
Развитие цивилизации зави-
сит в первую очередь от решения
проблемы качества жизни и обра-
зования как её важной составляю-
щей. Повышение качества образо-
вания невозможно без оценива-
ния самого образования и его ка-
чества. Поэтому педагогические
измерения учебных достижений
учащихся на компетентностном
уровне и на разных уровнях при-
нятия управленческих решений
становятся определяющим аспек-
том решения этой задачи. Не про-
сто педагогические измерения, а
качественные педагогические из-
мерения в соответствии с приня-
той теорией и практикой в между-
народном образовательном прост-
ранстве.

Коренные изменения в ин-
формационном обеспечении сис-
темы образования, начавшиеся в
связи с экспериментом по введе-
нию единого экзамена, открывают
широкие возможности для повы-
шения эффективности процесса
управления качеством образова-
ния на всех уровнях принятия уп-
равленческих решений (федераль-
ном, региональном, районном,
муниципальном, школьном). Ес-

ли в первые годы эксперимента к
этой информации было довольно
насторожённое отношение, то
сейчас ситуация меняется: сегодня
подавляющее число управленцев
и педагогов хотели бы иметь раз-
нообразную аналитическую ин-
формацию по итогам ЕГЭ, кроме
того, заниматься собственным
анализом и интерпретацией этих
результатов.

В частности, на основе анали-
за результатов ЕГЭ можно более
обоснованно подойти к решению
ряда вопросов управления качест-
вом образования:

• практическая операциона-
лизация требований образователь-
ных стандартов;

• улучшение качества содер-
жания образовательных программ
и учебников;

• повышение эффективности
технологий и методик обучения;

• преодоление различий тре-
бований к подготовке выпускни-
ков на этапе перехода от школы к
вузу;

• совершенствование системы
независимой аттестации выпуск-
ников общеобразовательных уч-
реждений;
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• повышение объективности
оценок качества работы образова-
тельных учреждений и учителей;

• проведение сравнительных
исследований качества россий-
ского образования.

При использовании результа-
тов ЕГЭ в управлении качеством
образования объектами анализа
могут быть как сами учащиеся, так
и образовательные учреждения,
уровень peaлизуемого ими процес-
са образования. Анализ результа-
тов ЕГЭ в контексте качества об-
разования должен опираться на
определённые показатели, харак-
теризующие уровень анализируе-
мой совокупности объектов.

Качество образования на
школьном уровне определяется
уровнем подготовки выпускника к
взрослой жизни в современном
информационном обществе: каче-
ство образования — соотношение
цели и результата, как меры дости-
жения цели при том, что цель (ре-
зультат) задана операционально и
спрогнозирована в зоне потенци-
ального развития школьника. Ка-
чество образования понимается
как мера соответствия получаемых
в образовании результатов и
предъявляемых к ним требований.
Широко распространён взгляд
вчерашнего дня на образование
как на способ и процесс передачи
знаний, умений и навыков. Ре-
зультаты образования, ориентиро-
ванного на развитие личности, от-
личаются от результатов обучения
и воспитания, ориентированных
на передачу знаний, умений и на-

выков. С позиций компетентност-
ного подхода качество образова-
ния — это такое образование, ко-
торое позволяет ученику опреде-
литься во взрослой жизни, найти
себе применение, продолжить
своё образование иногда самосто-
ятельно или дистанционно, иден-
тифицировать себя в современном
обществе, соотнести с культурным
потенциалом нации, т.е. качест-
венное образование развивает
личность во всех аспектах её дея-
тельности. Таким образом, целью
школы является «не дать рыбу»,
«научить ловить эту рыбу», а го-
раздо более существенное: «дать
удочку», научить выбрать удочку
по потребностям и  ловить этой
удочкой самостоятельно. Поэтому
тестовые задания на решение про-
блем есть во всех современных те-
стах учебных достижений между-
народного уровня.

Следовательно, качество об-
разования измеряется тестами с
компетентностным подходом и
требует умения размышлять
и формулировать задачу в неяс-
ной ситуации (как и бывает в
жизни) и только затем её решать.
На данный момент оценить каче-
ство школьного образования РФ
можно на основании результатов
ЕГЭ и международных исследо-
ваний.

1. Управление качеством об-
разования подробно рассмотрено
в монографии М.М. Поташника
«Управление качеством образова-
ния» (М., 2000) и в пособии «Каче-
ство образования. Проблемы и
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технология управления. В вопро-
сах и ответах» (М., 2002).

Процесс мониторинга и оце-
нивания ЕГЭ по своим намерени-
ям двойной: созидательный и ито-
говый. С одной стороны, в ЕГЭ
формируются новые формы оце-
нивания результатов, с другой сто-
роны — подводятся итоги того,
что было до текущего момента
этого крупнейшего в РФ и по сути
своей мониторингового исследо-
вания национального масштаба.

На федеральном уровне ЕГЭ
является инструментом обеспече-
ния участвующих регионов ин-
формацией, полезной для приня-
тия управленческих решений, ко-
торые позволят улучшить резуль-
таты учащихся и усовершенство-
вать процедуры организации и
проведения мониторинговых ис-
следований. А главное — ЕГЭ поз-
волит как органам управления
страны, так и региональным орга-
нам управления образованием, со-
бирающим и анализирующим по-
лезную информацию на местах,
осуществить замкнутый цикл пе-
дагогического измерения в пол-
ном объёме с обратной фазой на
всех стадиях ЕГЭ. Во-первых, это
позволяет определить ресурсное
обеспечение на данном этапе экс-
перимента, оценить, что будет
происходить с ресурсами на следу-
ющих фазах расширения экспери-
мента, и, возможно, финансовое
влияние Центра на регионы с ре-
альными слабыми результатами
по разным причинам. Это может
потребовать как просто увеличе-

ния финансирования в дотацион-
ных регионах, так и снятия сис-
темных решений, например, по
изменению программы обучения
и т.п.

Таким образом, индикаторы
качества можно разбить на не-
сколько типов: по виду деятельно-
сти (аналитические и «тактичес-
кие); по уровням управления (фе-
деральный, региональный, район-
ный, муниципальный, школь-
ный); по типу анализа (количест-
венный и качественный).

Количественный компонент
всегда используется в начале ис-
следования, в процессе исследова-
ния и на выходе эксперимента.
Количественные индикаторы —
это элементы (например, пере-
менные анализа данных ЕГЭ),
отображающие ход процесса ис-
следования или состояние объек-
тов наблюдения в количественном
выражении. Входные индикаторы
включают количество и цену ре-
сурсов разного типа, инвестируе-
мых в исследование (например,
среднее число компьютеров в каж-
дой школе; эффективный доступ
учителей и учащихся к Интернету
в неделю и т.д.). К входным инди-
каторам относятся также типы
финансируемой активности: по-
вышение квалификации субъек-
тов исследуемой системы образо-
вания, собственно мониторинг и
оценивание, фондовая деятель-
ность и т.д. Основной же количе-
ственный индикатор входа — это
число школ, в которых проводит-
ся эксперимент; отношение уче-
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ник/учитель; обучение и повыше-
ние квалификации в области педа-
гогических измерений среди ра-
ботников сферы образования на
каждом уровне принятия управ-
ленческих решений; отношение
ученик/вариант, позволяющее
оценить реальные флуктуации в
результатах и другие индикаторы.
Индикаторы бывают не только
федерального уровня, но, прежде
всего, школьного уровня, так как
без оценки результатов на школь-
ном уровне усреднение и агрега-
ция результатов на уровне Центра
приводят к грубейшим искажени-
ям (да и на уровне региона также,
если школьный фактор не прини-
мался во внимание). Текущие ин-
дикаторы (индикаторы процесса)
включают в себя:

• число кооперированных
между собой школ как внутри
страт, так и внутри регионов и фе-
деральных округов;

• число институций федераль-
ного и регионального руководства
для анализа кооперации по стратам;

• объём обмена информацией
и его частота между субъектами
внутри одного уровня принятия
управленческих решений;

• число и виды помощи, ока-
зываемой головной организацией
учителям и учащимся;

• другие количественные фак-
торы. 

Выходные индикаторы фоку-
сируются вокруг образовательных
выходов исследования1, таких как:

• стандартизированные, нор-
мализованные, централизованные

и взвешенные тестовые результаты
по учебным предметам;

• сравнение и анализ резуль-
татов по всем укрупнённым эле-
ментам спецификации теста и раз-
ным видам анализируемой дея-
тельности учащихся;

• сравнение результатов ЕГЭ с
результатами РФ на международ-
ном уровне;

• итоговый анализ рейтинго-
вых результатов на всех уровнях
принятия управленческих реше-
ний, включая вписывание в рей-
тинг мирового образовательного
пространства;

• рейтинговый анализ, приме-
нимый ко всем факторам, но
прежде всего к тем, что экстре-
мально отклоняют результаты ЕГЭ
от средних по РФ, Европе и миру;

• рейтинговый анализ, приме-
нимый к отклоняющим факторам,
которые резко коррелируют с
входными индикаторами;

• отношение учащихся к ЕГЭ
внутри школьного уровня управ-
ления, прежде всего: число при-
сутствующих учащихся на ЕГЭ;
число учащихся, отказавшихся от
ЕГЭ или пропустивших его; число
учащихся-второгодников (име-
ется в виду число учащихся 
11-х классов, которые в каком-ли-
бо году обучения оставались на
второй год);

• другие.
Особую важность среди дру-

гих выходных индикаторов имеет
адресность и компактность обра-
зовательных технологий ЕГЭ, поз-
воляющих судить на всех стадиях
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перимента об успешности выпуск-
ников на рынке труда или других
форм образования в терминах за-
нятости, типа деятельности и
уровня заработной платы. Это
также разрешает дать начальные,
хотя и грубые, оценки эффектив-
ности (полезности обществу)
школы. Этот индикатор имеет
первостепенную важность во всех
исследованиях выпускников в ми-
ровом образовательном простран-
стве, поэтому следует сравнить ре-
зультаты тестирования выпускни-
ков через любые международные,
широко развиваемые в наше вре-
мя кросс-проекты, в которых
обеспечиваются подобные навыки
организации и мониторинга ре-
зультатов тестирования учащихся,
включая систему представления
результатов, сбора и кодировки
информации, гласности результа-
тов и т.п.

Качественный компонент со-
стоит из применения входных,
процессуальных и выходных инди-
каторов. Среди входных индикато-
ров можно выделить следующие:

• начальная мотивация учите-
лей к участию в ЕГЭ;

• отношение учителей к уров-
ню подготовки, который они по-
лучают в рамках эксперимента;

• качество программного обес-
печения и видеосредств на ком-
пакт-дисках по запросу учителей;

• социодемографические 
характеристики учителей и уча-
щихся;

• средний размер класса;

• местоположение школы и 
её тип;

• профили классов;
• доступ к информационным

технологиям вне школы;
• другие показатели.
Процессуальные индикаторы

могут включать следующие во-
просы:

• организационные условия
(программа обучения и политика
оценивания учащихся);

• частота и продолжитель-
ность применения образователь-
ных технологий;

• частота и продолжитель-
ность утилизации информацион-
ных технологий;

• ранжирование предметов по
типу применения информацион-
ных технологий; 

• частота и продолжитель-
ность кооперации учителей внут-
ри и вне школы;

• трудности учебно-воспита-
тельного процесса;

• типы деятельности в ком-
пьютерных технологиях;

• факторы, способствующие
успешности при участии в между-
народных и национальных тести-
рованиях;

• изменения в педагогичес-
ком процессе благодаря введению
компьютерных технологий в класс
(например, базирующихся на учи-
теле, лекционно-ориентирован-
ные технологии, обучение по
группам в классе, ориентирован-
ные на проектную деятельность,
интерактивное образование);

• другие факторы.
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Выходные индикаторы:
• электронное портфолио уча-

щегося;
• электронное портфолио

учителя в создании образователь-
ных материалов;

• аттестация учащихся, учите-
лей и школ с выдачей сертифи-
катов;

• способность ученика к пре-
образованию информации (не
только простая аккумуляция зна-
ний), умение представлять её ди-
намически;

• коммуникативные умения и
желания учителей и учащихся де-
литься ресурсами и работать сов-
местно;

• другие факторы.
В зарубежных странах школь-

ники привыкли иметь своё порт-
фолио. Существуют методы оцен-
ки учебных достижений с помо-
щью портфолио.

Характеристики эффективно-
го портфолио:

1. Непрерывная оценка каче-
ства образования:

• текущие и итоговые оценки
достижений в соответствии с же-
лаемыми результатами;

• многомерные измеряемые
конструкты, характеризующие
разные аспекты процесса обуче-
ния;

• достигнутые уровни умений,
навыков, рефлексии, логики мы-
шления, формулировки и реше-
ния задач.

Практический аспект получе-
ния результатов, отражаемый в
портфолио:

• достигнутый уровень усвое-
ния базисных знаний, умений и
навыков;

• опыт обучения ключевым
компетенциям;

• достигнутые результаты с
фиксацией соответствия времени
достижения и времени, определя-
емого по программе обучения (ха-
рактеризует скорость усвоения);

• аналогичные результаты по
разным методам оценивания в
различных исследованиях (напри-
мер, решение уравнений в ЕГЭ и в
PISA);

• оценки деятельности учаще-
гося через комментирующие
оценки своих сверстников, учите-
лей, родителей.

Компонент тематического мо-
ниторинга и оценивания по свое-
му дизайну может быть сравни-
тельным в целом по стране и с вы-
явлением региональной специфи-
ки, приводящей к отклонению ре-
зультатов выпускников данного
региона. При этом в ЕГЭ каждый
регион, организуя и обрабатывая
информацию об ответах субъектов
мониторинга, согласует свою дея-
тельность локального характера с
национальными (федеральными)
требованиями по оценке учебных
достижений и даже, возможно,
синтезирует доступ к мировым
стандартам, чтобы сравнивать ре-
зультаты ЕГЭ конкретного регио-
на с результатами международных
исследований. Причём данный
компонент реализуется в рамках
лонгитюдного мониторинга так,
чтобы мог исследоваться акумуля-
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тивный эффект эксперимента по
годам и в целом. Используя элек-
тронные технологии, в ЕГЭ необ-
ходимо выделить типы и виды пе-
дагогических измерений, по кото-
рым следует технологически осу-
ществлять мониторинговый кон-
троль. Включение в аналитичес-
кий отчёт ЕГЭ каждого года разде-
ла о применении технологий педа-
гогических измерений на разных
уровнях принятия управленческих
решений — необходимое требова-
ние для мониторинговых исследо-
ваний. Применение технологий
педагогических измерений следу-
ет отслеживать на всех стадиях ис-
следования, как с учётом интегра-
ции результатов, так и с учётом
разбиения результатов учащихся
на основании типов и видов при-
меняемых технологий.

Итак, этот компонент стано-
вится основой для служб педаго-
гических инноваций, так как поз-
воляет построить местное качест-
во образовательной технологии
мониторинга и оценивания. На
федеральном уровне становится
возможным использовать местные
оцениватели (специалисты по пе-
дагогическим измерениям или те-
стологи) на уровне страны, регио-
нов и внутри страны. Например,
можно объединять тестологов
между регионами для независи-
мой кодировки заданий в откры-
той форме, а также среди таких же
специалистов на государственном
и/или международном уровне.

Всегда следует оценивание ад-
ресовать к пониманию того, что

достигнуто, и что может дать тол-
чок дальнейшему развитию. «До-
стигнутое» заключает в себе число
и тип объектов и объектов ЕГЭ,
пользующихся информацией ино-
го рода, например, актив и потен-
циал; прямое и косвенное приме-
нение; позитив и негатив; го-
род/село, мальчики/девочки и т.д.
«Толчок» покрывает следствия от
участия ЕГЭ, например, в терми-
нах: актив и потенциал; прямые
следствия и косвенные; намерен-
но/ненамеренно, безотлагательно
или отложенные на время и т.д.

Итак, в основе любых интер-
претаций факторного влияния на
выходные данные лежит анализ с
исследованием как количествен-
ного, так прежде всего и качест-
венного компонентов.

Интерпретации по виду дея-
тельности также включают в себя
оба компонента — как на практи-
ческом, так и прежде всего на ана-
литическом уровнях. Аналитичес-
кие рекомендации относятся к 
видам и типам применяемых мате-
матических и измерительно-оце-
нивающих методов, а практичес-
кие к тому, как применять кон-
кретный метод, какое использо-
вать программное обеспечение,
как и что интерпретировать с оп-
ределённой степенью надёжности
и достоверности. Чаще и проще
всего для анализа данных исполь-
зовать статистический пакет обра-
ботки данных в социальных на-
уках SPSS (Statistic Program for
Social Science) или SAS (Statistical
Analysis in Science), который ис-
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пользуется для анализа данных в
разных областях науки.

Среди методов анализа интер-
претации факторного влияния на
отклонения в результатах ЕГЭ сле-
дует указать методы, применяемые
в математической статистике и в
области педагогических измере-
ний. Это разные методы и спосо-
бы выявления истинных различий
прежде всего качественного ком-
понента, вычисляемого на базисе
количественного компонента. На-
пример, дисперсионный анализ
различий ANOVA (Analysis of
Variance), который достаточно хо-
рош для первичного оценивания
статистической значимости раз-
личий в результатах учащихся, от-
носящихся к разным факторным
группам.

Среди практических методов
следует широко использовать в
первоначальном приближении
предлагаемые SPSS методы, вклю-
чая и ANOVA. Но для более на-
дёжной интерпретации результа-
тов следует обязательно использо-
вать методы HLM (Hierarchical
Linear Modeling — иерархическое
линейное моделирование), так как
система образования в России
имеет ярко выраженную иерархи-
ческую структуру.

Интерпретации на разных
уровнях управления должны стро-
иться с учётом вложенности по
уровням иерархии. Самый низ-
ший уровень — школьный. На
этом уровне можно оценить дея-
тельность и эффективность шко-
лы в обучении выпускников, а

главное — оценить, насколько они
готовы к жизни в современном
мире с его информационными и
образовательными вызовами.
Иногда по итогам ЕГЭ нельзя дать
рекомендации по интерпретации
факторов на школьном уровне при
сильно различающихся результа-
тах внутри школы. Рекомендации
основываются на анализе количе-
ственного и качественного компо-
нентов внутри школы. Конечно,
если в школе каждый ученик по-
лучал свой вариант теста, то преж-
де всего следует оценить парал-
лельность вариантов на агрегиро-
ванных уровнях управления, как
минимум на региональном, если
следовать принятой структуре
проведения ЕГЭ. Эта информация
доводится до школьной админис-
трации для надёжной оценки сво-
их результатов и их дальнейшей
интерпретации по выявлению раз-
личий, например, между класса-
ми, между учениками с разным
уровнем подготовки по предмету и
т.п. Если же школа достаточно
крупная и ротация вариантов вну-
три школы проводилась в соответ-
ствии с иерархией в школе и стра-
тификационными переменными
этого уровня, то специалисты по
педагогическим измерениям в
школе сами могут оценить парал-
лельность вариантов на их уровне
и провести дальнейший анализ
количественного и качественного
компонентов. Каждый вариант в
школе должны выполнять не ме-
нее пяти учащихся с разными
уровнями подготовки по шкале от
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1 до 5, оптимально — около 15 че-
ловек, надёжно и валидно — 25 че-
ловек.

На муниципальном уровне
интерпретации следует выделять
различия в результатах этого уров-
ня и проводить интерпретацию
количественного и качественного
компонентов. Это, прежде всего,
различия в результатах по видам и
типам школ, по виду собственно-
сти, по применяемым программам
обучения и т.д. При этом база ин-
терпретации результатов на шко-
лах существует. Поэтому для оцен-
ки факторов влияния муници-
пального уровня следует сформи-
ровать соответствующие репре-
зентативные выборки, при необ-
ходимости сформировать и нор-
мальную группу сравнения.

На районном уровне самым
определяющим фактором являет-
ся «город/село». Различия резуль-
татов анализируются по разным
муниципальным объединениям в
целом и по району. При формиро-
вании нормальной группы сравне-
ния следует следить за структур-
ной представительностью на ко-
личественном уровне, чтобы избе-
жать перекосов в репрезентатив-
ности, которые могут исказить
интерпретацию взаимодействия
факторов. Минимально должно
быть по 100 человек, например, из
городских и сельских школ, с со-
ответствующими уровнями подго-
товки.

Требования минимального
количества учащихся на вариант
теста внутри региона состоит из

400 человек. Таким образом, если
на региональном уровне управле-
ния участвуют 8 000 человек, то
более 20 вариантов в этом регионе
не имеет смысла выполнять. На
самом деле число вариантов ещё
меньше при учёте квазипарал-
лельности вариантов и стратифи-
кационных переменных. Если же
в регионе 80 000 учащихся, то на-
личие 200 вариантов не обеспечи-
вает надёжности, так как вступают
в учёт требования по шкалирова-
нию и дизайну теста. При шкали-
ровании 200 вариантов резко воз-
растает число якорных заданий,
чтобы обеспечить надёжность и
достоверность оценивания. Число
якорных заданий может быть
уменьшено при использовании
ротационной юнитной модели ди-
зайна теста, что на данньй момент
отсутствует в ЕГЭ.

Требования федерального
уровня — по 1 000 человек в каж-
дый вариант. Полная репрезента-
тивность как по стратификацион-
ным переменным, так и по пред-
лагаемым к интпретации факто-
рам должна быть в нормальной
группе сравнения. Формирование
нормальной группы сравнения —
необходимое условие аналитичес-
кой и практической интепре-
тации.

В любом случае различия по
показателям качества необходимо
провести, как минимум, на феде-
ральном уровне. Таким же обра-
зом следует поступать и на муни-
ципальном уровне, заменяя «ре-
зультат по регионам» на «результат
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по школам», а на школьном уров-
не в качестве регионов будут вы-
ступать классы. На этих уровнях
для интерпретации следует вво-
дить больше чисто педагогических
и методических факторов, так как
можно получить анкетный фон,
который отсутствует на других
уровнях управления. Между про-
чим, на международном уровне в
любом исследовании типа ЕГЭ
обязательно собирается огромный
анкетный фон, иначе интерпрета-
ция различий будет затруднена, а
иногда и искажена.

При анализе данных любого
исследования часто следует оцени-
вать зависимость между получен-
ными результатами и выявленны-
ми причинами таких результатов.
Например, результаты учащихся
какого-то региона резко отличают-
ся от средних результатов ЕГЭ по
стране. Различие в результатах
обычно лишь фиксируется, но не
интерпретируется взаимодействи-
ем разных факторов, вызвавших
это различие. Необходимо опреде-
лить различия, прежде всего:

• между регионами и средним
результатом по России. Использу-
ется чаще всего ANOVA-анализ по
методу Бонферрони;

• между результатами разных
групп учащихся и средними ре-
зультатами по таким же группам в
целом по стране. Все учащиеся
разбиваются на группы по итогам
выполнения теста в соответствии с
их результатом, например, на
очень слабых, слабых, средних,
хороших, отличных. Используется

так называемый анализ перцен-
тильного градиента с применени-
ем пакетов SPSS и AXUM;

• между средними результата-
ми школ и средними результатами
школ по РФ, включая градиент-
ный анализ;

• между общим числом выпу-
скников в школе и числом уча-
щихся, принимавших участие в
ЕГЭ. Возможно, самые слабые
ученики не принимали участие,
поэтому увеличился средний балл
по школе. Вот почему так важен
школьный фактор;

• между стратификационны-
ми факторами ЕГЭ. Например, ре-
зультаты городских и сельских
школ и т.д. Описание этих факто-
ров всегда приводится в методике
анализа выборки и в структуре по-
казателей;

• между наблюдаемыми ре-
зультатами и результатами, полу-
ченными после нормализации,
централизации и взвешивания.
Для определения весов выборки
удобно использовать совместно
пакеты EXCEL, SPSS, WesVar;

• между результатами по тесту
в целом и по отдельным частям;

• между вариантами тестов в
целом по стране и ротацией между
регионами. Моделируя варианты в
количестве, большем 15, трудно
достичь параллельности;

• между наблюдаемыми ре-
зультатами по частям и моделиру-
емыми результатами на факторной
модели. Используются пакеты
SPSS и HLM (иерархическое ли-
нейное моделирование);
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• между вариантами внутри
региона и их ротацией в соответ-
ствии с разными группами из
структуры показателей;

• между результатами по
якорным заданиям по РФ и реги-
ональными результатами;

• между характеристиками
распределения выполнения от-
дельных якорных заданий в стра-
не и в регионе;

• между характеристиками
распределения выполнения от-
дельных якорных заданий в реги-
оне и в факторной нагрузке по ре-
гиону (все факторы структуры по-
казателей, особенно стратифика-
ционные);

• между общим результатом и
выполнением отдельных тем в
стране в целом и отдельным реги-
онам. Возможно, работает регио-
нальный компонент, например, в
этом регионе во всех школах боль-
ше часов отводится на конкрет-
ную тему, чем в федеральном учеб-
ном плане;

• между тематическим выпол-
нением и факторной нагрузкой.
Тогда различие можно объяснить
содержательным аспектом;

• между выполнением отдель-
ных заданий и результатом по те-
ме в разрезе всей страны и регио-
на. Выявление дискриминирую-
щих заданий позволяет найти раз-
личия по заданиям, которые фор-
мируют выброс результатов ЕГЭ в
ту или другую сторону;

• между выполнением отдель-
ных заданий и результатом по те-
ме на факторной модели региона.

Выявление причин, объясняющих
появление дискриминирующих
заданий;

• между результатами и выде-
ленными факторами на модели
взаимодействия для проверки за-
явленных деклараций по дизайну
теста и системам оценивания от-
крытых заданий. Например, в спе-
цификации теста утверждается,
что задания части А направлены
для оценки результатов по базовой
подготовке. То есть результат час-
ти А объявляется фактором анали-
за данных, но часто некоторые за-
дания части А по статистическим
характеристикам относятся к час-
ти В и наоборот. Поэтому следует
провести анализ не с объявленны-
ми факторами, а с выделенными.
Наиболее простой метод сжатия
данных — это метод главных ком-
понент;

• между результатами разных
групп факторов. Используются
методы корреляционного анализа
для включения факторов в модель.
Для подтверждения вывода о ста-
тистической значимости выявлен-
ных отклонений необходимо де-
тально и глубоко исследовать ан-
кетную информацию, которая
всегда собирается в большом ко-
личестве во всех международных
исследованиях. К сожалению, в
ЕГЭ нет такой информации. Без
анализа факторной информации
анкетного характера любой вывод
об истинности отклонений не яв-
ляется объективно измеренным.
Сбор такой информации всегда
сопутствует тестированию и по

395 ’ 2 0 0 7

Ðàçëè÷èÿ

Т е о р и я
Т е о р и я

œÂ‰‰Ë‡„_5_07_ÔÓÒÎÂ‰.qxd  08.10.2007  16:34  Page 39



40 5 ’ 2 0 0 7

Âëèÿíèå

ôàêòîðîâ íà

êîíå÷íûé

ðåçóëüòàò

диагностика

диагностикаПЕД

ПЕД
объёму переменных занимает
большую часть отчёта. Поэтому
сравнительные заключения на ос-
новании анкетной информации
всегда занимают большое место в
отчёте (например, международные
отчёты TIMSS, PISA и т.д.).

Проще всего моделировать
влияние разных факторов на ко-
нечный результат, используя мето-
ды линейного моделирования, та-
кие, как: регрессионные модели и
факторный анализ по выделению
главных компонент. Но чаще ха-
рактер связей не определён и тре-
буется нелинейное оценивание.
Вообще линейные методы — это
частный случай нелинейного мо-
делирования.

Иногда при анализе линейной
модели исследователь получает
данные о её неадекватности. В
этом случае его по-прежнему ин-
тересует зависимость между пре-
дикторными переменными и от-
кликом, но для уточнения модели
в её уравнение добавляются неко-
торые нелинейные члены. Самый
удобный способ оценивания пара-
метров полученной регрессии —
нелинейное оценивание.

Среди линейных методов сле-
дует отметить наиболее часто упо-
требляемые — множественную ре-
грессию и дисперсионный анализ.
На самом деле нелинейное оцени-
вание можно считать обобщением
этих двух методов. Так, в методе
множественной регрессии (и в
дисперсионном анализе) предпо-
лагается, что зависимость отклика
от предикторных переменных ли-

нейна. Нелинейное оценивание
оставляет выбор характера зависи-
мости за исследователем. Напри-
мер, вы можете определить зави-
симую переменную как логариф-
мическую функцию от предиктор-
ной переменной, как степенную
функцию или как любую другую
композицию элементарных функ-
ций от предикторов (однако если
все изучаемые переменные катего-
риальны по своей природе, можно
использовать модели соответст-
вий). Так, в модели взаимодейст-
вия факторов ЕГЭ 2004 г. средние
результаты исследуемой группы
школ подчинялись нелинейному
оцениванию.

Возникают вопросы при ин-
терпретации. Во-первых, как ис-
толковать найденную зависимость
в виде простых практических ре-
комендаций. С этой точки зрения
линейная зависимость очень удоб-
на, так как позволяет дать простое
пояснение: «чем больше х (напри-
мер, в ЕГЭ, чем больше заданий
части С учащийся выполнил вер-
но, тем больше у (тем больше его
тестовый балл); и, задавая кон-
кретные приращения х, можно
ожидать пропорциональное при-
ращение у». Нелинейные соотно-
шения обычно нельзя так просто
проинтерпретировать и выразить
словами. Во-вторых, как прове-
рить, есть ли на самом деле пред-
сказанная нелинейная зависи-
мость.

Обычно стараются найти до-
стойный выход из нелинейной си-
туации и при возможности свести
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оценивание к линейной процеду-
ре. В нашем примере исключение
одной школы приводит сразу к ли-
нейной зависимости. Поэтому
следует глубже исследовать ре-
зультаты этой школы по всем фак-
торам структуры показателей. В
сводных таблицах приводятся ре-
зультаты по показателям в целом
по эксперименту. Необходимо
провести детальный анализ ре-
зультатов этой школы по всем
19 пунктам и по всем факторам в
сравнении с исследуемой нор-
мальной группой сравнения.

Конечно, при анализе откло-
нений, как и при любом качест-
венном и количественном срав-
нительном анализе, формируется
нормальная группа сравнения
НГС, на результатах которой
строится весь факторный анализ.
Например, в международных ис-
следованиях TIMSS и PISA есть
специальный индикатор, указы-
вающий отношение результатов
данного учащегося к НГС. Каж-
дая страна имеет информацию о
том, кто из её выборки вошёл в
НГС международного пула уча-
щихся. Нормальные группы срав-
нения должны быть сформирова-
ны и на региональном уровне в
ЕГЭ (то, что это должно быть на
федеральном уровне, не вызывает
сомнений).

При проведении регрессион-
ного, а в частности нелинейного
регрессионного анализа, исследо-
вателя интересует, связаны ли и
если да, то как, зависимая пере-
менная и набор независимых пе-

ременных. Примером модели та-
кого типа может быть модель мно-
жественной линейной регрессии.
Эта модель широко использова-
лась при анализе данных 2003–
2004 гг. В этой модели предполага-
ется, что зависимая переменная
является линейной функцией 
нескольких независимых пере-
менных.

В общем случае каждый раз,
когда простая модель линейной
регрессии неадекватно отражает
зависимость переменных, исполь-
зуется модель нелинейной рег-
рессии.

Выделим два основных типа
нелинейных моделей:

— регрессионные модели с
линейной структурой;

— существенно нелинейные
регрессионные модели.

Прежде чем строить модель,
проведём классификацию факто-
ров на типы принадлежности:
стратификационные, школьные,
семейные, ученические, психоло-
гические, личностные. Некоторые
показатели из разных анкет объе-
динялись в одну группу.

Стратификационные факто-
ры: тип местности; тип школы;
профиль класса; социоэкономи-
ческий статус; уровень подготовки
по математике; уровень подготов-
ки по русскому языку; пол; 
возраст.

Школьные факторы: напол-
няемость школы; соотношение
мальчики — девочки; финансиро-
вание; приём в старшую ступень;
срок окончания изучения новых
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тем; выбор программы обучения;
формирование класса; вид школы;
материально-техническое обеспе-
чение школы; переквалификация;
состав учителей по типу занятости
и уровнем образования; дополни-
тельное обучение в школе; число
компьютеров; качество обучения;
ответственность; разряд; атмосфе-
ра школы.

Семейные факторы: состав се-
мьи и её тип; наличие детей; про-
фессиональная деятельность ро-
дителей; образование родителей;
место рождения учащегося и его
родителей; домашний язык; вла-
дение иностранными языками;
помощь в учёбе; досуг; дискуссии;
времяпрепровождение; число
книг; материально-техническое
обеспечение семьи; семейные
ценности.

Ученические факторы: желае-
мая специальность и профиль обу-
чения; недельная нагрузка в шко-
ле; досуг; пропуски занятий; до-
полнительное обучение ученика;
свободное время; время на домаш-
ние задания; коммуникативная ат-
мосфера в школе; предпочтения в
чтении; мотивация к учёбе; отно-
шение к учёбе; учебный труд.

Психологические факторы:
логика мышления; тип характера;
активность; когнитивность.

Личностные факторы: детст-
во; социальное происхождение;
старшинство; перемена школ;
средний балл по аттестату; обще-
ственная нагрузка; средства мас-
совой информации; поощрения;
увлечения; место жительства.

Таким образом, модель взаи-
модействия получается много-
уровневой:

• Уровень выборки (страти-
фикационные).

• Уровень школы.
• Уровень семьи.
• Уровень учащегося.
• Психологический уровень.
• Личностный уровень.
Уровень выборки независи-

мый, так как задаётся на уровне
формирования эксперимента.
Личностный уровень также неза-
висим, потому что выпускник как
личность уже сформирован.
Школьный уровень определяется
факторами выборки и правильной
процедурой её формирования.
А через эти уровни определяется и
уровень достижений учащихся
страны, зависящий от семейного,
личностного и психологического
уровней факторов. Отметим, что
несмотря на независимость уров-
ней, влияющих на уровень учени-
ка, семейный уровень находится
по иерархии на одном уровне со
школьным уровнем.

В качестве выхода модели
можно рассматривать тесты учеб-
ных достижений, т. е. результаты
учащихся по тестированию, вклю-
чая несколько шкал анализа из
разных исследований.

Интересно рассмотреть каче-
ство российского образования в
сравнении результатов по ЕГЭ и
PISA. Результаты по PISA очень
жёстко коррелируют со всеми пе-
ременными, чуть слабее — с час-
тью А по математике в ЕГЭ. Об-

42 5 ’ 2 0 0 7

диагностика

диагностикаПЕД

ПЕД

Êëàññèôèêàöèÿ

ôàêòîðîâ

œÂ‰‰Ë‡„_5_07_ÔÓÒÎÂ‰.qxd  08.10.2007  16:34  Page 42



435 ’ 2 0 0 7

Çàäàíèÿ PISA

Т е о р и я
Т е о р и ящий результат по ЕГЭ — сильное

взаимодействие со всеми фактора-
ми, но полное отсутствие корреля-
ции с частью С по математике в
ЕГЭ. Часть С по математике из-за
неучёта пропусков и ненужного
увеличения размерности шкалы
приводит к отсутствию всякой
корреляции с чем-либо, даже с ре-
зультатами по математике.

Хочется остановиться на том,
как задания PISA по чтению жёст-
ко коррелируют со всеми резуль-
татами, кроме части С по матема-
тике. Оказывается, такие задания
позволяют более точно прогнози-
ровать результаты, чем наши тес-
ты ЕГЭ. Самый определяющий
фактор — результат по чтению.
Если он высок, то ученик отлично
справляется и с тестами по ЕГЭ:
русскому языку и математике, и с
заданиями PISA по естествозна-
нию и математике также.

В школах с хорошими резуль-
татами по чтению в PISA, как пра-
вило, и хорошие результаты по
русскому языку на ЕГЭ. 

По математике такого влия-
ния с учётом школьного фактора
не наблюдается. Средние резуль-
таты по математике ЕГЭ на уров-
не школьного фактора имеют бо-
лее сглаженный характер, т. е. тест
ЕГЭ по математике не обладает
достаточной дифференцирующей
силой на школьном уровне, чтобы
служить оценивающим инстру-
ментом качества математического
образования в школе.

Поэтому анализ качества об-
разования на уровнях принятия

управленческих решений надо
проводить с применением модель-
ного анализа. Адекватность педа-
гогических измерений связана с
анализом единиц измерения и из-
мерением изменений. Говоря о
том, что мы измеряем учебные до-
стижения студентов, мы никогда
не забываем о соизмерении пре-
подавательского, родительского,
факультетского и других факто-
ров. Также мы понимаем, что мы
измеряем изменения, происходя-
щие с учебными достижениями
учащихся в конкретном срезе вре-
мени, но эти изменения тесно свя-
заны с изменениями условий жиз-
ни, с изменениями в обществе.
И хотя эти две проблемы дистан-
цируются и ставятся по отдельно-
сти, педагогические измерения
тесно связаны иерархически при
моделировании и прогнозирова-
нии результатов развития образо-
вания. Конечно, можно преодо-
леть эффект внешней иерархии за
счёт факторного влияния, но точ-
ность и достоверность такого ана-
лиза с учётом лишь уровня студен-
та недостаточно адекватны.

Иерархическое моделирова-
ние необходимо для улучшения
оценки индивидуальных единиц
анализа; формулировки и провер-
ки гипотез на кросс-уровнях; вы-
деления доли вариации среди
уровней. 

Интерес к иерархическому
моделированию продолжает уве-
личиваться в научном мире, осо-
бенно в таких областях, как педа-
гогика, психология, социология,
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здравоохранение. Этот интерес
объясняется тем, что в научных
исследованиях расширяется круг
исследуемых переменных, для ко-
торых формируется прогностичес-
кая модель; модели расширяются
за счёт кросс-стратифицирован-
ных эффектов как для хорошо
сгруппированных данных, так и
для слабо сгруппированных; всё
чаще требуется мультивариатив-
ный анализ проблем; требуется
исследование результатов с помо-
щью моделирования с латентными
переменными; адекватное объяс-
нение случайных причин доступ-
ным и понятным языком для ши-
рокой общественности.

Моделирование факторных
связей должно быть началом ана-
лиза данных для определения ин-
дикаторов и модераторов качества
образования. Итогом качествен-
ного анализа факторных связей
должно быть создание электрон-
ного портфолио для объектов и
субъектов ЕГЭ. Факторы должны
быть независимы и обладать до-
статочным весом и корреляцией с
выходными данными. Все измере-
ния должны проводиться на нор-
мализованных, централизованных
и взвешенных данных.

Процедура оценки на нацио-
нальном уровне всё чаще допол-
няется оценкой на международ-
ном уровне с целью сравнения.
Использование международных
тестов достижений ведёт к конвер-
генции образовательных систем.

Для успешного экономичес-
кого роста страны в наступившем

столетии требуется высокообразо-
ванное население. На первое мес-
то выходит проблема эффективно-
сти образовательной системы, от-
дельных ступеней обучения и са-
мих образовательных учреждений
(ОУ). Гласность и общественный
контроль деятельности этих уч-
реждений повышают качество об-
разования в стране в целом. На-
пример, школы Великобритании и
Америки публикуют результаты
выпускных экзаменов ежегодно.

Ключевое звено, определяю-
щее эффективность образователь-
ной системы, — школа, колледж,
вуз. Качество деятельности обра-
зовательного учреждения — это
качество обучения учащихся, уро-
вень их учебных достижений. Уро-
вень учебных достижений ОУ оце-
нивается разными методами: про-
водится сравнительный анализ,
выявляются факторы, влияющие
на успешность, выделяются инди-
каторы, по которым следует про-
водить мониторинг учебных до-
стижений среди ОУ, районов, ре-
гионов, на федеральном уровне.
Часто индикаторы называют «по-
казателями». В образовании эко-
номический термин «показатель»
заменяют на индикатор или фак-
тор. Но как бы их ни называли,
индикаторы указывают на точки
воздействия со стороны органов
управления. «Показатели не дают
диагноз и не предписывают лекар-
ство, они предлагают возможность
действовать» (Д. Наталл).

В зарубежной педагогической
науке используют индикаторы,
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которые определяют состояние
образовательной системы, и фак-
торы, когда выявляется зависи-
мость результатов от значений не-
которых конструктивных пере-
менных. Й. Ширенс говорит, что
индикатор — это статистическая
величина, количественно или ка-
тегориально описываемая, позво-
ляющая оценить ключевой аспект
деятельности образовательной си-
стемы, её качество и эффектив-
ность. Н. Постлетвейт определяет
их как статистические данные,
призванные предоставлять ин-
формацию о функционировании
образовательной системы. Основ-
ной упор делается на интерпрета-
ции результатов.

К. Фитц-Гиббон определил
критерии отбора индикаторов. По
Кесселу, существует пять групп
критериев: релевантность (соотне-
сённость), информативность, по-
нятность, полезность, стоимость.

Релевантность: 1) необходимо
соотнесение к шкале ценностей в
деятельности исследуемого объек-
та; 2) должна быть связь с резуль-
татами, на которые может повли-
ять персонал.

Информативность: 1) рассмот-
рены в определённом контексте
(контекстуализированы); 2) долж-
на быть обратная связь с объектом.

Понятность (приемлемость
для восприятия): 1) должны быть
справедливыми; 2) доступными;
3) объяснимыми; 4) не подверга-
ются коррупции; 5) проверяемы;
6) меняются вместе с изменения-
ми объекта.

Полезность: 1) приносят
пользу; 1) эффективная стои-
мость.

Во многих странах в качестве
национальных индикаторов вы-
браны индикаторы ОЭСР/OECD
(Организация Экономического
Сотрудничества и Развития —
Organization of Economical Coope-
ration and Development).

Особое место занимают соци-
альные индикаторы, которые
сильно коррелируют со средними
результатами учащихся ОУ при
оценивании их учебных достиже-
ний по любому предмету учебного
плана.

Особо выделяются следующие
(в скобках указано возможное со-
отнесение индикаторов с критери-
ями Кессела):

• Демографический контекст:
образовательная квалификация
населения, тендерные различия,
доля молодёжи.

• Экономический контекст:
язык дома и в школе, рынок труда
и образование, безработица, доход
на душу населения.

• Финансовый контекст: за-
траты на образование, доля обра-
зования в общественных затратах,
распределение фондов по ступе-
ням обучения, источники финан-
сирования, текущие и капиталь-
ные затраты, затраты на ученика
по уровням образования, доля за-
трат на учащегося от ВВП, индекс
затрат на ученика.

Человеческий ресурс: образо-
вательный персонал, доля уча-
щихся на учителя.
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Партиципация в образовании
(количественный охват): общее
число учащихся, образование ран-
него возраста, среднее образова-
ние, переходные характеристики,
доля поступления в вузы, не уни-
верситетское высшее образование,
университетское образование.

Принятие решений: место
принятия, принятие школами, об-
ласть принятия, способ принятия.

Результаты обучения: чтение,
математика, естествознание, тен-
дерное чтение.

Результаты системы: оконча-
ние среднего ОУ, окончание вуза,
дипломы по инженерному и есте-
ственному образованию, персонал
инженерного и естественного об-
разования.

Результаты на рынке труда:
безработица и образование, обра-
зование и заработок.

По Постлетвейту индикаторы
образовательной политики в сфе-
ре общего среднего образования:

Входные — состояние школь-
ных зданий, состояние помещений
для учителей, школьная мебель,
школьное оборудование и принад-
лежности, школьные лаборатории,
общее число учащихся (возраст,
класс и пол учеников), общее чис-
ло учителей, соотношение ученик-
учитель, размер класса.

Процесс обучения — недель-
ная нагрузка, учебные планы, сет-
ка часов по классам и предметам,
число учащихся на предмет по
классам, посещение инспектора.

Выходные (результаты) — до-
стижения по ключевым предме-

там, процент оканчивающих по
классам (процент учащихся, про-
ходящих экзамен), ожидания и от-
ношения учащихся, прогулы, на-
силие, наркотики, дисциплина.

О качестве той или иной сис-
темы образования (высоком или
низком) можно судить по тому,
как и в какой степени достигают-
ся цели образования в данной
стране. Соответственно и оценки
бывают разными в зависимости от
того, какие цели в данный момент
признаны решающими. Цели пра-
вительств, международных орга-
низаций, семей, учащихся также
могут различаться между собой.
Но для всех стран и сообществ по-
стоянные и общие цели образова-
ния включают почти всегда два
элемента: улучшение когнитив-
ных навыков; формирование по-
веденческих моделей, установок и
ценностей, без которых нельзя
стать хорошим гражданином и
полноценно участвовать в жизни
общества.

Некогнитивные навыки, фор-
мируемые в системе образования,
определяются культурой и уров-
нем развития общества, т.е. эти ас-
пекты качества образования глу-
боко уходят в местную почву обра-
зования и определяются в основ-
ном на национальном уровне.

Система образования должна
быть справедливой, инклюзивной
и соответствовать местным усло-
виям. Не должно быть тендерных
различий в доступе к образованию
и в процессе обучения. В процессе
обучения не должно быть социаль-
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ного, культурного, этнического и
других неравенств: все слои и
группы населения должны иметь
одинаковые права на качественное
образование вне зависимости от
проживания, языка общения и т.п.

Итак, любое движение систе-
мы образования в сторону боль-
шего равенства считается улучше-
нием качества образования. Толь-
ко системы образования, обеспе-
чивающие эффективное и чёткое
уважение прав человека, считают-
ся сегодня высококачественными.

Лишь некоторые атрибуты,
характеризующие высокое качест-
во учебного процесса, имеют неза-
висимый характер и включаются в
само понятие «качество образова-
ния». Нельзя однозначно сказать,
какая педагогика лучше, какая ме-
тодика обучения приводит к более
высоким результатам. Чаще ис-
пользуется жёсткая модель на ме-
ханическое заучивание при пас-
сивной роли учащихся. Необходи-
мо структурированное образова-
ние: прямое преподавание, прак-
тические занятия под контролем
учителя и самостоятельное обуче-
ние. Как отражается зубрёжка на
качестве образования, хотя общая
тенденция в мире — считать зуб-
рёжку низкокачественным обра-
зованием, но есть страны, где сте-
пень зубрёжки высока, но и ре-
зультаты этих стран высоки. Ме-
тоды классной работы, поведенче-
ская тактика учителя при обуче-
нии — всё это определяется в
большой степени местными усло-
виями и не всегда однозначно ра-

ботает при системной оценке ка-
чества образования, которая ха-
рактеризует уровень развития об-
разования в стране и его сопоста-
вимость в международных иссле-
дованиях.

Индекс развития образования
(ИРО) представляет собой свод-
ный количественный измеритель
степени развития образования в
стране. Чем ближе ИРО к едини-
це, тем степень качества образова-
ния в стране лучше. При расчёте
этого индекса исходят из шести
принципов, сформулированных в
Дакарской Декларации тысячеле-
тия, которая определила цели в
области развития качества образо-
вания до 2015 г.:

• Образование детей дона-
чального обучения, предшкольная
подготовка всех детей, особенно
из социально незащищённых сло-
ёв населения.

• Бесплатное качественное
обязательное начальное образова-
ние (все дети страны, пришедшие
в 1-й класс, затем все — 100% при-
ходят в 5-й класс с результатами
по чтению, математике, естество-
знанию с высоким уровнем ре-
зультатов — например, шкала
PIRLS).

• Обеспечение образователь-
ных потребностей разных групп
населения в равном доступе к со-
ответствующим программам обу-
чения, приобретения жизненных
навыков и воспитания гражданст-
венности.

• Повышение функциональ-
ной грамотности всех слоёв насе-
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ления в современном понимании
этого понятия (например, шкала
PISA).

• Тендерное равенство в до-
ступе к высококачественному об-
разованию и его завершению.

• Повышение качества обра-
зования во всех его аспектах, что-
бы каждый мог достигать при-
знанных и поддающихся оценке
результатов обучения.

По первому принципу разви-
тые страны стремятся к 100-про-
центному охвату предшкольным
образованием детей минимум в те-
чение одного года. Сегодня в РФ
около 70% приёма в 1-е классы
имеют предшкольное обучение.
На Кубе — 99%. По второму —
кроме 100% охвата при поступле-
нии в школу и 100% поступления в
5-й класс основной ступени обу-
чения, учитывается ещё процент
второгодничества — поставлена
цель: нулевое второгодничество в
начальной ступени обучения. 
В РФ — 0,9%; на Кубе — 1,2%,
Финляндии — 0,5%, в Корее — 0%.

Третий принцип ставит во гла-
ве обучение жизненным навыкам
как связующему компоненту меж-
ду экономикой и образованием.
Проблема грамотности по-преж-
нему не снята с повестки дня в
развивающихся странах даже в
своей упрощённой трактовке как
просто умения читать, писать и
считать. 70% неграмотных прожи-
вают в девяти странах мира, при-
чём 33% живёт в Индии, 24% — 
в Китае, Бангладеш (7) и Пакиста-
не (6). Тендерное неравенство су-

ществует в мире. Так, среди всех
неграмотных 64% — женщины.
Лишь четыре страны развивающе-
гося мира достигли гендерного па-
ритета на высшей ступени образо-
вания, на средней ступени обуче-
ния лишь пятая часть стран до-
стигла паритета. Успехи в области
достижения высокого качества об-
разования анализируются на ос-
нове ресурсов школ, наличия вы-
сококвалифицированных учите-
лей, успеваемости учащихся, оп-
ределяемой путём независимой
оценки когнитивных навыков. 
В России уровень грамотности
среди молодёжи от 15 до 24 лет уже
десятилетие остаётся неизмен-
ным: 99,8% человек этого возраста
грамотны, тендерных различий
нет. А вот число неграмотных мо-
лодых людей этого возраста воз-
росло с 42 тыс. до 47 тыс., причём
10 лет назад среди них было около
47% женщин, теперь — 49%. ИРО
в РФ равен 0,81, а ниже 0,8 этот
индекс бывает в странах, которые
практически ничего не делают,
чтобы развитие образования соот-
ветствовало современности.

Количество и качество в сфе-
ре образования скорее дополняют,
чем заменяют друг друга. Таким
образом, увеличение расходов на
образование без серьёзного и ка-
чественного реформирования
всей системы образования не мо-
жет привести к выполнению всех
шести принципов, да и просто к
повышению качества образова-
ния. Но в любом случае, лишь при
выполнении всех пяти принципов
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можно приступать к реализации
шестого принципа в соответствии
с вызовами нашего времени.

В расширенном определении
качества образования устанавли-
вались желательные характерис-
тики:

• учащихся — здоровые и мо-
тивированные ученики;

• учителей — компетентные и
квалифицированные преподава-
тели и воспитатели;

• учебного процесса — ис-
пользование активных педагоги-
ческих методов обучения и воспи-
тания;

• содержания — актуальная
учебная программа и стандарты
обучения, поддающиеся объек-
тивному педагогическому изме-
рению;

• системы — надлежащее уп-
равление и равноправное распре-
деление средств любого типа.

В развивающихся странах пе-
дагогическая общественность
трактует заимствованные или
адаптированные учебные про-
граммы, средства оценивания,
контрольно-измерительный инст-
рументарий как не учитывающие
местные условия развития педаго-
гики и социально-культурную
среду. Часто это приводит к за-
держке развития и снижению ка-
чества образования.

ЮНИСЕФ (Детский фонд
ООН; UNICEF — United Nations
Children's Fund) выделяет пять ас-
пектов качества образования: уча-
щиеся, среда, содержание, про-
цессы и результаты. Конвенция о

правах ребёнка определяет качест-
во образования через его развитие
в полном смысле и объёме; через
воспитание уважения к правам че-
ловека и свободам; через воспита-
ние уважения к родителям, куль-
туре, языку, к стране; подготовку к
жизни в духе равноправия (этни-
ческие, национальные, религиоз-
ные и т.д).

Ещё 20 лет назад в докладе
«Обучение — сокрытое сокрови-
ще» Жак Делор говорил, что цели
качественного образования — это:
учиться знать, «учиться делать,
учиться жить, учиться быть (навы-
ки для развития собственного по-
тенциала)».

Определений качества обра-
зования существует очень много
(Адамс в 1993 г. приводил уже бо-
лее 50 определений). Но все они
сводятся к тому, что необходим
уход от количественных показате-
лей к качественным, а во-вторых,
есть два элемента, определяющих
качество образования: когнитив-
ное и творческо-эмоциональное
развитие ребёнка с формировани-
ем гражданской ответственности,
обеспечения социальной безопас-
ности.

Есть объективные данные о
том, что высокое качество образо-
вания в стране приносит больше
благ как самому человеку, так и
обществу. Кроме того, междуна-
родные исследования показывают,
что качественное школьное обуче-
ние ведёт к усилению националь-
ного экономического потенциала.
Таким образом, качество рабочей
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силы, измеренное объективно и
надёжно (например, баллы ЕГЭ
или PISA), является детерминан-
той экономического роста. А в це-
лом высокое качество образова-
ния влияет  на то, чтобы общество
стало более справедливым, а люди
более здоровыми. Исследование в
Африке, где наибольший процент
инфицированности СПИДом в
мире, показало, что среди тех, кто
имеет среднее и даже начальное
образование, процент инфициро-
ванности ниже, чем среди негра-
мотных. Следовательно, повыше-
ние качества образования в целом
по стране повышает качество жиз-
ни в целом для каждого человека.

Политика образования, наце-
ленная только на повышение
лишь количественных показате-
лей, может повышать качество об-
разования только в краткосрочной
перспективе. Например, во мно-
гих странах существует огромный
разрыв между теми, кто заканчи-
вает обучение, и теми, кто уже ов-
ладел необходимыми жизненны-
ми навыками, и даже теми, кто ов-
ладел минимумом когнитивных
навыков. Поэтому при 100% охва-
те качество образования в некото-
рых странах довольно низкое. На-
циональные и международные
оценки показывают, что уровни
успеваемости весьма невысоки в
странах с низким и средним уров-
нях доходов в семье.

Процесс обучения очень сло-
жен для анализа и тем более изме-
рения, однако в центре этого про-
цесса находятся отношения между

обучаемыми и учителями. Обуче-
ние будет более качественным, ес-
ли ценности и задачи обеих групп
близки друг другу, сами отноше-
ния зависят от школьных ресур-
сов, учебной программы и практи-
ки преподавания. Если же эконо-
мический статус страны высок, то
гораздо в большей степени на ус-
пешность обучения влияет не уве-
личение школьных ресурсов, а
уровень зарплаты учителя по от-
ношению к средней по стране. А в
развивающихся странах дополни-
тельные вложения в образование,
особенно увеличение школьных
ресурсов, уровня квалификации
учителей и всей школьной инфра-
структуры, дают свои результаты.
Так, было отмечено, что в странах
с низким уровнем доходов в семье
обеспечение бесплатными учеб-
никами, снижение числа учащих-
ся в классе (но не ниже 15 чело-
век), восстановительное образова-
ние для исправления ошибок обу-
чения с помощью специальных
парапедагогов приводят к повы-
шению успеваемости.

Международные исследова-
ния эффективности школ показы-
вают, что в школах с высокими ре-
зультатами учащихся существует
сильное школьное руководство,
упорядоченная учебная среда в
школе и классе; учителя концент-
рируют своё внимание на учебной
программе; отношение учителя к
ученику связано с высокой оцен-
кой потенциала учащихся и их ра-
боты в классе и дома; проводятся
частые оценки ученической успе-
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ваемости с последующим разбо-
ром и информированием каждого
ученика.

Таким образом, структуриро-
ванное школьное обучение с лич-
ностной ориентацией, адекват-
ность учебников и квалификация
учителей могут быть факторами
обеспечения высокой успеваемос-
ти, особенно в развивающихся
странах. Владение учителями ма-
териалом, умение его преподнес-
ти, чёткая и ясная речь, а также
ожидания учащихся от школы и
учителя, их мотивация в обучении
становятся важными факторами,
определяющими эффективность
деятельности школы. Формирова-
ние классов в зависимости от спо-
собности учащихся доказало свою
неэффективность, а формирова-
ние классов для обучения кон-
кретным навыкам эффективно
для всех детей, особенно навыкам
чтения и математики.

Эффективность преподава-
ния как ингредиент стратегии
улучшения качества образования
определяется чёткими учебными
заданиями; последовательностью
введения нового материала; ясны-
ми объяснениями; регулярной
проверкой понимания; выделени-
ем времени для опробования на
практике полученных учениками
новых навыков; завершённостью
учебных заданий; частой провер-
кой усвоения навыков. 

Важнейшие условия повыше-
ния эффективности преподавания
представлены через: актуаль-
ность — согласование учебной

программы; время — учебное вре-
мя; структуру — структурирован-
ное преподавание, стимулирую-
щее привлечение, мониторинг и
опрос, обратную связь и закрепле-
ние, моделирующее обучение, са-
морегулирование; классную сре-
ду — климат, ориентированный на
поставленные задачи, взаимоува-
жение, упорядоченность, безопас-
ность; характеристики учителя —
владение предметом, умение вес-
ти беседу, учебный план, ориента-
цию на успеваемость учащихся.

Во всех странах общим знаме-
нателем улучшения качества обра-
зования становится первоочеред-
ное внимание по сравнению с дру-
гими профессиональными груп-
пами к качеству преподаватель-
ского корпуса, т.е. к подготовке
учителей, их поддержке разными
бонусами и льготами, нормам
подбора и заработной плате. Не-
обходима решительная поддержка
органов власти, это должно играть
ведущую роль в деятельности по-
литиков, несмотря даже на смену
политических режимов, так как
политика по отношению к учите-
лю должна оставаться неизменной
на протяжении десятилетий, что-
бы достичь поставленных целей.

Политики должны перейти от
декларативных заявлений по от-
ношению к качеству образования
к взвешенной оценке комплекс-
ного подхода реформирования об-
разования. Следует улучшить ис-
пользование имеющихся школь-
ных ресурсов и сконцентриро-
ваться на устранении конкретных
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недостатков, иначе при малых ре-
сурсах и постоянных реформах
увеличение ресурсов и устранение
недочётов приведут к распылению
средств и в конечном итоге к ухуд-
шению качества образования в
стране.

Среднесрочная перспекти-
ва — право учащихся на качест-
венное базовое образование с при-
оритетным развитием грамотнос-
ти по чтению. Должен быть уста-
новлен минимальный набор ос-
новных элементов, обеспечиваю-
щих заданную на национальном
уровне норму, на которую может
рассчитывать каждый ученик и
каждая школа вне зависимости от
места проживания, типа школы,
наличия учителей соответствую-
щей квалификации. Основные ба-
зовые требования для всех стран:
минимальное учебное время
(850–1000 час. в год), нормы безо-
пасности и гигиены в каждой
школе, нормы обеспечения
школьным и учебным оборудова-
нием, высокий стандарт обеспече-
ния школьными учебниками и
учебными материалами учителей
и всех учащихся, высокий стан-
дарт квалификации учителя. В лю-
бом случае более чёткая организа-
ция образовательных ресурсов и
эффективность управления ими
могут привести к повышению ка-
чества образования в стране.

Для гуманитарного развития
общества и экономического роста
необходимо улучшить результаты
обучения, особенно в развиваю-
щихся странах. Международное

сообщество выделяет несколько
основных моментов для стран с
ограниченными ресурсами, кото-
рые могут выступать первоочеред-
ными в политике реформирова-
ния образования:

1. Благоприятная для детей
учебная среда с учётом культурно-
го контекста и местных условий,
включая обучение на родном язы-
ке в начальной школе.

2. Подготовка учителей с пе-
реходом от основной первона-
чальной подготовки в традицион-
ных педагогических вузах к дослу-
жебной подготовке на базе педаго-
гических училищ и подготовке без
отрыва от работы в школе в педа-
гогических вузах. Рекомендуется
двухсменное обучение для сниже-
ния пропорции «число учащихся
на одного учителя» и привлечение
мотивированных парапедагогов.
Заработная плата и условия служ-
бы определяют статус учителя,
стимул выбора данной профессии
и продолжение работы учителем
после получения высшего педаго-
гического образования.

3. Качество и наличие учеб-
ных материалов для учителей и
учащихся. Школьная библиотека
должна работать и на учителя,
обеспечивая его пособиями по
собственному образованию.

4. Децентрализация и автоно-
мия школ с повышением ответст-
венности администрации школ за
качество школьного образования,
оцениваемого по результатам уча-
щихся независимым контрольно-
измерительным материалом. Не-
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обходимо публиковать в широкой
печати результаты школ с указа-
нием существующих школьных
ресурсов, числа учителей с разбив-
кой по уровням квалификации и
указанием предметной специали-
зации, числа учащихся в классе с
разбивкой по всем ступеням обу-
чения в школе, обеспеченности
учебными материалами и расхода-
ми на одного учащегося.

5. Политическая образова-
тельная среда, обеспечивающая
координацию органов государст-
венной власти для содействия по-
вышению качества образования.
Повышенное внимание к резуль-
татам учащихся школ по функци-
ональной грамотности, к сниже-
нию гендерных различий в праве
на обучение и овладение основны-
ми компетенциями, к сформиро-
ванности жизненных навыков у
выпускников средних школ.

6. Разнообразные модели ре-
форм с различными педагогичес-
кими подходами, особенно реали-
зация специальных педагогичес-
ких методов для тех детей, кото-
рые сталкиваются в школе с про-
блемами социальной реабили-
тации.

7. Инвестиции в фундамен-
тальные научные исследования в
педагогике,  разработку и распро-
странение педагогических знаний,
которые могут повысить качество
образования на федеральном, ре-
гиональном и местном уровнях.

Так, в России соотношение
числа учащихся к числу учителей в
доначальном образовании равно

6, в начальной школе — 17 чело-
век. На Кубе — 18 и 14, в Финлян-
дии — 13 и 16, в Корее — 22 и 32.

Цель повышения качества об-
разования не всегда может быть
достигнута с внешней помощью
или со стороны международных
организаций. Сегодня страны-до-
норы, входящие в ОЭСР, помога-
ют многим странам повысить ка-
чество образования, но часто ру-
ководствуются политическими
соображениями для поддержания
связей с большим числом стран.
Тем самым помощь распыляется,
что снижает её эффективность.

Излишняя фрагментация
программ помощи связана с боль-
шими трансакционными затрата-
ми, так что получение ресурсов
оказывает на качество образова-
ния нулевой эффект. Среди самых
крупных доноров — Голландия,
США, Япония и Франция, при
этом Япония и Франция оказыва-
ют помощь более чем 100 странам,
а 75% всей помощи на цели обра-
зования в этих странах относится
к 15 и 21 странам соответственно.
Поэтому внешняя помощь не ока-
зывает существенного влияния на
повышение качества обучения
внутри страны.

Потребность в повышении
качества образования должна ис-
ходить изнутри каждого общества
и не может возникнуть извне. Ес-
ли внутренние политические ус-
ловия соответствуют развитию та-
кой потребности, то внешняя по-
мощь становится эффективной,
катализатором ускорения.
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Внешняя помощь без соци-
ального запроса на улучшение ка-
чества образования не достигает
своей цели. Даже при активном
участии страны в международных
исследованиях при отсутствии ре-
ального запроса общества на улуч-
шение качества образования
внешняя помощь остаётся мало
распространённой внутри даже уз-
кого круга профессионалов, по-
этому никак не отражается на сис-
теме образования в целом.

Десятилетие ООН (с 2003 г.) и
десятилетие образования в инте-
ресах устойчивого развития 
(с 2005 г.), заявленные мировой об-
щественностью столь громко, и
проблемы образования, требующие
немедленного и отсроченного ре-
шения, стоят на политической по-
вестке дня многих стран. Инициа-
тива ускоренного финансирования
реформ в странах с ограниченными
ресурсами ведётся в русле междуна-
родного сотрудничества.

Это международное партнёр-
ство, цель которого — реализация
всех шести принципов. Междуна-
родное партнёрство имеет различ-
ный характер в зависимости от
странового уровня доходов, поли-
тической и экономической ситуа-
ции, кризиса качества образова-
ния и т.д. Иногда уровень помощи
сосредоточивается на сектораль-
ной поддержке системы образова-
ния, например, в области теории
и практики педагогических изме-
рений.

Надо всегда помнить, что об-
разование — это социальный про-

цесс передачи общественных цен-
ностей. Поэтому и процесс улуч-
шения качества образования не
может быть навязан сверху, а дол-
жен стать потребностью общества,
всех слоёв населения, научной пе-
дагогической общественности.

Самыми успешными страна-
ми в области повышения качества
образования считаются четыре
страны: Финляндия (экономичес-
кий кризис 1990 г. привёл к разра-
ботке стратегии экономического
развития на основе знаний), Ко-
рея (образование имело первосте-
пенный приоритет для экономи-
ческого роста страны), Канада
(образование — ключевой фактор
государственного строительства
(много иммигрантов) и Куба (об-
разование соответствует целям и
ценностям развития общества).

Сначала Корея увеличивала
количественные показатели, а с
1980 г. сместила акцент на качест-
во образования, воспитывая у
школьников новое видение буду-
щего, чувство социальной и мо-
ральной ответственности. Был
введён специальный налог на об-
разование. Во главе реформ вста-
ли научно-исследовательские ин-
ституты в области образования. 
В 1990 г. создаются консультатив-
ные органы поддержки реформ, не
зависящие от власти. Процесс ре-
формирования последовательно
поддерживался обществом. Сего-
дня Корея занимает первое место
по естествознанию, третье мес-
то — по математике, седьмое мес-
то — по чтению, причём этот рей-
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тинг рассчитывался реалистичны-
ми методами международного те-
стирования.

На Кубе подчёркивалась роль
образования в гармоничном раз-
витии личности (включает физи-
ческое воспитание, спорт, досуг и
художественное воспитание). Об-
разование тесно связывалось с
трудовой жизнью и было приори-
тетной целью не только каждого
человека для самого себя, но и для
экономической и политической
независимости страны. Сегодня
инвестиции в образование состав-
ляют 11% ВВП. Проводятся сорев-
нования среди учащихся, учите-
лей и между школами по результа-
там обучения, подкреплённые мо-
ральными стимулами и механиз-
мами поощрения. Уровень успева-
емости очень высок. Неграмот-
ность снизилась с 40% практичес-
ки до нуля. Средний уровень успе-
ваемости квартиля самых слабых
учащихся Кубы выше среднего
уровня квартиля самых сильных
учащихся стран Латинской Аме-
рики.

Канада — страна, где очень
высок престиж профессии учите-
ля. В педагогические заведения
принимают лишь 10% абитуриен-
тов, так высок конкурс среди же-
лающих получить эту профессию.
Университетский диплом нужен
даже работнику дошкольного об-
разования. Продолжительность
учёбы без отрыва от работы в шко-
ле составляет 40 дней в году для
каждого учителя, учёба — обяза-
тельна и имеет финансовую под-

держку. Аттестация каждые пять
лет, не проходишь — лишаешься
учительского сертификата. По со-
ревновательности и наличию кон-
сультативных органов Канада схо-
жа и с Кубой, и с Кореей. Посто-
янный ежегодный мониторинг ка-
чества образования среди учащих-
ся, школ, районов и провинций
приводит к повышению качества
образования. Канада имеет второе
место по чтению, седьмое — по
математике и шестое — по естест-
вознанию. Причём результаты де-
тей-иммигрантов выше, чем в дру-
гих развитых странах. Политика
государства — строить нацию, со-
храняя при этом культурное мно-
гообразие, толерантность по раз-
ным аспектам — приводит к ус-
пешности канадской системы об-
разования.

Финляндия — первое место
по чтению, пятое место — по мате-
матике и четвертое — по естество-
знанию по итогам PISA. Равенст-
во условий обучения и широкий
доступ к образованию всех детей
приводят к развитию общества и
всей экономики в целом. Постро-
ение экономики на основе зна-
ний — принцип, совпадающий с
корейским развитием. Сочетание
невысоких затрат на образование
и высоких результатов учащихся
15 лет стало ориентиром в рефор-
мировании образования для мно-
гих стран. Каждый учитель имеет
степень магистра по двум предме-
там. Высокий результат обуслов-
лен высоким уровнем развития
педагогической науки, заинтере-
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сованностью учащихся в учёбе,
организацией досуга, структурой
системы образования, практичес-
кой деятельностью школ и фин-
ской культурой. Итак, все четыре
страны имеют три общие черты:

• Уважение профессии учите-
ля. Жёсткие требования к высоко-
му уровню квалификации всех без
исключения учителей, даже если
их не хватает. Хорошая система
повышения квалификации без от-
рыва от работы. Конкурс при при-
ёме в педагогические учебные уч-
реждения.

• Последовательность прово-
димой политики. Создание кон-

сультативных, независимых от
власти органов, что не позволяет
правительствам менять систему
образования вне зависимости от
ожиданий общества.

• Глубокая приверженность
целям образования по чётким по-
литическим соображениям. Реше-
ние Кореи стать технологически
конкурентноспособной на миро-
вом рынке, стремление Кубы от-
стоять свои идеалы, вера Канады в
своё культурное многообразие,
приверженность Финляндии це-
лям развития человека и общества
с обеспечением равенства возмож-
ностей.
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