
Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2009
79

ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ
êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ

Èãîðü Âàëü��à�, 
директор Центра международного сотрудничества 
по развитию образования Академии народного 
хозяйства при Правительстве РФ

Íа качество школьного образования
влияют многообразные факторы.
Условно их можно распределить по
трём областям: образовательные ре-
зультаты, организация образова-
тельного процесса и система оцен-
ки качества образования. Тем са-
мым мы ставим во главу угла три
ключевых вопроса: «На какие ре-
зультаты мы ориентируемся?»,
«Какими ресурсами располагаем
и как их используем?» и «Как мы
узнаём о том, чего достигли?».

В этой статье мы рассмотрим аспекты
качества образования, связанные с об-
разовательными результатами и орга-
низацией образовательного процесса. 

Îáðàçîâàòåëüíûå ðåçóëüòàòû

Всё более важным в работе образо-
вательных систем становится широ-
кое понимание образовательных
(учебных) достижений — не толь-
ко академические знания, но и ком-
петентности, здоровье ученика, безо-
пасность, благосостояние, мотивация
к обучению, гражданская позиция,
умение позитивно взаимодействовать
с другими, самоуважение, уважение
к семье и обществу, забота о других
и об окружающей среде.

Во многих культурах особый акцент
делается на приобретение подрастаю-
щим поколением навыков, необходи-
мых для функционирования в общест-
ве. Эти навыки постоянно меняются
и зависят от развития технологий
и способов коммуникаций между людь-
ми. Современные учебные планы раз-
личных стран теперь уделяют больше
внимания обучению информационным
технологиям. В некоторых странах
в центре внимания находится обучение
социальным и межличностным навы-
кам, в которых нуждается молодёжь,
когда она пытается занять своё место
в обществе. Во многих образователь-
ных системах обращается внимание на
социальную сплочённость, информиро-
ванность общества об экологических
проблемах и правах человека, что от-
ражает желание политиков обеспечить
возможность следующим поколениям
занять своё место в качестве граждан
в быстро меняющемся и всё более
усложняющемся обществе. 

ЮНЕСКО предлагает следующую про-
стую классификацию основных типов
учебных результатов1:

1 Mary Joy Pigozzi. Quality education — 
a UNESCO perspective. 2004.



● Навыки и компетентности: владение
навыками решать проблемы, организовать
эксперимент, работать в команде, жить
и взаимодействовать с другими, умение
учиться.

● Поведение: готовность применять на
практике то, что было изучено.

Îðãàíèçàöèÿ 
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà

Содержание обучения, 
ориентированное на ученика

Постоянно обновляющиеся знания и тех-
нологии — определяющий фактор разви-
тия общества ХХI века. Традиционная
«индустриальная» школа, ориентированная
на унифицированный процесс обучения,
негибкий учебный план, доминирующее
положение учителя в классе, передачу
знаний от учителя к ученику, не может
обеспечивать подготовку подрастающего
поколения к жизни в информационном
обществе. 

Наиболее эффективные стратегии разви-
тия школьного образования связаны
с формированием системы обучения, ори-
ентированной на ученика. Системы, спо-
собной учитывать нужды и потребности
ребёнка, развивать его природную любо-
знательность, обеспечивать изучение окру-
жающего мира в близком ему темпе
и стиле.

Ориентация на ребёнка требует серьёзной
перестройки образовательного процесса
и изменений в содержании образования.
Наиболее передовой международный опыт
в этой области заключается в следующем. 

Стандарты. Отказ от «жёстких» и то-
тально регламентирующих стандартов,
предписывающих в деталях, какое содер-
жание и в каком объёме необходимо изу-
чить. Использование рамочных стандар-
тов, определяющих основные образова-
тельные области и базовые навыки,

Êëþ÷åâûå îðèåíòèðû íàöèîíàëüíîé ïðîãðàììû 
«Êàæäûé ðåá¸íîê ãëàâíûé»

Ñòàðòîâàâøàÿ â 2003 ãîäó ïî èíèöèàòèâå áðèòàíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà
íàöèîíàëüíàÿ ïðîãðàììà «Êàæäûé ðåá¸íîê ãëàâíûé» (Every Child
Matters) íàïðàâëåíà íà îáåñïå÷åíèå áëàãîïîëó÷èÿ äåòåé è ìîëîä¸æè
â âîçðàñòå äî 19 ëåò. Öåëü ïðîãðàììû — ïîìî÷ü êàæäîìó ðåá¸íêó
èëè ìîëîäîìó ÷åëîâåêó, íåçàâèñèìî îò åãî ïðåäûäóùåãî îïûòà è ñî-
öèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ, ðåàëèçîâàòü ñâîè ïîòðåáíîñòè â äîñòèæåíèè
ïÿòè îñíîâíûõ ðåçóëüòàòîâ:

Çäîðîâüå

Áûòü çäîðîâûì ôèçè÷åñêè, ïñèõè÷åñêè è ýìîöèîíàëüíî, èñïîâåäî-
âàòü çäîðîâûé îáðàç æèçíè.

Áåçîïàñíîñòü

Âñå äåòè äîëæíû áûòü çàùèùåíû îò ïëîõîãî îáðàùåíèÿ è íàñèëèÿ
è ñåêñóàëüíîé ýêñïëóàòàöèè; îò äèñêðèìèíàöèè è ôèçè÷åñêîãî è/èëè
ïñèõîëîãè÷åñêîãî íàñèëèÿ ñî ñòîðîíû ñâåðñòíèêîâ; îò êðèìèíàëüíî-
ãî è àíòèñîöèàëüíîãî ïîâåäåíèÿ âíóòðè è çà ñòåíàìè øêîëû.

Óäîâëåòâîð¸ííîñòü è äîñòèæåíèÿ

Êàæäîãî ðåá¸íêà íåîáõîäèìî ïîääåðæàòü, ÷òîáû îí áûë ãîòîâûì
ê øêîëå; ïîñåùàë øêîëó è ïîëó÷àë óäîâëåòâîðåíèå îò ó÷¸áû; âûïîë-
íÿë òðåáîâàíèÿ íàöèîíàëüíîãî ñòàíäàðòà â íà÷àëüíîé øêîëå; äîñòèãàë
èíäèâèäóàëüíîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ, ñ óäîâîëüñòâèåì îòäûõàë
è ïðîâîäèë âðåìÿ.

Ïîëîæèòåëüíûé âêëàä

Äåòåé âàæíî ïîääåðæàòü, ÷òîáû îíè âîâëåêàëèñü â ïðèíÿòèå ðåøåíèé,
îêàçûâàëè ïîääåðæêó ìåñòíîìó ñîîáùåñòâó, çàáîòèëèñü îá îêðóæàþ-
ùåé ñðåäå; äåìîíñòðèðîâàëè ïîçèòèâíîå, íå ïðîòèâîðå÷àùåå çàêîíó
ïîâåäåíèå âíóòðè è âíå øêîëû; ðàçâèâàëè â ñåáå óìåíèå ïîçèòèâíî âçà-
èìîäåéñòâîâàòü ñ äðóãèìè, îòêàçûâàëèñü îò ïðîÿâëåíèé íàñèëèÿ è äèñ-
êðèìèíàöèè ïî îòíîøåíèþ ê ñâåðñòíèêàì è äðóãèì ëþäÿì.

Áëàãîïîëó÷èå

Êàæäîãî ðåá¸íêà íåîáõîäèìî ïîääåðæàòü, ÷òîáû îí áûë ñïîñîáåí ïðî-
äîëæàòü ñâî  ̧îáðàçîâàíèå, ðàáîòàòü èëè îáó÷àòüñÿ ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû.
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● Знания: основные когнитивные результаты,
которые должны достигаться всеми учащими-
ся (включая грамотность чтения, письма, счё-
та и знания основ учебных предметов).

● Ценности: солидарность, гендерное равен-
ство, толерантность, взаимопонимание, ува-
жение к правам человека, неприятие насилия,
ценность человеческой жизни, чувство собст-
венного достоинства.

Èñòî÷íèê: Every Child Matters website
(www.everychildmatters.gov.uk).
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формирование которых у учащихся следует
обеспечить. Такие «мягкие» стандарты дают
свободу школе в формулировании образова-
тельных результатов, которые могут достигать-
ся с учётом местной специфики и потребностей,
а также возможностей конкретных учащихся.

Учебный план и содержание обучения. Гиб-
кий учебный план лежит в основе построения
эффективного образовательного процесса. Его
основные характеристики:

● Наличие вариативного компонента, который
позволяет школе сформировать разнообразное
предложение курсов, программ и учебных
практик с учётом собственных возможностей
и потребностей учащихся.

● Включение новых знаний, предметов и дис-
циплин, приобретающих социальную и эконо-
мическую значимость и необходимых для
адаптации в современном обществе — напри-
мер, экономика, обществознание, экология,
второй иностранный язык и др. При этом
учебный план должен оставаться сбалансиро-
ванным и не допускающим неоправданного
увеличения учебной нагрузки. Достигается это
за счёт «…увеличения количества часов, отве-
дённых на предметы, считающиеся самыми
важными, не увеличивая общее, заранее опре-
делённое количество учебных часов»2.

● Распределение учебного времени по широким
образовательным областям, что даёт возмож-
ность школе более оптимально устанавливать
нагрузку по конкретным учебным предметам.

● Учёт разных форм организации обучения,
включая внеурочную, проектную и самостоя-
тельную деятельность учащихся.

Используемые программы и учебные материа-
лы чувствительны к различиям учащихся (по-
ловым, этническим, языковым и т.п.), поддер-
живают культурное многообразие обучаемых.
Они обеспечивают не только когнитивное раз-
витие ученика, но и формирование ценностей,
моральных установок и навыков социального
взаимодействия.

Методы организации обучения. Совре-
менные методы обучения и организации
образовательного процесса характеризу-
ются использованием гибких и разнооб-
разных методик, направленных на

● поддержку собственной активности
школьников в процессе обучения;

● учёт индивидуальной особенности обу-
чающихся (возможность обучения в соб-
ственном темпе, использование стиля обу-
чения, близкого ребёнку, возможность
смены видов учебной деятельности и т.д.);

● прикладной характер обучения —
создание учебных ситуаций, основанных
на реальной практике, и применение по-
лученных знаний на практике;

● использование разнообразных видов
деятельности, зачастую выходящих за
рамки традиционного урока: обучение
в сотрудничестве и работа в команде,
самостоятельная работа вне школы, ис-
следовательская работа, выполнение
длительных проектов по тематике, охва-
тывающей смежные области знаний
(а не концентрирующейся на содержа-
нии конкретного учебного предмета),
получение знаний из различных источ-
ников (библиотеки, музеи, различные
учебные заведения, производственные
компании, Интернет).

Отдельно следует отметить использова-
ние информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), которые способны,
при определённых условиях, существен-
но изменить учебный процесс. «ИКТ
меняет роль учителя и формирует более
эгалитарные отношения между учителем
и учеником. Учитель перестаёт быть
единственным источником данных»3.
ИКТ способствует повышению доступ-
ности новых знаний и образовательных
программ за счёт реализации моделей
дистанционного образования.

2 Расширение возможностей и развитие способностей
молодёжи. Новые задачи среднего образования. 
М.: Весь мир, 2006.

3 Обучение на протяжении всей жизни. 
М.: Весь мир, 2006.



проводимые на базе институтов повыше-
ния квалификации и методических цент-
ров. Именно классная комната становит-
ся исследовательской лабораторией учи-
теля и площадкой для апробации новых
подходов и методов обучения. Опыт сви-
детельствует, что «…подготовка и на-
ставничество, осуществляемые прямо
в школах, оказываются более эффектив-
ными, чем традиционное педагогическое
образование»5.

● Накопительная система учёта достиже-
ний учителя, основанная на схеме порт-
фолио. Зачётные часы и кредиты, необ-
ходимые для прохождения аттестации
и получения государственного сертифика-
та, должны включать в себя не только
формальные программы повышения ква-
лификации, но и другие формы работы
учителя: выступление на конференциях
и семинарах, написание статей, подготов-
ка дидактических материалов и методиче-
ских рекомендаций, работа со старшими
коллегами (учителями-наставниками), ве-
дение экспериментальной работы у себя
в школе и т.п.

● Горизонтальная кооперация, основанная
на сотрудничестве с коллегами и изучении
лучших практик, является ключевым усло-
вием профессионального роста педагога. 

● Система стимулирования, ориентирован-
ная на развитие карьеры и удержания
в профессии. Она включает в себя как
разнообразные материальные, так и не
менее важные моральные стимулы.

● Хороший коллектив и доброжелатель-
ная атмосфера — это ещё один важный
фактор удержания в профессии наряду
с достойной зарплатой и возможностью
профессиональной самореализации.

Влияние ИКТ на результаты обучения
в меньшей степени зависят от необходимой
инфраструктуры (компьютеры и сопутствую-
щее оборудование, доступ в Интернет), ко-
торая является необходимым, но недостаточ-
ным условием. Ключевой фактор — созда-
ние в учебном заведении информационно на-
сыщенной среды, обеспечивающей реализа-
цию принятых школой образовательных целей
и педагогических подходов. В основе постро-
ения такой среды находятся несколько эле-
ментов: разнообразные цифровые учебные ре-
сурсы, а также понятные учителю методики
их использования в повседневной практике;
гибкий график учебного процесса, позволяю-
щий применять ИКТ как на уроках, так
и в дополнительное время; мотивированные
учителя, систематически использующие ИКТ
в своей работе.

Îñîáîå âíèìàíèå ê ó÷èòåëþ

Фигура учителя всегда находится в центре
внимания в любых образовательных систе-
мах. Как справедливо заметил Майкл Бар-
бер, «качество образовательной системы не
может быть выше качества её учителей»4.
Среди наиболее эффективных стратегий под-
держки учителя можно отметить следующие.

● Система повышения квалификации, при-
ближенная к рабочему месту педагога. Ра-
бота в классе не менее значима, чем тради-
ционные курсы повышения квалификации,
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Ñèñòåìà ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ïåäàãîãà 
íà óðîâíå øêîëû: ñðåäíÿÿ øêîëà Ëàðáåðòà 

(Larbert High School), Øîòëàíäèÿ.

Ïðèíöèïû, ëåæàùèå â îñíîâå ñèñòåìû ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ:

• Ó÷èòåëÿ ÎÁÑÓÆÄÀÞÒ âîïðîñû ïðåïîäàâàíèÿ.

• Ó÷èòåëÿ ÍÀÁËÞÄÀÞÒ, êàê ïðåïîäàþò äðóãèå.

• Ó÷èòåëÿ ïëàíèðóþò, îðãàíèçóþò è îöåíèâàþò ÂÌÅÑÒÅ.

• Ó÷èòåëÿ Ó×ÀÒÑß äðóã ó äðóãà.
4 How the world’s best-performing school systems come
out on top. McKensey&Company. 2007.
5 Расширение возможностей и развитие способностей
молодёжи. Новые задачи среднего образования. 
М.: Весь мир, 2006.

Èñòî÷íèê: Larbert High School improvement strategy, October 2006.
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Инклюзивное образование: не потерять тех,
кто нуждается в поддержке

Современное понимание инклюзивного образо-
вания выходит за рамки привычного представ-
ления об интеграции в общий образователь-
ный процесс детей с особыми нуждами (имею-
щими ограниченные физические возможности).
В фокусе внимания — включение в обучение
детей с самыми разными особенностями и по-
требностями: от физических до социальных
и интеллектуальных.

Основной принцип инклюзивного образования
состоит в том, что «...школы должны отве-
чать потребностям всех детей, независимо
от их материальных, интеллектуальных,
социальных, эмоциональных или иных усло-
вий, они должны охватывать как детей-ин-
валидов, так и одарённых детей, беспризор-
ных и работающих детей, детей из отда-
лённых районов и детей кочевников, детей,
относящихся к языковым, этническим или
культурным меньшинствам, а также детей
из других находящихся в неблагоприятном
положении или маргинальных групп населе-
ния»6. Все дети должны обучаться совместно
во всех случаях, когда это является возмож-
ным, несмотря ни на какие трудности или раз-
личия, существующие между ними.

Опыт показывает, что из любой жёсткой об-
разовательной системы какая-то часть детей
выбывает, потому что система не готова
к удовлетворению индивидуальных потребнос-
тей таких детей в обучении. Нужно понимать,
что не дети терпят неудачу, а система исклю-
чает детей.

Комплексный подход: 
объединение усилий ведомств и общества

Лучшие примеры мировой практики свиде-
тельствуют, что государство наиболее эффек-
тивно может обеспечить полноценное разви-
тие своего подрастающего поколения, когда
государственные ведомства и организации,
предоставляющие услуги детям, работают сов-
местно. Это означает, что самые разные

организации — от школ и больниц до
полиции, учреждений культуры и раз-
личных общественных групп — рабо-
тают вместе, обмениваясь информацией
и используя самые разные способы со-
трудничества.

В этом случае развитие образовательной
сферы проходит не изолированно и узко-
ведомственно, а как часть единой соци-
альной политики, направленной на обес-
печение полноценного и хорошего детства
(наряду со спортом, здравоохранением
и другими социальными услугами).

Позитивный пример реализации такого
подхода — создание в структуре мест-
ных органов власти единого департамен-
та, отвечающего за предоставление услуг
для детей в ключевых областях — об-
разование, здравоохранение, физическое
воспитание и спорт, культура, социаль-
ная поддержка. Это позволяет коорди-
нировать усилия специалистов из разных
сфер и более эффективно использовать
имеющиеся ресурсы.

И конечно, крайне важно создание
условий для привлечения к оказанию
услуг детям негосударственного секто-
ра — частных фирм, негосударственных
организаций и различных общественных
групп. Все они на равных правах с госу-
дарственными учреждениями должны
иметь возможность получать бюджетные
средства для предоставления различных
услуг детям — от реализации образова-
тельных программ до проведения не-
больших праздников в коммуне или ад-
ресной работы с детьми из социально
незащищённых семей.

Образовательная среда 
за стенами школы

Исторически получение образования
связывается с необходимостью посеще-
ния формальных образовательных ин-
ститутов. Но на протяжении жизни мы
проводим относительно небольшую
часть времени в школах, училищах

6 ЮНЕСКО, 1994 г. Рамки действий по образованию детей 
с особыми потребностями.



Многие страны пытаются реализовать
комплексный подход в формировании об-
разовательной среды, основывающийся на
сочетании формального, неформального
и информального образования7. 

Ôîð�àëü�îå образование — иерархи-
чески структурированная, разделённая
на временные этапы образовательная
система, обеспечивающая получение
знаний и навыков в стенах формальных
образовательных институтов от школы
до вуза.

Íåôîð�àëü�îå образование — организа-
ция познавательной деятельности за рам-
ками традиционной образовательной сис-
темы с использованием таких форм, как
дополнительное образование, курсы, тре-
нинги, обучение на рабочем месте и др.

È�ôîð�àëü�îå образование — спонтан-
ное, средовое образование (семья, улица,
неформальные коммуникации с друзьями,
соседями и коллегами, музеи, библиотеки,
СМИ), которое, по сути своей, является
обучением на протяжении жизни.

Школы должны научиться использовать
образовательный потенциал окружающей
среды, организовывая учебный процесс
вне стен школы и формируя у своих уче-
ников навыки самостоятельного учения.
Государство должно создавать условия
для возникновения и функционирования
разнообразных образовательных «площа-
док» и центров знаний. ÍÎ

и вузах. Семья, общение со сверстниками,
а также внешнее окружение оказывают го-
раздо большее влияние на развитие ребёнка.

За пределами формальной школьной систе-
мы существуют огромные возможности для
непрерывного обучения и образования, кото-
рые предоставляют семья, местное сообще-
ство, ровесники, церковь, средства массовой
информации, музеи, библиотеки, образова-
тельные и культурные центры, а также обу-
чение через практические действия и наблю-
дение в реальных жизненных ситуациях.

Èãîðü Âàëüäìàí.  Êëþ÷åâûå àñïåêòû êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ

Ìóçåè íàóêè: ïîêàçàòåëüíûé ïðèìåð 
ñîçäàíèÿ îáó÷àþùåé ñðåäû çà ñòåíàìè øêîëû

Êàê ìèíèìóì ñ 1990-õ ãîäîâ âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ñîçäàþòñÿ ìóçåè,
öåëü êîòîðûõ — ïîïóëÿðèçàöèÿ íàóêè. Èíòåðàêòèâíûå è äåéñòâóþ-
ùèå ýêñïîíàòû è òðåíàæ¸ðû äàþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ çà-
êîíàìè è ÿâëåíèÿìè ïðèðîäû, èñïîëüçóÿ ýêñïåðèìåíò, äîãàäêè è ãè-
ïîòåçû — îñíîâîïîëàãàþùèå ìåòîäû íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ. Â ýòèõ
ìóçåÿõ ñóùåñòâóþò ñïåöèàëüíûå ó÷åáíûå êîìíàòû è íàó÷íûå ëàáî-
ðàòîðèè, â êîòîðûõ ó÷¸íûå ïðîâîäÿò èíòåðåñíûå ëåêöèè è äåìîí-
ñòðèðóþò îïûòû. Òàì âñåãäà ìíîãî äåòåé, î÷åíü ÷àñòî ìîæíî óâè-
äåòü ñåìüè è ïðîñòî âçðîñëûõ. Ôàêòè÷åñêè ýòè öåíòðû çíàíèé ðåà-
ëèçóþò ñàìûé ýôôåêòèâíûé ïîäõîä â îáó÷åíèè — çíàêîìèòüñÿ
ñ íàóêîé â èãðå è ñ óâëå÷åíèåì!

Ìóçåè íàóêè îðãàíèçóþò ñïåöèàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàì-
ìû è ýêñêóðñèè äëÿ ãðóïï øêîëüíèêîâ. Ó÷èòåëÿ èìåþò âîçìîæíîñòü
ïîñåùàòü ìóçåè áåñïëàòíî, äåëàòü çàðàíåå çàÿâêó íà ïðîâåäåíèå
çàíÿòèÿ. Âñ¸ ýòî ñòèìóëèðóåò øêîëû ïåðåñòðàèâàòü òðàäèöèîííûå
óðîêè è ìåòîäû îáó÷åíèÿ, îðãàíèçîâûâàòü èçó÷åíèå ïðîãðàììû çà
ñòåíàìè øêîëû, äàâàÿ âîçìîæíîñòü ó÷åíèêàì ïîëó÷àòü è ïðèìåíÿòü
çíàíèÿ íà ïðàêòèêå.

(1) Íàó÷íûé öåíòð Ãëàçãî, Øîòëàíäèÿ (http://www.glasgowsciencecentre.org)
(2) Ýâðèêà, íàó÷íûé öåíòð Ôèíëÿíäèè (http://www.heureka.fi)
(3) Áîñòîíñêèé ìóçåé íàóêè, ÑØÀ (http://www.mos.org)
(4) Ìóçåé íàóêè NÅÌÎ, Ãîëëàíäèÿ (http://www.e-nemo.nl)

7 Mark K. Smith, Non-formal education, 2001
(http://www.infed.org/biblio/b-nonfor.htm).


