес-
печения современной образовательной политики в вопросах кон-
троля и управления качеством образования в школах. Политика
повышения привлекательности школы в сочетании с более каче-
ственным управлением своими ресурсами является важной для
руководства каждого образовательного учреждения, впрочем, как
и для всей системы образования. Основой этой проблематики яв-
ляется реструктуризация всего бюджетного сектора в Российской
Федерации, создающего условия для усиления хозяйственной от-
ветственности руководителей школ за работу своих учреждений
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и стимулирующего определён-
ную конкурентную борьбу
между школами. Этому во мно-
гом способствуют и демогра-
фические изменения, связан-
ные с колебанием численности
учащихся в привычных ареалах
школ и изменение их образова-
тельных интересов. К послед-
ним можно отнести перенос
своего образования в сетевые
и дистантные формы, частич-
ная миграция школьников (в
пределах плеча географичес-
кой доступности и транспорт-
ной сети) и использование раз-
личных форм заочного обуче-
ния. В этих условиях актуали-
зируется новая миссия школ —
создание достаточных и необ-
ходимых образовательных ус-
ловий для социальной успеш-
ности учащихся и выпускни-
ков. Такая задача, естественно,
выполнима только при высо-
ком качестве самого процесса
образования.

Основная стратегия созда-
ния модели организации внут-
ришкольной системы оценива-
ния образовательных результа-
тов и контроля качества обуче-
ния реализована в системе со-
четания принципов внешней
независимой оценки и друже-
ственного контроля, внутрен-
ней независимой оценки и са-
моаудита, диалогового фор-
мирования путей улучшения.
Внутришкольная модель осо-
бое внимание обращает на са-
мооценку школы при разработ-

ке механизмов постоянного со-
вершенствования и, что более
важно, механизмов обеспече-
ния и проверки измеряемых
улучшений в качестве обуче-
ния. Основу составляет ориен-
тация на динамику и результат.
Методы самостоятельной
оценки проектируются с учё-
том соответствующего передо-
вого опыта как лидерских
школ, так и сложившейся
практики контроля качества
образования в странах с эф-
фективными образовательны-
ми системами.

Создаваемые методы само-
оценки должны обеспечивать
каждой школе возможность
сбора информации для управ-
ления и оценки эффективнос-
ти организации образователь-
ного процесса на всех ступенях
обучения, по сути отвечая на
следующие вопросы:

– Каких основных резуль-
татов достигла школа?

– Насколько она соответст-
вует образовательным потреб-
ностям и запросам заинтересо-
ванных участников — учени-
ков, родителей, учителей, учре-
дителей?

– Насколько эффективен
образовательный процесс?

– Насколько успешно осу-
ществляется управление шко-
лой и её фрагментами?

– Насколько профессио-
нальны руководители и адми-
нистративно-управленческий
персонал?
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виями и возможностями для
улучшения располагает школа?

Ответ на каждый из этих
вопросов может быть получен
путём оценки качества образо-
вания по набору основных на-
правлений. При этом наиболее
существенными являются по-
казатели эффективности и тот
результат, который деятель-
ность школы приносит учени-
кам, их семьям, сообществу
и персоналу. Лидерство и уп-
равление обеспечивают эффек-
тивность образовательного
процесса и содействуют фор-
мированию целостной оценки
возможностей развития и со-
вершенствования школы, её
инновационного потенциала
и направления инновационно-
го импульса. Использование
показателей эффективности
и качества предполагается как
для самостоятельной оценки,
так и для внешней дружествен-
ной оценки. Несмотря на то,
что эти два процесса различа-
ются по целям и аудитории, их
методологическая и критери-
альная основы должны быть
едины. Это повышает степень
корреляции полученной ин-
формации и согласованность
процессов оценки.

Цель организации системы
оценивания образовательных
результатов и контроля качест-
ва обучения — создание меха-
низмов и систем управления
качеством всего образователь-

ного процесса в образователь-
ном учреждении. В ходе её реа-
лизации возможно предполо-
жить получение научно и мето-
дически обоснованных техно-
логий, позволяющих устано-
вить соответствие для каждой
позиции модельной характери-
стики выпускника:
• условий её достижения;
• ресурсов для её достижения;
• показателей её достижения
(индикаторы);
• периодичности, способов
и видов мониторинга её дости-
жения;
• системы контроля качества
процесса формирования дан-
ного показателя.

Одной из составляющих
системы качества в образова-
нии могут быть «модельные ха-
рактеристики» — набор изме-
ряемых качеств выпускника
школы, которые должны поз-
волить ему: успешно продол-
жить образование; точно выби-
рать уровни и содержание про-
фессионального образования;
реализовать принципы свобо-
ды географического перемеще-
ния, академической и профес-
сиональной мобильности; до-
стигнуть предполагаемого со-
циального статуса; приобрести
ожидаемое качество жизни;
применять освоенные культу-
ры в практике повседневной
жизни. Социокультурную со-
ставляющую модельных харак-
теристик выпускника опреде-
ляют особенности гражданско-
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го общества. В нём актуальны:
жизненная концепция, базиру-
ющаяся на принципах индиви-
дуальности и нестандартности;
умение действовать самостоя-
тельно, а значит, осуществлять
выбор; быть толерантным, вос-
принимать и уважать другие
культуры; создавать планы
(программы, проекты) собст-
венной жизни, в которых реа-
лизуется принцип социальной
ответственности; умение орга-
низовать самообразование;
умение пользоваться информа-
цией и вовлечённость в совре-
менную информационную
культуру; понимание основ со-
временной культуры; владение
этнокультурной традицией
и историческим кругозором.
Специфика социально-эконо-
мических отношений, в кото-
рых предстоит действовать вы-
пускнику, предполагает нали-
чие совокупности качеств, де-
лающих выпускника конку-
рентным; экономическую
и правовую готовность к дейст-
вию; ориентацию на измеряе-
мый и объективный результат,
способность конкретизировать
проблему, анализировать рис-
ки принимаемых решений, ли-
дерство как комплекс качеств,
направленных на действия
в рыночных условиях.

Безусловно, «качество»
выпускника не является един-
ственным критерием качества
образования. В науке о качест-
ве, квалитологии, принцип ди-

намизма предполагает единст-
во качества процесса (деятель-
ности) и качества результата.

Поскольку образователь-
ный процесс представляет со-
бой сложный комплекс взаи-
модействующих элементов,
была взята модель, позволяю-
щая выделить ключевые объ-
екты контроля его качества:
• качество управления обра-
зовательным процессом, обра-
зовательной среды, содержа-
ния образования, методов обу-
чения;
• качество организации обра-
зования, используемых мате-
риальных ресурсов, квалифи-
кационного ресурса персонала;
• качество целеполагания об-
разовательной деятельности;
• качество жизни учащихся
в семье;
• качество социального
и культурного взаимодействия.

Выделенные объекты не
являются бесспорными, но они
имеют преимущество в виде
возможности их количествен-

ных измерений с помощью си-
стем разработанных и разраба-
тываемых нами индикаторов.

Не существует дилеммы,
в каких значениях описывать
качество образовательной дея-
тельности, в значениях процес-
са — услуги или в значениях
модельной характеристики —
результата. Опыт показывает,
что необходимо иметь показа-
тели двух измерений качества
результата: образовательной
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тельного результата.
Образовательная услуга —

комплекс целенаправленно со-
здаваемых и предлагаемых за-
интересованному сообществу
возможностей. Эти возможно-
сти позволяют приобретать
определённые знания, умения,
компетентности для удовле-
творения тех или иных образо-
вательных потребностей.

Можно выявить две ключе-
вые проблемы, на решение ко-
торых может быть направлена
система качества:

Первая — обеспечение ка-
чества результата образова-
тельной деятельности. При
этом результат должен быть
обеспечен как в значениях ус-
луги (комплекса обязательных
действий в рамках образова-
тельного процесса), так и зна-
чениях продукта (модельных
характеристиках выпускника).
Решение этой проблемы зави-
сит от принятия всеми субъек-
тами образовательного процес-
са образовательного учрежде-
ния понятных и измеряемых
стандартов выполнения шко-
лой обязательств по качеству
процесса и результатов.

Вторая — управление ка-
чеством образовательного
процесса. Реализация идей ка-
чества и управления качеством
в школьной практике имеет
ряд трудностей: проблемы ка-
чества в образовании решают-
ся в отрыве от всеобщих вопро-

сов качества. Но очевидно, что
сложные аспекты качества
школьного образования можно
исследовать и решить, приме-
няя междисциплинарный под-
ход, используя потенциал и по-
нятийный аппарат педагогики,
квалитологии, теории управле-
ния, теории систем и учитывая
богатый опыт, накопленный
в других сферах человеческой
деятельности, — концепция
TQM, стандарты качества ISO
серии 9000: 2000.

Концепция управления ка-
чеством исходит из посылки,
что эффективная школа имеет
три основания управления ка-
чеством, на которых базируют-
ся остальные компоненты: ди-
намичное руководство; про-
дукт преуспевания; непрерыв-
ное улучшение результатов.

Настоящий подход осно-
вывается, прежде всего, на
адаптации, разработке, исполь-
зовании и применении стан-
дартов качества TQE с интег-
рацией элементов стандартов
качества ИСО-9000.

Технология управления ка-
чеством — Всеобщее Управле-
ние Качеством — широко ис-
пользуется в постиндустриаль-
ном обществе для непрерывно-
го совершенствования качест-
ва продуктов и услуг. TQM
введён в международные стан-
дарты систем качества (ISO-
9000), которые приняты и Рос-
сией, и является методом улуч-
шения управления процессом;
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он рассматривает улучшение
процесса как такового. Поэто-
му естественно предположить,
что образовательные системы
также могли бы выиграть от
использования модели TQM
в управлении качеством. TQM,
перенесённый в образование,
получил название Total Quality
Education (TQE). Целью TQE
является достижение более вы-
сокого качества образования.
TQE — это ориентированная
на школьника учебная филосо-
фия непрерывного улучшения
качеств, процесс, который фо-
кусируется на удовлетворении
и превышении ожиданий за-
казчика, непрерывное улучше-
ние, разделение ответственно-
сти с персоналом и исключе-
ние издержек и переделок.

Другой важной особеннос-
тью предлагаемого подхода яв-
ляется реализация примени-
тельно к задачам и методам уп-
равления качеством принципа
государственно-общественно-
го управления образованием.

«Общественность участву-
ет в управлении и контроле ка-
чества образования как на
уровне учреждений, так и на
муниципальном и региональ-
ном уровне (наблюдательные,
попечительские и управляю-
щие советы)…» — так в Совре-
менной модели образования оп-
ределяется одно из ключевых
общесистемных изменений
в принципах управления в сис-
теме образования к 2020 году.

Это предполагает, что шко-
ла разрабатывает политику ка-
чества образования на основе
согласования государственно-
го и общественного (граждан-
ского) заказа на качество обра-
зования. При этом процессы
разработки и в дальнейшем ре-
ализации политики качества
должны носить открытый ха-
рактер, предусматривать учас-
тие всех заинтересованных
сторон (учителя, родители,
представители местного сооб-
щества, учащиеся…).

Надо заметить, что и в TQE
уделяется большое внимание
наличию и развитию демокра-
тических взаимоотношений
между участниками процесса
управления качеством. В част-
ности, предусматривается де-
легирование многих полномо-
чий учителям, ученикам и их
родителям.

Государственно-обществен-
ный характер управления каче-
ством предполагает наличие ме-
ханизмов участия обществен-
ности в оценке качества образо-
вания. Концепция общероссий-
ской системы оценки качества
образования (ОСОКО) утверж-
дает необходимость «создания
механизмов оценки качества об-
разования населением — так на-
зываемого внешнего монито-
ринга качества образования —
удовлетворённость/неудовле-
творённость получаемым или
полученным образованием,
в частности:
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программы и качеством обу-
чения;
• условиями обучения — ком-
фортность, личная безопас-
ность и т.д.;
• уровнем капитализации по-
лученного общего и професси-
онального образования, выра-
жающимся в повышении лич-
ных доходов, социального ста-
туса человека».

Наконец, открытость поли-
тики качества непосредственно
связана с подотчётностью уч-
реждения — обеспечением до-
ступности информации о каче-
стве образования в школе на
регулярной и систематической
основе.

Мероприятия по созданию
прозрачной, открытой системы
информирования граждан об
образовательных услугах,
обеспечивающей полноту, до-
ступность, своевременное об-
новление, достоверность ин-
формации, включены в направ-
ление 2. «Формирование меха-
низмов оценки качества и вос-
требованности образователь-
ных услуг с участием потреби-
телей, участие в международ-
ных сопоставительных иссле-
дованиях» Комплексного пла-
на формирования и реализа-
ции современной модели обра-
зования в Российской Федера-
ции на 2009–2012 годы и на
плановый период до 2020 года.

Оптимальным вариантом
институциализации механиз-

мов общественного участия
в управлении качеством обра-
зования, обеспечении транспа-
рентности политики качества
является создание коллегиаль-
ных органов самоуправления,
наделённых управленческими
полномочиями (модель «уп-
равляющий совет»).

Управляющий совет мыс-
лится как орган стратегическо-
го управления школой. Поэто-
му особенностью, отличающей
данную модель, является то об-
стоятельство, что в ней полно-
мочия органа самоуправления
по мониторингу и контролю
качества не существуют обо-
собленно, но интегрированы
в систему полномочий, струк-
туру управления, связаны с це-
леполаганием, планированием,
ресурсным обеспечением, кад-
ровой политикой. С другой сто-
роны, заседания управляющего
совета и его комиссий являют-
ся эффективной площадкой со-
гласования государственного
и общественного заказа.

Кроме того, сегодня в шко-
лах регионов, реализующих
комплексные проекты модер-
низации образования, внедре-
на модель управляющих сове-
тов, имеющих полномочия по
участию в согласовании крите-
риев оценки результативности
деятельности педагогов для
осуществления выплат стиму-
лирующего характера и по со-
гласованию их распределения.
Таким образом обеспечивается
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общественное участие в реали-
зации финансово-экономичес-
ких механизмов стимулирова-
ния качества.

Реализуя принцип дина-
мичного руководства, настоя-
щая модель предполагает ис-
пользовать следующие прин-
ципы и технологии:
• при персональном видении
процесса мотивировать других
сотрудников таким образом,
чтобы они стремились к дости-
жению целей организации;
• демонстрировать всем участ-
никам образовательного про-
цесса, что целое может быть
много больше суммы его от-
дельных частей и что объеди-
нение усилий может принести
большую выгоду;
• поддержать учителей и руко-
водителей различных звеньев
управления школы, принима-
ющих на себя риски, направ-
ленные на серьёзные измене-
ния.

Принцип создания образо-
вательного результата и обра-
зовательной услуги высшего
качества — базируется на экс-
пертном мнении, что усвоение
основных навыков и знаний —
это всего лишь базовая линия
резюме выпускника. В связи
с постоянным изменением тре-
бований к профессиональной
деятельности обучение теперь
не может закончиться в 17 лет.
Оно может и должно длиться
от рождения человека до его
смерти. Ученики должны

знать, как работать в коллекти-
ве, знать ключевые проблемы
процесса, быть способны изме-
рить степень успеха в достиже-
нии своих целей, быть способ-
ны идентифицировать встре-
чающиеся препятствия и раз-
вивать методики для их пре-
одоления. Они должны быть
креативными, способными ис-
кать и находить решения,
прежде чем препятствия пере-
растут в проблемы. Все эти
и целый ряд других признаков
высшего качества образова-
тельного результата должен
быть заложен в конвенцио-
нальном внутришкольном до-
кументе «Модельные характе-
ристики выпускника».

Принцип непрерывного
улучшения результатов опре-
деляет преодоления такой
ключевой опасности, которая
стоит на пути развития любой
лидерской школы как привыч-
ка к успеху. Такая привычка,
основанная исключительно на
внешних признаках успеха
(высокий спрос на места
в школе, регулярные победы на
олимпиадах, общественное
признание лидеров), неизбеж-
но приводит к застою, а затем
и к стагнации. Именно поэтому
важно иметь точные количест-
венные, объективные измере-
ния качества результатов
и процесса образования. По-
стоянное измерение результа-
тов и оценка степени удовле-
творённости всех участников
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ределяют степень преуспева-
ния школы.

В рамках модели реализу-
ются несколько подходов
к оценке качества образования.
Чаще всего этот показатель
становится предметом догово-
ра (конвенции) таких заинте-
ресованных сторон сообщест-
ва, как: 1) государство или уч-
редитель школы; 2) родитель;
3) ученик; 4) работодатель или
руководитель вуза. Кроме это-
го существует и ещё целый ряд
независимых комплексов, та-
ких, как TIMS, PISA, PIRLS,
система централизованного те-
стирования, но в отношении
этих процедур договор (кон-
венция) находится только
в стадии оформления.

Но даже в сложившихся
системах оценки качества об-
разования проблема соглаше-
ния по интерпретации резуль-
татов остаётся. В качестве при-
мера можно привести Единый
государственный экзамен. Са-
ма процедура работает с каж-
дым годом всё лучше, но по со-
держанию всё ещё вызывает
массу нареканий со стороны
специалистов, родителей, выс-
шей школы и даже самих раз-
работчиков.

Можно предположить, что
оценка качества образования
будет развиваться в ближай-
шие годы по трём направлени-
ям. Первое — исполнение го-
сударственных стандартов

и требований, необходимых
для получения легитимного
сертификата об образовании.
Второе — реализация образо-
вательных услуг и их результа-
ты. Третье направление — со-
поставление разных школ по
типам и качеству услуг, а так-
же результатам образования.

В реализации каждого из
трёх направлений остаётся оп-
ределённый волюнтаризм вы-
бираемых индикаторов. В этом
случае всегда остаётся пробле-
ма сопоставимости результа-
тов. Но тот факт, что количест-
венно оценить степень реали-
зации отдельных задач образо-
вания представляется затруд-
нительным, не означает, что не
следует количественно оцени-
вать другие важные результа-
ты, которые поддаются такой
оценке.

Мониторинг учебных до-
стижений учащихся фактичес-
ки отвечает на вопросы о со-
стоянии качества образования
в данном учреждении или об-
разовательной системе и о ре-
зультативных параметрах, ко-
торых мы хотели бы достичь.
Задачи аналитического харак-
тера, вопросы о причинах
должны возникать задолго до
возникновения сбоя в состоя-
нии системы. Эта же аналити-
ка должна порождать измене-
ние целей, если система обра-
зования школы нас по каким-
то причинам не устраивает.
Планируя изменения в работе
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школы или образовательной
системы, необходимо соотнес-
ти ожидаемые изменения с ре-
сурсами необходимыми для
реализации этих изменений.
То же касается ситуации стаби-
лизации ситуации, если каче-
ство образования оптимально
и достаточно.

Период подготовки любого
управленческого решения на-
правлен на поиск альтернатив,
оценку рисков и ограничений,
проработку нескольких вари-
антов развития будущих собы-
тий. Альтернативы должны
быть соотнесены не только
с оценкой ресурсов к моменту
начала изменений, но и с про-
гнозами состояния ресурсов
в некоторой динамике разви-
тия. Кроме этого этот период
позволяет определить наибо-
лее оптимальный тип управ-
ленческого поведения при про-
ведении изменений.

Комплексный мониторинг
позволяет контролировать
и сам процесс реализации уп-
равленческого решения. Он
может вовремя предупредить
руководителя, что изменения
или стабилизирующие дейст-
вия не соответствуют прогно-
зам. Комплексный мониторинг
способствует повышению эф-
фективности системы образо-
вания и более полному обеспе-
чению равенства возможнос-
тей учащихся.

Отсутствие такой системы
отрицательно сказывается на

долгосрочных целях всей сис-
темы образовательного учреж-
дения. Создаёт предпосылки
ложного определения квали-
фикации учителей. Нарушает
баланс между содержанием,
методикой и организацией.
А самое главное — отсутствие
комплексного мониторинга
дезориентирует школу относи-
тельно социальных запросов.

За последние годы в рос-
сийском обществе, государст-
ве, в окружающем нашу страну
пространстве произошли су-
щественные изменения, кото-
рые в совокупности являются
факторами влияния на все со-
циальные системы и на образо-
вание в частности. Особенно
стоит отметить влияние двух
факторов — информационного
и личностного.

В процессе роста информа-
ционного потока именно пер-
вые годы XXI века охарактери-
зовались резким скачком коли-
чества как потоков, так и со-
держания информации. В этот
же период окончательно офор-
милась и утвердилась основ-
ная тенденция — перевод раз-
личных видов коммуникаций
в единую формализованную
среду общения (как образец —
Internet) и использование ком-
пьютерных систем для замеще-
ния человеческого труда, не
требующего нюансного подхо-
да. Овладение информацион-
ными технологиями и работа
с объектами их инфраструкту-
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ванием для успешного вхожде-
ния в современную жизнь, со-
здав сложную дилемму суще-
ствования человека: одновре-
менно и субъектом и объектом
информационной среды.

Принципиальным подхо-
дом является утверждение пер-
спективности использования
прогностического метода фор-
мирования решений перед ре-
флексивным. К сожалению,
в последнее десятилетие систе-
ма управления образованием
действует в рефлексивном ре-
жиме, где все необходимые ре-
шения и изменения являются
следствием некоторого обще-
ственного вызова, во многом
уже состоявшегося и активно
действующего (введение таких
предметов, как экономика, пра-
во, увеличение объёма часов
физкультуры, профильность,
дистантность и т.д.). Учитывая,
что результаты деятельности
образовательной системы име-
ют сильно отсроченный харак-
тер (11–12 лет школа + 5–6 лет
вуз = 16–17 лет появление пер-
вых комплексных результа-
тов), то необходимо поставить
под сомнение саму объектив-
ность и целесообразность дей-
ствия такой системы образова-
ния, которая на момент дости-
жения некоторой объективной
цели может утратить полез-
ность, вследствие изменения
характеристик общественного
вызова (только научились

формировать экономическое
«мышление», как общество
срочно востребовало «экологи-
ческое» мышление и т.д.).

Именно накопление в ре-
жиме организации внутри-
школьной системы оценива-
ния образовательных результа-
тов и контроля качества обуче-
ния комплекса показателей
объективных, понятных и про-
зрачных, поддающихся коли-
чественным измерениям, пред-
ставленным в динамике, позво-
лит не только оценивать эф-
фективность, но и принимать
верные решение по её повыше-
нию, переходить от рефлексив-
ного управления процессом об-
разования к прогностическому.

Для руководителя образо-
вательного учреждения такая
система — мощный аналити-
ческий инструмент для фор-
мирования и принятия реше-
ний, связанных со всем спек-
тром как системных, так и ча-
стных проблем — от измене-
ния ценностного ряда миссии
школы до определения уров-
ней профессиональной ком-
петентности отдельных учи-
телей. Такая система повыша-
ет «иммунитет» к неоправ-
данным инновациям в систе-
ме образования. Устраняет
предпосылки ложной страти-
фикации учителей.

Сегодня существуют четы-
ре группы с различной степе-
нью определённости, форми-
рующие требования к резуль-
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татам образования в школе.
Это: государство, которое
формирует свои требования
в значениях государственных
интересов; родители (семьи),
которые ориентируются на
перспективные рынки труда,
на образование своих детей как
семейный инвестиционный
проект; учащиеся, которые ре-
ализуют личные и обществен-
ные потребности и установки,
связанные с успешной социа-
лизацией. Свой вызов к школе
обращают работодатели и их
профессиональные сообщест-
ва, которые через требования
к персоналу начинают форми-
ровать требования и к выпуск-
нику школ. Не удовлетворяясь
качеством образования, обще-
го и профессионального, они
начинают создавать корпора-
тивные образовательные ин-
ституты.

Таким образом можно
сформулировать основное на-
значение и приоритеты орга-
низации внутришкольной сис-
темы оценивания образова-
тельных результатов и контро-
ля качества обучения, как сис-
темы оценки эффективности
школы для основных «внеш-
них» субъектов образования:
• для родителей: значительно
повысить уровень информиро-
ванности, как об образователь-
ных успехах своего ребёнка,
так и об общем качестве обра-
зования в конкретном учебном
заведении;

• для государства (округ, муни-
ципалитет): адекватно оцени-
вать и сопоставлять результа-
тивность действующих образо-
вательных программ, опти-
мально распределять ресурс-
ные потоки в системе, совер-
шенствовать образовательные
сети различных уровней;
• для социума: контролировать
реализацию конституционных
доктрин обеспечения равенст-
ва в доступности образования.

Несмотря на различие це-
левых установок, требования
этих групп возможно свести
к двум основаниям. В первую
очередь, это требования к ре-
зультатам деятельности обра-
зовательного учреждения,
представленным в модельных
характеристиках его выпуск-
ника. Поскольку результат
образовательной деятельности
есть закономерное следствие
уровня качества образователь-
ного процесса и именно качест-
во процесса приводит к ожида-
емому качественному резуль-
тату, общество, предъявляя
требования к результату, фак-
тически определяет уровни ка-
чества процесса, как вторую
группу требований.

Описывая и сопоставляя
идеальную модель выпускника
с фактически сложившейся си-
стемой требований к профес-
сиям и социокультурным ком-
петентностям гражданина, мы
определяем объём и содержа-
ние значимых направлений
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их модельные характеристики.
Выстраивается логичная

система взаимовлияющих фак-
торов: качество жизни — соци-
альная успешность — модель-
ные характеристики выпуск-
ника — качество образова-
ния — качество образователь-
ного процесса.

Для достижения школой
такого интегрального резуль-
тата необходима диагностика
реального состояния системы
образования, наличие надёж-
ных и объективных техноло-
гий оценки качества, чёткой
дефиниции результирующего
и процессуального аспектов
школьного образования.
В этом контексте процесс са-
мооценки в рамках предлагае-
мой модели является цент-
ральным в обеспечении каче-
ства образования и достиже-
нии отличных результатов. Он
становится реалистичной ос-
новой планирования улучше-
ний и подготовки отчётности о
выполнении требования стан-
дартов и императивов школы
(уклада) для всего заинтересо-
ванного круга лиц. Самооцен-
ка дополняет результаты
внешних дружественных про-
верок. Чтобы самооценка была
максимально эффективна, она
не должна быть мерой единич-
ного или периодического ха-
рактера, а скорее это должен
быть постоянный процесс, ко-
торый пронизывает всю куль-

туру организации школьного
образовательного процесса,
поскольку цель этого процес-
са — поддерживать и разви-
вать качество образования.
Это средство, направленное на
цель (качество), а не цель сама
по себе (организация внутри-
школьной системы оценива-
ния образовательных резуль-
татов и контроля качества обу-
чения). Её назначение — опре-
делить сильные и слабые сто-
роны, где для получения мо-
дельного (идеального) резуль-
тата необходимо повышение
эффективности или качества.
Её задача — позволить судить
руководству школы и внешне-
му заинтересованному сооб-
ществу о степени достижения
соответствующих целей по оп-
тимизации деятельности
и планировать следующие ша-
ги развития, чтобы поддержи-
вать качество, обеспечивать
постоянное улучшение и стре-
миться к совершенству.

Особое место в модели
оценки качества образования
в школе занимают два показа-
теля, которые характеризуют
важные составляющие образо-
вательного процесса: качество
содержания образования и ка-
чество жизни в школе. В сово-
купности эти процессы вбира-
ют в себя всю сумму взаимовли-
яющих элементов комплекса
образования.

Проблема содержания рас-
сматривается не в контексте
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конкретного предметного со-
держания, методик, фактогра-
фии и феноменологии пред-
метных областей и учебных
предметов. Проблема содержа-
ния образования состоит в не-
разрешённости или неочевид-
ности ответов на следующие
вопросы:
• Какими способами действий
владеет ученик в определён-
ном возрасте и на определён-
ных ступенях образования
и каков уровень успешности
этих действий?
• Как формируются устойчи-
вые поведенческие модели, ос-
нованные на сформированной
системе гуманитарных и нрав-
ственных ценностей?
• Какими способами достига-
ются принятые на мировом
уровне стандарты функцио-
нальной, в первую очередь, ин-
формационной и социально-
экономической грамотности?
• Как формируется культура
здоровья, культура семьи и вся
система личностных и меж-
личностных отношений?
•Каким образом достигаются
высокие уровни гуманитарной,
естественно-математической
и технологической культуры, по-
нимание моделей окружающей
среды, которые в совокупности
дают возможность приобретать
знания, моделировать и проекти-
ровать объекты и ситуации, со-
здавать новые знания?
• Каким образом особенности
школьного уклада подготовят

ученика к условиям успешной
жизни в её актуальной и пер-
спективной зонах, и как повли-
яет школьный уклад на станов-
ление его личности?
• Каким образом содержание
образования формирует такие
компетентности, как «учиться
жить», «учиться в течение всей
жизни», «жить в мире и пони-
мании с другими»?

Поставленные вопросы вы-
полняют функции целевых ус-
тановок организации работы по
организации внутришкольной
системы оценивания образова-
тельных результатов и контро-
ля качества обучения. В сочета-
нии с системой управления ка-
чеством это должно дать интег-
ральный эффект повышения
качества образовательного про-
цесса, поскольку стандарты ка-
чества, принятые в системе
TQE, в большей степени дина-
мичны и ориентированы не
только на результат, но и на
процесс образования.

Сегодня уже широко изве-
стны следующие признаки оп-
тимального результата органи-
зации качественного образова-
тельного процесса:
➤ лидерство и вовлечённость
коллектива в улучшение обра-
зовательного процесса;
➤ активное реагирование
и консультации;
➤ интерактивное и профессио-
нальное управление на страте-
гическом и исполнительном
уровнях;
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сурсами;
➤ использование анализа,
оценки альтернатив и прора-
ботка рисков и ограничений
в процессе планирования
и обеспечения деятельности;
➤ конкурентоспособность
и привлекательность;
➤ применение коммерческих
методов в организации софи-
нансирования образователь-
ных программ и целевых инно-
вационных проектов;
➤ высокая исполнительская
культура нормативов государ-
ственных органов;
➤ устойчивое развитие;
➤ создание равных возможно-
стей для всех участников обра-
зования;
➤ совместная работа с другими
образовательными учреждени-
ями и поддержка кооперацион-
ных проектов;
➤ прозрачная (транспаретная)
отчётность .

Транспарентность модели
обеспечивается системой пуб-
личной отчётности, которая
позволяет на основании систе-
мы индикаторов и объектив-
ных показателей, анализа,
сравнительных характеристик
системно предоставлять заин-
тересованному сообществу,
всем участникам образователь-
ного процесса, учредителю
и коллегам информацию о сво-
ей деятельности в зоне соци-
альной ответственности. Наи-
более адекватной формой яв-

ляется публичный доклад —
форма ежегодного широкого
информирования обществен-
ности о деятельности общеоб-
разовательного учреждения, об
основных результатах и про-
блемах его функционирования
и развития за отчётный период.
Сочетание в структуре Докла-
да, принципах и механизмах
его подготовки — ответствен-
ной самооценки и внешней
оценки, фиксирующих воз-
можные недостатки, «точки
роста», перспективы развития
позволяет рассматривать До-
клад как важный элемент сис-
темы управления качеством
образования.

Полезность публикации
школами отчётов о своей обра-
зовательной и хозяйственной
деятельности отметил Прези-
дент РФ Дмитрий Медведев
в своём выступлении на заседа-
нии президиума Совета при
президенте по реализации при-
оритетных нацпроектов и де-
мографической политике и вы-
сказался за обеспечение широ-
кого доступа к ним. По его сло-
вам, желательно, чтобы такие
отчёты в перспективе публико-
вались в электронном виде.
Это обеспечит не только «про-
зрачность» результативности
школ и эффективность органи-
зации образовательного про-
цесса, но и значительный рост
участия семей и общества в уп-
равлении качеством школьно-
го образования.
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