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Редьярд Киплинг однажды заметил: «Образование — величайшее из земных благ,
если наивысшего качества. В противном случае оно совершенно бесполезно». Каче-
ство образования «задаёт» качество жизни человека и общества, ибо определяет не
только количество знаний, но и степень личностного, мировоззренческого, граждан-
ского развития подрастающего поколения. Поэтому качество образования мы рас-
сматриваем прежде всего с позиции его социальной ценности. Оно становится одной
из важнейших задач теоретической и практической педагогики. Для практиков важ-
но определить, какие направления деятельности необходимы для того, чтобы сделать
образование высококачественным. К ним относятся: нормативно-правовое обеспе-
чение образовательного процесса, его организация, развитие инновационных про-
цессов как одного из средств повышения качества образования, его результативнос-
ти, обновление материальной базы. Эти направления позволяют охватить ключевые
характеристики образования, качество которого во многом зависит от эффективного
управления им. 

Сущность понятия «качество образования» раскрыта во многих работах —
в книгах, в статьях. Сегодня уже мало кто под качеством понимает только знания на
«4» и «5», участие в олимпиадах и возможность поступить в вуз. Степень развитости,
социализации, готовность выпускника к жизни — к труду, защите Родины, семейной
жизни, разумному проведению досуга, продолжению образования, забота о своём здо-
ровье — всё это тоже зависит от качества образования, полученного человеком.

Важна и некая «производственная» трактовка этого понятия, где ключевым ста-
новится «качество продукции» как совокупность её существенных свойств, значимых
для потребителя. Управление качеством образования в школе — это проектирова-
ние, постановка целей образования и определение путей их достижения: организация
образовательного процесса, мотивация его участников на качественный труд; кон-
троль как способ выявления отклонений от целей; мониторинг — отслеживание из-
менений в развитии; регулирование и анализ результатов. Постигая глубинный смысл
управления качеством образования, мы увидели прямую связь проблемы с режимом
жизнедеятельности школы, с её функционированием и развитием. Причём ориента-
ция управления на новые результаты образования — это всегда перестройка, преоб-
разование, перевод школьной жизни в прогрессивный, инновационный режим —
в режим развития.

Как интегративный системный объект качество образования определяется качест-
вом всех его составляющих, которые влияют на конечный результат. Педагогический
коллектив 184 средней школы г. Екатеринбурга управление качеством образования
проектирует с учётом критериев, которые одновременно становятся и показателями
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управленческой эффективности. Вот эти
критерии: 

● системность и функциональ-

ность (этот принцип отражает целена-
правленность образовательного процес-
са, организованность, технологичность,
обеспеченность ресурсами всех уровней
управления качеством);

● непрерывность и надёжность

(характеризует структурную организован-
ность и функциональную исполнитель-
ность в управлении качеством);

● продуктивность (предполагает
прирост какой-либо системы учебных
и внеучебных занятий в совокупном ре-
зультате образовательного процесса); 

● оптимальность (соотношение за-
трат сил, ресурсов, времени и полученно-
го результата);

● адаптивность (степень приспо-
собленности индивида к образовательно-
му процессу и формируемым качествам
для будущей жизни и деятельности в со-
циуме).

Для отслеживания и своевременной
корректировки образовательного процес-
са в систему внутришкольного управле-
ния сегодня активно внедряется монито-
ринг качества образования. За основу
взяты три его рабочих определения:

● непрерывное, научно обоснован-
ное, диагностико-прогностическое сле-
жение за состоянием, развитием педаго-
гического процесса для оптимального вы-
бора образовательных целей, задач
и средств их решения (Белкин А.С. Осно-
вы педагогических технологий. Екатерин-
бург, 1995);

● выявление и оценивание педаго-
гических действий с обеспечением обрат-
ной связи (Шишов С.Е., Кальней
В.А. Мониторинг качества образования
в школе. М.: Российское педагогическое
общество, 1998);

● систематическое наблюдение за
состоянием объектов, явлений, процес-
сов с целью их оценки, контроля, про-
гноза (Социологический энциклопедиче-
ский словарь под ред. Г.В.Осипова. М.: 
ИНФА-М-Норма, 1998).

Мониторинговые исследования ста-
новятся сущностным аспектом внутри-
школьного контроля, экспертизы, инфор-
мационного обеспечения педагогического
коллектива. Информация, получаемая
в результате мониторинга, активно ис-
пользуется в принятии управленческих
решений, в консультировании. Для руко-
водителей 184-й школы очень важно бы-
ло определить:

● показатели деятельности школы,
наиболее важные для управления её раз-
витием;

● периодичность в сборе информации;
● способы обработки и интеграции

полученных результатов.
Самая большая трудность при оцен-

ке качества образования на любом этапе
управления — в его динамизме, изменчи-
вости во времени, многие результаты об-
разования, а значит, и оценка его качест-
ва отдалены во времени. А ведь эффек-

тивным управление качеством может

быть только исследовательское, осно-

ванное на мониторинге текущих, конеч-

ных и непременно отдалённых резуль-

татов образования. Руководители обра-
зовательных учреждений выясняют,
отслеживают и фиксируют, кем стали их
бывшие воспитанники, как сложилась их
жизнь через три, пять, семь лет после
окончания школы. Сбор информации да-
же по таким общим параметрам, как про-
должение образования, профессия, зара-
боток, служба в армии, семейное поло-
жение, политическая ориентация,
отношение к религии и так далее, даёт
школе богатый материал для анализа об-
разовательной деятельности сейчас,
для её корректировки и развития. Конеч-
но, мониторинг и статистическая обра-
ботка текущих, конечных и отдалённых
результатов по классу и школе представ-
ляют некую дополнительную работу
в сравнении с общепринятым перечнем
функциональных обязанностей учителей
и управленцев. Но, во-первых, этой рабо-
те нет альтернативы, если речь идёт о про-
фессиональном управлении, которое мо-
жет быть основано только на постоянно
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поступающей, фиксируемой достоверной
информации о ходе и результатах образо-
вательного процесса, о качестве получен-
ного в школе образования. Во-вторых,
для профессионального управленца эта
работа носит ярко выраженный аналити-
ко-исследовательский характер.

Выстраивая систему управления ка-
чеством образования по конечным ре-
зультатам деятельности, руководители
184-й школы взяли за основу мониторин-
га образования такие показатели:

● уровень обученности учащихся;
● уровень их воспитанности и соци-

ализации;
● степень сохранения здоровья детей.
По результатам мониторинга руково-

дители школы получают полную информа-
цию о реальных темпах и уровне освоения
учениками содержания образовательных
программ. На основе этих данных оценива-
ется качество образовательного процесса
и управленческой деятельности, направ-
ленной на обеспечение результатов образо-
вания в школе. Мониторинг даёт возмож-
ность принимать управленческие решения,
адекватные реальной ситуации, отражаю-
щей качество образования. При этом выра-
батывается комплекс показателей, с помо-
щью которых наиболее полно отражаются
реальные результаты образования в школе,
систематизируется вся информация о ре-
зультатах образования в динамике. В таб-
лице 1  представлен план внедрения мони-
торинга качества образования в 184-й ека-
теринбургской школе.

Внедрение мониторинга качества
образования в школе потребовало от кол-
лектива дополнительных затрат, физичес-
ких и психологических сил как руководи-
телей, так и педагогов. Практика показа-
ла, что самым важным и самым трудным
было мотивировать педагогов на внедре-
ние мониторинга в образовательный про-
цесс. Учителя не торопились принимать
новшество, понимая, что оно потребует
затрат времени и сил. И хотя на семина-
рах и совещаниях руководители доходчиво
и аргументированно доказывали необхо-
димость и преимущества мониторинга,

коллектив на первых порах только веж-
ливо слушал... Поэтому самый длитель-

ный по времени и одновременно самый

значимый именно подготовительный

этап работы. В этом смысле не стоит ус-
танавливать какие-то жёсткие времен-
ные рамки. Это будет зависеть от степе-
ни готовности педагогического коллекти-
ва к внедрению мониторинга, от желания
учителей взять на себя дополнительную
нагрузку. Достаточно трудными являются
выбор показателей качества знаний, под-
лежащих отслеживанию, и разработка
соответствующего инструментария в виде
контрольных срезов знаний по учебным
дисциплинам. В этих контрольных рабо-
тах предусмотрены задания на выявление
того или иного качества.

Мы в школе пошли старым и изве-
стным путём: взяли за основу показатели
качества знаний ребёнка по В. Беспалько
(объём, системность, гибкость, проч-
ность). В соответствии с ними учителя
подготовили инструментарий в виде кон-
трольных работ, тестов, опросников,
в которые закладывались задания именно
на определение показателей качества
знаний по всем учебным дисциплинам
(включая иностранный язык и изобрази-
тельное искусство). В течение учебного
года мы проводим четыре контрольных
среза знаний (октябрь, декабрь, февраль,
май). Как видно из сроков, контрольные
точки мониторинга совпадают по времени
с традиционными контрольными проце-
дурами, что дополнительно не обременя-
ет учителей, но вместе с тем направлено
именно на выявление конкретных пока-

зателей качества знаний ребёнка (не се-
крет, что иногда сам учитель не может
объяснить, на что именно направлено то
или иное задание контрольной работы). 

По итогам каждой контрольной точ-
ки мониторинга учитель имеет информа-
цию о показателях качества знаний и об
уровне обученности учащихся по своему
предмету по классу в целом и о каждом
ребёнке. Проводим анализ результатов,
составляем индивидуальные корректиру-
ющие программы для каждого ученика
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Ò à á ë è ö à  1

Ñîäåðæàíèå 

äåÿòåëüíîñòè

Ñèñòåìà îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé Îòâåòñòâåííûå Ñðîêè

1-é ýòàï — ïîäãîòîâèòååëüíûé: ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû 2004–2005

Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñ-

êèå óñëîâèÿ

1. Ðàçðàáîòêà ïðîãðàììû ìîíèòîðèíãà êà÷åñòâà ðåçóëüòàòîâ îáðàçîâàòåëü-

íîãî ïðîöåññà

2. Ïîäãîòîâêà ïàêåòà ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ (äèàãíîñòè÷åñêîãî èíñòðó-

ìåíòàðèÿ) äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ìîíèòîðèíãîâûõ èññëåäîâàíèé.

3. Âûáîð êîìïëåêñà ïîêàçàòåëåé, ïîçâîëÿþùèõ îáúåêòèâíî îõàðàêòåðèçî-

âàòü êà÷åñòâî ðåçóëüòàòîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà.

4. Ðàçðàáîòêà çàêëþ÷åíèÿ ïî ðåçóëüòàòó

Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà

ìîíèòîðèíãà, 

äèðåêòîð, 

ìåòîäè÷åñêèé ñîâåò

2004

Íàó÷íî-ïðàâîâûå

óñëîâèÿ

1. Ðàçðàáîòàòü èíñòðóêöèþ ïî îðãàíèçàöèè ìîíèòîðèíãà êà÷åñòâà ðåçóëüòà-

òîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà.

2. Ïîäãîòîâèòü ïðèêàç î ïðîâåäåíèè ìîíèòîðèíãîâûõ èññëåäîâàíèé â øêîëå.

3. Ðàçðàáîòàòü ïîëîæåíèÿ:

— î ðàáîòå îòäåëà ìîíèòîðèíãà;

— î äåÿòåëüíîñòè êàæäîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà (ïñèõîëîã, ñîöèîëîã, ïðî-

ãðàììèñò è ò.ä.).

4. Ðàçðàáîòàòü ôîðìû àíàëèòè÷åñêîãî îò÷¸òà äëÿ âñåõ ñîòðóäíèêîâ îòäåëà

Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà

ìîíèòîðèíãà

2005

Îðãàíèçàöèîííî-

ñîäåðæàòåëüíûå

óñëîâèÿ

1. Ïîäáîð ñïåöèàëèñòîâ, ó÷àñòâóþùèõ â ìîíèòîðèíãîâûõ èññëåäîâàíèÿõ.

2. Ñîçäàíèå ãðóïï ýêñïåðòîâ ïî îöåíêå äåÿòåëüíîñòè îòäåëà ìîíèòîðèíãà.

3. Ïðîâåäåíèå ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîâåòà: óòâåðæäåíèå ïîëîæåíèÿ, ñîñòàâà îòäå-

ëà ìîíèòîðèíãà, ïðîãðàììû ìîíèòîðèíãà êà÷åñòâà îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà.

4. Ïðîâåäåíèå ìåòîäè÷åñêîãî ñîâåòà: îòáîð ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ

êà÷åñòâî îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà.

5. Îðãàíèçàöèÿ ìåòîäè÷åñêîé ó÷¸áû ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà ïî ïðîáëå-

ìàì êà÷åñòâà ðåçóëüòàòîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà è îòñëåæèâàíèÿ ðå-

çóëüòàòîâ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãîâ íà ñîâðåìåííîì ýòàïå

(òåìàòè÷åñêèå ñåìèíàðû, êîíñóëüòàöèè, ñîáåñåäîâàíèÿ).

6. Îðãàíèçàöèÿ èíäèâèäóàëüíîé ìåòîäè÷åñêîé ïîìîùè ïåäàãîãîâ ïî ïîäãî-

òîâêå è ïðîâåäåíèþ ìîíèòîðèíãîâûõ èññëåäîâàíèé

Ðóêîâîäèòåëè ÎÓ,

ðóêîâîäèòåëü îòäåëà

ìîíèòîðèíãà, 

ïåäàãîãè

2005

Èíôîðìàöèîííûå

óñëîâèÿ

1. Ñîçäàíèå ñèñòåìû ñáîðà, õðàíåíèÿ è îáðàáîòêè èíôîðìàöèè ïî ðåçóëü-

òàòàì ìîíèòîðèíãîâûõ èññëåäîâàíèé.

2. Îïðåäåëåíèå òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ ñîòðóäíèêàì îòäåëà ìî-

íèòîðèíãà

2-é ýòàï: îáåñïåå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îòäåëà ìîíèòîðèíãà 2005–2007

Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà

ìîíèòîðèíãà

3-é ýòàï: âûÿâëåíèå äèíàìèêè êà÷åñòâà ðåçóëüòààòîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà è âíåñåíèå êîððåêòèâ 

â ïðîãðàììó ìîíèòîðèíãà 2007–2008

1. Àíàëèç îò÷¸òîâ ñïåöèàëèñòîâ îòäåëà ìîíèòîðèíãà î ïðîâåä¸ííûõ èññëå-

äîâàíèÿõ.

2. Ïîäãîòîâêà ðóêîâîäèòåëåì îòäåëà îò÷¸òà î äåÿòåëüíîñòè îòäåëà çà îïðå-

äåë¸ííûé ïåðèîä.

3. Âûñòóïëåíèå ðóêîâîäèòåëÿ îòäåëà ìîíèòîðèíãà íà ìåòîäè÷åñêîì ñîâåòå

øêîëû î ðåçóëüòàòàõ ìîíèòîðèíãà è î äåÿòåëüíîñòè îòäåëà.

4. Ïðîâåäåíèå âíåøíåé ýêñïåðòèçû äåÿòåëüíîñòè îòäåëà ìîíèòîðèíãà.

5. Ïðîâåðêà ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé íà îñíîâå ìîíèòî-

ðèíãà.

6. Ïðîâåäåíèå ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîâåòà ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèé: àíàëèç

ïîëó÷åííûõ äàííûõ è îïðåäåëåíèå ïðîáëåì, ïåðñïåêòèâ äåÿòåëüíîñòè êîëëåê-

òèâà ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà. Âíåñåíèå êîððåê-

òèâ â ïðîãðàììó ìîíèòîðèíãà ñ ó÷¸òîì âûÿâëåííûõ ïðîáëåì è èçìåíèâøèõñÿ

óñëîâèé.

7. Âíåñåíèå êîððåêòèâ â êîìïëåêñ ïîêàçàòåëåé è êðèòåðèåâ äëÿ îöåíêè êà-

÷åñòâà ðåçóëüòàòîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà â øêîë

Äèðåêòîð, 

ðóêîâîäèòåëü îòäåëà

ìîíèòîðèíãà, 

ïñèõîëîã, ìåòîäèñò
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по конкретным проблемам или на уровне
всего класса, если проблема имеет мас-
совый характер. Таким образом, в тече-

ние учебного года систематически соби-

раем и анализируем информацию о ка-

честве знаний учащихся по учебным

дисциплинам, причём не только на

уровне параллели, отдельного класса,

но самое важное, повторю, — о каждом

ученике. Эту информацию анализируют
учителя, методические объединения и ру-
ководители школы.

С информацией, полученной в ходе
мониторинга, мы знакомим родителей
учеников с тем, чтобы и они помогали де-
тям в изучении того или иного предмета.
Знакомим и самих ребят (особенно стар-
шеклассников).

На основе этой информации коррек-
тируем план деятельности педагогического
коллектива, намечаем меры, направлен-
ные на развитие позитивных и нейтрализа-
цию негативных тенденций. Результаты
мониторинговых исследований активно ис-
пользуем в процессе аттестации учителей.
Данные мониторинга имеют объективный,
научный характер, а потому достоверны,
с их помощью подтверждается профессио-
нальный уровень того или иного учителя.

О качестве образования в школе,
об успешности её работы судим по таким
основным критериям: 
● состояние здоровья детей;
● отсутствие школьной дезадаптации;
● развитие ученика (на основе диагнос-
тики);
● уровень общей воспитанности учащихся;
● творческая научно-исследовательская
лаборатория учителя;
● построение школьного мира, в котором
ребёнок не готовится к жизни, а полно-
ценно живёт, реализует свой интеллекту-
альный, духовный, творческий потенциал;
● открытость школы к контакту с роди-
телями, а родителей — к контакту с учи-
телями, администрацией, к взаимодейст-
вию со школой;
● валеологическая воспитанность уча-
щихся, валеологическая грамотность пе-
дагогов и родителей.

Каждый из этих критериев предпо-
лагает систему работы всех структур
школы в соответствующих направлениях.
Промежуточный и итоговый анализ ре-
зультатов нашей деятельности, выражен-
ных в определённых показателях, позво-
ляет в случае необходимости оперативно
скорректировать действия педагогическо-
го коллектива. Пожалуй, самые большие
затруднения вызывает диагностика общей
воспитанности, эмоционального самочув-
ствия учащихся, на инструментарии кото-
рой и останавлюсь.

Ìåòîäèêà äèàãíîñòèêè

На подготовительном этапе руководители
школ проводят вводный инструктаж уча-
стников исследования, определяют его
цель и задачи, знакомят со способами
и формами проведения диагностики, об-
работки данных и анализом результатов.
Инструктаж на подготовительном этапе
проводим на заседании методического
объединения классных руководителей,
на совещаниях при завуче и директоре.

Диагностику проводим либо в спе-
циально отведённое для этого резервное
учебное время, либо на классных часах
общения, либо в дни диагностики, регу-
ляции и коррекции, предусмотренные
планом работы школы.

Методы диагностики разнообразны:
это наблюдение, оценка, самооценка
и взаимооценка, опрос, анкетирование,
тестирование, ранжирование и другие.

Способы обработки данных диагно-
стики — подсчёт средних баллов, постро-
ение схем, графиков, гистограмм, диа-
грамм и т.п. Существенно облегчает про-
ведение этого этапа, при этом позволяет
выдать разнообразно оформленные и в то
же время выдержанные в едином стиле
результаты использование компьютера.

Анализ результатов диагностики
проводим коллективно, в форме «кругло-
го стола» или в процессе работы отдель-
ных творческих групп по различным ас-
пектам с обобщением на пленарном засе-
дании. Результаты анализа — весьма
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ценный материал для текущей коррек-

ции, для итогового анализа воспита-

тельной работы в целом, для планиро-

вания доминирующих направлений вос-

питательной деятельности.

Выстраивая систему управления ка-
чеством образования по конечным резуль-
татам деятельности школы, берём за осно-
ву показатели мониторинга, о которых уже
шла речь (обученность, воспитанность, со-
циализация, готовность к труду, к продол-
жению образования и т.д.), дополняем их
показателями деятельности учителя:

● качество преподавания и уровень про-
фессионального развития учителя;
● качество воспитательной работы
и уровень профессионального развития
педагогов-воспитателей;
● организация и эффективность педаго-
гического и ученического труда в школе;
● физическая культура и медицинское
обслуживание детей;
● учебно-методическое обеспечение об-
разовательного процесса.

Общая программа мониторинга резуль-
татов образования в школе такова (табл 2):

Ñ â å ò ë à í à  Ô î ì å í ê î М О Н И Т О Р И Н Г  К А К  С П О С О Б

У П Р А В Л Е Н И Я  К АЧ Е С Т В О М

О Б Р А З О В А Н И Я  В  Ш К О Л Е  

Äåÿòåëüíîñòü ðóêîâîäèòåëåé øêîëû 
1. Ìîíèòîðèíã ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ

¹ 

ï/ï

1

2

3

4

5

6

¹

ï/ï

1

2

3

Ñîäåðæàíèå 

äåÿòåëüíîñòè

Àíàëèç íîðìàòèâíîãî îáåñïå÷å-

íèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîöåññà

Àíàëèç âûïîëíåíèÿ ãîäîâîãî

ïëàíà

Îïðåäåëåíèå ïðåîáëàäàþùåãî

ñòèëÿ óïðàâëåíèÿ â øêîëå

Îïðåäåëåíèå óðîâíÿ ïðîôåñ-

ñèîíàëüíîé êîìôîðòíîñòè

â ïåäàãîãè÷åñêîì êîëëåêòèâå

Îáîáùåíèå è îïèñàíèå îïûòà

äåÿòåëüíîñòè èííîâàöèîííîé

Îïðåäåëåíèå äèíàìèêè ðàçâè-

òèÿ ôîðì ñîòðóäíè÷åñòâà âñåõ

ó÷àñòíèêîâ ó÷åáíî-âîñïèòàòåëü-

íîãî ïðîöåññà

Ñîäåðæààíèå äåÿòåëüíîñòè

Îöåíêà(àíàëèç) ðàçâèòèÿ ìàòå-

ðèàëüíî òåõíè÷åñêîé áàçû,

ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîãî êîìïëåê-

ñà è ñëóæá, îðãàíèçàöèÿ ñìîò-

ðà-êîíêóðñà

Àíàëèç ïîêàçàòåëåé îáåñïå-

÷åííîñòè ó÷åáíèêàìè, ó÷åáíîé

è ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðîé

Àíàëèç âûïîëíåíèÿ ñàíèòàðíî-

ãèãèåíè÷åñêèõ íîðì îáåñïå÷å-

íèÿ ó÷åáíî-âîñïèòàò. ïðîöåññà

Ïîêàçàòåëè

Óðîâåíü ðàçâèòèÿ 

èííîâàöèé â øêîëå

Ñàìîîöåíêà ÷ëåíîâ

àäìèíèñòðàöèè

Ðàçíîîáðàçèå ñòèëåé óïðàâ-

ëåíèÿ (òåñò ïî Àìèíîâó Í.À.)

Îïðåäåëåíèå óäîâëåòâîð¸í-

íîñòè ïåäàãîãîâ ñâîèì òðó-

äîì, ìèêðîêëèìàòîì â øêîëå

Ðåçóëüòàòû óïðàâëåí÷åñêîé

äåÿòåëüíîñòè, å¸ ýòàïû

Ðàçâèòèå ðàçëè÷íûõ ôîðì ñî-

òðóäíè÷åñòâà ñóáúåêòîâ îáðà-

çîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, ñàìî-

îöåíêà âåäóùèõ ôîðì ñîòðóä-

íè÷åñòâà (ïî Êîðîòàåâîé Å.Â.)

Ïîêàçàòåëè

Ñîîòâåòñòâèå ãîñóäàðñòâåííî-

ìó ñòàíäàðòó ìàòåðèàëüíî òåõ-

íè÷åñêîé áàçû, ó÷åáíî-ìåòîäè-

÷åñêîãî êîìïëåêñà è ñëóæá

Ñðåäíå-ñòàòèñòè÷åñêàÿ îáåñ-

ïå÷åííîñòü ó÷åáíèêàìè è ìå-

òîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðîé

Ïîëíîå ñîîòâåòñòâèå ñàíèòàð-

íî-ãèãèåíè÷åñêèì íîðìàì ó÷åá-

íî-âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà

Îòâåòñòâåííûé

Çàì äèðåêòîðà ïî

íàó÷íî-ìåòîä. ðàáîòå

Äèðåêòîð øêîëû

Çàì. äèðåêòîðà ïî

íàó÷í.-ìåòîä. ðàáîòå

Ïñèõîëîãè öåíòðà

«Ñåìüÿ è øêîëà», 

çàì. äèðåêòîðà 

ïî ó÷.-âîñï. ðàáîòå

Äèðåêòîð øêîëû

Çàì äèðåêòîðà 

ïî ó÷.-âîñï. ðàáîòå.

Îòâåòñòâåííûéé

Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèé

ñîâåò, çàì. äèðåêòîðà

ïî àäì.-õîç. ÷àñòè

Çàì äèðåêòîðà ïî

àäì.-õîç. ÷àñòè, 

áèáëèîòåêà, ðîäèòåëü-

ñêèé êîìèòåò øêîëû

Çàì äèðåêòîðà ïî àäì.-

õîç. ÷àñòè, çàì äèðåêòîðà

ïî ó÷åá.-âîñï. ðàáîòå

Âûõîä

Èíôîðìàöèÿ íà àä-

ìèíèñòð. ñîâåùàíèè

Àíàëèç íà ïåäñîâåòå

â àâãóñòå

Ñòàòèñòè÷. îò÷¸ò 

íà àäìèíèñòðàò. 

ñîâåùàíèè

Îò÷¸ò íà àäìèíèñò-

ðàòèâíîì ñîâåùàíèè

Îò÷¸ò íà àäìèíèñò-

ðàòèâíîì ñîâåùàíèè

Èíôîðìàöèÿ 

íà ïåäñîâåòå

Âûõîä

Ñïðàâêà ïî èòîãàì

ñìîòðà-êîíêóðñà 

íà ïåäñîâåòå

Àíàëèòè÷. ñïðàâêà

íà ïåäñîâåòå

Ñïðàâêà íà çàñåäà-

íèè ðîäèòåëüñêîãî

êîìèòåòà

Ñðîêè

Èþíü —

àâãóñò

Èþíü —

àâãóñò

Ìàðò

Ìàðò

ßíâàðü

Ìàé —

èþíü

Ñðîêè

Ñåíòÿáðü —

ìàé

Ñåíòÿáðü —

îêòÿáðü

ßíâàðü —

ìàé

2. Êà÷åñòâî ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû è íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî êîìïëåêñà
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4

5

6

7

Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç êà÷åñò-

âà äîïîëíèòåëüíûõ ïëàòíûõ îá-

ðàçîâàòåëüíûõ óñëóã

Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ïðèâëå-

÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ìàòåðè-

àëüíûõ ñðåäñòâ è èñòî÷íèêîâ

ôèíàíñèðîâàíèÿ

Ñòàòèñòè÷åñêèé îò÷¸ò î ìàòå-

ðèàëüíûõ çàòðàòàõ íà 1 ó÷åíè-

êà â øêîëå çà ãîä

Àíàëèç óäîâëåòâîð¸ííîñòè ó÷è-

òåëåé óñëîâèÿìè òðóäà, óäîâëå-

òâîð¸ííîñòè ðîäèòåëåé è ó÷à-

ùèõñÿ ðåàëèçàöèåé îáðàçîâà-

íèÿ â øêîëå

Ñîîòâåòñòâèå äîïîëíèòåëüíûõ

ïëàòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ

óñëóã çàêàçó è ñïðîñó

Íàëè÷èå äîïîëíèòåëüíûõ

ìàòåðèàëüíûõ ñðåäñòâ è

èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

Íàëè÷èå öåíòðàëèçîâàííîãî

ôèíàíñèðîâàíèÿ øêîëû çà ãîä

èç ðàñ÷¸òà íà îäíîãî ó÷åíèêà

Óäîâëåòâîð¸ííîñòü ó÷èòåëåé

óñëîâèÿìè òðóäà, ðîäèòåëåé,

ó÷àùèõñÿ ðåàëèçàöèåé

îáðàçîâàíèÿ â øêîëå

Çàì äèðåêòîðà 

ïî ó÷åá.-âîñï. ðàáîòå

Äèðåêòîð øêîëû

Äèðåêòîð øêîëû,

áóõãàëòåðèÿ

Ïñèõîëîãè 

«Ñåìüè è øêîëû»

Àíàëèò. ñïðàâêà 

äëÿ ïåäñîâåòà

Ñïðàâêà íà

àäìèíèñòðàòèâíîì

ñîâåòå

Îò÷¸ò äëÿ àíàëèçà

ðàáîòû øêîëû

Àíàëèç íà

ñîâåùàíèè ïðè

äèðåêòîðå, çàâó÷àõ,

çàñåäàíèè ðîä.

êîìèòåòà øêîëû

Àïðåëü —

ìàé

Ñåíòÿáðü

Ìàé —

èþíü

Ôåâðàëü —

ìàðò

¹

ï/ï

1

2

3

4

Ñîäåðæàíèå äåÿòåëüíîñòè

Àíàëèç ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâ-

ëåííîñòè ó÷àùèõñÿ, ó÷àñòèå

øêîëû â ñîðåâíîâàíèÿõ â òå÷å-

íèå ó÷åáíîãî ãîäà

Àíàëèç èòîãîâ ìåäèöèíñêîãî

îñìîòðà ó÷àùèõñÿ, àíàëèç çà-

áîëåâàåìîñòè ó÷àùèõñÿ

Àíàëèç óðîâíÿ òðåâîæíîñòè

ó÷èòåëåé è ó÷àùèõñÿ 

(òåñò ïî Ñïèëáåðãó)

Àíàëèç îáùåãî ïñèõîôèçè÷åñ-

êîãî ñîñòîÿíèÿ ïåäàãîãîâ è ó÷à-

ùèõñÿ â øêîëå (òåñò ïî Ïóøêè-

íîé Ò.À. è Êàïëóíîâîé È.ß.)

Ïîêàçàòåëè

Ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâëåííîñòü

ó÷àùèõñÿ

Ïðîöåíò îñíîâíûõ ôèçè÷åñêèõ

íåäóãîâ è ñîìàòè÷åñêèõ çàáî-

ëåâàíèé ó÷åíèêà â øêîëå

Óðîâåíü òðåâîæíîñòè ó÷èòå-

ëåé è ó÷àùèõñÿ

Îáùåå ïñèõîôèçè÷åñêîå ñî-

ñòîÿíèå ïåäàãîãîâ è ó÷àùèõñÿ

â øêîëå

Îòâåòñòâåííûé

Ó÷èòåëÿ ôèç. êóëüò.,

çàìäèðåêòîðà ïî

ó÷åá.-âîñï. ðàáîòå

Ó÷èòåëÿ ôèç. êóëüò.,

ìåäèêè øêîëû

Ó÷èòåëÿ ôèç. êóëüò.,

ìåäèêè øêîëû

Ïñèõîëîãè öåíòðà

«Ñåìüÿ è øêîëà»

Âûõîä

Àíàëèòè÷åñêàÿ

ñïðàâêà ïî èòîãàì

ãîäà

Àíàëèòè÷åñêàÿ

ñïðàâêà

Àíàëèç íà ïåäñîâåòå

Èíôîðìàöèÿ íà ñîâå-

ùàíèè ïðè äèðåêòîðå

Ñðîêè

Èþíü —

èþëü

Â òå÷åíèå

ãîäà

Àïðåëü

Â òå÷åíèå

ó÷åáíîãî

ãîäà

¹

ï/ï

1

2

3

Ñîäåðæàíèå äåÿòåëüíîñòè

Àíàëèç öåííîñòíûõ îðèåíòàöèé

ó÷èòåëÿ

Äèàãíîñòèêà âçàèìîîòíîøåíèé

«ó÷èòåëü-ó÷åíèê»

Àíàëèç îâëàäåíèÿ ó÷èòåëåì èí-

íîâàöèîííûìè ñïîñîáàìè îáó-

÷åíèÿ â óñëîâèÿõ ñîâìåñòíîé

ïðîäóêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè

Ïîêàçàòåëè

Ñîîòâåòñòâèå öåííîñòíûõ

îðèåíòàöèé ó÷èòåëÿ öåííîñò-

íûì îðèåíòàöèÿì ó÷àùèõñÿ 

è äåÿòåëüíîñòè øêîëû 

(îïðîñ ïî Ì. Ðîêè÷ó)

Íàëè÷èå ëè÷íîñòíî îðèåíòè-

ðîâàííîãî ïîäõîäà â ðàáîòå

ñ ó÷àùèìèñÿ, ðîäèòåëÿìè 

(àíêåòíûé îïðîñ ó÷àùèõñÿ

«Ó÷èòåëü ãëàçàìè ó÷åíèêîâ»)

Íàëè÷èå èííîâàöèîííîé äåÿ-

òåëüíîñòè â ó÷åáíî-âîñïèòà-

òåëüíîì ïðîöåññå ïåäàãîãà è

øêîëû â öåëîì

Îòâåòñòâåííûé

Çàì. äèðåêòîðà ïî

íàó÷.-ìåòîä. ðàáîòå,

ïñèõîëîãè öåíòðà

«Ñåìüÿ è øêîëà»

Çàì. äèðåêòîðà ïî

íàó÷.-ìåòîä. ðàáîòå,

ïñèõîëîãè

Ðóêîâîäèòåëè ÌÎ,

ìåòîäñîâåò øêîëû

Âûõîä

Èíôîðìàöèÿ è

àíàëèç èòîãîâ ãîäà

Àíàëèç íà ïåäñîâåòå

Àíàëèòè÷åñêàÿ

ñïðàâêà

Ñðîêè

Â òå÷åíèå

ãîäà

Îäèí ðàç 

â äâà ãîäà

Â òå÷åíèå

ó÷åáíîãî

ãîäà

3. Ôèçè÷åñêîå è ïñèõè÷åñêîå çäîðîâüå ó÷àùèõñÿ è ïåäàãîãîâ

4. Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâëåííîñòè ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà
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4

5

6

Äèàãíîñòèêà ïðîôåññèîíàëüíî-

ãî ðîñòà ïåäàãîãà (òåñòèðîâà-

íèå ïî Â.È. Çâåðåâîé)

Àíàëèç øèðîòû âíåøíèõ ñâÿçåé

øêîëû ñ ó÷¸íûìè è ñïåöèàëèñ-

òàìè âóçîâ

Àòòåñòàöèÿ ïåäàãîãîâ è å¸ âëè-

ÿíèå íà ïðîôåññèîíàëèçì ó÷è-

òåëÿ

Ðàçâèòèå ïðîôåññèîíàëèçìà

ó÷èòåëÿ â òå÷åíèå ìåæàòòåñòà-

öèîííîãî ïåðèîäà (ó÷àñòèå â

çàñåäàíèÿõ ìåòîäîáúåäèíåíèé,

â ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ óðî-

êîâ, ñðàâíèòåëüíûå äàííûå îá

óðîâíå îáó÷åííîñòè ó÷àùèõñÿ)

Íàëè÷èå ñîòðóäíè÷åñòâà ñ âó-

çàìè ãîðîäà (äîãîâîðà, ïëà-

íèðîâàíèå ñîâìåñòíîé ðàáî-

òû, ïðàêòèêà ñòóäåíòîâ), âëèÿ-

íèå äàííîãî ñîòðóäíè÷åñòâà

íà ïðîôåññèîíàëèçì ó÷èòåëÿ

Ñîîòâåòñòâèå êàòåãîðèè ïî

àòòåñòàöèè ïðîôåññèîíàëüíî-

ìó óðîâíþ ïåäàãîãà

Çàì. äèðåêòîðà ïî

íàó÷.-ìåòîä. ðàáîòå,

çàì. äèðåêòîðà ïî

ó÷åá.-âîñï. ðàáîòå, 

Çàìäèðåêòîðà 

ïî ÈÌÐ,

çàìäèðåêòîðà 

ïî ÓÂÐ

Çàìäèðåêòîðà 

ïî ÍÌÐ.ÓÂÒ, ÂÐ

Àíàëèç ïî èòîãàì

ãîäà

Èíôîðìàöèÿ íà

ìåòîäñîâåòå øêîëû

Àíàëèç íà ïåäñîâåòå,

ìåòîä-ñîâåùàíèÿõ

Ìàé —

èþíü

Ìàé

Â òå÷åíèå

ãîäà

¹

ï/ï

1

2

3

4

5

Ñîäåðæàíèå äåÿòåëüíîñòè

Ýêñïåðòèçà ñîñòàâëÿþùèõ îá-

ðàçîâàííîñòè: 

à) ïðåäìåòíàÿ îáðàçîâàííîñòü; 

á) äåÿòåëüíîñòíî-êîììóíèêà-

òèâíàÿ; 

â) öåííîñòíî-îðèåíòèðîâàííàÿ

Ýêñïåðòèçà êà÷åñòâà çíàíèé

è óìåíèé ó÷àùèõñÿ:

— ïðîìåæóòî÷íàÿ, 

— ðóáåæíàÿ,

— èòîãîâàÿ

Ñîïîñòàâèòåëüíûé àíàëèç ðå-

çóëüòàòîâ ó÷àñòèÿ â èíòåëëåêòó-

àëüíûõ è òâîð÷åñêèõ êîíêóðñàõ

Îïðåäåëåíèå óðîâíÿ ó÷åáíîé

ìîòèâàöèè (òåñò ïî Ã.Â. Ðåïêè-

íîé, Å.Â. Çàèêà)

Âîñïèòàííîñòü:

à) àíàëèç öåííîñòíûõ 

îðèåíòàöèé ó÷àùèõñÿ

á) îïðåäåëåíèå óðîâíÿ 

âîñïèòàííîñòè ó÷àùèõñÿ

Ïîêàçàòåëè

Óðîâåíü çíàíèé, èõ óñâîåíèÿ,

êîììóíèêàòèâíûå íàâûêè, ñïî-

ñîáû ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè

(ïðîäóêòèâíîé, ðåïðîäóêòèâ-

íîé). Ìîòèâû, èíòåðåñû, ïî-

òðåáíîñòè, öåííîñòíûå óñòà-

íîâêè â îòíîøåíèÿõ ó÷àùèõñÿ

% ó÷àùèõñÿ, êîòîðûå çíàþò,

ïîíèìàþò, ïðèìåíÿþò ïîëó-

÷åííûå çíàíèÿ, àíàëèçèðóþò;

— íàëè÷èå ñïîñîáîâ ó÷åáíîé

äåÿòåëüíîñòè: ðåïðîäóêòèâ-

íîé, ïðîäóêòèâíîé;

— íàëè÷èå êîììóíèêàòèâíûõ

íàâûêîâ, äàþò îïèñàíèå, àð-

ãóìåíòèðóþò, óìåþò èçâëå÷ü

èíôîðìàöèþ, äîêàçûâàþò

% îõâàòà ó÷àùèõñÿ îëèìïè-

àäíûìè çàäàíèÿìè, òâîð÷åñ-

êèìè êîíêóðñàìè, ñìîòðàìè;

òâîð÷åñêèå ðàáîòû ó÷àùèõñÿ,

ïðåäìåòíûå ãàçåòû

— Óðîâåíü ñôîðìèðîâàííîñ-

òè íàâûêîâ ìûñëèòåëüíîé

äåÿòåëüíîñòè;

— ñôîðìèðîâàííîñòü ó÷åá-

íîé äåÿòåëüíîñòè, îáùåó÷åá-

íûõ íàâûêîâ

Óðîâåíü íðàâñòâåííûõ çíà-

íèé, óáåæäåíèé, ïîñòóïêîâ

ó÷àùèõñÿ (òåñò ïî Ì. Ðîêè÷ó);

óðîâåíü âîñïèòàííîñòè ó÷à-

ùèõñÿ (òåñò ïî Ì.È. Øèëîâîé)

Îòââåòñòâåííûé

Çàì. äèðåêòîðà 

ïî ÓÂÐ

Çàì. äèðåêòîðà 

ïî ÓÂÐ

Çàì. äèðåêòîðà 

ïî ÍÌÐ, ÓÂÐ, 

âíåêë. ðàáîòå

Çàì. äèðåêòîðà 

ïî ÓÂÐ, ó÷èòåëÿ 

1–4-õ êëàññîâ

Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ,

ïî ÓÂÐ, êëàññíûå

ðóêîâîäèòåëè

Âûõîä

Àíàëèç â êîíöå

ó÷åáíîé ÷åòâåðòè.

Àíàëèç â êîíöå 

1 ÷åòâåðòè íà ñîâå-

ùàíèè ïðè äèðåêòî-

ðå, çàâó÷àõ

Èíôîðìàöèÿ íà ïåä-

ñîâåòå. Àíàëèòè÷åñ-

êèå ñïðàâêè, ðàñïî-

ðÿæåíèÿ ïî ó÷åáíîé

÷àñòè, ïî èòîãàì

ó÷åáíûõ ÷åòâåðòåé

è ó÷åáíîãî ãîäà

Àíàëèòè÷åñêèå

ñïðàâêè, ðàñïîðÿæå-

íèÿ ïî ó÷åáíîé

÷àñòè øêîëû

Àíàëèòè÷åñêàÿ

ñïðàâêà íà ìåòîä.

ñîâåòå, ÌÎ, ñîâå-

ùàíèè ïðè çàâó÷àõ

Àíàëèòè÷åñêàÿ

ñïðàâêà íà ïåäñîâå-

òå Èíôîðìàöèÿ 

íà ïåäñîâåòå,

ìåòîäîáúåäèíåíèè

Ñðîêè

4 ðàçà â ãîä.

Ðàç â ãîä

(ñåíòÿáðü-

îêòÿáðü).

Ðàç â ãîä

(ñåíòÿáðü-îê-

òÿáðü)

Â òå÷åíèå

ó÷åáíîãî 

ãîäà.

Ïîñëå ïðî-

õîæäåíèÿ òåì.

Ïîñëå êàæ-

äîé ÷åòâåðòè

Ïî èòîãàì

ïîëóãîäèÿ

Ñåíòÿáðü —

îêòÿáðü

Ôåâðàëü

5. Ðàçâèòèå ëè÷íîñòè
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Мониторинг мы рассматриваем как
основополагающий механизм управления
качеством образования в условиях шко-
лы. Отличительная черта, как уже отме-
чалось, — достоверная информация о со-
ответствии фактического результата его
ожиданиям. Обратная связь — сущност-
ный аспект управления школой. На её
основе меняется отношение к результату,
пересматриваются способы достижения
текущих, промежуточных и конечных це-
лей. Эффективность мониторинга в шко-
ле обеспечивается требованиями, кото-
рым должна удовлетворять информация:
это её полнота, адекватность, достовер-
ность, точность, своевременность, до-
ступность, непрерывность, структуриро-
ванность и специфичность для каждого
уровня мониторинга. 

По своему внутреннему строению
мониторинг объединяет три важных ком-
понента, включающих функции, свойст-
венные управленческой деятельности: 

● контроль различных сторон дея-
тельности школы;

● их экспертизу;
● информационное обеспечение.
Мониторинг основывается на этих

компонентах, но не заменяет ни один из
них. Он не может быть ни системой кон-
троля, ни экспертизой, ни системой ин-
формационного обеспечения управления.
Более того, без отлаженной системы сбо-

ра информации, контроля и экспертизы
организация мониторинга в школьной
практике бесполезна. В этом отношении
мониторинг базируется на «трёх китах»
традиционного управления.

Почему же бессмысленно органи-
зовывать в образовательном учрежде-
нии отдельно взятую службу монито-
ринга без отлаженных систем экспер-
тизы, контроля и информационного
обеспечения?

Во-первых, длительное наблюдение
за состоянием и развитием образователь-
ного процесса практически возможно
только на основе стабильно существую-

щей информационной базы, которая сис-
тематически пополняется, а её данные ак-
тивно использует педагогический коллек-
тив школы. Вопрос о том, имеет ли смысл
искусственно создавать новую информаци-
онную базу специально для мониторинга
при существующих нагрузках руководите-
лей и педагогов образовательного учреж-
дения, требует серьёзного педагогического
и управленческого осмысления.

Во-вторых, представим себе, что
в школе отсутствует относительно ста-
бильная система показателей внутри-
школьного контроля, по которым оцени-
вается эффективность образовательной
деятельности. Именно на этих показате-
лях, которые используются много лет,
и возможно строить систему мониторинга.

6

7

8

Âîñïèòåìîñòü: àíàëèç ðàçâèòèÿ

êëàññíûõ êîëëåêòèâîâ 

(ïî À.Í. Ëóòîøêèíó)

Àíàëèç ãîäîâûõ ïëàíîâ êëàññ-

íûõ ðóêîâîäèòåëåé

Àíàëèç ñòèìóëîâ è ïðåïÿòñòâèé

ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà

ïåäàãîãà è êëàññíûõ ðóêîâîäè-

òåëåé (ïî Â.È. Çâåðåâîé)

Íàëè÷èå ÿäðà, ëèäåðîâ

â êëàññíîì êîëëåêòèâå; 

ñàìîóïðàâëåíèå â êîëëåêòèâå; 

íàëè÷èå ÊÒÄ

Êîìïåòåíòíîñòü êëàññíîãî ðó-

êîâîäèòåëÿ â âûáîðå çàäà÷

âîñïèòàíèÿ è ðàçâèòèÿ êîë-

ëåêòèâà ó÷àùèõñÿ; íàëè÷èå

ìåòîäèê âîñïèòàòåëüíîé ðà-

áîòû ñ ó÷àùèìèñÿ è âëàäåíèå

èìè êëàññíûì ðóêîâîäèòåëåì

Óìåíèå ñòðîèòü âçàèìîîòíî-

øåíèÿ ñ ó÷àùèìèñÿ è ðîäèòå-

ëÿìè; óìåíèå ïðîâîäèòü ñàìî-

àíàëèç âîñïèòàòåëüíîãî ìåðî-

ïðèÿòèÿ, óìåíèå èñïîëüçîâàòü

ñîöèóì ïðè ïëàíèðîâàíèè âîñ-

ïèòàòåëüíîé ðàáîòû â êëàññå

Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ,

êëàññíûå ðóêîâîäè-

òåëè

Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ,

êëàññíûå ðóêîâîäè-

òåëè, ìåòîäîáúåäèíå-

íèÿ

Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ,

ìåòîäîáúåäèíåíèþ

Èíôîðìàöèÿ íà ïåä-

ñîâåòå, ìåòîäîáúå-

äèíåíèè

Îò÷¸ò íà ñîâåùàíèè

ïðè äèðåêòîðå

Îò÷¸ò íà ñîâåùàíèè

ïðè äèðåêòîðå,

ïåäñîâåòå

Ñåíòÿáðü —

îêòÿáðü

Àâãóñò —

ñåíòÿáðü

Ñåíòÿáðü



Возникает вопрос: а как быть, если сего-
дня школе нужны показатели, которые
раньше не использовались, например, ко-
эффициент умственного развития учащих-
ся, или профессиональные ценности педа-
гогического коллектива, или ещё более
сложный показатель обученности или
развития? В этой ситуации новый пока-

затель должен быть включён в систему

традиционного стабильного контроля.

В результате через несколько лет мы по-

лучим информацию, которая необходи-

ма для мониторинга.

В-третьих, когда перед нами набор
разнообразной информации за 2–3 года
и больше и нам нужно обработать и на-
глядно представить графики, диаграммы,
таблицы мониторинга, без экспертизы

обойтись практически нельзя. Экспертиза
с её возможностями сделать профессио-
нальный срез той или иной стороны дея-
тельности школы и наглядно представить
её результаты даёт мониторингу необходи-
мый набор инструментов анализа. Конеч-
но, можно предположить, что организован
мониторинг с фиксированными, неизмен-
ными показателями и ситуация будет такой
несколько лет. Тогда нет необходимости
пользоваться услугами экспертизы. Но при
непрерывных изменениях в области обра-
зования в такую идиллическую картину по-
верить трудно. Через некоторое время всё
равно понадобятся новые данные и обра-
щения к экспертизе не избежать.

Мониторинг предназначен для по-

лучения информации о тенденциях раз-

вития объекта исследования. Зная тен-
денции развития, можно продумывать уп-
равленческую стратегию. В самом простом
случае это решение вопроса о том, будет
ли управленческая команда пытаться изме-
нить ситуацию. Это ещё раз подтверждает,
что мониторинг не может заменить управ-
ленческую функцию контроля, так как кон-
троль даёт руководителю информацию
о выполнении конкретных управленческих
решений, действий. Информация о тенден-
циях необходима далеко не каждый день,
а вот информация о реализации намечен-
ных планов нужна постоянно.

Таким образом, мониторинг — это

самостоятельное звено в управленческом

цикле, его нельзя идентифицировать ни

с одной функцией управления, и в то же

время он непосредственно с ними свя-

зан. По своему внутреннему строению мо-
ниторинг напоминает пирамиду, в основа-
нии которой лежат системы контроля, ин-
формационного обеспечения управления
и экспертизы. Организуя мониторинг
в школе, уже нельзя пренебрежительно
относиться ни к одному из информацион-
ных документов контроля и экспертизы.
Любой из них может стать источником ин-
формации. В свою очередь, информация,
которая является верхушкой пирамиды,
становится базисом для принятия управ-
ленческих решений разного уровня.

По мнению многих учёных, монито-
ринг в педагогическом процессе выпол-
няет пять основных функций:

● ориентировочную (ориентирова-
ние субъекта в деловом пространстве на
основе полученной и получаемой инфор-
мации);

● конструктивную (с одной сторо-
ны — это кристаллизация индивидуаль-
ной позиции, а с другой — расширение
личностного пространства за счёт пози-
тивных контактов);

● организационно-деятельностную

(постоянная интеграция получаемой ин-
формации и научно-теоретического знания
позволяет определить наиболее оптималь-
ную позицию личности в процессе выпол-
нения той или иной деятельности);

● коррекционную (уточнение и не-
обходимая корректировка задач и пози-
ции субъектов деятельности);

● оценочно-прогностическую

(сравнение получаемой в ходе монито-
ринга информации с контрольными точ-
ками и конечным результатом).

Мониторинг — сложный управлен-
ческий механизм, и применять его нужно
тогда, когда сам руководитель и вся уп-
равленческая система школы достигли
в развитии определённого уровня.

ã. Åêàòåðèíáóðã 
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