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Ñðå�è ôàêòîðîâ, îêàçûâàþùèõ �åïîñðå�ñòâå��îå âëèÿ�èå �à êà÷åñòâî
øêîëü�îãî îáðàçîâà�èÿ, âàæ�îå �åñòî çà�è�àåò ñèñòå�à óïðàâëå�èÿ
è ñèñòå�à îöå�êè êà÷åñòâà îáðàçîâà�èÿ. Âîïðîñû «Êàê �û óïðàâëÿå�
è�åþùè�èñÿ ðåñóðñà�è?» è «Êàê �û óç�àå� î òî�, ÷åãî �îñòèãëè?»
âñåã�à îñòàþòñÿ â ôîêóñå ëþáîé îáðàçîâàòåëü�îé ïîëèòèêè. Âàðèà�òû
îòâåòîâ �à �èõ, çàñëóæèâàþùèå â�è�à�èÿ, ïðå�ëàãàþòñÿ â �à��îé ñòàòüå.

Óïðàâëåíèå è èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîçðà÷íîñòü

Ориентация на результат, обеспече-
ние общественного участия в образо-
вании и прозрачная информационная
политика составляют основу для по-
строения эффективной системы уп-
равления, оказывающей прямое влия-
ние на качество образования. 

Управление, 
ориентированное 

на результат

Успех реформ и изменений в обра-
зовании зависит от методов, которые
применяются в управлении образова-
нием. Специфические условия в сфе-
ре образования в разных странах
влияют на набор используемых ме-
тодов и стратегий. Но существуют

общие методы и подходы, которые
с большой степенью уверенности можно
назвать адекватными и перспективными
для построения эффективной системы
руководства образованием.

Ориентация на результат. Главной
тенденцией в мировой практике, которая
сложилась в последние 10–15 лет, явля-
ется переход к управлению, ориентиро-
ванному на результат (в отличие от уп-
равления, ориентированного на ресурсы
и процесс). Высокий уровень ресурсного
обеспечения не всегда приводит к высо-
ким образовательным результатам и, на-
оборот, высокие результаты могут дости-
гаться за счёт умелого использования
ограниченных ресурсов.

«Хорошая» школа больше не определя-
ется как школа, имеющая прекрасное
ресурсное обеспечение, такое как



Распределение ответственности. Ясное
распределение полномочий и ответственно-
сти между разными уровнями образова-
ния — от национального министерства до
школы — ещё один важный элемент сис-
темы эффективного управления. Центра-
лизованное управление и контроль позво-
ляют успешно решать задачи расширения
доступа образовательных услуг. Смещение
акцента с широкого охвата образователь-
ными услугами на вопросы обеспечения
их качества требует перехода к децентра-
лизованной модели образования. 

В условиях ориентации на требования по-
требителей и повышения качества образо-
вания ключевой стратегией является пре-
доставление школам и муниципалитетам
самостоятельности в разработке и реали-
зации конкретных действий. Как следст-
вие, удаётся приблизить поставщиков ус-
луг к потребителю, повысить требования
к качеству работы школ и местных влас-
тей. Вместе с тем многообразие субъектов
принятия решений создаёт риск дублиро-
вания полномочий и отсутствия ответст-
венных по конкретным вопросам, что вно-
сит путаницу и снижает качество образо-
вательных услуг.

Поэтому децентрализованная система уп-
равления требует чёткого распределения
ответственности и полномочий между все-
ми субъектами на разных уровнях обра-
зования — между учителями и админист-
рацией школы, между школами и мест-
ными властями, между местными властя-
ми и региональными и муниципальными
ведомствами.

Автономия и подотчётность. Самосто-
ятельность школ и муниципалитетов реа-
лизуется на практике через предоставление
широкой автономии, дающей право прини-
мать решения по всем вопросам образова-
тельной политики — найм преподавателей,
определение целей и приоритетов разви-
тия, выбор методов обучения, планирова-
ние и распоряжение бюджетом. Все при-
нимаемые решения должны быть ответст-
венными, поэтому наряду с автономией

достаточное количество высококвалифициро-
ванных и хорошо оплачиваемых учителей,
небольшие по количеству учеников классы,
разнообразное оборудование, хорошо осна-
щённые библиотеки, различные учебные ма-
териалы, доступ к Интернету и информаци-
онным технологиям. По-настоящему «хоро-
шая» школа определяется своими результа-
тами, а не ресурсами1.

Подготовка кадров. Во многих странах уп-
равленцы имеют подготовку в области обра-
зовательного менеджмента. Она проводится
в институтах и университетах в рамках спе-
циализированных магистерских и докторских
программ. За счёт краткосрочных курсов по-
вышения квалификации и традиционных про-
грамм переподготовки, которыми в развиваю-
щихся странах зачастую пытаются воспол-
нять недостаток системной подготовки, мож-
но обеспечить лишь получение формальных
сертификатов, но не формирование навыков,
необходимых для практической работы.
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Óñëîâèÿ óñïåøíûõ ðåôîðì: îïûò Øâåöèè

Êàê ïîêàçûâàåò îïûò Øâåöèè, äëÿ äîëãîâðåìåííîãî óñïåõà

ðåôîðì íåîáõîäèìî ñîáëþäåíèå, ïî ìåíüøåé ìåðå, òð¸õ óñëîâèé.

Âî-ïåðâûõ, òå, êòî îòâå÷àåò çà ðåàëèçàöèþ öåëåé, äîëæíû ïî-

íèìàòü, â ÷¸ì ñìûñë îñóùåñòâëåíèÿ îòäåëüíî âçÿòîé öåëè, ñî-

ãëàñèòüñÿ ñ òåì, ÷òî å¸ äîñòèæåíèå æåëàòåëüíî, è îáëàäàòü

çíàíèÿìè è êîìïåòåíòíîñòüþ, êîòîðûå äëÿ ýòîãî òðåáóþòñÿ.

Åñëè ýòî óñëîâèå íå ñîáëþäåíî, ïîñòàâëåííûå çàäà÷è òàê è îñ-

òàíóòñÿ íåðåø¸ííûìè.

Âî-âòîðûõ, ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ äîëæíû áûòü

ïîäîò÷¸òíû â äîñòèæåíèè öåëåé, ñìûñë êîòîðûõ îíè õîðîøî

çíàþò è ïîíèìàþò. Îíè äîëæíû îáëàäàòü îáøèðíîé áàçîé çíà-

íèé, óìåòü èíòåðïðåòèðîâàòü öåëè è ôîðìóëèðîâàòü èõ â êîí-

êðåòíîé ôîðìå, ñîîòâåòñòâóþùåé ïîòðåáíîñòÿì è ïîòåíöèà-

ëó ó÷àùèõñÿ.

Â-òðåòüèõ, íåîáõîäèìî íàëàäèòü ÷¸òêîå ðàñïðåäåëåíèå îòâåòñò-

âåííîñòè ìåæäó ñóáúåêòàìè â ðàìêàõ ñèñòåìû è øêîëû, èíûìè ñëî-

âàìè, ìåæäó ïîëèòèêàìè è àäìèíèñòðàòîðàìè, ó÷èòåëÿìè è äèðåê-

òîðàìè. Äîëæíà áûòü ïîëíàÿ ÿñíîñòü, êòî è çà ÷òî îòâå÷àåò.

Èñòî÷íèê: Ðàñøèðåíèå âîçìîæíîñòåé è ðàçâèòèå ñïîñîáíîñòåé ìîëîä¸æè.

Íîâûå çàäà÷è ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ. Ì.: Âåñü Ìèð, 2006.

1 T.N. Postlethwaite. Monitoring educational achievement.
UNESCO: International Institute for Educational Planning, 2004.
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используется принцип подотчётности. Подот-
чётность означает требование обязательной от-
ветственности школ/органов управления обра-
зованием перед общественностью по результа-
там своей деятельности. Подотчётность обеспе-
чивается через сочетание различных процедур
внутренней и внешней оценки (они будут пред-
ставлены далее) — от самооценки до нацио-
нальной инспекции.

Автономия школы и подотчётность перед об-
щественностью и местным сообществом — от-
личительная особенность системы управления
в децентрализованном образовании. Как отме-
чают представители системы образования
Великобритании, качественное образование
требует как профессиональной свободы, так
и подотчётности перед общественностью2.

Вовлечение 
заинтересованных 

сторон

Учёт мнений заинтересованных в образовании
сторон — один из центральных вопросов дея-
тельности школ, местных властей и государст-
венных ведомств. Наиболее важные решения
и действия, лежащие в основе современной об-
разовательной политики, базируются на широ-
ком общественном обсуждении и являются
предметом договора различных социальных
и общественных групп.

Под заинтересованными сторонами или стэйк-
холдерами (stakeholders) понимаются любые
лица/группы/организации, которые имеют пря-
мое или косвенное влияние на характер полити-
ки в области образования3. К ним относятся не
только государство в лице правительств нацио-
нального и местного масштаба, но и церковь,
коммерческий сектор, военные структуры и ве-
домства, общественные организации, родители,
учащиеся, учителя, представители местного со-
общества, средства массовой информации.

Обеспечение гарантий сбалансированности ин-
тересов всех сторон, выработка процедур
и механизмов, направленных на согласование

различных позиций и удовлетворение
потребностей участников сектора обра-
зования — вот, пожалуй, основные за-
дачи по включению всех заинтересован-
ных групп в диалог и выработку поли-
тических решений. Для их реализации
нужны последовательные и продуман-
ные действия, к числу которых можно
отнести:

● проведение систематических общест-
венных обсуждений/дискуссий по ключе-
вым вопросам образовательной политики;

● привлечение родителей и социальных
партнёров к управлению школой через
создание органов общественного управ-
ления школой — попечительских Сове-
тов, управляющих Советов и др.;

● просвещение родителей и заинтересо-
ванной общественности относительно 
их прав и обязанностей как участников
образовательного процесса и социаль-
ных партнёров;

Óïðàâëåíèå øêîëàìè â Óýëüñå (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

Âñå øêîëû, ñóùåñòâóþùèå çà ñ÷¸ò ãîñóäàðñòâà, èìåþò

ïîïå÷èòåëüñêèå ñîâåòû, êîòîðûå îáû÷íî ñîñòîÿò èç ðî-

äèòåëåé, äèðåêòîðà, ó÷èòåëåé è ïîïå÷èòåëåé, íàçíà÷àå-

ìûõ ìåñòíûìè îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì èëè

îðãàíàìè öåðêâè.

Øêîëû ìîãóò òàêæå âêëþ÷èòü â ïîïå÷èòåëüñêèé ñîâåò äî

÷åòûð¸õ ïîïå÷èòåëåé-ñïîíñîðîâ èç ñôåðû áèçíåñà, îò êîòî-

ðûõ îæèäàåòñÿ ôèíàíñîâàÿ è óïðàâëåí÷åñêàÿ ïîääåðæêà.

Ïîïå÷èòåëüñêèå ñîâåòû îòâåòñòâåííû çà øêîëüíóþ ïî-

ëèòèêó è ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìûå øêîëîé ïî å¸ îñóùåñòâ-

ëåíèþ. Îíè òàêæå ðàçäåëÿþò îòâåòñòâåííîñòü çà äèñ-

öèïëèíó â øêîëå, íàçíà÷åíèå èëè óâîëüíåíèå ïåðñîíàëà.

Ïîïå÷èòåëüñêèå ñîâåòû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà âû-

ïîëíåíèå ðåêîìåíäàöèé èíñïåêöèé; îò íèõ òðåáóåòñÿ äî-

âåäåíèå îò÷¸òîâ èíñïåêöèé è ïîñëåäóþùèõ äåéñòâèé â ñî-

îòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè èíñïåêöèé äî ñâåäåíèÿ

ðîäèòåëåé.

Èñòî÷íèê: Ìàòåðèàëû ïðîåêòà «Óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì îáðàçîâàíèÿ

íà îñíîâå âçàèìîñâÿçè âíóòðåííèõ è âíåøíèõ îöåíîê ðåçóëüòàòîâ

è óñëîâèé îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè øêîëû». Áðèòàíñêèé

ñîâåò/Îáùåñòâåííûé èíñòèòóò ðàçâèòèÿ øêîëû, 2004.

2 Политика, основанная на знании: опыт Англии и Шотландии.
М.: Университетская книга, 2006.
3 Stephen Webber. Stakeholders and Education Policy: Trends and
Challenges. Khanty-Mansiysk Education Conference, October 2007.
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руется от простых отчётов по результатам
тестирования до всеобъемлющих отчётов,
содержащих информацию о социально-
экономических характеристиках учащихся,
финансировании, квалификации учителей
и разных измерениях академических до-
стижений.

Информирование — не просто частная
инициатива наиболее активных школ,
а общегосударственная политика. Как
следствие, имеется много различных ис-
точников, которые предоставляют данные
о результатах деятельности учебных за-
ведений. Среди них:
● отчёты по итогам проведения самооценки4;
● доклады национальных инспекций;
● публичные доклады, которые готовит
школа или школьный Совет (включая ин-
формационные доклады — report card)5;
● другие способы информирования потре-
бителей услуг: Интернет, СМИ, проведе-
ние очных встреч.

Наиболее удачные образцы школьных
публичных докладов обладают следующи-
ми характеристиками6:
● небольшой объём информационного
продукта (который можно прочитать 
на одном дыхании);
● наличие двух версий — короткой
и полной, более объёмной;
● язык, понятный неподготовленному
пользователю;
● пояснения, как интерпретировать
информацию (например, использование
тезауруса или специального приложения
с пояснениями);
● наличие сравнительных данных (с со-
бой, в динамике по годам, и с другими
школами, муниципалитетом, регионом);
● включение данных опросов родителей,
учащихся, сотрудников школы.

Информирование 
в целях подотчётности

Одним из существенных элементов подот-
чётности в децентрализованных образова-
тельных системах является прозрачность ин-
формации, которая должна быть легко до-
ступна и понятна родителям, общественности
и представителям различных заинтересован-
ных групп. Школы обязаны систематически
информировать государственные органы
и общественность о достигнутых результатах
и планируемых действиях. На практике со-
держание такой информации широко варьи-
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● обеспечение общественной подотчётности
через информирование (систематические
встречи и различные мероприятия при непо-
средственном участии родителей, учащихся,
партнёров школы; публикация открытых до-
кладов (или других информационных про-
дуктов) о результатах деятельности школы;
организация общественной оценки данных,
опубликованных в открытом докладе);

● введение в процедуру аттестации школы
критериев, учитывающих общественную
оценку её деятельности.

Ñèñòåìà èíôîðìèðîâàíèÿ î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè
øêîë íà óðîâíå øòàòà (øòàò Êàëèôîðíèÿ, ÑØÀ)

Ãîñóäàðñòâåííûå øêîëû ïî âñåé Êàëèôîðíèè ñ íîÿáðÿ 1988 ãîäà

îáÿçàíû ïðåäîñòàâëÿòü ñîîáùåñòâó èíôîðìàöèþ î ñåáå â ôîðìå

åæåãîäíîãî øêîëüíîãî äîêëàäà SARC — School Accountability Report

Cards. Ýòîò äîêëàä âêëþ÷àåò ðàçíîîáðàçíûå äàííûå, ïîçâîëÿþ-

ùèå îöåíèâàòü è ñðàâíèâàòü øêîëû ïî ñåìè îñíîâíûì îáëàñòÿì:

● äåìîãðàôè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ;

● áåçîïàñíàÿ ñðåäà è ó÷åáíûé êëèìàò â øêîëå;

● äàííûå îá àêàäåìè÷åñêèõ óñïåõàõ øêîëüíèêîâ;

● ðàçìåð êëàññà;

● èíôîðìàöèÿ îá ó÷èòåëÿõ è ïåðñîíàëå;

● ó÷åáíûé ïëàí è îáó÷åíèå;

● äàííûå î ôèíàíñàõ è ðàñõîäàõ.

Âûïóñêàþòñÿ äîêëàäû â 2-õ âåðñèÿõ — êðàòêàÿ (2–3 ñòð.) è ïîëíàÿ

(äî 14 ñòð.)

Èñòî÷íèê: San Diego Unified School District web-site

(http://www.sandi.net/indices/parents.htm#acc).

4 См. Политика, основанная на знании: опыт Англии
и Шотландии. М.: Университетская книга, 2006.
5 См. подробнее: Sevilla, Maribel, and Don Winkler.
2003. «Information for Accountability in Decentralized
Education: Implementation of Report Cards.» Draft
EQUIP2 Policy Brief. Washington, D.C.: AED.
6 Результаты исследования автора.
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Ñèñòåìà îöåíêè 
êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ

Тесты и экзамены по-прежнему играют ведущую
роль в оценке учебных достижений учащихся
и эффективности работы школ. Но они не поз-
воляют в полной мере оценить многие важные
результаты процесса обучения. Поэтому в допол-
нение к тестам необходимо использовать и дру-
гие инструменты оценки качества образования. 

Оценка на уровне класса

Наиболее эффективной для организации обуче-
ния детей является система оценки, которая
приближена к ученику, обеспечивает его по-
стоянное взаимодействие с учителем, служит
обратной связью и позволяет модифицировать
процесс преподавания и учения. В междуна-
родной практике такой подход носит название
оценка на уровне класса (classroom assess-
ment) или внутриклассное оценивание. 

Внутриклассное оценивание помогает школьни-
кам более успешно учиться, а учителям эффек-
тивно преподавать7. Учителя получают воз-
можность сделать класс лабораторией, в кото-
рой они исследуют то, как происходит учение
(learning), прийти к пониманию этого процесса
и более эффективно влиять на него через соб-
ственное преподавание. Внутриклассное оцени-
вание — основной компонент исследования —
обеспечивает педагогов обратной связью, пока-
зывающей, насколько они эффективны как
преподаватели; благодаря ему дети узнают,
насколько они прогрессируют как ученики.
В этом случае педагоги сами организуют внут-
риклассное оценивание, сами его проводят
и анализируют полученные данные. В этом
случае возможность приложить полученные
результаты к собственной преподавательской
практике для них значительно возрастает. 

Используя техники внутриклассного оценива-
ния, преподаватели развивают собственные спо-
собности к пониманию того, как учится ученик
и как его лучше обучать; как помогать школь-
никам в развитии самооценивания, самоопреде-
ления и самоорганизации. Это делает работу
преподавателя и учеников более эффективной. 

Британцы указывают следующие ключе-
вые характеристики оценки на уровне
класса, которую они определяют как
оценивание в целях обучения8:
● встроено в процесс преподавания
и учения и является их существенной
частью;
● предполагает обсуждение и общее
признание учебных целей учителями
и учениками;
● нацелено на то, чтобы помочь учени-
кам осознавать те учебные стандарты,
которых они должны достичь;
● вовлекает учеников в самооценивание
или партнёрское оценивание;
● обеспечивает обратную связь, помогаю-
щую ученикам осознать, какие следующие
шаги в учении им предстоит сделать;
● укрепляет уверенность в том, что каж-
дый ученик может добиться улучшений;
● вовлекает и учителя, и учеников
в процесс рассмотрения и рефлексии
данных оценивания.

Самооценка школы

Эффективные школы систематически
проводят анализ результатов собствен-
ной деятельности с целью выработки
стратегий, направленных на совершен-
ствование своей работы, и повышения
качества достигаемых результатов.
Самооценка (self-evaluation) позволяет
формализовать процесс такого анализа
и сделать его доступным и понятным
всем участникам образовательного
процесса: учащимся, учителям, родите-
лям и представителям местного сооб-
щества.

Самооценку школы можно определить
как процедуру оценки всеми представи-
телями школьного сообщества состоя-
ния различных элементов образователь-
ной системы школы, проводимую на
систематической основе с целью улуч-
шения деятельности образовательного
учреждения.

7 Пинская М.А. Учебно-методический курс «Внутриклассное
оценивание». М.: Академия народного хозяйства, 2008.

8 Assessment for learning: beyond the black box.
Assessment Reform Group, 1999.



Государственная 
инспекция школ

Другим способом оценки эффективности
работы школ является внешняя инспек-
ция, проводимая, как правило, независи-
мой негосударственной организаци-
ей/компанией по заказу национального
правительства. Независимость инспекци-
онной службы от Министерства образо-
вания позволяет разграничить реализацию
образовательной политики и оценку ре-
зультатов выполнения заявленных задач,
избежать предвзятости и повысить объ-
ективность оценки достижений. 

Целями инспекции являются:
● проведение внешней, независимой оцен-
ки деятельности школ;
● информирование родителей, представи-
телей местного сообщества и органов уп-
равления образованием о качестве работы
школ;
● содействие улучшению работы каждой
школы через определение её сильных
и слабых сторон.

Основные характеристики инспекции.

1. Инспекция оценивает, достигаются ли
школой установленные стандарты обуче-
ния, какое качество образования предо-
ставляет школа, насколько эффективна
система школьного управления и руко-
водства, как достигается духовное,
моральное, социальное и культурное
развитие учащихся.

2. Инспекция проводится подготовленны-
ми специалистами по процедурам, хорошо
известным школам, с периодичностью
один раз в 3–5 лет. Хорошо работающие
школы могут проверяться реже, а школы
с проблемами — чаще.

3. Инспекторы фокусируются на тех
проблемах и недостатках, которые выяв-
лены самой школой при проведении
самооценки. Обязательно выясняются
и учитываются мнения родителей
и учащихся.

Самооценка основывается на следующих
ключевых характеристиках:
● в процесс оценки вовлекаются все заинте-
ресованные стороны: учителя, администрация
школы, учащиеся, родители, члены управля-
ющего Совета, попечители, представители
местного сообщества;
● самооценка позволяет анализировать силь-
ные стороны работы школы, выявлять про-
блемы и причины их возникновения, планиро-
вать деятельность по устранению недостатков,
разрабатывать стратегии по улучшению ситуа-
ции, сравнивать свои результаты с результа-
тами других школ в муниципалитете и стране;
● используются самые разные данные и ме-
тоды их сбора: результаты обучения (тесты,
экзамены), внутришкольный мониторинг,
школьная статистика, тематические исследо-
вания и проверки, проводимые администра-
цией школы, опросы родителей и учителей,
данные общенациональных отчётов;
● результаты самооценки активно использу-
ются при проведении внешних проверок дея-
тельности школы, прежде всего при проведе-
нии государственной инспекции.

Èãîðü Âàëüäìàí.  Ïåðñïåêòèâíûå ïîäõîäû â óïðàâëåíèè îáðàçîâàíèåì 
è îöåíêå îáðàçîâàòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ: óðîêè ìåæäóíàðîäíîãî îïûòà
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Êëþ÷åâûå âîïðîñû è îáëàñòè ñàìîîöåíêè øêîëû:
îïûò Àâñòðàëèè 

Àâñòðàëèÿ (øòàò Âèêòîðèÿ)
Îáùèå ïðèíöèïû ïîäîò÷¸òíîñòè è óëó÷øåíèÿ ðàáîòû øêîë (The

School Accountability and Improvement Framework) øòàòà Âèêòîðèÿ

àêöåíòèðóþò âíèìàíèå íà ðåçóëüòàòàõ, ñâÿçàííûõ ñ òðåìÿ îñ-

íîâíûìè îáëàñòÿìè: ïðîöåññ îáó÷åíèÿ, âîçìîæíîñòü âûáîðà ó÷à-

ùèìñÿ îáðàçîâàòåëüíîé òðàåêòîðèè, âîâëå÷¸ííîñòü â ïðîöåññ

îáó÷åíèÿ è áëàãîïîëó÷èå ó÷àùèõñÿ.

Â ïðîöåññå ñàìîîöåíêè äëÿ ïðîâåðêè äîñòèæåíèé â äàííûõ îáëàñ-

òÿõ øêîëà äîëæíà äàòü îòâåòû íà ñëåäóþùèå âîïðîñû: 

● Êàêèå ðåçóëüòàòû æåëàòåëüíû â äîñòèæåíèÿõ íàøèõ ó÷àùèåñÿ?

● Êàêèå ðåçóëüòàòû ïîêàçàíû ó÷àùèìèñÿ â äåéñòâèòåëüíîñòè?

● Áëàãîäàðÿ ÷åìó íàì óäàëîñü/íå óäàëîñü óëó÷øèòü ðåçóëüòàòû

ó÷àùèõñÿ?

● Íàñêîëüêî ýôôåêòèâíî ìû óïðàâëÿëè èìåþùèìèñÿ ðåñóðñàìè

â öåëÿõ äîñòèæåíèÿ íàøèìè ó÷àùèìèñÿ ëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ?

● ×òî ìû ìîæåì ñäåëàòü â áóäóùåì äëÿ óëó÷øåíèÿ ðåçóëüòà-

òîâ îáó÷åíèÿ?

Èñòî÷íèê: School Self-Evaluation Guidelines 2008, Office for Government School

Education, Department of Education and Early Childhood Development (Victoria State).
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4. По итогам инспекции готовится отчёт, ко-
торый открыто публикуется в Интернете и по-
сылается в школу, местным органам управле-
ния образованием, а также родителям каждого
ученика школы. Отчёт включает рекомендации
относительно того, какие стороны работы шко-
лы нуждаются в улучшении.

5. Лучший опыт, выявленный при инспектиро-
вании, включается в национальный банк луч-
ших практик, который доступен всем школам.

Взвешенный подход: 
комбинирование методов оценки

Сочетание и комбинирование различных мето-
дов оценки образовательных результатов —
это наиболее разумная и действенная стратегия. 

В своеобразный «джентльменский» набор ин-
струментов образовательного оценивания сле-
дует включить:
● проведение тестов учебных достижений
школьников;
● систематическое наблюдение за учебной дея-
тельностью ученика (оценка на уровне класса);
● специальные обследования по эффективности
деятельности школ и местных властей;
● опросы учащихся, родителей и общественно-
сти;
● сбор статистических данных об имеющихся
ресурсах, организации процесса обучения и ре-
зультатах деятельности;
● самооценка школы;
● национальная инспекция школ;
● экономический анализ соотношения цены
и качества образования.

Стратегия, основанная на комбинировании раз-
личных методов оценки, должна использовать-
ся на всех уровнях образования, только тогда
она будет максимально эффективной и резуль-
тативной. На уровне школы эта стратегия реа-
лизуется через сочетание внутренней и внеш-
ней оценки деятельности образовательного уч-
реждения, которые, с одной стороны, направ-
лены на повышение подотчётности школы.
С другой стороны, эти процедуры используют
самые разнообразные методы и приёмы (от
тестирования до опросов и наблюдений), соче-
тание которых позволяет получить достовер-
ную информацию о достигаемых результатах
и спланировать меры по улучшению ситуации. 

К внутренней оценке относятся проце-
дуры, организуемые и проводимые са-
мой школой (силами педагогов, админи-
страции, родителей). Полученные дан-
ные используются для выработки опера-
тивных решений и лежат в основе
школьного планирования. Примерами
таких процедур являются самооценка
школы (self-evaluation), оценивание уча-
щихся на уровне класса, школьный мо-
ниторинг по ключевым аспектам школь-
ной политики, сбор статистических дан-
ных, опросы родителей и учащихся, оч-
ные встречи с участниками образова-
тельного процесса и т.п.

Внешняя оценка проводится муниципаль-
ными и национальными властями, круп-
ными негосударственными агентствами

Àíãëèéñêèé îïûò èíñïåêöèè øêîë

Îáëàñòè èíñïåêòèðîâàíèÿ
● Äîñòèæåíèÿ è ñòàíäàðòû.

● Èíäèâèäóàëüíîå ðàçâèòèå è áëàãîïîëó÷èå ó÷àùèõñÿ.

● Êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã (ïðåïîäàâàíèå è îáó÷å-

íèå, âêëþ÷àÿ îöåíêó; ó÷åáíûé ïëàí; ïîääåðæêà ó÷àùèõñÿ).

● Ðóêîâîäñòâî è óïðàâëåíèå, âêëþ÷àÿ ñàìîîöåíêó.

● Îáùàÿ ýôôåêòèâíîñòü øêîëû.

● Ïîòåíöèàë øêîëû äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ.

Íîâûé ôîðìàò èíñïåêöèè (ïîñëå ñåíòÿáðÿ 2005 ã.)
● Øêîëû èíñïåêòèðóþòñÿ êàæäûå òðè ãîäà (áîëåå ñëà-

áûå øêîëû ÷àùå).

● Óâåäîìëåíèå î ïðåäñòîÿùåé èíñïåêöèè øêîëà ïîëó÷àåò

íåçàäîëãî äî å¸ íà÷àëà.

● Êîðîòêàÿ ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè èíñïåêöèÿ ñ íåáîëü-

øèì êîëè÷åñòâîì èíñïåêòîðîâ.

● Èíñïåêöèÿ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ îïóáëèêîâàí-

íûìè ïðàâèëàìè.

● Øêîëüíàÿ ñàìîîöåíêà ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé äëÿ èíñïåêöèè.

● Äàííûå î äîñòèãíóòûõ ðåçóëüòàòàõ èñïîëüçóþòñÿ

äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïåðâîíà÷àëüíîãî ìíåíèÿ î ñòàíäàðòàõ

è ïðîãðåññå.

● Ìíåíèÿ ó÷àùèõñÿ è èõ ðîäèòåëåé ïðèíèìàþòñÿ âî âíè-

ìàíèå.

● Îáÿçàòåëüíî ïóáëèêóåòñÿ îò÷¸ò/äîêëàä äëÿ ðîäèòå-

ëåé è ïèñüìî äëÿ ó÷àùèõñÿ.

Èñòî÷íèê: Caroline Bolton, Joan Kent. The work of Ofsted, June 2008.



и организациями. Её результаты публичны
и позволяют не только определять собствен-
ный прогресс за определённый промежуток
времени, но и сравнивать свои достижения
с другими школами в муниципалитете, регио-
не (штате) и стране (а иногда и за рубе-
жом). Примерами в этой области являются
государственные тесты и экзамены, нацио-
нальная инспекция, различные исследования,
в которых школа принимает участие.

Âìåñòî çàêëþ÷åíèÿ

Рассмотренные выше международные стра-
тегии и практические решения по обеспече-
нию качества образования зарекомендовали
себя как вполне успешные и заслуживаю-
щие доверия. Но по отдельности они, к со-
жалению, не работают. Требуется муд-
рость, глубокий анализ реальной ситуации
и взвешенный подход, чтобы сочетать
и комбинировать все эти элементы, созда-
вая целостную систему мер, ориентирован-
ную на развитие ребёнка и обеспечение
конкурентоспособности национальных обра-
зовательных систем.

Вряд ли кому-то известны универсальные
рецепты по выработке эффективных полити-
ческих решений, которые можно рекомендо-
вать всем без исключения. Такие рецепты
остаются скорее несбыточными идеалами,
нежели осуществлёнными реалиями. 

Но международный опыт показывает, что
в основе успешных стратегий обеспечения
качественного образования лежат три базо-
вых элемента:
● широкий взгляд на образовательные
результаты;
● эффективный процесс обучения;
● сочетание разнообразных методов 
оценки. ÍÎ

Èãîðü Âàëüäìàí.  Ïåðñïåêòèâíûå ïîäõîäû â óïðàâëåíèè îáðàçîâàíèåì 
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? ß ðàáîòàþ ìóçûêàëüíûì ðóêîâîäèòåëåì
25 ëåò è âñ¸ âðåìÿ íà 1,5 ñòàâêè, òàê êàê

â íàøåì äåòñêîì ñàäó 6 ãðóïï. È âäðóã ãëàâíûé
ýêîíîìèñò ðåøèë ñîêðàòèòü 0,5 ñòàâêè íà òîì
îñíîâàíèè, ÷òî â íåêîòîðûõ äðóãèõ ãðóïïîâûõ
ñàäèêàõ â ñèñòåìå «Ãàçïðîìà» ìóçûêàíòû ðàáî-
òàþò ïî 24 ÷àñà â íåäåëþ (à ýòî äåéñòâèòåëüíî
òàê). Â êàêîå æå âðåìÿ ïèñàòü ïëàíû çàíÿòèé,
ñöåíàðèè ïðàçäíèêîâ è ðàçâëå÷åíèé, ïðîâî-
äèòü äèàãíîñòèêó, èíäèâèäóàëüíûå çàíÿòèÿ,
äåëàòü ïîñîáèÿ è ò.ä.? Ïðàâîìåðíû ëè äåéñòâèÿ
ýêîíîìèñòà?   Ñâåòëàíà Þðüåâíà

Âàì ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ çà ðàçúÿñíåíèÿìè ê Âàøåìó
ó÷ðåäèòåëþ. Íîðìà ðàáî÷åãî âðåìåíè ìóçûêàëüíî-
ãî ðóêîâîäèòåëÿ ðåãóëèðóåòñÿ Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 03.04.2003 ¹ 191 è ñîñòàâ-
ëÿåò 24 ÷àñà â íåäåëþ. Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ðàáîòà ñâåðõ
ñòàâêè â òîì æå ó÷ðåæäåíèè íå ñ÷èòàåòñÿ ñîâìåñòè-
òåëüñòâîì è ðåãóëèðóåòñÿ ñò. 60.1 è ñò. 151 ÒÊ ÐÔ.
Ïëàíû Âàì ïðèä¸òñÿ ïèñàòü â îñòàâøèåñÿ 12 ÷àñîâ îò
36 ÷àñîâîé íåäåëè ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà. Ýòà
÷àñòü ðàáîòû â ÷àñàõ íå îïðåäåëÿåòñÿ è âûïîëíÿåòñÿ
â ñèëó äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

? Èìåþ 18-÷àñîâóþ íàãðóçêó, î÷åíü ìíîãî
«îêîí». ×òî äåëàòü?   Êëî÷êîâà

Íèêàêèõ íîðìàòèâîâ ïî êîëè÷åñòâó «îêîí» íå ñóùå-
ñòâóåò. Áîëåå òîãî, Ïðèêàçîì Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè
îò 27.03.2006 «Îá îñîáåííîñòÿõ ðåæèìà ðàáî÷åãî
âðåìåíè è âðåìåíè îòäûõà ïåäàãîãè÷åñêèõ è äðóãèõ
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé» («Ðîñ-
ñèéñêàÿ ãàçåòà» îò 12.08.2006 ¹ 177) ïðè ñîñòàâ-
ëåíèè ðàñïèñàíèé ó÷åáíûõ çàíÿòèé îáðàçîâàòåëü-
íîå ó÷ðåæäåíèå îáÿçàíî èñêëþ÷èòü íåðàöèîíàëü-
íûå çàòðàòû âðåìåíè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ,
âåäóùèõ ïðåïîäàâàòåëüñêóþ ðàáîòó, ñ òåì, ÷òîáû íå
íàðóøàëàñü èõ íåïðåðûâíàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
è íå îáðàçîâûâàëèñü äëèòåëüíûå ïåðåðûâû (òàê íà-
çûâàåìûå «îêíà»), êîòîðûå â îòëè÷èå îò êîðîòêèõ
ïåðåðûâîâ (ïåðåìåí) ìåæäó êàæäûì ó÷åáíûì çà-
íÿòèåì, óñòàíîâëåííûõ äëÿ ó÷àùèõñÿ, âîñïèòàííè-
êîâ, ðàáî÷èì âðåìåíåì ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíè-
êîâ íå ÿâëÿþòñÿ.

Åñëè æå àäìèíèñòðàöèÿ íå ñìîãëà ðàçðåøèòü ïðî-
áëåìó «îêîí» â ðàñïèñàíèè, èñïîëüçóéòå äàííîå âðå-
ìÿ äëÿ ñîáñòâåííîé ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòû, âûïîëíå-
íèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ôóíêöèé, îãîâîð¸ííûõ âàøåé
äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèåé. Ðàáî÷åå âðåìÿ ó÷èòåëÿ
äåëèòñÿ íå òîëüêî íà ó÷åáíóþ íàãðóçêó, íî è íà âðå-
ìÿ, êîòîðîå ñòðîãî ÷àñàìè íå ðåãëàìåíòèðóåòñÿ: ïî-
âûøåíèå êâàëèôèêàöèè, ñàìîîáðàçîâàíèå, ðàáîòà
ñ äîêóìåíòàöèåé, ïîäãîòîâêà äèäàêòè÷åñêîãî ìàòå-
ðèàëà, îáùåíèå ñ ðîäèòåëÿìè ó÷àùèõñÿ, ïðîâåðêà
òåòðàäåé è ò.ä.


