
МОНИТОРИНГ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

НОВОВВЕДЕНИЙ

Т. Строкова

Для любого директора школы введение в образовательный процесс каких-либо

педагогических новшеств всегда связано с определённым риском. Это вполне

объяснимо — инновационные процессы подвержены действию законов необрати-

мой дестабилизации педагогической инновационной среды (Н.Р. Юсуфбекова) и

сопротивления нововведениям (С.Д. Поляков). И чем они масштабнее и радикаль-

нее, тем больше мы ожидаем негативных последствий. Например, не будут полу-

чены в полном объёме ожидаемые результаты или их достижение потребует до-

полнительных усилий учителей и учащихся.

Новое может вызвать к себе отрицательное отношение родителей.

Введённая инновация может «не вписаться», не прижиться в тради-

ционной системе. Отслеживать изменения призван мониторинг пе-

дагогических нововведений. Собранная, обработанная и проанали-

зированная информация позволит вовремя вскрыть нежелательное

развитие педагогических ситуаций и тем самым предупредить или

минимизировать возникающие факторы риска. Спрогнозированные

события менее опасны, чем те, которые заранее не просчитаны.
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Определяем критерии
оценки

Анализируя инновационную де-

ятельность школ, мы убедились в

том, что администрация затруд-

няется при отслеживании хода и

оценке её успешности. Часто со-

бирается явно не та или недоста-

точная информация. А некото-

рые школы накапливают такое

количество разнообразных све-

дений, что буквально тонут в них,

будучи не в состоянии не только

их использовать, но и просто ос-

мыслить. Нередко к тому же ока-

зывается, что из-за неравнознач-

ности, несопоставимости или

фрагментарности полученных

данных невозможно проследить

динамику наблюдаемых педаго-

гических явлений и зафиксиро-

вать зарождающиеся тенденции.

Итак, приступая к организа-

ции мониторинга, прежде всего

следует определить критерии

оценки успешности нововведе-

ния, а для этого необходимо ра-

зобраться в сущности нововве-

дения и в той цели, ради которой

оно вводится. Именно в цели

инновационной деятельности

отражаются представления о ко-

нечных её результатах. В них —

отправной момент для поиска

критериев оценки.

Например, учителя гимна-

зии № 49 г. Тюмени стали разра-

батывать и использовать на уро-

ках задачи (задания) открытого

типа для развития у учащихся

дивергентного мышления. От-

личительный признак такого

мышления — способность нахо-

дить множество верных реше-

ний одной и той же задачи.

Именно степень развитости этой

способности у учащихся и была

признана критерием оценки но-

вовведения.

В зависимости от масштаба

и содержания инновационной

работы её успешность может

быть оценена не по одному, а по

целому комплексу критериев.

Результаты системного нововве-

дения, включающего и педаго-

гический, и психологический, и

социальный аспекты, оценива-

ются, как правило, с помощью

образовательного, воспитатель-

ного, развивающего, социально-

психологического и валеологи-

ческого критериев.

Кроме критериев, т.е. при-

знаков, на основе которых осу-

ществляется оценка, в критери-

ально-оценочный комплекс

включается достаточно широкий

спектр показателей, адекватно и

ёмко отражающих важнейшие

грани (стороны) каждого крите-

рия, а при необходимости — и

индикаторов, конкретизирую-

щих проявление характерных

особенностей наиболее сложных

показателей.

В выборе показателей, в от-

личие от выбора критериев, не

последнюю роль играет субъек-

тивный фактор, в частности тео-

ретические позиции и предпо-

чтения инноваторов, их принад-

лежность к какой-либо научной
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школе. Так, одни оценивают

обученность учащихся по

В.П. Симонову (распознавание,

запоминание, понимание, при-

менение, перенос), другие по

Т.И. Шамовой (уровень усвое-

ния знаний, системность зна-

ний, действенность знаний,

сформированность интеллекту-

альных, информационных и

коммуникативных умений и

умений самоорганизации), тре-

тьи — по В.А. Караковскому

(прочность, глубина и разнооб-

разие знаний) и т.д.

Поэтому при выборе показа-

телей каждого критерия важно

соблюдать требования их необ-

ходимости (важности для вводи-

мого новшества) и достаточнос-

ти, пропорциональности их

удельного веса, чтобы не допус-

тить перекоса в сторону какого-

нибудь критерия, их способнос-

ти к всестороннему охвату оце-

ниваемого явления и обеспече-

нию его целостности, соответст-

вия философии школы, выбран-

ной ею образовательной пара-

дигмы. Последнее требование

относится прежде всего к пока-

зателям успешности системных

нововведений, осуществляемых

в рамках опытно-эксперимен-

тальной работы, в которой они

становятся и носителями, и вы-

разителями специфики реализу-

емых новых идей.

Покажем это на примере ра-

боты школы № 80 г. Тюмени по

интеграции отечественных и за-

рубежных гуманистических идей

П. Петерсена, С. Френе и осо-

бенно Р. Штайнера для обновле-

ния традиционной системы об-

разования младших школьников.

Инновационное преобразование

начальной школы строилось на

толковании обучения как одного

из важнейших средств развития

личности детей, когда знания пе-

рестают быть самоцелью. Оно

полностью сочеталось с идеями

внутренней свободы, проявляю-

щейся в незакомплексованнос-

ти, раскрепощённости и откры-

тости.

Средствами практического

воплощения отобранных идей

стали: отказ от форсированного

интеллектуального развития де-

тей, усиление в содержании об-

разования художественно-эсте-

тического и ремесленно-трудо-

вого направлений, интеграция

содержания, методов и средств

учебной и внеучебных видов де-

ятельности школьников, само-

стоятельное открытие знаний

учащимися, образное препода-

вание, безотметочное обучение,

ритмическая организация жиз-

недеятельности детей в школе,

работающей в режиме полного

дня, культивирование отноше-

ний добра, радости, заботы, тер-

пимости, уважения к человечес-

кому достоинству и другое.

Всё это стало основанием

для определения критериев и

конкретных показателей оценки

главного результата интеграции

гуманистических идей — разви-

тия личности учащихся:
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• развитость общих способнос-

тей: внимания (устойчивость,

произвольность, распределе-

ние), памяти (механическая/ло-

гическая, произвольная/ непро-

извольная, долговременная/

кратковременная), мышления

(сравнение, анализ, обобщение,

классификация);

• развитость специальных спо-

собностей: математических,

лингвистических, художествен-

ных, сценических, музыкаль-

ных, лидерских, трудовых, спор-

тивных;

• сориентированность на обще-

человеческие ценности: семья,

Отечество, труд, природа, свобо-

да, культура;

• проявление признаков свобод-

ной личности: самосознания,

чувства собственного достоин-

ства, способности к свободному

выбору, самостоятельности в

принятии решений, способнос-

ти к сотворчеству, произвольно-

сти поведения, рефлексивности,

социальной адаптированности;

• владение жизненными искус-

ствами: самообслуживание,

культура общения, вязание, вы-

шивание, поделки из природно-

го и подсобного материала, при-

готовление пищи;

• эмоциональная устойчивость:

наиболее часто переживаемые

негативные эмоциональные со-

стояния — тревожность, страх,

недомогание, усталость, раздра-

жительность, озлобленность,

ярость, слёзы, перепады наст-

роения;

• здоровье: группа здоровья, тип

физического развития (норсома-

тический, гиперсоматический,

гипосоматический), частота за-

болеваемости, наличие и харак-

тер хронических заболеваний;

• наиболее яркие проявления

индивидуальной самобытности.

Успешность нововведений

должна быть связана не только с

позитивными изменениями в

обученности, воспитанности и

развитости учащихся. Об эффек-

тивности инновационной дея-

тельности можно судить и по из-

менениям в самом педагогичес-

ком коллективе; оздоровление

психологической атмосферы,

рост профессионализма учите-

лей, смена их теоретических и

методических приоритетов, де-

мократизация отношений, со-

стояние здоровья педагогов.

Так, реализуя идеи гуманно-

личностного образования, ин-

новаторы школы № 62 г. Тюмени

отслеживали, кроме индивиду-

ально-личностного развития

учащихся, динамику обучающей

деятельности учителей по функ-

циональному и результативно-

личностному аспектам (методи-

ка «Лидер» Г.И. Хозяинова), до-

минирующий стиль педагогиче-

ской деятельности, уровень про-

явления педагогами оптимизма

по отношению к ученикам, ха-

рактер восприятия ими своих

учеников (как личности, учени-

ка, хороший/плохой), домини-

рующую форму общения (диа-

логичная, монологичная, сме-
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шанная), интенсивность дея-

тельности учителя по упрочению

субъектной позиции учащихся в

учебном процессе.

Таким образом, соблюдение

в целом несложных требований

при разработке критериев, их

показателей и индикаторов

обеспечит разностороннюю и

объективную оценку вводимых

педагогических новшеств.

Выбираем
диагностические
методы

Не менее важно выбрать валид-

ные (пригодные), адекватные

оцениваемым признакам методы

их выявления. Современный ди-

агностический арсенал школь-

ного мониторинга достаточно

разнообразен: наблюдение, бесе-

да, оценка, самооценка, обобще-

ние независимых характеристик,

изучение продуктов деятельнос-

ти учащихся, анкетирование. В

последние годы опубликовано

множество социологических и

психологических методик, в том

числе многотомная «Энциклопе-

дия психологических тестов», так

что в них немудрено и утонуть.

Чтобы этого не случилось, надо

исходить из замысла инноваци-

онных преобразований, крите-

риев оценки результатов ново-

введений и их показателей, ко-

личества и возраста исследуе-

мых, мониторингового опыта

инноваторов, степени владения

ими диагностическим аппара-

том, знания возможностей и ог-

раничений каждого метода.

Следует руководствоваться

при этом и определёнными тре-

бованиями. Методы должны

обеспечивать достаточность ин-

формации, её объективность,

достоверность и надёжность, од-

нозначность трактовки получен-

ных результатов, их сравнимость

с результатами, добытыми ины-

ми способами, и быть по воз-

можности минимально трудоём-

кими. Кроме того, они должны

быть удобными в сборе и после-

дующей обработке данных и

позволять отслеживать изучае-

мые признаки в динамике.

Стандартные методики и те-

сты часто полностью не удовле-

творяют инноваторов, посколь-

ку не в состоянии решать кон-

кретные задачи и учитывать спе-

цифику нововведения. Чтобы

добиться большей диагностич-

ности (информированности)

стандартных методов, адекват-

ности целям, специфике и усло-

виям инновационной деятель-

ности, прибегают к их адапта-

ции, модификации и даже к со-

зданию новых. Приведём в не-

сколько сокращённом виде мат-

рицу оценки качеств ума, разра-

ботанную для гимназии № 49 г.

Тюмени, которую используют и

школы, работающие с одарён-

ными детьми (см. табл. 1).

Уровень развития качеств

ума определяется с помощью

экспертной оценки или методом

обобщения независимых харак-
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теристик на педконсилиуме. Ис-

пользуется трёх- или пятимерная

шкала. По количеству учащихся

с одинаковым уровнем развития

каждого качества судят о степени

его сформированности в классе в

целом и принимают необходи-

мые решения.

Несомненно, будет полезна

учителям и классным руково-

дителям адаптированная для

определения сориентирован-

ности школьников на духовные

ценности таксономия педаго-

гических целей в аффективной

области Б. Блума. Обычно для

этого используют классичес-

кую методику М. Рокича, осно-

ванную на прямом ранжирова-

нии самими испытуемыми двух

классов ценностей: терминаль-

ных (ценностей-целей) и инст-

рументальных (ценностей-

средств). Поэтому её резуль-

таты целиком зависят не толь-

ко от искренности ответов, но

и от степени сформированно-

сти индивидуальной ценност-

ной системы и способности

школьника разобраться в ней.

Предлагаемый вариант так-

сономии целей в эффективной

области содержит описание ха-

рактера восприятия и усвоения

учащимися культивируемых в

конкретной школе духовных

ценностей, число и номенклату-

ра которых концептуально обос-

новывается: у В.А. Караковского

их восемь — земля, Отечество,

семья, труд, знание, культура,

мир, человек; Н.Е. Щуркова

считает, что их может быть всего

три — истина, добро, красота.
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Таблица 1 

Матрица оценки качеств ума учащихся

Kачество ума Их важнейшие признаки

Самостоятельность Умение увидеть вопрос, требующий реше-

ния, и найти на него ответ. Стремление

творчески подходить к познанию, нахо-

дить новые пути и способы открытия ис-

тины, новые факты и закономерности,

выдвигать новые объяснения

Kритичность Умение не поддаваться внушающему влия-

нию чужих мыслей, строго и верно их

оценивать, видеть сильные и слабые сто-

роны, вскрывать в них ценное, и допущен-

ные ошибки. Умение действовать в усло-

виях выбора и принятия альтернативных

решений, умение сомневаться

Последовательность  Умение соблюдать логический порядок в

рассмотрении вопроса, логическую обос-

нованность рассуждений; умение придер-



Пользуясь этой таксономи-

ей, педагоги и другие лица, вы-

ступающие в качестве экспер-

тов, могут легко выявить отно-

шение школьников к тем или

иным духовным ценностям и,

что особенно важно, проследить

механизм интериоризации этих

ценностей, их переход во внут-

ренний план личности и, следо-

вательно, их превращение во

внутренний регулятор поведе-

ния (см. табл. 2).

Одновременно с выбором

методов продумывают, как и ка-

кими способами будут измерены

выявляемые признаки успешно-

сти нововведений. Для более

удобной обработки, системати-

зации и последующего описа-

ния эмпирических данных часто

используют вычисления сум-

марного балла, процентного со-

держания, позиции в ранжире.

Выбираются шкалы измерения

признаков и уровни их проявле-

ний. Это могут быть 3-, 5-, 7- и

даже 9-мерные шкалы с различ-

ными цифровыми значениями

(+0.2, +0.1, 0, –0.1, –0.2) и три,

четыре, пять уровней. При этом

каждому цифровому значению

50 3 ’ 2 0 0 8

диагностика

диагностикаПЕД
ПЕД

живаться темы размышлений, не укло-

няться в сторону, не «перескакивать» с

одной мысли на другую

Гибкость Умение изменить намеченное решение

или способ решения, если они оказались

ошибочными, найти новые пути решения,

подойти «с другой стороны» к предмету

размышления; свобода от предвзятых пред-

положений, от шаблонных приёмов реше-

ния задачи; умение учитывать конкретную

обстановку и те перемены в ней, которые

требуют изменения в постановке вопроса,

отказа от прежнего решения, принятия

нового; умение найти выход из безвы-

ходного положения

Глубина Умение вникать в сущность вопроса, в

суть дела, вскрывать причины явлений,

видеть основу фактов, понимать смысл

происходящего, предвидеть далеко иду-

щие следствия. Умение рассмотреть воп-

рос разносторонне, понять явление в

многообразии его связей и отношений

Оригинальность Нестандартность решений, неожидан-

ность суждений, предположений, умоза-

ключений и выводов; своеобразие под-

ходов и оценок



приписывается определённый

качественный эквивалент: вы-

сокий уровень (+2 балла) —

признаки проявляются в пол-

ном объёме, чётко и устойчиво;

выше среднего уровень(+1

балл) — многие признаки про-

являются чётко и достаточно ча-

сто; средний уровень (0 бал-

лов) — часть признаков прояв-

ляется в зависимости от ситуа-

ции; ниже среднего уровень (–1

балл) — многие признаки про-

являются редко и нечётко; низ-

кий уровень (–2 балла) — при-

знаки, характерные для изучае-

мого качества, почти не прояв-

ляются.

Если это не было сделано ра-

нее, то как раз по завершении

разработки критериально-оце-

ночного инструментария следу-

ет определить персональный со-

став тех, кто будет собирать, об-

рабатывать, анализировать и ин-

терпретировать информацию.
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Таблица 2
Уровни и показатели сориентированности учащихся 

на духовные ценности

Уровни  Показатели

Восприятие духовных

ценностей

Знание и осознание важности непрехо-

дящих духовных ценностей. Уважительное

отношение к высказываниям других лю-

дей относительно важнейших объектив-

ных ценностей. Восприимчивость к окру-

жающему миру, внимание к наиболее цен-

ным сторонам и элементам окружающей

действительности

Активный отклик на

духовные ценности

Позитивная и живая эмоциональная реак-

ция на интересную информацию о важней-

ших духовных ценностях. Активное учас-

тие в обсуждении вопросов, связанных с

объективными ценностями. Самостоятель-

ное знакомство с информацией, расши-

ряющей и углубляющей представления об

объективных ценностях

Усвоение отдельных

духовных ценностей

Избирательное отношение к объективным

ценностям. Заметное проявление субъек-

тивных предпочтений и принятие отдель-

ных из них. Знакомство с различными

точками зрения, с тем чтобы утвердиться

в правоте собственного выбора и оценок.

Проявление стойкости в отстаивании

своих убеждений



Если в школе опытно-экс-

периментальную работу ведет

большая часть коллектива, то

рациональнее создать монито-

ринговую службу — педагогиче-

скую, психолого-педагогичес-

кую или социологическую. Ес-

ли инновационной деятельнос-

тью занимаются отдельные учи-

теля, то отслеживать результаты

своих нововведений они долж-

ны сами. Но в том и другом слу-

чае администрация школы в ли-

це директора и его заместителей

должна взять на себя организа-

цию мониторинга: распреде-

лить обязанности, согласовать

позиции, выработать единые

подходы к сбору и отбору фак-

тов, определить объём и харак-

тер выборок, обсудить условия

мониторинга, провести необхо-

димую учёбу и инструктаж, по-

мочь инноваторам-одиночкам

овладеть всеми мониторинго-

выми процедурами, начиная с

определения критериев оценки

результатов инновационной де-

ятельности и заканчивая интер-

претацией полученной инфор-

мации, формулированием вы-

водов и при необходимости —

коррекцией своих действий или

концептуальных установок.

Сбор и обработка
информации

Диагностический этап монито-

ринга начинается с опробования

оценочных и измерительных

средств. Его результаты позволя-

ют убедиться в адекватности и

надёжности выбранной сово-

купности методов или внести в

неё соответствующие поправки.

Если потребность в коррекции

диагностического комплекса не

возникает, то полученная ин-

формация по критериям эффек-
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Становление собственной

системы ценностей

Формирование собственной системы цен-

ностных ориентации на основе личностно

значимых и предпочитаемых объективных

ценностей. Проявление своего отношения

к объектам и явлениям действительности

на основе усваиваемых ценностных ориен-

тации. Осознание своих возможностей и

недостатков, выстраивание жизненных

перспектив в соответствии со складываю-

щейся системой духовных ценностей

Ориентация на

собственную систему

духовных ценностей

Полное усвоение ценностных ориентации,

определяющих поведение учащихся, отно-

шение к окружающему миру, образ их дейст-

вий и стиль деятельности. Устойчивое

проявление самостоятельности в оценках

и суждениях, поступках и деятельности.

Чёткое проявление жизненного кредо

ориентаций,

таций.



тивности нововведения, предва-

ряющая саму инновационную

работу, может стать характерис-

тикой исходного состояния изу-

чаемого объекта и, следователь-

но, основой для сравнения с ней

результатов последующих мони-

торинговых измерений.

Частота мониторинговых за-

меров зависит от содержания

нововведений, но, как правило,

не превышает двух раз в год —

текущего и рубежного. Более ча-

стые срезы могут быть недиагно-

стичными. Если информация

собирается не вся сразу, а по ча-

стям, то число замеров в год со-

ответственно возрастает. Дли-

тельность мониторинга опреде-

ляется продолжительностью ин-

новационной деятельности, хо-

тя полезно проводить монито-

ринговые замеры и после её за-

вершения для того, чтобы отсле-

дить пролонгированные резуль-

таты нововведений.

Собранная на диагностиче-

ском этапе информация прохо-

дит первичную обработку и сис-

тематизируется, т.е. приводится

в определённый порядок. Она

представляется в виде таблиц,

графиков, профилей (гисто-

грамм и диаграмм), «таблетных»

форм и (или) различных класси-

фикаций, выполненных на ос-

нове чётких оснований — сход-

ства, различия, величины, силы

выраженности каких-либо

свойств и признаков и т.п. Упо-

рядоченная подобным образом

информация удобна для после-

дующих сопоставления, сравне-

ния, анализа и обобщения, уста-

новления причинно-следствен-

ных отношений, устойчивых

связей и эмпирических зависимо-

стей. Она намного облегчает наи-

более сложную и ответственную

мониторинговую процедуру — ин-

терпретацию, т.е. объяснение

вскрытых фактов, истолкование

их смыслов и значений.

Интерпретация
данных и прогноз
дальнейшего развития
инновационных
процессов

Интерпретация мониторинго-

вой информации — это своего

рода диагноз реального состоя-

ния дел, сложившегося в школе

на изучаемый момент вследст-

вие нововведения. Она осуще-

ствляется для оценки степени

его влияния на образовательный

процесс, прогноза дальнейшего

развития, формулирования вы-

водов об эффективности введе-

ния нового, разработки страте-

гии и тактики последующей ин-

новационной деятельности.

Интерпретация предполага-

ет глубокое осмысление и разно-

сторонний анализ хода и резуль-

татов инновационной работы,

вскрытие причин их неполного

соответствия первоначальному

замыслу и возникших ошибок,

мысленной оценки возможного

эффекта последующих нововве-

дений, а при необходимости —
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активного вмешательства в про-

ектирование и ход инновацион-

ного процесса, не дожидаясь,

когда он окажется малоэффек-

тивным и приведёт к нежела-

тельным последствиям.

Концептуальные установки,

ожидаемые результаты и те науч-

ные теории и отдельные теоре-

тические положения, которые

были отобраны инноваторами в

качестве исходных посылок, за-

дают направление и содержание

интерпретации добытых в мони-

торинге фактов. Однако форму-

лируемые оценки должны быть

свободны от субъективизма,

предвзятости и «подгона» фак-

тов под теории или, наоборот,

теорий — под факты. Чтобы из-

бежать этого, особое внимание

следует обратить на совпаде-

ние/несовпадение ожидаемых и

реально достигнутых результа-

тов, проследить их динамику.

Заметим, что «динамически-

ми» данными считаются те, кото-

рые содержат более двух измере-

ний, т.е. помимо начального и ко-

нечного ещё и промежуточные.

Поэтому говорить, например, о

положительной динамике резуль-

татов нововведения на основе

только двух измерений — исход-

ного и достигнутого — некоррект-

но: необходим хотя бы ещё один

промежуточный срез, проведён-

ный с использованием аналогич-

ных измерительных средств.

Установленная разница меж-

ду исходными и полученными от

нововведения результатами мо-

жет оказаться статистически не

значимой. Эффект произошед-

ших изменений можно полно-

стью отнести за счёт введённого

новшества, если с помощью ста-

тистических методов будет обос-

нована достоверность различий

этих результатов.

Процедура интерпретации

результатов допускает возмож-

ность разных вариантов толко-

вания отдельных фактов, для од-

нозначного объяснения которых

не хватает собранной информа-

ции и требуется дополнительная

проверка каждой из версий. В

нашей практике проведения мо-

ниторинга на протяжении трёх

лет отмечалось очень медленное

наращивание учителями инно-

вационных школ г. Ханты-Ман-

сийска исследовательского опы-

та. Объясняя этот факт, мы пред-

положили, что причиной могло

быть или отсутствие необходи-

мой учёбы в самих школах и в

целом в городе, или недостаточ-

но интенсивная работа учителей

над собственной инновацион-

ной и исследовательской компе-

тентностью, или нехватка спе-

циальной научно-методической

литературы. Собранная допол-

нительная информация убедила

в негативном действии не одно-

го, а всех этих факторов вместе.

Для формулирования итого-

вых выводов полезно не только

проанализировать и объяснить,

но и соотнести полученные мо-

ниторинговые данные с резуль-

татами учителей, работающих
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традиционно, и ответить на во-

просы: как подействовали ново-

введения на обучение, воспита-

ние и развитие учащихся, что

они изменили в управлении

школой, какие факторы благо-

приятствовали, а какие препят-

ствовали использованию нов-

шеств, при каких условиях эф-

фективность нововведений воз-

растала, какую пользу можно из-

влечь из полученных результа-

тов, в том числе отрицательных,

что из наработанного в иннова-

ционном режиме следует рас-

пространить, где и как это сде-

лать и т.д. Тщательный анализ

фактологической информации

об инновационном преобразова-

нии школьной практики, выяв-

ление проблемного поля и наи-

более острых, подлежащих раз-

решению проблем, зарождаю-

щихся и устойчиво проявляю-

щихся тенденций позволят

сформулировать прогноз бли-

жайших и более отдалённых

перспектив инновационной де-

ятельности.

Прогнозирование осуществ-

ляется на основе всех предшест-

вующих ему мониторинговых

процедур и требует данных, на-

капливаемых в процессе дли-

тельных и повторяемых динами-

ческих наблюдений. Именно

длительный характер наблюде-

ний и оптимальность собранной

информации (кстати, учёные

считают, что обилие данных, как

и их недостаток, одинаково сни-

жают точность предсказаний)

обеспечивают прогностическую

надёжность мониторинга педа-

гогических нововведений.

Содержание прогнозных за-

ключений касается, прежде все-

го, образовательного учрежде-

ния, где вводилось педагогичес-

кое новшество, однако некото-

рые из них могут иметь и более

широкое значение. К примеру, в

числе прогнозных положений,

сформулированных по результа-

там опытно-экспериментальной

работы школы № 80 г. Тюмени,

были следующие:

1) преподавание одним учи-

телем всех предметов с 1-го по

8-й класс, как это первоначаль-

но задумывалось, может приве-

сти к резкому снижению качест-

ва знаний учащихся, так как

учителя даже с высшим образо-

ванием не в состоянии прово-

дить по всем предметам занятия

на одинаково высоком уровне,

как этого требует российская

система образования;

2) безотметочное обучение,

обеспечившее психологический

комфорт младших школьников,

в условиях отечественных тради-

ций и сложившихся у родителей

стереотипов (они настойчиво

требовали ставить детям отмет-

ки, когда те учились ещё в пер-

вом классе) может спровоциро-

вать у учащихся среднего школь-

ного звена безответственное от-

ношение к результатам своей

учебной деятельности;

3) зарубежные инновации

приживаются, если они не про-
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тиворечат духу отечественного

образования. Поэтому концеп-

ция школы была подкорректи-

рована. В частности, отметочное

обучение вводилось с 4-го клас-

са; основному учителю разреша-

лось преподавание только двух

предметов — русского языка или

математики и какого-либо ино-

го предмета, компетентность в

котором позволяла ему на долж-

ном уровне обучать этому пред-

мету учеников 5–7-х классов.

В качестве таковых рекомендо-

вались предметы художествен-

ного и ремесленно-трудового

циклов, география и история.

Таким образом, всесторон-

ний анализ и адекватная оценка

мониторинговых результатов вве-

дения педагогических новшеств,

прогноз перспектив развития в

этой связи образовательной прак-

тики дают основание для приня-

тия обоснованных решений о

продолжении инновационной де-

ятельности, корректировке её от-

дельных сторон и внесении необ-

ходимых изменений. На их осно-

ве делается и выбор приоритет-

ных направлений последующей

инновационной работы, создают-

ся перспективные и текущие пла-

ны, содержащие организацион-

ные, методические, технологиче-

ские, корректирующие, стимули-

рующие и даже психотерапевти-

ческие меры.
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