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Çà�à÷à ïå�àãîãè÷åñêîãî èññëå�îâà�èÿ — ïîèñê çàêî�î�åð�îñòåé â îáëàñòè
ýôôåêòèâ�îãî óïðàâëå�èÿ ïå�àãîãè÷åñêè�è ñèñòå�à�è. Ïî� ýôôåêòèâ�û�
óïðàâëå�èå� ïî�è�àåòñÿ ýêî�î��îå ïî âðå�å�è è ñðå�ñòâà� �îñòèæå�èå öåëåé
ñèñòå�û. Óïðàâëå�èå âêëþ÷àåò ïîñòà�îâêó çà�à÷ è �àïðàâëå�èå óñèëèé 
�à èõ ðåøå�èå, ÷òî �îñòèãàåòñÿ ïðè êâàëèôèöèðîâà��î� ïðè�ÿòèè ðåøå�èÿ
ðóêîâî�èòåëÿ�è.

� исследование операций � операционный подход � оценка эффективности
� педагогическое воздействие � саморазвитие психики

Êàê îöåíèâàòü ýôôåêòèâíîñòü
ñèñòåì è äåÿòåëüíîñòè?

В связи с проблемами принятия ре-
шений разработан междисциплинар-
ный подход — исследование опера-
ций. Новое научное направление —
исследование операций, возникшее
как способ решения экономических
и военных задач, рассматривает за-
дачи примерно такого типа: есть не-

кий агрегат, преследующий определён-
ную цель; существует возможность
выбора некоторой совокупности дейст-
вий из числа допустимых; зафиксиро-
вана определённая обстановка, в кото-
рой агрегат действует; требуется спла-
нировать такую систему действий, ко-
торая, во-первых, была бы возможной
и, во-вторых, наилучшим образом



вательной средней школы — развитие
личности, которое достигается при реше-
нии задач умственного, нравственного,
физического, эстетического, политехничес-
кого и трудового воспитания. Эта цель
для школы — главный ориентир в орга-
низации системы педагогического воздей-
ствия на школьников. В отчётах о работе
школ, как правило, отражаются система
и последовательность проведённых меро-
приятий в связи с целями и задачами
воспитания.

Для оценки уровня сформированности
у школьников системы знаний, умений
и навыков служат содержательные пока-
затели, заложенные в учебных программах
и учебниках. Проверкой того, в какой ме-
ре, как прочно и глубоко усвоил ученик
эти программы, служат контрольные ра-
боты и опросы на уроках, зачёты и экза-
мены. Сформулированы и критерии пяти-
балльной оценки знаний, умений, навыков
школьников, прилежания и дисциплины.
Эффективность работы школ в целом
оценивается по успеваемости и другим
показателям.

Êðèòåðèÿ�è îöå�êè ýôôåêòèâ�îñòè
ïðîöåññà îáó÷å�èÿ можно назвать: затра-
ченное время, количество и характер оши-
бок, пропуски в знаниях, полнота и пра-
вильность воспроизводимых понятий
в сравнении с сообщавшимися. Критерии
оценки деятельности педагогических сис-
тем можно разделить на внутренние
и внешние.

Â�óòðå��è�è ñòàòèñòè÷åñêè�è ïîêàçàòå-
ëÿ�è уровня педагогических систем явля-
ются: 1) показатель конкурса; 2) уровень
успеваемости; 3) сохранность контингента
учащихся на протяжении всех лет обуче-
ния по сопоставлению количества выпуск-
ников и поступивших. Очевидно, что этих
показателей явно недостаточно. В реаль-
ной жизни педагогические системы взаи-
мосвязаны и их следует рассматривать
как таковые. По существу, на протяжении
жизни человек переходит из одной педа-
гогической системы в другую (рис. 1).

удовлетворяла бы поставленным целям.
Система действий такого агрегата получила
название операций, а наилучший вариант
назван оптимальным планом операций или
оптимальным решением.

Педагогические задачи, возникающие в раз-
личных педагогических системах, исторически
сложившихся в нашей стране: общего обра-
зования и развития (детские сады, общеоб-
разовательные дневные, вечерние и заочные
школы); профессионального образования
и развития (техникумы, колледжи, вузы), —
это задачи именно такого типа, требующие
операционного решения.

Применение операционного подхода к иссле-
дованию требует соблюдения ряда условий:
1) в каждом конкретном случае должен быть
выбран критерий, согласно которому следует
оценивать степень эффективности того или
иного образа действия; 2) должен быть рас-
смотрен перечень возможных действий,
из которых выбираются наиболее эффектив-
ные; 3) нельзя упускать из виду иногда слу-
чайно складывающуюся обстановку: 4) необ-
ходимо учитывать сознательное или бессоз-
нательное противодействие исследуемого объ-
екта субъекту.

Педагогические задачи очень сложны; крите-
риев эффективности всегда несколько; воз-
можных действий — множество; обстановка
часто складывается случайно, а противодейст-
вие объекта субъекту — явление постоянное.
Поэтому выделение операций в них представ-
ляет немалые трудности. Педагогические сис-
темы — это целеустремлённые и самооргани-
зующиеся образования. Их результат зависит
от множества взаимосвязанных факторов, ко-
торые не всегда можно учесть (материальная
оснащённость, традиции, ритм и режим, спо-
собы комплектования учебных групп и педа-
гогов, в них работающих).

Было бы неверно утверждать, что за всю
историю развития педагогических систем
не было создано никаких критериев для
оценки их эффективности. Цель общеобразо-
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Ðèñ. 1. Òåîðåòè÷åñêàÿ �î�åëü ïå�àãîãè÷åñêèõ ñèñòå�



кого воздействия, место и меру его соот-
ветствия или несоответствия конечным
целям системы.

Полезно сравнить обсуждаемые критерии
с принципами и правилами, применяемы-
ми в математике. Там роль своеобразных
критериев играют формулы. В сжатой
форме в них описаны алгоритмы продук-
тивных решений тех или иных классов за-
дач. Формулы предписывают определён-
ную последовательность действий и дают
возможность оценить каждый шаг, меру
его соответствия предписанным формулой
действиям. Рассмотрение педагогической
деятельности как процесса решения прак-
тически неограниченного ряда педагогиче-
ских задач, выявление своеобразия и ти-
пологии этих задач даёт возможность по-
новому подойти к проблеме критериев эф-
фективности педагогических систем.

Чтобы в педагогике подойти к формули-
рованию аналогичных критериев, необхо-
димо соответственно формулировать сами
задачи педагогических систем. Например,
можно считать, что главная задача вузов
как профессиональных учебных заведе-
ний — подготовка к научной и практи-
ческой деятельности их выпускников.
Эту задачу можно детализировать как
выработку у них умения профессиональ-
но формулировать, решать производст-
венные задачи и брать на себя ответст-
венность за правильность их решения.
Профессиональное решение производст-
венных задач (в отличие от дилетантско-
го) характеризуется умением опираться
на теоретические знания на всех этапах
решения задачи. Непрофессиональное ре-
шение задачи характеризуется тем, что
человек её как задачу даже не осознаёт,
действует по интуиции, не умея объяс-
нить, почему он поступает так, а не ина-
че, чего он хотел достичь с помощью то-
го или иного решения.

Мастерство в этом случае определяется
как владение профессиональными знания-
ми, умениями и навыками, позволяющими
специалисту успешно исследовать

Вследствие этого важнейшими показателями
результатов предшествующей педагогической
системы могут стать внешние показатели,
связанные с деятельностью и поведением
ученика за её пределами. Наиболее сущест-
венны следующие â�åø�èå ïîêàçàòåëè: 
1) куда идут выпускники (какие новые педа-
гогические системы они выбирают); 
2) как они там адаптируются (каким по вре-
мени и качеству становится процесс вхожде-
ния в новую систему); 
3) какое число выпускников и в какой срок
достигает высокого уровня деятельности
в новой системе; 
4) какой процент выпускников и в какой ме-
ре в новых условиях занят самообразованием; 
5) в какой мере выпускник и его новые ру-
ководители удовлетворены ранее полученной
подготовкой.

Эти критерии сыграли положительную роль
в прошлом и будут использоваться в буду-
щем. Однако для системного исследования
они не могут удовлетворить по следующим
причинам: 1) строятся по принципу «снизу
вверх» от определения возможностей детей
в детском саду, в начальных, средних
и старших классах, уровня подготовленнос-
ти к обучению в вузе (исходя из объёма
информации и возможностей её сообщения
с помощью традиционно сложившихся
средств педагогической коммуникации
в традиционно сложившиеся сроки обуче-
ния и воспитания). За всем этим стоит ос-
новная посылка: педагогическая система ра-
ботает отлично, если всё сообщаемое уче-
никам прочно и глубоко ими усваивается.
Вполне правомерно поставить вопрос: что
может служить критерием для оценки са-
мой информации, составляющей содержание
обучения и воспитания в той или иной пе-
дагогической системе? Всё ли в этой систе-
ме необходимо и достаточно? Как оценить
эту необходимость и достаточность, избы-
точность или просто бесполезность?
2) имеют слишком обобщённый характер,
оценивают конечный результат и не дают
возможности оценить степень эффективнос-
ти того или иного отдельного педагогичес-
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рабочую ситуацию (объект и условия
деятельности), формулировать профессиональ-
ные задачи и успешно их решать в соответст-
вии с целями, стоящими перед производст-
вом. В таком случае критериями мастерства
могут быть операции, связанные с продуктив-
ным решением профессиональных задач, ко-
торые, в свою очередь, могут быть выявлены
в процессе предварительных исследований.
Найденные критерии могут выполнять функ-
цию тех моделей, которые должны быть «за-
ложены» в специалисте, сформированы у не-
го, чтобы он стал профессионалом в своей
области, и одновременно идеальных эталонов
для оценки эффективности работы школ, тех-
никумов, вузов, институтов и факультетов по-
вышения квалификации специалистов.

Ïðîôåññèî�àëü�îå �àñòåðñòâî �å çàâèñèò
îò òîãî, â êàêîé ïå�àãîãè÷åñêîé ñèñòå�å
å�ó îáó÷àþò; î�î ïðå�ïîëàãàåò âûñîêèé
óðîâå�ü �îòèâàöèè ê ïðàêòè÷åñêîé �åÿ-
òåëü�îñòè è âëà�å�èå ó�å�èå� ðåøàòü
ó÷åá�ûå çà�à÷è, òî åñòü îïåðèðîâàòü ç�à-
�èÿ�è è ïðè�å�ÿòü èõ �à ïðàêòèêå. Это,
в свою очередь, возможно при достаточно
высоком уровне сформированности общетру-
довых и общеинтеллектуальных умений
(в области анализа, синтеза, обобщения,
переноса, конкретизации).

Таким образом, из множества возможных
критериев для оценки эффективности педагоги-
ческих систем можно выделить основные
«стержни», общие для разных педагогических
систем, обусловливающие преемственность
между ними, ведущие к конечным результатам
системы, фиксируемым в конце четверти, по-
лугодия, года и всего периода обучения в дан-
ной педагогической системе. Но уже при фор-
мулировании любой педагогической задачи
(как дать урок, как провести классное собра-
ние, поход в театр или кино, как провести вы-
боры классного актива и т.п.) педагоги ориен-
тируются на определённый, парциальный ре-
зультат: функциональный или психологический.

Ïñèõîëîãè÷åñêèé ðåçóëüòàò 
â ïåäàãîãè÷åñêîé ñèñòåìå

Психологический результат связан с новооб-
разованиями в структуре знаний, умений, на-

выков, поведения, в системе отноше-
ний школьников; функциональный ре-
зультат зависит от создания способов
педагогического воздействия на учени-
ков (отбора содержания, средств,
форм, методов педагогического воз-
действия).

Психологический результат предпола-
гает перевод ученика из одного состо-
яния в другое, которое характеризуется
тем, что получено психологическое но-
вообразование в его личности или дея-
тельности. Функциональный результат
связан с созданием «инструментации»
педагогического воздействия. Таким
образом, «выходы» при решении педа-
гогической задачи могут быть различ-
ными. Поэтому при анализе завершён-
ного отрезка педагогического процесса
следует различать: функциональные
продукты деятельности (ФПД), пси-
хологические продукты деятельности
(ППД) и сопутствующие продукты
деятельности (СПД). Последние
предварительно не проектируются,
но они накладывают отпечаток как
на функциональные, так и на психоло-
гические продукты деятельности.

К функциональным, продуктам дея-
тельности относятся методы воздейст-
вия (словесные, наглядные, практиче-
ские). В них всегда в той или иной
мере воплощаются замысел педагога,
его поиск. Назначение ФПД — уп-
равлять, деятельностью школьников.
Но удаётся это не всем и не всегда.
ФПД могут быть как удачными,
то есть. соответствующими педагоги-
ческим целям и в конечном счёте
приводящими к положительным пси-
хологическим результатам, так и не-
удачными.

О психологических продуктах деятель-
ности можно cудить по системе зна-
ний, умений, навыков, мотивам, на-
правленности, поведению учеников.
Они тоже могут быть положительны-
ми, отрицательными и нейтральными.



интересующие исследователя задачи
с различным уровнем продуктивности.

Проводится сравнительно-сопоставитель-
ное исследование системы и последова-
тельности их действий, связанных с ре-
шением поставленных задач.

Вычленяются общие действия в работе
каждого специалиста независимо
от уровня мастерства.

Вычленяются действия, обеспечивающие
продуктивное решение задач данного ти-
па. Соответственно и критерии для опре-
деления уровня деятельности подбирают-
ся по психологическим или функциональ-
ным признакам.

Например, при исследовании мастерства
учителей в обучении решать задачи
по физике педагогов группировали по по-
казателям: их ученики знают физику;
умеют и любят решать задачи по физике;
преимущественно выбирают вузы; в вузе
хорошо успевают по физике. Критериями
мастерства конструктивной деятельности
были: глубокий анализ материала и ос-
новных затруднений школьников в рабо-
те с ним; выяснение наиболее вероятных
причин, вызывающих затруднения
и ошибки; перспективное планирование
не только материала, но и многообразной
деятельности учащихся; расположение
материала по степени сложности; посте-
пенное повышение степени самостоятель-
ности детей в учебной работе; строгое
подчинение текущих тактических задач
решению основной стратегической зада-
чи; разнообразие в методах решения так-
тических задач; использование в текущем
планировании динамического плана, поз-
воляющего свободно варьировать на уро-
ке возможные виды деятельности —
своей и учеников — и определяющего
подвижное равновесие и логическое
единство различных частей урока.

Êðèòåðèÿ�è ïå�àãîãè÷åñêîãî �àñòåðñò-
âà â âîñïèòàòåëü�îé ðàáîòå стали: осо-
знание педагогом своей деятельности как

Между ФПД, СПД, ППД существуют
сложные взаимозависимости. Не всегда на-
учно содержательные, эмоционально и эсте-
тически выразительные ФПД приводят
к положительным ППД. И наоборот,
внешне ничем не привлекательные ФПД
(самая обычная типовая методика) могут
приводить к замечательным ППД. Объяс-
нение состоит в том, что в первом случае
деятельность педагога имела автономный
характер, не была направлена на включение
ребят в активную работу. Во втором случае
деятельность педагога была направлена
на выработку у школьников самостоятельно-
сти. Следовательно, успех зависит от уме-
ния педагога включать ребят в различные
виды деятельности и организовывать их
так, чтобы получить желательные ППД.
Это требует от педагога профессиональных
знаний, умений и навыков. Собственно пе-
дагогические задачи замещаются функцио-
нальными вследствие ложных представлений
о возможностях и силе прямого педагогиче-
ского воздействия и игнорирования законов
самодвижения, саморазвития психики.

Но какая система педагогических действий
приводит к продуктивному решению педаго-
гических задач? Вследствие того, что задач
бесчисленное множество, а способов их ре-
шения ещё больше, необходимо найти такие
способы «сечения» исследуемого объекта,
которые позволят установить общие законо-
мерности и в этой области, то есть найти
критерии продуктивного решения педагоги-
ческих задач по заранее сформированным
показателям. Этот поиск ведут в несколько
этапов:

На базе содержания тех вузовских курсов,
которые готовят студентов к тем или иным
аспектам деятельности, формулируются про-
фессиональные задачи, критерии продуктив-
ного решения которых нужно найти.

На основании заранее сформулированных
критериев выделяются группы руководите-
лей, педагогов или учеников с различным
уровнем деятельности, то есть решающие

Í.Â. Êóçüìèíà.  Êðèòåðèè îöåíêè ïåäàãîãè÷åñêèõ ñèñòåì è äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãîâ è ó÷àùèõñÿ
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процесса решения задач; осмысление позиции
ученика как субъекта воспитания; умение пла-
нировать собственную деятельность и дея-
тельность учеников как процесс решения сис-
темы логически взаимосвязанных педагогичес-
ких задач, определяемых далёкими, средними
и близкими перспективами; высокая степень
сплочённости ученического коллектива; ос-
мысление понятия «трудный ученик» в плане
индивидуального своеобразия личности, обус-
ловленного влиянием внутренних и внешних
факторов развития; владение педагогическими
приёмами «инструментовки воспитания»; уме-
ние находить правильное решение и успешно
его реализовать в сложной педагогической си-
туации.

Таким образом, специфика системного подхо-
да состоит в том, что объектом исследования
одновременно становятся педагоги и ученики.
Критерии оценки деятельности педагога фор-
мулируются по объективным признакам дея-
тельности школьников.

Но обращение к системному подходу пред-
полагает проникновение в закономерности
процесса педагогической деятельности на ос-
нове изучения всех возможных действий
и выделения из них наиболее продуктивных.

Последнее, в свою очередь, требует
найти «единицу анализа», отражаю-
щую все процессы, происходящие
в системе. Такой «единицей» можно
считать педагогическую задачу, по-
скольку сознательное педагогическое
воздействие начинается с формулиро-
вания педагогических задач. На этой
основе оцениваются задачи, из них
выделяются важнейшие; затем — за-
дачи выстраиваются в тактически про-
думанной последовательности. Своеоб-
разным «узлом» педагогического про-
цесса можно назвать предъявление за-
дач ученикам, побуждение их к само-
стоятельному формулированию своих
учебных задач (то есть задач, которые
предстоит решать самому ученику),
к поиску продуктивных способов их
решения. Педагогу приходится также
решать серию организационно-управ-
ленческих задач. Они связаны с выбо-
ром способов регулирования, корректи-
рования, анализа результатов и оценки
деятельности учеников и своей собст-
венной. Всё это и даёт основание оп-
ределить педагогическую деятельность
как многоплановый процесс решения
педагогических задач. ÍÎ


