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Целями образования становятся развитие у школьников самостоятельности и способнос-
ти к самоорганизации. Нужно воспитывать в учащихся умение отстаивать свои права,
а для этого необходим высокий уровень правовой культуры. Всё это — насущные требо-
вания времени, на которые школа должна ответить новыми образовательными методика-
ми. Не менее важные навыки, которые нужно прививать ученикам, — это готовность
к сотрудничеству, способность к созидательной деятельности, толерантность, принятие
и понимание других.

Без этих качеств, а также без умения вести диалог, искать и находить содержатель-
ные компромиссы в современном обществе человек будет ощущать себя, как в тёмном ле-
су. Достижение поставленных целей вовсе не означает, что школа должна отказаться от
традиций формирования у школьников системы знаний, умений и навыков. Речь идёт
лишь о расширении образовательных функций школы, чтобы в процессе обучения учащи-
еся получали разнообразный опыт. Опыт самостоятельной познавательной деятельности,
основанной на знаниях, которые почерпнуты из самых разных источников.

В нашу систему включены и опыты творческой деятельности, связанной с умением
принимать эффективные решения в проблемных ситуациях. Кропотливая работа направ-
лена на то, чтобы становящийся активным членом социума выпускник набил себе меньше
шишек в столкновениях со сложными механизмами общественной жизни в быстро меня-
ющемся мире.

Всесторонний опыт шире таких понятий, как знания, умения или навык. Он включа-
ет в себя не только операционально-технологическую, но и мотивационную, этическую,
социальную и поведенческую составляющие, а также результаты обучения (знания
и умения), систему ценностных ориентаций, привычки...

Следовательно, перед педагогическими коллективами поставлена задача овладения
компетентным подходом организации образовательного процесса, обладающим интегра-
тивной природой, где знания, умения и навыки выполняют функцию не столько самостоя-
тельных целей, сколько средств в процессе развития личности.

Мы занимаемся внедрением в повседневную практику школ компетентного подхо-
да. Предстоит сложная работа по пересмотру критериев оценки качества обучения, вос-
питания и развития школьников. При этом, по общему мнению, целесообразно сохра-
нить и распространить всё то положительное, что было накоплено в школах страны за
последние годы. Например, мониторинг учебных достижений в рамках уровневой диф-
ференциации в обучении, разнообразные формы контроля при итоговой аттестации уча-
щихся, компьютерное тестирование и многое другое. Сохраняя лучшее, необходимо из-
менять то, что тормозит развитие системы образования. В первую очередь в голову при-
ходят такие наболевшие проблемы, как субъективизм оценок, ориентация на проверку
фактологического материала, недостаточное использование средств контроля, форми-
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Критериально-ориентированная диагностика в образовательном процессе 

& �����	���
���	��������
�����������
��������
������
� ������	���
������
��	����
���	��

������������
����������
� ����������$
� �����������$
������ 
�$�	%�
�������$�� 
������

�	���
����$
���	����	������!
'�		���
� ����
���	����	������
� ��
���$
������	���$
�������

� ��
������
���	����(
& �����
� #���
�	��	���
�	����
���������	����%
��������!


������������������))��""��������

���������
����1.���������
>$��������/*?�
������
 �#�����!���#
��"�



�� << ��� � � � � � � � � 	 � � 
 � � � � � � 2/04

рующих заинтересованность каждого уче-
ника в результатах своей познавательной
деятельности, несопоставимость результа-
тов контроля по школам, недостаточная
подготовленность учителей и администра-
ции школ к использованию современных
средств измерения. 

Авторы концепции модернизации рос-
сийского образования планируют измене-
ния в оценке эффективности образователь-
ного процесса. Предполагается и модерни-
зация процедур контроля для всех
участников образовательного процесса —
учеников, родителей, педагогов, специалис-
тов, широкой общественности. Нам пред-
стоит стать участниками создания новой
системы оценки достижения требований
образовательных стандартов в процессе те-
кущего и итогового контроля. Системы,
адекватной современным образовательным
целям и направленной на совершенствова-
ние системы образования. Важно пере-
оретировать контроль на оценку способнос-
ти применять полученные в процессе обуче-
ния знания и умения в различных
жизненных ситуациях. Из этого вытекает
и системная необходимость в стандартиза-
ции и объективизации оценки качества под-
готовки выпускников в системе внешнего
контроля. Дополнительно к традиционным
нужно вводить новые методы оценки про-
движения учащихся в учебном процессе, а
также искать формы, способствующие по-
вышению мотивации и интереса к обуче-
нию, учитывающие индивидуальные осо-
бенности учащихся.

По мнению авторов концепции, ори-
ентация образования на формирование
ключевых компетентностей окажет суще-
ственное влияние на всю систему оценки
и контроля результатов обучения.

Всё это так: новаторству открыта ши-
рокая дорога. Но в то же время подчёрки-
вается, что так как компетентности пред-
ставляют из себя многоплановые и много-
структурные характеристики качества
подготовки обучающихся, оценка их не мо-
жет быть в полной мере стандартизована.
Они тяжело поддаются операционализации
и измерениям.

Трудность здесь видится в том, что
компетентности нельзя трактовать как
сумму предметных знаний и умений.
Это — приобретаемое в результате обу-
чения новое качество, увязывающее зна-
ния и умения со спектром интегральных
характеристик качества подготовки,
в том числе и со способностью приме-
нять полученные знания и умения на
практике.

В связи с этим мы приходим к осозна-
нию задачи создавать междисциплинарные
(комплексные) измерители. Речь идёт об
использовании методов многомерного шка-
лирования и интеграции оценок отдельных
характеристик учеников.

Работа над созданием методик для
оценки ключевых компетентностей, фор-
мирующихся у школьников, по мнению
авторов концепции модернизации, при-
оритетна. Однако широкий спектр про-
блем, которые необходимо будет решить,
потребует значительной теоретической
проработки и экспериментальной провер-
ки, а следовательно, и значительных вре-
менны′х затрат. Временны′м же затратам
неизменно сопутствуют затраты матери-
альные…

Действительно, создать новый инст-
рументарий оценки эффективности обра-
зовательного процесса в условиях его мо-
дернизации — сложная задача как для ор-
ганов управления образованием, так и для
педагогических коллективов. Ведь возни-
кает множество вопросов, связанных
с тем, как оценить уровень сформирован-
ности познавательного интереса, самосто-
ятельности, самоорганизации и других
личностных способностей школьников,
как выявить эффективность проводимых
изменений в организации учебно-воспита-
тельного процесса, как определить пра-
вильность избранных приоритетов.

Традиционно диагностика
(diagnostikos — греч. распознание) рассма-
тривается как обследование человека в це-
лях изучения и определения индивидуаль-
ных особенностей его психического разви-
тия: способностей, личностных черт,
мотиваций, отклонений от психической
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«нормы» и т.д. Обычно диагностируют те
свойства личности, относительно которых
возникают сомнения.

Результатом психодиагностики все-
гда становится выбор наиболее подходяще-
го воздействия, а области его примене-
ния — способности, коррекция поведения,
профессиональная пригодность, деятель-
ность человека. Психодиагностика в обра-
зовательном процессе позволяют оцени-
вать эффективность содержания и методов
той или иной системы обучения и воспита-
ния детей.

Особенно актуальна как для психоло-
го-педагогической науки, так и для практи-
ки проблема диагностики эффективности
учебной деятельности школьников. Для на-
уки — потому, что в основном используют-
ся методики, обслуживающие задачи того
или иного исследования, занимающие
в нём разное место и имеющие разное зна-
чение. Результатом такого подхода являют-
ся, как правило, тщательно подобранные
и экспериментально апробированные,
но узкоспециализированные диагностичес-
кие комплексы по той или иной изучаемой
проблеме. Однако при всех достоинствах
таких диагностических комплексов они не
дают целостной реальной картины положе-
ния школьника в учебном процессе, его ус-
пехах и проблемах.

Для практики в использовании этих
методов характерны несколько иные подхо-
ды, направленные, как правило, на обслу-
живание сиюминутных задач, на подтверж-
дение положительности результатов. Од-
ной из причин, сдерживающих процесс
личностного развития школьников, являет-
ся принятая в наших школах система пока-
зателей, по которым эта работа оценивает-
ся. В настоящее время единственным та-
ким показателем остаётся успеваемость.
Неудивительно, что все силы учеников
и учителей тратятся на достижение высо-
кой успеваемости любыми средствами, по-
рой безнравственными, калечащими умы
и судьбы детей. Бывает и так: возникла
проблема с успеваемостью ученика N, не-
обходимо доказать, что он «необучаем»,
и тут же будут подобраны подтверждаю-

щие это методы диагностики. Или нужно
убедить вышестоящие органы, что иннова-
ция по введению в штат учреждения осво-
бождённых классных руководителей эф-
фективно влияет на успеваемость учащих-
ся — тут же будут использованы
«нужные» методики. Конечно, приведён-
ные примеры, будем надеяться, не харак-
терны для большинства педагогических
коллективов. Но то, что в психолого-педа-
гогической практике существует устойчи-
вая позиция по отношению к школьникам
как носителям психологических проблем,
уже говорит о явном неблагополучии в ис-
пользовании диагностических методик.

Для отслеживания эффективности
учебной деятельности весьма нежелателен
довольно распространённый подход «диа-
гностика ради диагностики», суть которого
в констатации выявленных фактов. Как
следствие, массовое увлечение педагогиче-
ских коллективов различного рода анкети-
рованием. Дело дошло до того, что в пла-
нах работы некоторых образовательных уч-
реждений анкетирование поставлено на
поток: в сентябре изучаем мотивацию,
в октябре — депривацию, в ноябре — са-
моактуализацию и т.д.

Таким образом, происходит подмена
дела видимостью дела, когда «благие наме-
рения» вредят психолого-педагогической
диагностике, вызывают обоснованное чув-
ство протеста со стороны учителей и уча-
щихся по отношению к тем, кто эти «за-
думки» реализует на практике.

Психолого-педагогическая диагности-
ка явно отстаёт от современных требова-
ний, предъявляемых к школе. Пра-
ва И.С. Якиманская, утверждающая, что
диагностика должна быть ориентирована
на анализ не столько «обученности»,
сколько «развитости» ученика: «Современ-
ная школа должна формировать прежде
всего интеллигентного человека, обладаю-
щего не только запасом прочных знаний
и умений, но и культурой чувств, мыслей,
эмоций, культурой организации собствен-
ной деятельности (труда, познания, обще-
ния). По-видимому, и оценка деятельности
ученика должна базироваться на ясном по-
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нимании того, что мы хотим получить, чего
достичь, что сформировать». И далее, «об-
разованность не всегда однозначно опреде-
ляет развитость ученика. Развитость про-
является в отношении к овладению знания-
ми, в его показательной активности
и самостоятельности, в стремлении овла-
деть культурой умственного труда (рацио-
нальной его организацией)1.

Актуальная проблема психолого-пе-
дагогической диагностики — широкое ис-
пользование школами инноваций. Любая
предлагаемая к внедрению новая педаго-
гическая технология имеет право на суще-
ствование только при условии эффектив-
ности, доказывающей её полезность по по-
лученным за определённый период
результатам. Но в связи с тем, что в педа-
гогике до сих пор не существует общей те-
ории эффективности инноваций, каждому
педагогическому коллективу, внедряюще-
му ту или иную инновацию, приходится
использовать свои частные методики диа-
гностики и показатели эффективности.

Не обошли стороной эти проблемы
и научно-педагогические коллективы, раз-
рабатывающие, апробирующие и внедряю-
щие индивидуально-ориентированную сис-
тему обучения как психолого-педагогичес-
кую технологию, которая призвана
содействовать успешному развитию лично-
сти школьника. На протяжении пяти лет
разрабатывается диагностический ком-
плекс, позволяющий, на наш взгляд, разре-
шить вышеобозначенные проблемы и наме-
тить пути, определяющие эффективность
развития школьников посредством учебной
деятельности.

Используемый нами подход мы опре-
деляем как критериально-ориентирован-
ную диагностику (КОД).

$�������
	��	
!$%

В психолого-педагогической диагностике
образовательного процесса основным на-
правлением, на наш взгляд, должен стать
мощный по своему содержательному по-
тенциалу термин, предложенный А.Б. Ор-
ловым, — «внутренняя картина здоро-

вья», по аналогии с введённым А.Р. Лури-
ей термином «внутренняя картина болез-
ни». Психолого-педагогическую диагности-
ку должны, прежде всего, интересовать
психологическое благополучие и успеш-
ность учебной деятельности школьников.
Поэтому ей необходимо сконцентрировать
своё внимание на том, чтобы отслеживать
успешность индивидуальной траектории
развития ученика, становление собствен-
ного стиля учебной деятельности, свиде-
тельствующего о своеобразии ментального,
коммуникативного, психологического про-
странства личности.

Дело в том, что выработка увереннос-
ти в успехе — одна из главных психолого-
педагогических задач. Человеку успешно-
му присуща мотивация достижения успеха,
которая вызывает у человека желание дей-
ствовать, утвердить себя. Факторы, опреде-
ляющие уровень мотивации достижения
успеха: стремление к успеху, надежда на
успех, субъективно оцененная вероятность
достижения успеха, субъективные эталоны
оценки достижений.

Стремление к успеху в какой-либо де-
ятельности, как правило, выражается фра-
зой: «Я хочу это сделать!» Это внутренне
мотивированная деятельность. Надежда на
успех выражается тезисом: «Мне это по
силам, я справлюсь, я уверен в себе». Веро-
ятность достижения успеха — состояние,
выраженное в тезисе: «Всё зависит от ме-
ня, я — источник, ситуация меняется, если
я на неё влияю».

Субъективные (индивидуальные) эта-
лоны оценки достижений вырабатываются
в процессе непосредственного общения
учителя и ученика и реализуют принцип:
«Сегодня ты стал лучше, чем вчера». По-
добные ориентации определяют «поведен-
ческий сценарий победителя» — человека,
который активно действует, много и охотно
работает, достигает желаемого результата.

На основе этих факторов формирует-
ся чувство познавательной раскрепощённо-
сти, выраженное в наличии у ребёнка веры
в успех, умении продемонстрировать эту
уверенность не только учителю или клас-
су, но и себе.
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Психологические кри-
терии качества знаний
школьников: Сб. науч.
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Главная особенность успешного чело-
века — он не боится конкуренции, создаёт
ситуацию, где можно себя проявить. Ста-
вит цели средней трудности или чуть вы-
ше, имеет чёткое представление о разно-
уровневых целях, разумно планирует про-
движение к ним. В деятельности —
настойчив, упорен, самостоятелен.
По окончании работы находит вариант об-
ратной связи, чтобы осознать полученный
результат. Имеет устойчивую реалистичес-
кую самооценку. Причины неудач ищет
прежде всего в себе, но при этом не возво-
дит их в личностную проблему.

Противоположной фактору успешно-
сти является мотивация избегания не-
удач, проявляющаяся в желаниях пред-
принять всё, чтобы избежать возможных
неприятностей, не допустить ударов по са-
молюбию.

Главная особенность человека с тен-
денцией избегания неудач — пассивное
подчинение или неразумный риск. Он бо-
ится конкуренции, ставит или очень высо-
кие цели (строит воздушные замки),
или слишком простые (топчется на мес-
те), болезненно воспринимает критику.
Не преодолевает трудности, а уходит от
них, боится обратной связи, не надеется
на позитивный результат, имеет завышен-
ную или заниженную неустойчивую само-
оценку. Успех объясняет везением, удач-
ным стечением обстоятельств, а неудачу,
как правило, — плохими личными способ-
ностями. При планировании использует
глобальную стратегию и жёстко (незави-
симо от условий) движется к предполагае-
мому результату, часто вообще уклоняет-
ся от планирования, так как достижение
результата для него всегда проблематич-
но, то есть он явно проявляет реакции не-
сформированного деятеля.

Основные реакции учеников с доми-
нированием мотивации избегания неудач:
� обезличивание учебной деятельности,
что проявляется в безынициативности: по-
лучил задание — выполняет, нет побужде-
ния извне — ждёт его;
� отчуждение — отказ от деятельности,
отторжение учителя, программы, отметок;

� снижение значимости деятельности —
отношение к предмету как к не очень нуж-
ному.

Отрицательное воздействие мотива-
ции избегания неудач ведёт к заниженной
самооценке.

Итак, суть первой идеи предлагае-

мых нами методик критериально-ориен-

тированной диагностики — опора на

позитивное в познавательном и лично-

стном развитии ученика в присущей

только ему динамике «зоны ближайшего

развития». Так как только в психологиче-
ских ситуациях успеха учебная деятель-
ность, совершаемая школьником, приво-
дит к чувству удовлетворения своими до-
стижениями, гордости за свой труд,
самоуважения.

По мнению К.М. Гуревича, социально-
психологические нормативы — требова-
ния, охватывающие самые существенные
стороны жизни и деятельности растущего
поколения, оказывают воздействия на уста-
новки и ценностные ориентации, на содер-
жание и уровень умственного развития2.

В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев счи-
тают, что без внятного и педагогически от-
ветственного представления о «норме раз-
вития», о возрастно-нормативных моделях
развития на разных образовательных сту-
пенях и о соответствующей педагогике
развития невозможно даже ставить про-
блему проектирования действительно раз-
вивающего образования. Но «существует
ли в современных психолого-педагогичес-
ких представлениях достаточно внятное
представление о «нормах развития»? Несо-
мненно, какие-то представления есть,
но они невнятны; так, до сих пор фактиче-
ски не различаются среднестатистические
нормы (в некотором отношении все мы по-
хожи друг на друга, имеем типологически
общие черты), социокультурные нормы
(в некотором отношении мы не только по-
хожи, но и едины) и индивидуально-лично-
стные нормы (в некотором отношении мы
абсолютно уникальны, ни на кого не похо-
жи и единичны). Одновременный учёт
всех трёх типов норм и умение работать
в соответствии с ними — это и есть сего-
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дня нормальный педагогический професси-
онализм»3.

Психолого-педагогическая диагнос-
тика до тех пор не станет профессиональ-
ной, пока она не будет опираться на нор-
мы, которые образуют то лучшее, что воз-
можно в конкретном возрасте для
конкретного ребёнка при соответствую-
щих условиях. При этом норма должна по-
ниматься не как характеристика средне-
статистического уровня развития в какой-
либо возрастной группе, а как указание на
высшие возможности достижения для
данного возраста.

Существенным и пока неразреши-
мым недостатком многих методик психоди-
агностики является обезличенность, отст-
ранённость от учителя и ученика. Её ре-
зультаты, как правило, направлены на
выявление проблем, а не на поиск лично-
стных резервов обследуемых. Она в основ-
ном выполняет информационную функ-
цию, традиционно главную, а подчас
и единственную —  получить знания об ак-
туальном (имеющемся в опыте) уровне
развития объекта диагностики. К сожале-
нию, не только многие ученики, но и педа-
гоги, обладая обширным запасом знаний,
проявляют при этом некритичность, неса-
мостоятельность в оценке событий и явле-
ний личной жизни, не руководствуются
при психологическом обследовании полу-
ченными знаниями о своих действиях и по-
ступках. Оценки их информированности
и норм поведения представляют собой не-
редко два взаимоисключающих полюса.

Психолого-педагогическая диагности-
ка эффективна только в системе «диа-
гноз — прогноз — управление».

Поэтому второй основной идеей

критериально-ориентированной диагно-

стики мы считаем идею содержательно-

го наполнения методов диагностики

функциями прогнозирования, моделиро-

вания и управления. Именно эти функции
служат, на наш взгляд, теми рычагами, ко-
торые способны активизиовать и ученика
и учителя.

Для этого мы избираем путь внесения
в содержание методов диагностики элемен-
тов опор, алгоритмов, предоставляющих
педагогу или ученику возможности срав-
нить себя с самими собой, сопоставить же-
лаемые и реальные результаты, выявить не
только не используемые им резервы,
но и дать ориентиры успешной деятельнос-
ти, на основе которых можно наметить
программу дальнейших действий.

Тем самым с помощью методов пси-
холого-педагогической диагностики со-
здаются условия для проявления и разви-
тия потенциальных возможностей разви-
тия учителя и ученика. Прогноз в этом
подходе выступает связующим звеном
между оценкой наличного состояния объ-
екта и организацией средств и способов
воздействия на него. Именно в этой взаи-
мосвязанной цепи элементов можно гово-
рить о психолого-педагогической диагнос-
тике как основе регулирования поведения
и деятельности субъекта. Её направлен-
ность на будущее, опосредованность
в традиции, регулирующая функция —
это характеристики критериально-ориен-
тированной диагностики, обеспечиваю-
щие сознательность целенаправленной
педагогической и учебной деятельнос-
ти. НО
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