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В современную образовательную систему России постоянно внедряются новые

технологии, программы, методики. И это правильно: только так можно удовле-

творить спрос на услуги в такой динамичной, быстро развивающейся сфере, как

образование.

Сегодня собственную программу создаёт едва ли не каждый препода-

ватель учебного заведения, часто не обладая при этом ни должной ква-

лификацией, ни кругозором. Какие-то технологии оказываются каль-

ками аналогичных иностранных продуктов — с косноязычными оп-

ределениями и терминологической неточностью. А некоторые обра-

зовательные программы создают «кабинетные специалисты» без учёта

реальности: на практике же выясняется, что для их реализации не хва-

тает ни человеческих, ни материальных, ни временнJых ресурсов.

Нередко авторы закладывают в свою программу нагрузку, кото-

рую не выдерживают участники образовательного процесса. Поэто-

му в реальных условиях её приходится урезать. Но сокращение про-

граммы, задуманной как единое целое, сводит на нет запланирован-

ный эффект. Это как картину, которая не влезает в рамку, наполови-

ну обрезать да ещё и подвернуть по углам…

Теория

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

ЭКСПЕРТИЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ПРОГРАММ

К. Ефремов
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Эти и многие другие пробле-

мы обусловили необходимость

создать в России институт ква-

лифицированной экспертизы

образовательных программ, ко-

торый действовал бы на разных

уровнях: от Федерального мини-

стерства и региональных управ-

лений образования до обычной

школы. Иметь представление об

экспертизе должны все участни-

ки образовательного процесса:

администратор, психолог, класс-

ный руководитель, учитель.

И конечно, участвовать в оценке

образовательных технологий

должны их главные потребите-

ли — школьники и их родители.

12 марта 1999 г. Государст-

венная дума РФ приняла Закон

«О санитарно-эпидемиологиче-

ском благополучии населения»,

в котором статья 28 «Санитарно-

эпидемиологические требова-

ния к условиям воспитания и

обучения» предписывает необ-

ходимость научного обоснова-

ния внедрения в образователь-

ные учреждения новых образо-

вательных технологий и мето-

дик. Обоснования, гарантирую-

щего их безопасность, педагоги-

ческую сообразность для уча-

щихся.

Один из блоков общей экс-

пертизы образовательного уч-

реждения, технологии или про-

граммы (включающей санитар-

но-гигиенические, организаци-

онные, дидактические, право-

вые и другие аспекты) — психо-

логический. Блок в современ-

ную эпоху немаловажный. При-

казом Министерства образова-

ния РФ (№ 636 от 22.10.99) опре-

делены «Положения о Службе

практической психологии в сис-

теме Министерства образования

Российской Федерации». Ос-

новная цель службы — оказы-

вать психологическую помощь

участникам образовательного

процесса. Среди задач, которые

она должна решать, названы та-

кие:

• психологическое обеспечение

образовательных программ, адап-

тация их содержания и способов

освоения к интеллектуальным и

личностным возможностям и

особенностям обучающихся, вос-

питанников;

• комплексная психолого-пе-

дагогическая экспертиза про-

фессиональной деятельности

работников образовательных

учреждений, образовательных

программ и проектов, учебно-

методических пособий, прово-

димая по инициативе органов

управления образованием или

отдельных образовательных уч-

реждений.

Таким образом, для экспер-

тизы образовательной среды и

технологий была создана законо-

дательно-правовая база. В связи

с этим в программу преподава-

ния психологических вузов вве-

ли спецкурсы, посвящённые

этому виду деятельности.

Итак, формальные рамки ус-

тановлены. Но у разработчиков

этого вузовского курса возникли
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вопросы: какими знаниями и

умениями должны обладать сту-

денты, чтобы сразу после окон-

чания вуза проводить эксперти-

зу? Ведь участвовать в ней, по

определению, должны эксперты,

т.е. люди опытные, сведущие,

давно работающие в сфере педа-

гогики и психологии. Кроме то-

го, оценка экспертов во многом

может быть субъективной. Здесь

сложно установить точные пра-

вила, дать рецепты, которые до-

ведут процесс экспертизы до не-

обходимой объективности, до-

стоверности, так как спектр ос-

нов для оценивания необычайно

широк. Поэтому, готовя будущих

психологов, следует уделить ос-

новное внимание общей подго-

товке, рассматривая не столько

формальные, сколько концепту-

альные аспекты экспертизы. Для

них также важно освоить алго-

ритм анализа содержания текс-

тов, ведь образовательная про-

грамма или технология — это в

первую очередь текст, набор зна-

чимых символов. Применитель-

но к экспертизе деятельности

важно знать, какое влияние на

образовательный процесс могут

иметь психологические факторы

пространства и ситуации.

Анализ учебного 
пространства

Под образовательным простран-

ством обычно понимают регио-

нальную образовательную систе-

му, связанную единством языка,

менталитета, парадигм образо-

вательного социального заказа и

т.д. Например, в «европейском»

или «российском образователь-

ном пространстве» «пребывают»

целые общества. Отдельные же

люди находятся в более узком —

учебном пространстве: это тер-

ритория, обладающая семанти-

ческой целостностью, где проте-

кает образовательный процесс

(класс, рекреация, школьный

двор, лаборатория, библиотека

и т.д.). На процесс обучения воз-

действует множество психологи-

ческих факторов, обусловлен-

ных организацией учебного про-

странства.

Вот примеры. На скамейках

или высоких подоконниках сту-

денты могут удобно располо-

житься, чтобы повторить мате-

риал, сосредоточиться перед эк-

заменом. Если же приходится

ждать очереди в пустом, беспри-

ютном коридоре — усиливается

тревожность, и это неизбежно

сказывается на результатах.

Мрачные, холодные цвета

школьного класса, оформле-

ние, которое не меняется деся-

тилетиями, снижают тонус

нервной системы ребёнка: ра-

ботоспособность падает. Изо-

лированные неподконтрольные

зоны способствуют возникно-

вению конфликтных ситуаций,

за каким-нибудь сарайчиком

для инвентаря на школьном

дворе непременно возникают

драки, вымогательства, всевоз-

можные сговоры.
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Архитектура ультрасовре-

менных школ (которые, напри-

мер, я видел во Флориде) не до-

пускает глухих закоулков: даже

туалеты там не имеют дверей

(изоляция достигается изгибом

помещения). Все коридоры

сквозные, все двери открыты,

есть арки. Вместе с тем у каждо-

го школьника есть шкафчик, за-

крывающийся на замок, где он

хранит верхнюю одежду, личные

вещи. На каждой двери помеще-

ния, где проходят занятия, — уз-

кое вертикальное окошко. Учи-

телям известно, как трудно вес-

ти урок, если дверь поминутно

открывается и в класс кто-ни-

будь заглядывает. Кроме того,

такое решение может предупре-

дить неблаговидные действия

недобросовестного преподавате-

ля. На окнах школы — мелкая

косая сетка. В отличие от решёт-

ки — символа несвободы она

воспринимается как знак надёж-

ности. Ведь обычное остекление

высоких школьных окон несёт

смертельную (!) опасность для

детей. Камень или мяч, брошен-

ные с улицы, могут стать причи-

ной трагедии или серьёзных

травм: стекло разобьётся на мно-

жество осколков, которые могут

поранить детей.

Последние десятилетия мно-

гие высшие учебные заведения

арендуют самые разные помеще-

ния, не слишком заботясь об ор-

ганизации пространства. Вузов-

ские занятия проходят в школе

или училище, в здании детского

сада, библиотеки и даже в квар-

тире. Порой возникает вопию-

щее несоответствие требовани-

ям САНПиНов. Однажды я пре-

подавал психофизиологию в хо-

лодном кабинете училища, имея

под рукой коробку передач и

двигатель в разрезе. Естествен-

но, студенты отвлекались от

предмета. А посреди лекции к

двери подбежала замёрзшая

мышка — я открыл, выпустил её

наружу. Эту мышку запомнили

все, а вот о чём я говорил в тот

момент — никто.

Грамотная организация об-

разовательного пространства

требует объединения опыта пе-

дагога, психолога и дизайнера.

Она предусматривает, в частнос-

ти, несколько показателей.

1. Проксемические (касающиеся

пространственного расположе-

ния людей, мебели, прочих

предметов). Например, если

учитель изолирован от класса

высокой кафедрой и длинным

столом, создаётся эффект теат-

ра, где «сцена» несколько отчуж-

дена от «зрителей», а если он на-

ходится рядом с учениками, то

возникает эффект камерности,

сближения. Посадим детей в два

ряда, лицом к лицу — возникнут

два противоборствующих лаге-

ря. А если всего лишь повернуть

крайние парты — это уже круг-

лый стол, ассамблея, форум. Та-

ким образом, важно учитывать

всё: как влияет на образователь-

ный процесс место, которое за-

нимает преподаватель, располо-
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жение школьников, окна и две-

ри, источники света, элементы

интерьера.

2. Сенсорные показатели, касаю-

щиеся процессов восприятия.

Яркий свет, удачное цветовое ре-

шение, лаконичный, но стиль-

ный дизайн повышают работо-

способность. В южных регионах

лучше использовать прохладные

тона, в северных — тёплые и

светлые.

Однако на восприятие влия-

ют не только зрительный, но и

акустический, и обонятельный

факторы. Может оказаться, что в

новом кабинете трудно учить де-

тей из-за того, что оштукатурен-

ные стены гасят звук: учитель го-

ворит, будто в вату.

Особый запах медицинских

заведений у кого-то прочно ас-

социируется с психотравмирую-

щими воспоминаниями. Очень

плохо, если в этот список входят

и образовательные учреждения.

Исследования показали: напри-

мер, запахи, обозначенные как

«кабинет дантиста» и «детсадов-

ский» (с хлоркой), у многих лю-

дей вызывают безотчётное чув-

ство тревоги, грусти. Это сраба-

тывает «обонятельный триггер»

эмоциональной памяти. Субъек-

тивные переживания зависят

также от осязательных сигналов:

теплопроводность (металличес-

кий стул), фактура (скользкий

пол), устойчивость объектов ин-

терьера (шаткий столик), ощу-

щение положения тела, напря-

жённости мышц — всё это суще-

ственно влияет на работоспособ-

ность учащихся, да и учителя.

3. Ситуационные показатели.

В образовательных учреждениях

неизбежно возникает эффект

толпы. Сколько ни убеждай де-

тей, на перемене они бегают, в

столовую несутся всем классом,

портфели кидают у стены, тол-

пятся у гардероба. Особая труд-

ность в том, что школьники об-

разуют не однородную толпу

(как в метро), а стараются «куч-

коваться» рядом с друзьями, од-

ноклассниками, что тоже за-

трудняет передвижение. Неудоб-

ство создаёт и нетерпение: дети

хотят одновременно получить

доступ к ресурсу: рассмотреть,

потрогать, а может, и добраться

до прилавка столовой. Поэтому

в школе не должно быть сужаю-

щихся коридоров, острых углов,

тесных замкнутых пространств,

тяжёлых дверей, т.е. всего того,

что может представлять опас-

ность для учеников. 

4. Коммуникационные. Во всех

образовательных учреждениях

есть возможности для информи-

рования, для общения учеников

между собой, с учителем, для

экстренных сообщений. Но да-

леко не все могут умело эти воз-

можности использовать. Вместе

с тем правильно организовать

потоки информации в простран-

стве и времени — одна из глав-

ных задач учебного заведения.

5. Семантические показатели

грамотной организации прост-

ранства. Особые знаки позво-
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ляют создать атмосферу кабине-

та физики, биологии, медицин-

ской или психологической по-

мощи, военной подготовки.

И наоборот, какие-то элементы

могут внести диссонанс, снижа-

ющий эффективность учёбы

(его нетрудно ощутить, если из-

за накладок в расписании гео-

графию приходится вести в ка-

бинете литературы). На имидж

учебного заведения влияет се-

мантическая организация всех

помещений, а не только каби-

нетов. Если театр «начинается с

вешалки», то школа — ещё

раньше: с ограды и ворот, со

школьного двора.

Учебное пространство шко-

лы должно быть насыщено по-

лезной информацией, но её из-

быточность также нарушает гар-

монию. Например, если ученики

попадают на короткое время в

кабинет-музей с тысячами экс-

понатов, их внимание рассеива-

ется, развивается торможение

и материал усваивается намного

хуже. Неприятное впечатление

производит множество плака-

тов, которые никто не читает,

или пособий, будто бы навсегда

закрытых в кладовке.

6. Ценностные. Отдельные сим-

волы образовательного прост-

ранства влияют на эмоциональ-

ную оценку, на ценностные уста-

новки. Отношение к собственно-

му учебному заведению (уваже-

ние, любовь, неприязнь, страх) —

важный фактор комфортности,

хорошего настроения, формиро-

вания личности. Это отношение

к школе, институту складывается

под воздействием самых разных

элементов: интерьера, наглядной

агитации, личностных взаимо-

действий, частных ситуаций.

Обычно количество переходит в

качество, но бывает, что единич-

ный случай коренным образом

меняет это отношение. Однажды,

ещё школьником, я посетил Ли-

тературный институт — и мне за-

помнилось только то, что портрет

Достоевского украшала подпись

«Ozzy».

Я привёл далеко не полный

список показателей: существует

множество других факторов, ко-

торые руководителям школ,

психологам и учителям следует

учитывать. Важно понимать: вы-

нося оценку образовательной

программе или технологии, не-

обходимо иметь представление

о том, как она будет работать в

реальном образовательном и

учебном пространстве.

Анализ
образовательной
технологии

Образовательные технологии —

неотъемлемый компонент обра-

зовательного процесса. В пост-

индустриальном обществе их

разработка ведётся весьма ак-

тивно, появляется всё больше

материалов, которые претенду-

ют называться образовательны-

ми технологиями. Каким обра-

зом их оценивать?
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1. Помимо базовых характерис-

тик технологии надо учитывать

ещё и материально-техничес-

кое обеспечение (оборудова-

ние, помещение для занятий);

надёжность методик диагнос-

тики результатов обучения и

методов коррекции и другие

показатели.

2. Необходимо выявить возмож-

ности внедрения образователь-

ной технологии в широкую прак-

тику:

• готовность педагогической об-

щественности её принять;

• совместимость с существую-

щей образовательной системой

(соответствие госстандартам об-

разования, социальным нормам,

традициям и т.п.);

• научно-методическое и мате-

риально-техническое обеспече-

ние учебного процесса (учебни-

ки, методические пособия и ру-

ководства, учебное оборудова-

ние и т.п.);

• возможности системы подго-

товки и переподготовки педаго-

гических кадров;

• управляемость процесса

внедрения технологии в прак-

тику; 

• наличие системы модерни-

зации, т.е. структур, обеспе-

чивающих систематическую

работу по совершенствова-

нию технологии, экспертизу и

мониторинг практики обуче-

ния, консультирование педа-

гогов;

• стратегию и тактику маркетинговой

и пропагандистской деятельности.

Анализ текста
программ

Конкретным предметом экспер-

тизы обычно являются тексты.

Описание образовательной сре-

ды, программы или образова-

тельной технологии должно

включать множество смысловых

блоков. Рассмотрим некоторые

из них.

Принадлежность конкретной

парадигме. Название «Здоровье и

гармония» может обозначать

курс, построенный как на био-

медицинской парадигме, так и

на традициях йоги, дианетики,

астропсихологии или вовсе на

тантрическом нудизме. Цели у

таких курсов могут быть одина-

ковые (обеспечить культуру здо-

ровья), но конкретные показате-

ли совершенно не согласуются.

В современном образовательном

пространстве масса подобных

«параллельных миров». Они за-

конно существуют в обществе,

кому-то помогают развиваться,

для кого-то являются бизнесом.

В их русле возникают институ-

ты, академии, система званий и

должностей. Однако эксперты

должны понимать, что эти курсы

не имеют ничего общего с клас-

сической парадигмой науки и

педагогики.

Актуальность. Здесь важно

оценить не только роль, напри-

мер, новой образовательной тех-

нологии в развитии личности, но

и потребность общества в этом

образовательном продукте, ко-
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торая, так или иначе, отражает-

ся в выборе профессии и жиз-

ненных ориентиров учеников.

Установки массовой культуры,

мода, сиюминутные рыночные

запросы порой искажают карти-

ну потребностей и стратегичес-

кого развития общества. В на-

стоящее время рынок труда ока-

зался переполнен, например,

новоиспечёнными менеджера-

ми, экономистами, банкирами,

юристами, которые не могут

найти работу по специальности.

Новизна. При проведении

экспертизы важно выявить соот-

ношение традиционности и но-

визны. Понять, не является ли

заявленная новизна «хорошо за-

бытым старым», а также здраво

оценить её плюсы и минусы.

Следует также иметь в виду,

что нововведения имеют как

свои плюсы, так и минусы. В ча-

стности, они стимулируют инте-

рес учеников, обостряют внима-

ние. С их помощью можно ис-

править ошибки прошлого, от-

казаться от устаревших методов,

не применимых к социальной

реальности, сделать образование

целевым. Обновление помогает

бороться с эмоциональным вы-

горанием педагогов. У коллекти-

ва формируется ощущение про-

гресса. Улучшается имидж учеб-

ного заведения.

Вместе с тем новый образо-

вательный материал нередко

оказывается «заумным» для уче-

ников, требует переориентации

педагогов, добавляет хлопот ад-

министраторам с утверждением,

внедрением и контролем инно-

ваций, противоречит, наконец,

мировоззрению родителей.

Образовательные програм-

мы и технологии нередко декла-

рируют завышенные, глобаль-

ные цели, например, «обеспе-

чить развитие правовой культу-

ры в России». Основные цели

всё-таки должны быть конкрет-

ными, локальными. 

Особого внимания экспер-

тов требуют материально-техни-

ческие ресурсы, так как новые

программы или образователь-

ные технологии не всегда учиты-

вают наличие ресурсов. Напри-

мер, авторы считают, что для ре-

ализации программы необходи-

мо купить пятьсот новых учеб-

ников, двадцать телескопов, со-

рок компьютеров и арендовать

мини-трактор для обработки де-

лянки. Конечно, это неоправ-

данно высокие затраты. На За-

паде учебные заведения часто

получают не только деньги, но и

подарки, подержанное оборудо-

вание от спонсоров, благотвори-

телей и фирм, заинтересованных

в пиаре или потенциальных кад-

рах. В России такой механизм

пока ещё развит слабо.

Анализ
психофизиологических
характеристик
технологий и программ

Здесь открывается настолько об-

ширное поле, что в нём легко за-
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блудиться. Поэтому нередко экс-

перты даже не ступают в эту зону.

Или ограничиваются общей

оценкой нагрузок: сможет ли уча-

щийся выдержать, осваивая ма-

териал по новой программе? Хва-

тит ли ему 24 часа или попросить

увеличить сутки ещё на один час?

Другая крайность — стремление

проанализировать, как повлияет

новая образовательная техноло-

гия на всевозможные показатели

психологической сферы. Ведь

психология обладает широчай-

шим спектром подходов и на-

правлений. Очевидно, здесь нуж-

но придерживаться золотой сере-

дины, базируясь на рекоменда-

циях педагогической психоло-

гии, психологии развития и пси-

хофизиологии. В общих чертах

обрисуем психофизиологические

характеристики, анализ которых

полезен для оценки образова-

тельных сред и программ, осо-

бенно масштабных:

• Количество и динамика нагру-

зок. Сохранение баланса между

психологическими (включая ум-

ственные), физическими, физи-

ологическими нагрузками.

• Опора на физическую и психо-

логическую зрелость учащихся.

• Стимуляция процессов прак-

сиса. Развитие психомоторных

навыков, координации деятель-

ности.

• Развитие креативности, вовле-

чение в традиции искусства.

• Развитие вербального мышле-

ния, вокабулярия, языковых

способностей.

• Настройка адекватных эмоци-

ональных реакций.

• Стимуляция процессов тонуса.

Поддержание интереса, внима-

ния, психологического комфорта.

• Расширение способности к

анализу социальных связей и от-

ношений. Усвоение нравствен-

ных, этических норм общества.

Психоэмоциональное и лично-

стное созревание.

• Развитие умения общаться, иг-

рать, формулировать и отстаи-

вать своё мнение.

• Усвоение социальных тради-

ций, установок.

• Контроль агрессии. Выработка

умения адекватно реагировать в

конфликтной ситуации. Разви-

тие реакции на конфликтоген-

ные факторы.

• Мотивирование позитивной

деятельности. Развитие интереса

к знаниям, тяги к новизне.

• Развитие интегративных пока-

зателей личности. Возможности

роста самооценки, удовлетворе-

ния притязаний на признание.

Стимуляция к саморазвитию.

Зададимся вопросом: как

воздействует программа или об-

разовательная технология на эти

показатели? Влияние может

быть и негативным. Например,

кратковременная память или

умение строить мыслеобразы

ухудшаются, когда дети привы-

кают работать на бумаге. Пере-

писывая и перерисовывая, они

фактически тренируют способ-

ность «не запоминать», «не

представлять».
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Экспертиза — кому
она нужна?

Современная Россия активно

учится, и это позитивная и об-

надёживающая тенденция. Но-

вые образовательные учрежде-

ния растут, как грибы после

дождя. Люди осознали значение

образования для построения ка-

рьеры, достижения успеха в

жизни. В этой ситуации прихо-

дится создавать и анализиро-

вать огромное количество мате-

риалов. И встаёт вопрос, доста-

точно ли они эффективны, со-

ответствуют ли целям и зада-

чам, вписываются ли в образо-

вательное пространство. При-

нять программу — большая от-

ветственность.

Нередко такую работу вы-

нужден делать директор, замес-

титель директора по учебной

или научной работе или психо-

лог. Можно воспользоваться ус-

лугами специалистов по экс-

пертизе из соответствующих

организаций. Оценка эксперта

(если он не является руководи-

телем, принимающим реше-

ние) — это не приговор: обычно

она носит рекомендательный

характер и предусматривает ис-

правления. Образовательные

инструменты вообще обладают

достаточной гибкостью: их

можно дорабатывать, изменять

и корректировать.

Экспертизу больших про-

грамм, которые определяют

стратегию образовательного

процесса, например, профиль

школы, лучше всего проводить

всем педагогическим коллекти-

вом в форме семинара, мозгово-

го штурма. Экспертиза может

включать и практические меро-

приятия в форме эксперимен-

тальных занятий, опроса фокус-

групп, а также сбор дополни-

тельного материала.
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