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Ïроверка и оценка качества обра-
зования могут быть объективными
только за пределами сферы обра-
зования — в социуме, на рынке
труда. В соответствии с этим ме-
няется и представление о ведущем
субъекте оценки результативности
образования. В этой роли высту-
пает потребитель образовательных
услуг (ученики и их родители, об-
разовательные организации и уч-
реждения, в которые выпускники
школы поступают для продолже-
ния образования или трудовой де-
ятельности). В перечень показате-
лей эффективности деятельности
органов исполнительной власти
субъектов РФ, утверждённый
в 2007 г., введён такой показа-
тель результативности образова-
ния, как удовлетворённость насе-
ления образованием. 

Чтобы обеспечить удовлетворённость
потребителя «на выходе», надо учесть
его интересы и запросы при определе-
нии содержания образования, разработке
образовательной программы. Для изуче-
ния общественного заказа на образова-
ние используют методы:

Îïðîñ (анкетирование). Опрос можно
проводить как в форме среза (разового
сбора информации), так и мониторинга
(регулярного сбора информации). 

Áåñå�û (можно проводить с родителя-
ми, выпускниками, представителями
местного сообщества как индивидуаль-
но, так и на групповых встречах, со-
браниях).

Êî�òå�ò-à�àëèç. Материалом для не-
го служат обращения в адрес школы

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ
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В существующих моделях оценки качест-
ва деятельности школ практически отсут-
ствует представление об общественном
заказе и механизмах его учёта. Так, ли-
цензирование школ ориентировано на то,
чтобы установить соответствие условий
осуществления образовательного процесса
государственным и местным требова-
ниям, а аттестация — это проверка со-
ответствия содержания и качества подго-
товки выпускников требованиям государ-
ственных образовательных стандартов. 

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ñîçäàíèÿ
óñëîâèé è ìåõàíèçìîâ äëÿ îôîðìëåíèÿ

îáùåñòâåííîãî çàêàçà íà ñîäåðæàíèå
è êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ

1) Обеспечение участия общественности,
гражданских институтов в разработке об-
разовательной политики на всех уровнях
образования. Это позволит общественно-
сти участвовать в определении приорите-
тов развития образования, стандартов его
содержания и качества условий образова-
тельного процесса с учётом общественно-
го заказа. 

Основные �åõà�èç�û ó÷àñòèÿ: создание
органов государственно-общественного
управления образованием на всех уров-
нях (Общественные советы при главах
регионов и органах управления образова-
нием, муниципальные государственно-

разно пригласить на слушания предста-
вителей СМИ. Решения и рекомендации
представляются в вышестоящие органы
власти для учёта мнения общественности. 

Общественный заказ не может быть све-
дён к ожиданиям относительно результа-
тов обучения и воспитания. Для потреби-
теля (прежде всего для родителей) важ-
ны социальное и психологическое благо-
получие ребёнка в школе (классе), гаран-
тии сохранения здоровья и обеспечения
безопасности. Одна из составляющих об-
щественного заказа — заказ на качество
условий обучения детей в школе. 

или муниципального органа управления об-
разованием, статьи в местных средствах
массовой информации. Например, при под-
готовке концепции развития школьного об-
разования можно проанализировать жало-
бы, поступившие от участников образова-
тельного процесса, для выявления наиболее
проблемных сторон работы школы. Статьи
в печатных и электронных СМИ могут
дать информацию о заинтересованности
общества в результатах обучения и воспи-
тания, о проблемах и инновациях школ,
которые получили положительную оценку
общественности. 

Íàáëþ�å�èå. Для изучения общественного
заказа наблюдение можно провести, напри-
мер, на родительском собрании. Фиксиро-
ванные мнения и реакции систематизируют,
обобщают и анализируют.

Ñå�è�àðû. Для глубокой проработки во-
проса о содержании общественного заказа
проводятся семинары с участием обществен-
ности, на которых используются современ-
ные формы аналитической и проектной ра-
боты (мозговой штурм и др.). Для неподго-
товленных людей это сложно, однако при
грамотной организации даёт хороший ре-
зультат. На семинарах разрабатывается мо-
дель выпускника, стандарт качества условий
обучения. 

Îáùåñòâå��ûå ñëóøà�èÿ. Это наиболее
структурированная форма работы с общест-
венным заказом. На слушаниях свободно
обсуждаются различные точки зрения на
проблему, вырабатываются компромиссные,
взаимоприемлемые решения. Чётко фикси-
руется тема обсуждения, участники получа-
ют предварительную информацию. Обсуж-
даются все «плюсы» и «минусы», составля-
ется итоговый документ: в нём отражаются
как пункты, по которым выработано общее
решение, так и разногласия. Общественные
слушания требуют от инициаторов серьёз-
ных организационных усилий, но они себя
оправдывают, становятся важным событием
в жизни системы образования. Целесооб-
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общественные советы по развитию образова-
ния, управляющие, попечительские и наблю-
дательные советы образовательных учрежде-
ний, комиссии общественных палат); органи-
зация общественных слушаний; организация
общественной экспертизы программных
и нормативных документов; создание государ-
ственно-общественных советов федеральных,
региональных, муниципальных программ раз-
вития образования.

2) Участие общественности, гражданских ин-
ститутов в мониторинге и контроле практичес-
кой реализации общественного заказа.
Основные �åõà�èç�û ó÷àñòèÿ: система ин-
формирования общественности (публичная от-
чётность всех уровней, сайты, публикации
в СМИ, прямые рассылки, организация собра-
ний и встреч); система общественного наблю-
дения (участие представителей общественности
в качестве наблюдателей в процедурах итоговой
аттестации учащихся, аттестации педагогов
и учителей); система общественного контроля
(участие общественности в лицензировании
и аккредитации школ, в инспекциях и провер-
ках, в рассмотрении предложений, заявлений,
жалоб, в мониторинге программ и проектов).

3) Обеспечение участия общественности в со-
провождении практической реализации общест-
венного заказа. Основное условие участия —
наличие у общественности инструментов управ-
ления (полномочий по принятию решений),
в том числе в вопросах распределения ресурсов
и кадровой политики: участие в формировании
бюджета и контроле за его исполнением; учас-
тие в оценке качества деятельности школы
и педагогов для распределения стимулирующих
выплат и премий; участие в экспертизе образо-
вательных проектов и программ для распреде-
ления грантов и премий; участие в аттестации
руководителей и педагогов; полномочия по со-
гласованию кадровых назначений.

Ìîäåëè îôîðìëåíèÿ îáùåñòâåííîãî çàêàçà
íà ñîäåðæàíèå è êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ,

êîíòðîëü êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ

Модель «гражданских институтов», когда
оформление общественного заказа, участие
в контроле и оценке осуществляются путём
привлечения гражданских институтов к об-

суждению и оценке документов и про-
грамм в сфере образования, а также
посредством представительства граж-
данских институтов в структурах внеш-
него контроля, наблюдения, экспертизы
в образовании. Пример реализации этой
модели — привлечение общественности
к экспертизе в конкурсном отборе школ
и учителей в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образование».

В нормативных документах, определив-
ших порядок отбора школ и учителей,
закрепляется положение, согласно кото-
рому состав региональных и муници-
пальных экспертных советов формиру-
ется из представителей гражданских
институтов (сообществ профессиональ-
ных экспертов в области образования,
ассоциаций родителей, попечителей,
выпускников, работодателей; советов
ректоров вузов, совета руководителей
учреждений среднего профессионально-
го образования; профсоюзной организа-
ции работников народного образования
и науки, иных общест-
венных организаций).

В субъектах РФ оказа-
лось мало действующих
и ещё меньше офици-
ально зарегистрирован-
ных общественных орга-
низаций, заинтересован-
ных в участии в экспер-
тизе и готовых напра-
вить своих представите-
лей в состав экспертных
советов. Были сомнения
относительно готовности гражданских
институтов предъявить в рамках экс-
пертизы общественный заказ. Однако
практика свидетельствует о жизнеспо-
собности этой модели в целом; более
того, ряд экспертов считает, что в рам-
ках предлагаемой модели экспертные
советы с участием общественности мо-
гут стать площадкой, на которой про-
изойдёт институциализация тех групп
граждан, которые готовы формулиро-
вать общественный заказ.

Ãðàæ�à�ñêèå
ýêñïåðò�ûå
è�ñòèòóòû,

è�åþùèå ïðàâî
�åëåãèðîâàòü ñâîèõ

ïðå�ñòàâèòåëåé
â ñîñòàâ ýêñïåðò�ûõ
ñîâåòîâ, îòáèðàþòñÿ

ðåãèî�àëü�û�è
(�ó�èöèïàëü�û�è)

ñîâåòà�è.



лении бюджета, во внутреннем монито-
ринге и оценке. В этой модели контроль
и оценка включены в общую систему
управления, связаны с целеполаганием,
планированием, ресурсным обеспечением,
кадровой политикой. 

Модель описана в теории менеджмента
как эффективный инструмент децентра-
лизации управления. Показано, что
с помощью концепции «заинтересован-
ных граждан» выделяются внешние ис-
точники влияния. Концепция подразуме-
вает, что в успешной деятельности шко-
лы, качестве результатов заинтересова-
ны все стороны, вовлечённые в сферу
её деятельности. Следовательно, если
построить механизм, позволяющий заин-
тересованным гражданам влиять на уп-
равление школой, то они будут её сти-
мулировать адаптироваться в соответст-
вии с их интересами.

Основанием для использования этой кон-
цепции в управлении образованием стала
консервативность системы образования, ог-
раниченность внутренних источников изме-
нений. Это определило необходимость
формировать многообразные органы внеш-
него влияния или общественного управле-
ния школой: «комитеты», «комиссии», уп-
равляющие, попечительские, доверитель-
ные, содействующие, согласительные сове-
ты, которые можно объединить под об-
щим названием «Школьные советы».
При всём разнообразии форм все они об-
ладают двумя признаками: в их состав
входят представители общественности (ро-
дители учеников, сотрудники школы, пред-
ставители местных сообществ); школьные
советы могут принимать решения, касаю-
щиеся деятельности школы, т.е. имеют уп-
равленческие полномочия.

Такие школьные советы представляют
собой институт общественного участия
в управлении школой. Они становятся
общественной составляющей управления
в административно-государственной уп-
равленческой модели или, используя тер-
минологию российского законодательства,

Эту модель можно использовать для того,
чтобы обеспечить участие общественности
в процедурах лицензирования, аккредитации
школ, аттестации педагогов. В комиссии
и советы, организующие соответствующие
процедуры, надо включать представителей
гражданских институтов. Комиссии приобре-
тают при этом государственно-общественный
характер. 

При этом необходимо (как показала прак-
тика привлечения общественности к экс-
пертизе документов школ-участников кон-
курса инновационных образовательных уч-
реждений в рамках национального проекта
«Образование») привлекать гражданские
институты и на стадии оценивания по за-
данным критериям, и на стадии обсужде-
ния и согласования критериев (показате-
лей) оценки (на этой стадии даже больше
возможностей для оформления обществен-
ного заказа). Особенно это важно приме-
нительно к процедурам аккредитации и ат-
тестации, потому что позволяет выйти за
рамки внутриведомственных критериев ка-
чества результатов, оформить договор
гражданских институтов и государства
о критериях оценки.

При определённых условиях (согласова-
ние позиций, взаимное доверие, информа-
ционная открытость) сами гражданские
институты могут и не быть вовлечены
в процедуры аттестации, аккредитации.
В этом случае снимается лишняя и нео-
боснованно акцентированная при экспер-
тизе в рамках нацпроекта проблема не-
профессионализма экспертов. Оценка
профессиональных экспертов по вневе-
домственным критериям ценнее, чем оце-
нивание общественными экспертами по
внутриведомственным критериям.

Ìî�åëü «çàè�òåðåñîâà��ûõ ãðàæ�à�» —
когда оформление общественного заказа
и участие в контроле и оценке обеспечива-
ются через участие потребителей услуг
в структурах управления образовательными
системами, в решении вопросов о распреде-
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обеспечивают реализацию нормы о демокра-
тическом, государственно-общественном
характере управления образованием.

Наиболее яркий пример реализации этого под-
хода — английские школьные советы: они от-
ветственны за выработку политики управления
школой, за мониторинг и оценку школьных
достижений, за поддержку отчётности и мно-
жество других насущных вопросов. В России
орган государственно-общественного управле-
ния, наиболее близкий к данной модели, —
управляющий совет школы. 

Ïîëíîìî÷èÿ óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà 

● Совет утверждает программу развития
школы, т.е. документа, определяющего её об-
разовательную политику, перспективные цели
и задачи, стандарты качества результатов,
процесса и условий обучения. Совет согласо-
вывает локальные акты, устанавливающие по-
казатели и критерии оценки качества и ре-
зультативности труда работников школы,
т.е. участвует в разработке политики управ-
ления качеством образования, вносит руко-
водителю школы предложения о материально-
техническом обеспечении и оснащении обра-
зовательного процесса, оборудовании помеще-
ний (в пределах выделяемых средств); созда-
нии условий для питания, медицинского об-
служивания учащихся; организации промежу-
точной и итоговой аттестации; по вопросам
охраны и укрепления здоровья школьников и,
таким образом, участвует в согласовании
стандартов качества условий обучения.

● Совет согласовывает ключевые параметры
образовательной программы (т.е. докумен-
та, определяющего формируемые в образова-
тельном процессе компетентности учащихся,
принципы организации образовательного
процесса, используемые методы и техноло-
гии): согласовывает школьный компонент го-
сударственного стандарта общего образова-
ния и профили обучения, годовой календар-
ный учебный график, введение новых мето-
дик и образовательных технологий, выбор
учебников из утверждённых федеральных
перечней учебников, рекомендованных (до-
пущенных) к использованию в образователь-
ном процессе.

● Совет участвует в оценке качества
и результативности труда работни-
ков школы, т.е. участвует в мониторин-
ге и контроле реализации обществен-
ного заказа; утверждает публичный
(ежегодный) доклад школы, т.е. участ-
вует в анализе реализации общест-
венного заказа и представлении его
результатов широкой общественности. 

● Совет сопровождает и обеспечива-
ет реализацию общественного зака-
за: согласовывая бюджетную заявку,
смету бюджетного финансирования
и смету расходования средств, полу-
ченных школой от уставной принося-
щей доходы деятельности и из иных
внебюджетных источников; участвует
в распределении выплат стимулирую-
щего характера работникам школы. 

Таким образом, полномочия Управляю-
щего совета позволяют реализовать все
условия и механизмы оформления обще-
ственного заказа на содержание и каче-
ство образования. Совет становится эф-
фективной площадкой для согласования
государственного и общественного зака-
за на образование, интересов всех субъ-
ектов образовательного процесса: госу-
дарства (в лице учредителя), админист-
рации, педагогов, родительской и учени-
ческой общественности.

В современной российской практике
возможно и необходимо реализовать
обе рассмотренные модели, обеспечи-
вая их интеграцию в целостную систе-
му общественного участия в оформле-
нии общественного заказа на содержа-
ние и качество образования, контроль
за качеством образования.

Ó÷àñòèå îáùåñòâåííîñòè â îöåíêå
è êîíòðîëå êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ 

Механизмы участия общественности
должны входить в систему оценки ка-
чества образования. Если к результа-
там общественной оценки не будут



Для совместной оценки важно опреде-
лить уровень готовности её участников.
Готовность к совместной оценке пред-
полагает обучение непрофессионалов.
В отличие от других видов оценки,
когда специалисты в области монито-
ринга не имеют контактов, совместная
оценка предусматривает привлечение
к исследованию различных участников. 

Особенно чётко линия на развитие сов-
местной оценки (оценки с участием) реа-
лизуется применительно к оценке про-
грамм: это помогает лучше использовать
результаты оценки в процессе принятия
решений, оценить законность конкуриру-
ющих интересов, множественность точек
зрения, возможность поставить оценку
на службу разным группам. 

Формы и области применения оценки,
основанной на участии, возникли в пери-
од масштабных социальных движений
в 1960-х гг. (и даже ещё более ранних
движений, в том числе в развивающихся
странах). В их структуре сопоставлены
подходы к оценке, основанные на сотруд-
ничестве и совместных действиях по ряду
направлений, связанных с контролем,
уровнем и кругом участия. Эта структура
допускает также разграничение двух
основных категорий совместной оценки:
практической и трансформирующей.
Практическая оценка сосредоточена на
использовании оценки, в то время как
трансформирующая — на развитии само-
стоятельности аудитории.

Европейская комиссия предполагает, что
можно классифицировать различные кон-
цепции оценки тремя путями. Первый
путь: традиционный «менеджерский»
подход к оценке, связанный, например,
с эффективным управлением расходами.
Эта оценка проводится независимым
агентом, что придаёт научную объектив-
ность методологии. Второй подход, на-
званный «демократичным», предполагает
общественный процесс отчётности,
а агенты, проводящие оценку, предостав-
ляют техническую поддержку демократи-

относиться с доверием, они не займут до-
стойного места в общей системе оценки
качества, и политика расширения общест-
венного участия не будет иметь перспек-
тив. С другой стороны, должны быть вы-
строены механизмы влияния результатов
оценки качества на финансирование шко-
лы и педагогов. Сегодня эта задача реша-
ется при делегировании Советам права
участвовать в распределении стимулирую-
щей части фонда оплаты труда в рамках
новой системы оплаты труда педагогов.
В перспективе сходные механизмы долж-
ны возникнуть при нормативном подуше-
вом финансировании, поскольку норматив,
по мнению экспертов, может и должен
зависеть от качества деятельности школы. 

За рубежом практика привлечения обще-
ственности к оценке социальных и обра-
зовательных услуг получила определение
«совместная оценка» (варианты: «оценка
при участии», «оценка с определёнными
полномочиями»). Термин «совместная»
предполагает, что ответственность за
оценку и принятие решений делятся меж-
ду людьми. В то же время в тех странах,
где используются совместная оценка
и оценка при участии, качество образова-
ния улучшается заметно.

В зарубежных странах совместный мони-
торинг (школы и родителей) достижений
учащихся законодательно закреплён для
поддержки практики общественной оценки
в образовании и расширения форм соци-
ального партнёрства и ответственности
общества за его качество. Термин «сов-
местная» предполагает и ответственность
за оценку и принятые решения различных
категорий участников. Выделяют следую-
щие основные характеристики совместной
оценки: участники разделяют ответствен-
ность за оценку; оценочные вопросы раз-
рабатываются совместно; сведения, полу-
ченные в результате оценки, используются
для усовершенствования образовательной
политики и программ.

Ñåðãåé Êîñàðåöêèé.  Îáùåñòâåííûé çàêàç íà ñîäåðæàíèå è êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ 
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ческому форуму, который и выносит оконча-
тельное суждение. Пример — так называе-
мые «консенсусные конференции» в Дании.
Наконец, существует также «плюралистич-
ный» подход, который представляет собой
компромисс между первыми двумя. Этот под-
ход иллюстрируется практикой оценки во
Франции: он включает создание представи-
тельных органов, объединяющих партнёров
или акционеров, которые коллективно прово-
дят оценочный анализ.

Выделяется и такой вид оценки как оцен-
ка воздействия, которая выявляет, оказала
ли программа ожидаемое воздействие на
людей, домохозяйства или институты,
и принесло ли это необходимый эффект.
Оценка воздействия позволяет анализиро-
вать побочные последствия, положитель-
ные и отрицательные, для выгодополучате-
лей. Для оценки воздействия можно также
использовать качественные методы или ме-
тоды с вовлечением выгодополучателей:
эти методы дают возможность критически
взглянуть на программу, увидеть, какова
её ценность для участников, какие процес-
сы могут влиять на результат и, таким об-
разом, более корректно интерпретировать
данные количественного анализа. 

Вопрос о важности коллегиальности в оценке
рассматривается и применительно к модели
«контрольных показателей» программ. Ос-
новное требование к эффективному использо-
ванию контрольных показателей — способ-
ность консультировать. Консультации долж-
ны выявлять тех, кто может внести вклад
в предлагаемые контрольные показатели или
кого они могут затронуть, дать им возмож-
ность высказаться по поводу их количествен-
ных аспектов, сроков и охвата.

Участие общественности в оценке качества
обеспечивается, прежде всего, за счёт ис-
пользования качественных показателей
и методов оценки (мнения, взгляды/опро-
сы, общественные слушания). В современ-
ном менеджменте очевиден сдвиг к качест-
венным методам оценки и качественным
индикаторам: современные представления
о всеобщем управлении качеством содержат
рекомендации по минимизации или оптими-
зации количественных показателей.

Преимущества качественной оцен-
ки — в гибкости методики и возмож-
ности её адаптировать к конкретной
ситуации, в её «открытости» и быст-
роте проведения. Качественные мето-
ды позволяют посмотреть на происхо-
дящее со стороны благополучателя,
наблюдать динамику изменений, помо-
гают интерпретировать количествен-
ные результаты. При этом в интере-
сах объективной оценки количествен-
ные и качественные методы должны
дополнять друг друга. 

Ðåçóëüòàòû оценки и контроля качества
образования с участием общественности
используются:

● государственными органами надзора
в сфере образования при лицензирова-
нии, аккредитации и инспектировании
школ (вводится в рамках новой систе-
мы надзора); при аттестации педагоги-
ческих работников; при аттестации ад-
министрации образовательных учрежде-
ний;

● учредителями образовательных уч-
реждений, органами управления образо-
ванием при разработке программ раз-
вития образования, стандартов содер-
жания и условий обучения; нормативов
финансирования; при разработке про-
грамм развития сети образовательных
учреждений; при принятии решений
о награждении работников образования
ведомственными наградами, премиями;

● органами государственно-обществен-
ного управления муниципального и ре-
гионального уровня, гражданскими ин-
ститутами, действующими в сфере об-
разования: при распределении стимули-
рующей части фонда оплаты труда ру-
ководителям и педагогическим работни-
кам; при общественной аккредитации
образовательного учреждения; при вы-
делении грантов и премий за качество
и результативность. ÍÎ


