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Образовательная политика России на рубеже

XXI века должна исходить из двух задач: интег-

рации России в мировое сообщество, что требу-

ет человека, владеющего новыми парадигмами

мышления; сохранение национальной независи-

мости, что требует соблюдения национальных

интересов не только в экономике, политике,

обороне, но и в системе образования. Двуеди-

ный подход к формированию образовательной

политики России на рубеже веков должен опи-

раться на новую философию и методологию об-

разования, на новые образовательные парадиг-

мы и принципы.

Методология образования в новых моделях

школы XXI века создаётся на стыке двух про-

цессов: интеграции знаний об образовании как

объекте познания и преобразования; интегра-

ции знаний о человеке как субъекте жизнедея-

тельности. На стыке этих двух процессов появи-

лись такие новые научно-практические направ-

ления как 1) интегральная педагогика (В.И. Му-

рашов) и 2) акмеология школьного образования

(В.Н. Максимова). Наши позиции во многом

близки. Оба направления в своей методологии

исходят из ориентации на человека в его цело-

стном развитии, на приоритет духовно-нравст-

венных ценностей, на принцип интеграции в по-

строении содержания школьного образования,

на смещение акцента в определении сущности

школы — от школы знаний к школе жизни (уме-

ние применять знания в жизни).

Новая методология образования и новые моде-

ли школы будущего сегодня создаются в про-

цессе взаимодействия традиций и инноваций.

Инновационные процессы должны стать веду-

щими в формировании образовательных сис-

тем школ и района в целом. Инновационные

процессы в управлении развитием образова-

тельной системы — это главное условие адек-

ватного задачам времени преобразования шко-

лы как социально-педагогического института

государства.

В управлении школой поставлена задача управ-

ления качеством образования. Для её решения

необходим системный подход к организации уп-

равленческой деятельности руководящих кад-

ров. Качество — это методологическая катего-

рия, которая отражает степень соответствия ре-

зультата поставленной цели. Можно говорить

о качестве управления, о качестве педагогичес-

кого процесса и о качестве результата. Управле-

ние качеством образования — это косвенное уп-

равление через стимулирование и мотивацию

деятельности директоров, учителей, учащихся

и организацию их деятельности при выработке

оптимальных управленческих решений. Этот

процесс включает три составляющих: качество

самого управления, качество педагогической

деятельности и организации педагогического

процесса, качество результата — это производ-

ное от качества управления и качества педаго-

гического процесса.

“Качество” имеет структуру. Это совокупность

свойств объекта управления, взаимосвязанных

и взаимоподчиняющихся, т.е. иерархия характе-

ристик и показателей в состоянии того объекта,

которые подлежат анализу и оценке. Каждое

свойство объекта (например, выпускника школы)

можно измерить количественными показателя-

ми: уровни, коэффициенты, проценты, баллы, ди-

намика показателей по ступеням обучения.

Но возникает вопрос: какие свойства измерять,

как оценивать качество и зачем? Какой харак-

тер должна иметь диагностика и как её резуль-

таты можно использовать в управлении качест-

вом образования?

Функции педагогической диагностики:

I. Компонент структуры образовательной про-

граммы, при этом — роль диагностики состоит

Системно-комплексная диагностика как

звено управления качеством школьного

образования
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в коррекции педагогического процесса: это ин-

формация для учителя и администрации школы,

цель которой — отбор учебных программ и пе-

дагогических технологий обучения, нормирова-

ние домашних заданий, устранение перегрузки

учащихся. Средства — тестирование учебных

результатов (дидактическая диагностика) и пси-

хологическая диагностика (развитие психичес-

ких функций). Диагностическая служба школы

должна работать под руководством завуча или

методиста по диагностике. Учителя и админист-

рация школы должны получить следующую ин-

формацию:

• каковы потенциальные возможности учащихся

при комплектовании классов, которые работают

по базовым, лицейским или гимназическим об-

разовательным программам;

• соответствуют ли оценки, которые выставляет

учитель в журнал за письменные и устные отве-

ты, результатам независимой оценки знаний пу-

тём тестирования? Каков процент расхождения

(от 3 до 25%)? Какова степень объективности

контроля знаний? Если учитель завышает оцен-

ку, то тестирование как итоговый контроль мо-

жет дать очень низкие результаты обученности;

• вывод о необходимости использовать тесты

в повседневном текущем контроле знаний, уме-

ний и навыков, чтобы снять элемент новизны

способа контроля, которая может снизить ре-

зультаты из-за отсутствия опыта тестирования

учащихся;

• если результаты тестирования более низкие,

чем потенциальные возможности учеников

класса, то встаёт вопрос о соответствии учеб-

ных программ по уровню их сложности возмож-

ностям учащихся; например, в гимназических

или лицейских классах профильные предметы

часто изучают по модифицированным базис-

ным учебным программам, не поднимая уро-

вень их сложности до повышенного уровня. За-

дача администрации — изменить ситуацию;

• если тестирование показало, что репродуктив-

ный уровень знаний освоен очень хорошо,

а творческий уровень — хуже, но потенциаль-

ные возможности учащихся достаточно высоки

(развитие интеллекта, внимания, памяти, моти-

вации, самостоятельности), то нужно вводить

новые технологии обучения, с преобладанием

поисково-творческих заданий;

• около 40% учащихся более одного часа дела-

ют домашние задания по английскому языку,

математике, истории; следовательно, необходи-

мо усилить обучающую функцию урока, диффе-

ренцировать домашние задания по группам уча-

щихся, давать домашние задания на выбор, что-

бы не приносить вред здоровью учеников;

• валеологическая диагностика выявляет сте-

пень утомляемости ученика на уроке; выясняет,

используются ли валеологические технологии

обучения; какова валеологическая устойчи-

вость к обучению по предмету (методика “Вале-

ологическая экспресс-диагностика”). Установ-

лено, что чем ниже успеваемость и обучен-

ность, тем выше валеологическая устойчивость

ученика к обучению, т.е. он мало подвержен

стрессам, менее раздражителен, более вынос-

лив. Есть и исключения в этой общей тен-

денции.

II. Функция диагностики как средства оценки ре-

зультативности базовых программ и образова-

тельных систем. Необходим системно-ком-

плексный характер диагностики, включающей

социально-педагогическую и социально-психо-

логическую диагностику.

Комплексность — совокупность видов и мето-

дик диагностики, а системность — это система-

тичность проведения и корреляционный анализ

результатов, сравнение разных видов диагнос-

тики и установление взаимосвязи между их по-

казателями, выявление “узлов” связей, наи-

большего процента соответствия, интегратив-

ность показателей. Это новый подход, он соот-

ветствует оценке высокого результата — выпу-

скника новой школы, которая рождается на гра-

ни веков, это критерий качества образования.

С этой точки зрения управление качеством об-

разования — это управление связями между

свойствами, которые формируются в индивиду-

альности школьника, между показателями ин-

теллектуального, социального, духовного и фи-

зического развития человека в образователь-

ной системе школы. Качество образования —

это наличие высоких коэффициентов корреля-

ции между всеми показателями целостного раз-

вития человека, выпускника школы, это нали-

чие интегративных узлов, вершин (акме)

в структуре человека, например, высокого про-

цента корреляции между развитием психофизи-

ологических свойств и личностно-деятельных

качеств, качеств личности.

Психофизиологические свойства имеют первич-

ный характер, они во многом определяются ге-

нетической программой развития человека. Ка-

чество личности имеет вторичный характер, оп-

ределяется социально-педагогическими факто-

рами развития человека, организацией его 
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деятельности в школе и до школы. Образован-

ность и воспитанность — третичные результаты:

это результаты образовательно-воспитательно-

го процесса и обстоятельств жизни, социальной

среды развития в широком смысле.

Управление качеством образования — это уп-

равление процессом целостного развития рас-

тущего человека педагогическими средствами

образовательного учреждения. В структуре ка-

чества образования как конечного результата,

выраженного в целостности развития выпускни-

ка, можно выделить иерархию показателей:

первичные, вторичные и третичные компонен-

ты. Б.Г. Ананьев считает, что в экстремальных

ситуациях побеждает тот человек, у которого

больше и лучше развиты интегративные пока-

затели, “узлы” взаимодействия структур разных

уровней и их компонентов.

В анализе результатов учитываются факторы

целостного развития человека в образователь-

ной системе:

1. Генетические. Генетическая педагогика

и психология должны занять своё место в систе-

ме знаний о человеке. Б.Г. Ананьев отмечал, что

“индивидом человек становится раньше, чем

личностью”. Генетическая природа человека как

наиболее древняя и консервативная, меньше

всего поддаётся изменениям и, как правило, иг-

рает доминирующую роль. В современной эко-

логической среде происходит значительное чис-

ло мутаций, что изменяет природу детей, кото-

рые отличаются от взрослого поколения уже из-

начально. Какова степень социального наследо-

вания в современной семье и как это влияет на

обучение? Доказано, что наследуются психофи-

зиологические свойства, а социальные?

2. Социально-экономические факторы изучает

социальная педагогика; социальный педагог

и психолого-социально-педагогическая диагно-

стика выявляют социально педагогические ре-

зультаты.

3. Психолого-педагогические факторы школь-

ной социально-педагогической системы.

4. Личностно-деятельностные факторы влияют

на социально-психологические новообразова-

ния.

Результаты, которые характеризуют зрелость

растущего человека на каждой ступени обуче-

ния: обученность; мотивация; творческие спо-

собности; здоровье; духовно-нравственное раз-

витие (потенциал личности).

В Приморском районе нашего города перешли

к новому этапу диагностики: выявлению корре-

ляционных связей между показателями разных

видов диагностик, интегративных “узлов” цело-

стного развития человека в школе. В ряде школ

ведётся опытно-экспериментальная работа по

определению связи обученности с другими по-

казателями результативности образования:

• 580-я школа: обученность и мотивация дости-

жения успеха в жизни (установлено, что боль-

шинство учащихся не связывают успех в жизни

с результатами обучения в школе); между обу-

ченностью и степенью благополучия семьи;

• 44-я школа: между обученностью и показате-

лями здоровья;

• 41-я школа: между обученностью и профес-

сиональным интересом;

• 66-я школа: между обученностью и интеллек-

том;

• 45 школа: между обученностью и интересом

к предмету (учебными мотивами).

Предварительный анализ данных позволяет го-

ворить о прямой и достоверной связи на всех

ступенях обучения в школе между обученнос-

тью и интересом учащихся к учебному предме-

ту. Связи обученности с другими показателями

прямой связи не установлено, обнаружены

лишь общие тенденции взаимодействия этих

показателей результативности школьного обра-

зования. Так, многие ученики с низким и сред-

ним уровнем развития интеллекта имеют доста-

точно высокий уровень обученности. На этом

этапе исследования научные методы диагности-

ки адаптируются к условиям школы, идёт поиск

доступных методов корреляционного анализа,

определяется структура интегративных акмео-

логических показателей. Так, учебная зрелость

как интегративный показатель результата обу-

чения в начальной школе включает: 1) обучен-

ность, 2) мотивацию, 3) валеологическую устой-

чивость к обучению, 4) социальный статус уче-

ника в классе. Учитываются показатели успеш-

ного обучения: качество успеваемости — каче-

ство знаний, умений и навыков; интерес к обу-

чению, мотив ответственности, высокая мотива-

ция достижения успеха, социально-нравствен-

ные ориентации; безстрессовое обучение, осо-

бенно в кризисные периоды развития; стабили-

зация здоровья учащихся; удовлетворённость

учителей работой.

Смысл нового подхода к диагностике — новые

управленческие решения в обеспечении качест-

ва образования в современной школе.
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