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ØÊÎ

Ïî�ãîòîâêà åæåãî��îãî ïóáëè÷�îãî �îêëà�à îáðàçîâàòåëü�îãî ó÷ðåæ�å�èÿ — î��î 
èç �àèáîëåå ðåñóðñî¸�êèõ �îâîââå�å�èé. Î�î òðåáóåò ïðèâëå÷å�èÿ ç�à÷èòåëü�ûõ
�àòåðèàëü�ûõ, è�òåëëåêòóàëü�ûõ, êà�ðîâûõ, è�ôîð�àöèî��ûõ, âðå�å��ûõ ðåñóðñîâ. 

● публичный доклад школы ● целевые информационные документы
● обратная связь ● общественная оценка деятельности школы
● критерии оценки публичного доклада

способен привести к некоторым результа-
там. Для оптимизации этого процесса
необходимо целенаправленно выстраивать
работу с публичным докладом.

В этой работе можно выделить два ос-
новных направления:
1. Подготовка на основе материалов до-
клада информационных документов, ори-
ентированных на решение каких-либо
конкретных управленческих задач.
2. Использование публичного доклада для
изучения общественного мнения и выстра-
ивания диалога с социумом.

Ïîäãîòîâêà öåëåâûõ 
èíôîðìàöèîííûõ äîêóìåíòîâ

На основе публичного доклада могут быть
подготовлены различные производные ин-
формационные материалы. Кроме информа-
ционных листов, буклетов и материалов,

Ïрактика работы школ, занимаю-
щих лидирующие позиции в про-
цессе совершенствования техноло-
гии и методики создания публич-
ных докладов, доказывает воз-
можность получения от этих до-
кладов конкретных и вполне ощу-
тимых эффектов. В процессе ра-
боты с публичной отчётностью об-
разовательных учреждений с боль-
шей эффективностью реализуются
те задачи, которые были опреде-
лены в качестве основных целей
и задач данной деятельности.

Но воздействие доклада на соци-
ум осуществляется не только и не
столько непосредственно, хотя при
хорошем качестве документа сам
факт его существования уже 

1 По материалам исследований, проведённых
в рамках гранта РГНФ № 11-06-00380-а.



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2011
125

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

для СМИ могут быть разработаны документы,
цель которых — информировать определённые
целевые группы по конкретным вопросам и на-
правлениям деятельности образовательного уч-
реждения. Это могут быть:
● статистические сборники;
● аналитические записки;
● справки для органов власти;
● комплекты свёрнутой информации для реги-
ональных органов власти (министерств);
● служебные записки.

Целевыми группами для этих документов мо-
гут стать различные властные, коммерческие
и общественные структуры и организации,
юридические и физические лица, которые мо-
гут быть заинтересованы в получении этой ин-
формации и могут оказать влияние на развитие
системы образования. 

Поскольку такие информационные материалы
готовятся под конкретные управленческие
задачи, то в каждом отдельном случае необ-
ходимо индивидуально продумывать наиболее
адекватную форму и подбирать оптимальную
структуру и содержание информационного
документа.

Кроме того, публичный доклад может быть
использован при подготовке новой или коррек-
тировке действующей Программы развития об-
разовательного учреждения, при обосновании
инновационных проектов и разработке про-
граммы их внедрения. Анализ образовательной
ситуации, представленный в докладе, может
быть положен в основу аналитической части
обязательной для любой программы.

Îáðàòíàÿ ñâÿçü

Информирование общественности посредством
публичного доклада охватывает только одну
сторону информационного взаимодействия
школы и социума. Для обеспечения их диалога
необходимо сделать информационный обмен
двусторонним, при котором школа не только
информирует общественность о состоянии
и перспективах своей образовательной систе-
мы, но и получает от социума обратную связь. 

Организация обратной связи — важнейшее
и наиболее эффективное средство инструмен-

тализации публичного доклада. Оно
позволяет превратить текстовый доку-
мент в интерактивную технологию,
с помощью которой можно:
● получить общественную оценку дея-
тельности образовательного учрежде-
ния;
● провести экспертизу содержания, ка-
чества оформления и механизмов рас-
пространения самого доклада;
● провести маркетинговое исследование
рынка образовательных услуг, включаю-
щее изучение актуального социального
заказа на содержание образования
и условия его получения.

Такие мнения и оценки являются
критериями для совершенствования как
публичного доклада, так и всей обра-
зовательной системы учебного заведе-
ния.

При всей значимости построения диало-
говой системы информационного взаи-
модействия с общественностью даже
лучшие школьные команды авторов
публичных докладов отмечают, что пока
не сложилась культура получения об-
ратной связи после публикации доклада.
Такое состояние дел обусловливает не-
обходимость ещё раз подробно рассмот-
реть особенности её организации и ис-
пользования.

В первую очередь следует отметить
сложность и многоаспектность этой дея-
тельности, которые определяют необхо-
димость:
● создания специальной команды —
маркетинговой группы, в функции кото-
рой входят все вопросы распространения
публичного доклада, его презентации
и получения обратной связи;
● разработки специальной программы не
только презентационных мероприятий,
но и деятельности по изучению общест-
венного мнения.

Кроме того, имеет смысл создать специ-
альную группу по сбору и обработке по-
ступающей информации.



● Участие в экспертизе доклада носит
добровольный характер и осуществляется
по собственной инициативе субъекта,
в то время как на подготовительном этапе
инициатива принадлежала авторскому кол-
лективу, а добровольность участия в ней
регулировалась профессиональными и об-
щественными обязанностями. 

Однако, чтобы читатели доклада прояв-
ляли собственную инициативу, им необ-
ходимо создать условия, актуализирую-
щие такую инициативу. Речь идёт о раз-
работке и внедрении в практику различ-
ных механизмов, которые позволили бы
всем заинтересованным лицам, высказать
свои мнения и оценки по поводу данного
документа.

Для этого, в первую очередь, необходимо
указать во всех версиях доклада и во
всех публикациях о нём контактную ин-
формацию — адреса электронной почты
и сайта, почтовый адрес, телефоны, фа-
милию, имя и отчества людей, с которы-
ми можно связаться по тем или иным во-
просам.

Вместе с электронной или бумажной вер-
сией текста доклада можно предложить
читателям анкету или опросник для доб-
ровольного заполнения, которые позволят
выяснить их мнение о прочитанном доку-
менте, о том, насколько его содержание,
стиль, оформление и представленные дан-
ные соответствуют ожиданиям и потреб-
ностям целевой аудитории. Не все сочтут
нужным отвечать на поставленные вопро-
сы, но всегда найдутся люди, которые
проявят заинтересованность в такой рабо-
те. Если решение о публикации доклада
принималось с учётом мнения обществен-
ности, то число заполненных анкет и оп-
росников будет гораздо больше.

В состав анкеты могут войти самые раз-
ные вопросы. Можно попросить читателей
оценить:
● целесообразность создания и распрост-
ранения публичного доклада среди педаго-
гов и родителей;

Îáùåñòâåííàÿ ýêñïåðòèçà 
ïóáëè÷íîãî äîêëàäà

Как любой продукт деятельности, особенно
деятельности инновационного характера, пуб-
личный доклад требует внешней оценки его
качества и соответствия потребительскому
спросу. Значение внешнего мониторинга-экс-
пертизы докладов отмечает большинство
представителей образовательных учреждений,
практикующих ежегодную публичную отчёт-
ность. Причём, по их мнению, эта оценка
должна осуществляться как с позиции про-
фессионалов от образования, так и с точки
зрения непрофессиональной общественности.
Экспертизу публичного доклада можно
и нужно проводить на всех этапах работы
с ним — от замысла до презентации. 

На различных этапах подготовки доклада
получение оценок и мнений общественности
осуществляется в процессе обсуждения идеи,
согласования макета и черновых версий
(фрагментов) доклада, разработки дизайн-
макета и утверждения окончательной версии
документа. Формы согласования-экспертизы
могут быть различными: публичные обсужде-
ния, опросы (в том числе электронные), ин-
тервью, фокус-группы и т.д. Наиболее эф-
фективными считаются формы публичного
обсуждения с привлечением представителей
различных целевых групп.

Несмотря на активное привлечение профес-
сиональной и общественной экспертизы на
этапах подготовки доклада, после его публи-
кации необходимо продолжить эту работу.
Особенность обратной связи в этот период
заключается в следующем:

● Значительно расширяется список лиц,
включённых в оценочную деятельность. Если
на подготовительных этапах это были в ос-
новном специально приглашённые специалис-
ты (педагоги и управленцы), то теперь по-
тенциальным экспертом становится любой
человек, познакомившийся с публичным до-
кладом.

Ò.À. Ìåðöàëîâà, Ñ.Ã. Êîñàðåöêèé.  Øêîëüíûé ïóáëè÷íûé äîêëàä: èíôîðìàöèîííîå âçàèìîäåéñòâèå 
ñ îáùåñòâåííîñòüþ
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● актуальность информации, представленной
в нём;
● форму изложения информации;
● достаточность её объёма;
● качество и удобство оформления;
● доступность доклада для желающих ознако-
миться с его содержанием;
● степень влияния доклада и его обсуждения
на условия и результаты деятельности образо-
вательного учреждения.

Кроме опросников и анкет, необходимо преду-
смотреть возможность читателям задать свои
вопросы, высказать предложения, замечания
и комментарии. Для этого можно использовать
электронные средства общения (почту, интер-
нет-форумы, блоги и др.), телефонную связь
(СМС-сообщения), непосредственное общение
на различных мероприятиях и встречах, тради-
ционные письменные обращения (на бумажных
носителях).

Особый эффект имеет привлечение к оценке
доклада на различных этапах работы с ним
профессионального эксперта (лучше — груп-
пы экспертов), пользующегося доверием
и способного дать конструктивную оценку.
В идеальном варианте эксперт должен быть
компетентен в вопросах управления социаль-
ными системами, хорошо ориентироваться
в проблемах образования (обучения и воспита-
ния) и иметь собственный родительский опыт.
Такое сочетание компетенций обеспечивает по-
липрофессиональную экспертную позицию,
позволяющую комплексно оценить информаци-
онно-аналитический документ.

В качестве основы для разработки системы
экспертизы публичных докладов (вне зависи-
мости от того, внешними или внутренними
экспертами она осуществляется) можно пред-
ложить использовать инструментарий, разра-
ботанный2 на этапе активного внедрения
практики публичной отчётности образователь-
ных учреждений в рамках реализации нацио-
нального проекта «Образование» (см. прило-
жение).

Полученные таким образом обществен-
ные и профессиональные оценки пуб-
личного доклада позволяют улучшить
последующие доклады, максимально
приблизив их характеристики к потреб-
ностям и возможностям целевой аудито-
рии.

Школьные коллективы разработчиков
публичных докладов отметили, что уже
само знакомство с этой базой позволило
им более конструктивно и осознанно по-
дойти к созданию информационных до-
кументов. Конкретные критерии с их
точными количественными и качествен-
ными характеристиками помогают более
обоснованно выбрать форму и выстро-
ить содержание публичного доклада.

У этого направления обратной связи
есть ещё один не менее важный эф-
фект — формирование информационной
культуры целевой аудитории доклада.
Оно происходит опосредованно, но не-
избежно. Планирование специальных
механизмов формирования культуры от-
ношения к информации и работы с ней
можно считать сверхзадачей всей дея-
тельности школьного авторского коллек-
тива по созданию, публикации, распро-
странению и обсуждению доклада.

Îáùåñòâåííàÿ îöåíêà 
äåÿòåëüíîñòè øêîëû

Важно, чтобы родительская обществен-
ность и партнёры образовательного уч-
реждения имели реальную возможность
влиять на принятие управленческих ре-
шений, формирование образовательной
политики школы и обеспечивали ей об-
щественную поддержку. Получение та-
кой поддержки невозможно без органи-
зации системы общественной оценки ре-
зультатов деятельности образовательного
учреждения и условий их достижения.

Качественно подготовленный ежегодный
публичный доклад — источник разнооб-
разной и достоверной информации, что

2 Критерии разработаны Т.А. Мерцаловой и апробированы
в ходе экспертизы публичных докладов образовательных
учреждений различного уровня и муниципальных
образовательных систем Московской области 
и Ханты-Мансийского автономного округа.



дов. Имеет смысл публиковать не мнения
конкретных лиц, а обобщённые результа-
ты опросов, проведённых школой, либо
(что предпочтительнее) привлечёнными
внешними профессионалами (региональные
центры оценки качества).

Èçó÷åíèå ñîöèàëüíîãî çàêàçà 
íà îáðàçîâàíèå

Эту информационную позицию стоит вы-
делить в отдельный блок, хотя механизмы
и инструменты получения такой информа-
ции аналогичны описанным ранее. Изуче-
ние потребительского спроса на образова-
тельные услуги имеют огромное значение
для совершенствования работы школы.

Получить эту информацию можно при
помощи специально организованных опро-
сов и исследований. Но их нет смысла
проводить ежегодно. Для уточнения ситу-
ации достаточно включить в опросники,
связанные с публичным докладом, вопро-
сы о образовательных потребностях
и предпочтениях респондентов. 

Не менее эффективен анализ обществен-
ных оценок содержания публичного до-
клада. Фиксация читателями недостаточ-
ности какой-либо информации в докладе
опосредованно говорит об интересе к со-
ответствующему направлению образова-
тельной деятельности. 

Итак, три позиции — оценка деятельности
школы, экспертиза доклада и изучение со-
циального заказа — определяют основные
направления, по которым целесообразно
выстраивать обсуждение публичного докла-
да с представителями общественности.
При этом следует изучать мнение не толь-
ко внешних субъектов (родителей, учреди-
телей, социальных партнёров), но и непо-
средственных участников образовательной
деятельности — учащихся и педагогов.

При современном богатстве и разнообразии
форм и механизмов обеспечения обратной
связи все они требуют выполнения правил,

позволяет сделать его эффективным инстру-
ментом внешней оценки деятельности школы.
Чтобы оптимизировать эти функции, необхо-
димо ещё в процессе подготовки доклада
включить в него механизмы для более эф-
фективного решения экспертных задач. 

Для привлечения внимания к конкретным
проблемам можно использовать различные
приёмы, побуждающие читателей высказать
своё мнение, вступить с авторами в дискус-
сию, оценить ситуацию. К ним можно отнес-
ти «провокационные» темы («Надо ли тра-
тить время на физкультминутку»), адресную
информацию (персональное обращение в тек-
сте: «А вам, родители выпускников, стоит
обратить внимание…»), блоки анонсов
(«Скоро на нашем сайте вы сможете позна-
комиться с…») и др.

После публикации доклада в его презентаци-
онную программу необходимо включить ме-
ханизмы получения обратной связи от заин-
тересованной общественности по поводу
опубликованной информации. 

Можно включить в сценарии презентацион-
ных мероприятий формы работы, предполага-
ющие оценочную деятельность и публичное
озвучивание её результатов:
● рефлексивные блоки, где участники меро-
приятия, гости, коллеги, приглашённые на
публичный открытый отчёт, могут обменять-
ся впечатлениями о полученной информации,
задать вопросы, высказать пожелания;
● открытый микрофон; 
● работу проблемных и проектных групп;
● круглые столы.

Результаты общественной экспертизы необ-
ходимо проанализировать и представить
в обобщённом виде для обсуждения на засе-
дании органов управления образовательным
учреждением с привлечением представителей
целевых групп доклада и рабочей группы по
его подготовке. Их следует опубликовать для
широкой общественности. 

Существует интересная практика включения
этих оценок в содержание публичных докла-
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обеспечивающих их активность и эффектив-
ность. Важнейшие среди них касаются процес-
сов реагирования авторов доклада и всей управ-
ленческой команды образовательного учрежде-
ния на мнения и суждения, полученные в ре-
зультате обратной связи. 

1. Важно помнить, что никакое обращение
представителей общественности не должно ос-
таться без ответа. Особенно это касается во-
просов, предложений и критических замечаний.
В любом случае важно выразить благодар-
ность за заинтересованность и участие в жиз-
ни школы, подробно и доказательно ответить
на вопрос и, по возможности, выразить своё
отношение к мнению оппонента. Здесь может
быть несколько вариантов. 

При положительном решении вопроса об учёте
предложений и замечаний в работе образова-
тельного учреждения следует сообщить об этом
их авторам, представив, насколько это возмож-
но, подробный план-график этих работ. Целе-
сообразно сразу же заручиться поддержкой
тех, кто высказал предложения и замечания.
Порождённая ими инициатива может стать хо-
рошей базой для расширения реального обще-
ственного участия или разворачивания совмест-
ного социально-образовательного проекта.

В случае, когда администрация принимает ре-
шение «отклонить» высказанные предложения
и «игнорировать» критику, необходимо сопро-
водить это решение подробным объяснением
причин и оснований. Важно предложить оппо-
нентам вступить в конструктивную дискуссию,
чтобы избежать обид и недомолвок.

На положительные оценки также стоит отреа-
гировать ответами, хотя бы в форме простой
благодарности.

2. Результаты опросов и анкетирования нуж-
но подвергнуть грамотной математико-статис-
тической обработке и оформить в виде анали-
тического отчёта, который включал бы реше-
ния органов управления образовательного уч-
реждения, принятые на основании полученных
результатов. Такой отчёт обязательно следует
довести до сведения общественности, напри-
мер, опубликовав его в местных СМИ,
на сайтах образовательного учреждения, его
учредителей и партнёров; разместив в школь-

ной газете и на информационных стен-
дах; озвучив на конференциях, встречах
и родительских собраниях.

Кроме того, заинтересованные лица
должны иметь возможность доступа
к первичным источникам этой информа-
ции, то есть к базам данных и заполнен-
ным бланкам самих анкет. В некоторых
случаях возможны ограничения такого
доступа, если он нарушает право конфи-
денциальности личной информации.

3. Периодически, по истечению сроков,
указанных в документах, необходимо
публиковать информацию о том, как
осуществляется процесс реализации ре-
шений, принятых по результатам обрат-
ной связи. Это наиболее важный меха-
низм, демонстрирующий серьёзность от-
ношения школы к мнению общественно-
сти и её возможности оказывать влия-
ние на жизнедеятельность школы. 

Ïðèíÿòèå óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé

Затраты на организацию и получение
обратной связи оправдывают себя толь-
ко в том случае, если руководство шко-
лы использует её результаты для кор-
ректировки своей работы, в процессе
принятия управленческих решений,
в проектировании следующего шага раз-
вития учреждения. Механизм перевода
полученной информации в организацион-
но-управленческую деятельность можно
построить следующим образом.

В обобщённом виде результаты опросов
становятся предметом специального об-
суждения школьного Совета. Совместно
с администрацией члены Совета выби-
рают, какие из высказанных мнений
должны быть учтены при принятии кон-
кретных решений относительно деятель-
ности учреждения. Управленческие ре-
шения могут касаться:
● корректировки плана работы образо-
вательного учреждения на следующий
учебный год;



ный комплекс решений может и должен
приниматься относительно развития форм
общественного участия в управлении об-
разовательным учреждением. Такие реше-
ния будут касаться создания и поддержки
деятельности органов общественного уп-
равления, создания системы ученического
самоуправления, распределения ответст-
венности и полномочий между школьной
администрацией и общественными струк-
турами.

Результаты общественной оценки доклада
и принятые на основании этих оценок ре-
шения необходимо опубликовать для всех
целевых групп, используя все способы ин-
формирования. Такой шаг позволит пока-
зать, что общественное мнение значимо
для коллектива образовательного учрежде-
ния и не может быть проигнорировано.
По этим направлениям школа будет отчи-
тываться в следующем году при публика-
ции нового доклада.

● предложений для Программы развития об-
разовательного учреждения;
● формирования или корректировки програм-
мы повышения качества образования;
● заключения и развития договорных отно-
шений между всеми участниками образова-
тельного процесса, партнёрами образователь-
ного учреждения;
● разработки конкретных узконаправленных
программ, для преодоления выявленных про-
блем;
● совершенствования системы внутришколь-
ного мониторинга и статистического наблю-
дения. 

Крайне важный эффект, связанный с дея-
тельностью по подготовке доклада, — изме-
нение характера управления образовательным
учреждением. Чтобы подготовить качествен-
ный доклад и сделать его эффективным ин-
струментом школьного управления, необходи-
мо обеспечить участие общественности на
всех этапах работы с ним. Поэтому отдель-
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Приложение

Êðèòåðèè îöåíêè ïóáëè÷íûõ äîêëàäîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

¹ Ïîêàçàòåëü Êðèòåðèè Áàëëû

1. Îáú¸ì ïóáëè÷íîãî
äîêëàäà

Îáú¸ì «÷èñòîãî» òåêñòà (áåç òàáëèö, äèà-
ãðàìì, ðèñóíêîâ è ñïèñî÷íûõ ïåðå÷èñ-
ëåíèé) ïóáëè÷íîãî äîêëàäà äîëæåí áûòü
íå ìåíåå 8–10 ñòðàíèö.
Îáùèé îáú¸ì äîêëàäà íå äîëæåí ïðå-
âûøàòü 35–40 ñòðàíèö, âêëþ÷àÿ èëëþñò-
ðàöèè è ïðèëîæåíèÿ

0 — îáùèé îáú¸ì òåêñòà (âêëþ÷àÿ èëëþñòðà-
öèè è ïðèëîæåíèÿ) ìåíåå 9 ñòð. èëè áîëåå
45 ñòð. 
1 — îáùèé îáú¸ì òåêñòà (âêëþ÷àÿ èëëþñòðà-
öèè è ïðèëîæåíèÿ) 10–45 ñòð., íî ðåàëüíîãî
òåêñòà î÷åíü ìàëî (ìåíåå øåñòè ñòð.), â îñíîâ-
íîì òàáëèöû, äèàãðàììû è ñïèñî÷íûå ïåðå-
÷èñëåíèÿ áåç êîììåíòàðèåâ è àíàëèòèêè.
2 — «÷èñòûé» îáú¸ì òåêñòà (áåç èëëþñòðàöèé
è ïðèëîæåíèé) 15–25 ñòð., à îáùèé îáú¸ì íå
ïðåâûøàåò 40 ñòð.

2. Ãðàôè÷åñêèé
èëëþñòðàòèâíûé
ìàòåðèàë
(äèàãðàììû, 
ãðàôèêè, ñõåìû)

Íàëè÷èå ãðàôè÷åñêîãî èëëþñòðàòèâíîãî
ìàòåðèàëà (äèàãðàììû, ãðàôèêè, ñõåìû):
— Äîêëàä äîëæåí áûòü èëëþñòðèðîâàí
ñõåìàìè, ãðàôèêàìè, äèàãðàììàìè è òàá-
ëèöàìè. Ïðè ýòîì áîëüøèå ïî îáú¸ìó
òàáëèöû íóæíî ïîìåñòèòü â ïðèëîæåíèå.
— Îáùèé îáú¸ì ãðàôè÷åñêîãî èëëþñò-
ðàòèâíîãî ìàòåðèàëà íå äîëæåí ïðåâû-
øàòü 30 % îò îáú¸ìà äîêëàäà

0 — â äîêëàäå íåò ãðàôè÷åñêîãî èëëþñòðàòèâ-
íîãî ìàòåðèàëà (äèàãðàìì, ãðàôèêîâ, ñõåì)
1 — â äîêëàäå î÷åíü ìíîãî ãðàôè÷åñêîãî èë-
ëþñòðàòèâíîãî ìàòåðèàëà (áîëåå 30%),
èëè ñëèøêîì ìàëî (1–3 ãðàôèêà).
2 — â äîêëàäå åñòü ñõåìû, ãðàôèêè è äèàãðàì-
ìû (áîëüøå òð¸õ ðèñóíêîâ) è èõ îáú¸ì íå
ïðåâûøàåò 30% îò îáùåãî îáú¸ìà äîêëàäà
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¹ Ïîêàçàòåëü Êðèòåðèè Áàëëû

Îôîðìëåíèå ãðàôè÷åñêîãî
èëëþñòðàòèâíîãî ìàòåðèàëà: 
— Âñå ãðàôè÷åñêèå îáúåêòû
äîëæíû èìåòü ñîîòâåòñòâóþ-
ùåå îôîðìëåíèå è ñîïðî-
âîæäàòüñÿ ññûëêàìè â òåêñòå

0 — îôîðìëåíèå ãðàôè÷åñêîãî èëëþñòðàòèâíîãî ìàòåðèàëà
(äèàãðàìì, ãðàôèêîâ, ñõåì) íå ñîîòâåòñòâóåò îñíîâíûì òðå-
áîâàíèÿì3. 
1 — äèàãðàììû, ãðàôèêè, ñõåìû îôîðìëåíû â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè, íî íåò åäèíîãî ñòèëÿ.
2 — ñõåìû, ãðàôèêè è äèàãðàììû îôîðìëåíû â ñîîòâåòñò-
âèè ñ òðåáîâàíèÿìè, åñòü åäèíûé ñòèëü

Îïèñàíèå ãðàôè÷åñêîãî èë-
ëþñòðàòèâíîãî ìàòåðèàëà: 
— Âñå ãðàôè÷åñêèå îáúåêòû
äîëæíû ñîïðîâîæäàòüñÿ ïî-
äðîáíûìè êîììåíòàðèÿìè
â òåêñòå

0 — äèàãðàììû, ãðàôèêè, ñõåìû íå ñîïðîâîæäàþòñÿ êîì-
ìåíòàðèÿìè è ïîÿñíåíèÿìè â òåêñòå.
1 — â òåêñòå åñòü êîììåíòàðèè ê äèàãðàììàì, ãðàôèêàì,
ñõåìàì, íî îíè î÷åíü êîðîòêèå è íå ïðåäñòàâëÿþò ïîäðîá-
íîãî àíàëèçà ñèòóàöèè.
2 — â òåêñòå åñòü ïîäðîáíûå ïîÿñíåíèÿ è êîììåíòàðèè
ñ àíàëèòèêîé ê äèàãðàììàì, ãðàôèêàì, ñõåìàì

3. Ñòðóêòóðà òåêñòà Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè
ñòðóêòóðû òåêñòà, ðàññìàòðè-
âàåìûå ýêñïåðòàìè: îðèãè-
íàëüíîñòü, ëîãè÷íîñòü, öåëîñò-
íîñòü

0 — òåêñò äîêëàäà íîñèò ôðàãìåíòàðíûé õàðàêòåð, ëîãèêà èç-
ëîæåíèÿ îòñóòñòâóåò (íàïðèìåð, ýòî — íàðåçêà ôðàãìåíòîâ èç
èíûõ äîêóìåíòîâ áåç ëîãè÷åñêèõ ñâÿçîê).
1 — ñòðóêòóðà òåêñòà ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò ðåêîìåíäà-
öèÿì, äàííûì â ïðèìåðíîì ïîëîæåíèè; ñóùåñòâóþò ëîãè÷å-
ñêèå ñâÿçêè ìåæäó ôðàãìåíòàìè òåêñòà.
2 — äîêëàä ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ëîãè÷íûé öåëîñòíûé îðèãè-
íàëüíûé òåêñò ñ ñàìîáûòíîé ñòðóêòóðîé

4. Ñòèëü è ñîäåð-
æàíèå

Ñîîòâåòñòâèå ñòèëÿ è ñîäåð-
æàíèÿ èíòåðåñàì è âîçìîæíî-
ñòÿì öåëåâîé (ðîäèòåëüñêîé)
àóäèòîðèè

0 — ñòèëü èçëîæåíèÿ è ñîäåðæàíèå íîñÿò íàó÷íî-ìåòîäè-
÷åñêèé ëèáî ôîðìàëüíî-àäìèíèñòðàòèâíûé õàðàêòåð.
1 — ñîäåðæàíèå òåêñòà îðèåíòèðîâàíî íà íåïðîôåññèî-
íàëüíóþ àóäèòîðèþ è çàìåòíû ïîïûòêè ñäåëàòü òåêñò ïóáëè-
öèñòè÷åñêèì.
2 — äîêëàä íàïèñàí ïîíÿòíûì èíòåðåñíûì ÿçûêîì, åãî ñî-
äåðæàíèå îðèåíòèðîâàíî íà íåïðîôåññèîíàëüíóþ
àóäèòîðèþ

5. Àíàëèòèêà,
âûâîäû è
çàêëþ÷åíèÿ

Êà÷åñòâî àíàëèçà 0 — òåêñò äîêëàäà íîñèò êîíñòàòèðóþùèé õàðàêòåð.
1 — â òåêñòå âñòðå÷àþòñÿ åäèíè÷íûå ïîïûòêè ïðîàíàëèçè-
ðîâàòü ñèòóàöèþ.
2 — òåêñò ïîëíîñòüþ àíàëèòè÷åñêèé4

Íàëè÷èå è ñîäåðæàíèå âûâî-
äîâ è çàêëþ÷åíèé

0 — â äîêëàäå íåò âûâîäîâ è çàêëþ÷åíèé.
1 — â äîêëàäå åñòü âûâîäû è çàêëþ÷åíèÿ, íî îíè íå ñâÿçàíû
ñ òåêñòîì äîêëàäà.
2 — âûâîäû è çàêëþ÷åíèÿ ëîãè÷åñêè ñëåäóþò èç òåêñòà

6. Îôîðìëåíèå Õóäîæåñòâåííîå ðåøåíèå
è ïðåçåíòàöèîííîñòü

0 — äîêëàä íå èìååò ñïåöèàëüíîãî îôîðìëåíèÿ, åäèíîãî
ñòèëÿ è íå îðèåíòèðîâàí íà ïðåçåíòàöèîííûå çàäà÷è.
1 — äîêëàä îôîðìëåí â åäèíîì ñòèëå, íî ýòîò ñòèëü íå ñî-
îòâåòñòâóåò ïðåçåíòàöèîííûì ôóíêöèÿì.
2 — äîêëàä îôîðìëåí â åäèíîì ñòèëå, ýòîò ñòèëü îðèãèíà-
ëåí è ñîîòâåòñòâóåò ïðåçåíòàöèîííûì ôóíêöèÿì

3 Требования к оформлению диаграмм, схем и рисунков включают следующие позиции: заголовок диаграммы (точное
название, включающее сроки (годы, четверти, месяцы), за которые представлены показатели); сплошная нумерация;
ссылки в тексте; легенда; названия осей (названия параметров); подписи единиц измерения (по осям); подписи данных
(при необходимости).
4 Анализ в тексте публичного доклада предполагает: описание причинно-следственных связей; сравнительные
характеристики; анализ динамики различных характеристик и параметров жизнедеятельности образовательного
учреждения; прогнозирование и проектирование последствий и т.д.



Общий вывод о публичном докладе делается
на основании оценок по предложенным шкалам
и с учётом того, что его содержание должно
давать более или менее полное и конкретизиро-
ванное представление об образовательном уч-
реждении (представлены в той или иной мере,
различные аспекты образовательной деятельно-
сти; есть отчёт о достижениях схемы, диаграм-

мы, выводы и заключения). Общая оценка
также имеет трёхмерную шкалу:
0 — доклад не соответствует минималь-
ным требованиям;
1 — доклад условно соответствует мини-
мальным требованиям;
2 — доклад соответствует минимальным
требованиям. ÍÎ 

Ò.À. Ìåðöàëîâà, Ñ.Ã. Êîñàðåöêèé.  Øêîëüíûé ïóáëè÷íûé äîêëàä: èíôîðìàöèîííîå âçàèìîäåéñòâèå 
ñ îáùåñòâåííîñòüþ

¹ Ïîêàçàòåëü Êðèòåðèè

Àêêóðàòíîñòü è ãðàìîòíîñòü

Áàëëû

0 — â äîêëàäå ìíîãî ãðàììàòè÷åñêèõ è ñòèëèñòè÷åñêèõ
îøèáîê è íåáðåæíîñòåé â îôîðìëåíèè.
1 — â äîêëàäå âñòðå÷àþòñÿ ãðàììàòè÷åñêèå è ñòèëèñòè÷åñ-
êèå îøèáêè è íåáðåæíîñòè â îôîðìëåíèè.
2 — â äîêëàäå íåò ãðàììàòè÷åñêèõ è ñòèëèñòè÷åñêèõ îøè-
áîê è íåáðåæíîñòåé â îôîðìëåíèè

7. Ðàçìåùåíèå
â ñåòè Èíòåðíåò

Óäîáñòâî ðàçìåùåíèÿ â Ñåòè
è äîñòóïíîñòü äëÿ ïîëüçîâàòåëåé

0 — äîêëàä íåâîçìîæíî íàéòè íà ñàéòå îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ èëè îí íå îòêðûâàåòñÿ/âûêà÷èâàåòñÿ.
1 — äîêëàä ñëîæíî íàéòè íà ñàéòå îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ, íåóäîáíî ñ íèì ðàáîòàòü è/èëè îí ñ òðóäîì îò-
êðûâàåòñÿ/âûêà÷èâàåòñÿ.
2 – äîêëàä óäîáíî ðàñïîëîæåí íà ñàéòå îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ è ëåãêî îòêðûâàåòñÿ/âûêà÷èâàåòñÿ

Â ýòîì ãîäó â èçäàòåëüñòâå «Ïðîñâåùåíèå» âûõîäèò êíèãà «Ïóáëè÷íûé äîêëàä

øêîëû: ïðàêòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî», â êîòîðîé ïðåäëîæåíû ðåêîìåíäàöèè

è ïðèìåðû ëó÷øèõ ïðàêòèê ïîäãîòîâêè è ïðåçåíòàöèè ïóáëè÷íûõ äîêëàäîâ øêîë.




