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Диагностика успешности
образовательной деятельности
школьника и студента
педагогического вуза

И.В. Гладкая,
И.Ю. Гутник

Успех — это достижение личностью 
ожидаемого высокого результата 

деятельности, сопровождающееся 
эмоциями радости, удовлетворения.

Н.Ю. Гришина

Целью написания данной статьи является анализ ведущих тенденций, скла-
дывающихся в педагогической диагностике школы и педагогического вуза.

Первоначально рассмотрим вопрос о том, что сегодня принято понимать
под успешностью?

Известно, что успешность образовательной деятельности зависит от мно-
гих факторов психологического и педагогического порядка. Влияют на ус-
пешность образовательной деятельности и сила мотивации, и её структура.

Согласно закону Йеркса – Додсона, сформулированному в начале про-
шлого века (1908 год), эффективность деятельности зависит от силы моти-
вации. Иными словами, чем сильнее побуждение к действию, тем выше ре-
зультативность деятельности. Но прямая связь сохраняется лишь до опре-
делённого предела. Если какие-то результаты достигнуты, а сила мотива-
ции продолжает увеличиваться, то эффективность деятельности начинает
падать [5]. На протяжении многих лет исследователи, рассматривая успеш-
ность образовательной деятельности, прежде всего подразумевали веду-
щую роль интеллектуального уровня личности. Конечно, значения этого
фактора нельзя недооценивать. 

Но некоторые экспериментальные исследования заставляют по-новому
взглянуть на проблему соотношения мотивационного и интеллектуального
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факторов. Так, в ходе одного из ис-
следований (А.А. Реан) были полу-
чены любопытные результаты. Про-
тестировав по шкале общего интел-
лекта группу студентов — будущих
педагогов и сопоставив данные тес-
тирования с данными об уровне
учебной успеваемости, было выяв-
лено, что никакой значимой связи
интеллекта с успеваемостью ни по
специальным предметам, ни по об-
щеобразовательному блоку дисцип-
лин нет. Этот факт получил под-
тверждение и в другом исследова-
нии (В.А. Якунин, Н.И. Мешков).

Выявилась ещё одна существен-
ная закономерность: оказалось, что
«сильные» и «слабые» студенты всё-
таки отличаются друг от друга. Но
не по уровню интеллекта, а по силе,
качеству и типу мотивации учебной
деятельности. Для «сильных» сту-
дентов характерна внутренняя мо-
тивация: им необходимо освоить
профессию на высоком уровне, они
ориентируются на получение проч-
ных профессиональных знаний и
практических умений. Что касается
«слабых» студентов, то их мотивы в
основном внешние, ситуативные:
для таких студентов в первую оче-
редь важно избежать осуждения и
наказания за плохую учёбу, не ли-
шиться стипендии и т.п. [3].

Успешность образовательной де-
ятельности в школе и в вузе можно
рассматривать в двух направлениях:
• как особое эмоциональное состоя-
ние, которое выражает личное отно-
шение (переживание) к деятельнос-
ти или её результатам (Е.И. Казако-
ва, С.Д. Поляков, В.В. Сериков,
Н.Е. Щуркова, и др.);
• как результативность и эффектив-
ность обучения, в контексте пока-
зателей качества образования
(Ю.К. Бабанский, В.В. Давыдов,
Г.Д. Кириллова, В.В. Краевский,
И.Я. Лернер, Г.И. Щукина и др.).

Помимо теоретического анализа
понятия успешность, мы проанали-
зировали прогнозы на будущее, ко-
торые характеризуют перспективы
развития образования. В Открытом
университете Великобритании каж-

дый год выпускают доклад об инно-
вациях в педагогике. Британские
эксперты выделили десять уже су-
ществующих нововведений, кото-
рые в ближайшие годы окажут са-
мое значительное влияние на обра-
зование в мире. 

Из десяти рассматриваемых прин-
ципов обучения будущего остано-
вимся лишь на двух. Пятый прин-
цип называется «Метаучёба». Дан-
ный принцип предполагает процесс
получения знаний, при котором обу-
чение подвергается рефлексии. То
есть ученики всё чаще задумывают-
ся о том, как они учатся и что нужно
делать, чтобы учиться лучше. Шес-
той принцип называется «Динами-
ческое оценивание». Оценки при та-
ком подходе ставятся не за единич-
ное задание, а за прогресс в изучении
предметов в целом. Об ученике су-
дят не относительно класса, а отно-
сительно результатов его самого.

Теоретический анализ понятия
успешность, прогноз изменений в
области образования в ближайшем
будущем, а также анализ образова-
тельной практики школы и педаго-
гического вуза позволили выделить
пять основных тенденций характер-
ных для педагогической диагности-
ки как учеников, так и студентов.

И первую тенденцию мы обозна-
чили как увеличение значимости
формирующего оценивания. Мы за-
фиксировали её, обратившись к
трём критериям, по которым может
происходить процесс диагностики:
нормативному (Я-норма), сопоста-
вительному (Я-другие) и личност-
ному (Я-Я). Для каждого из этих
критериев целесообразны к исполь-
зованию различные методы диагно-
стики. Наиболее значимым на сего-
дняшний момент является личност-
ный критерий, когда результат кон-
троля обучающегося сравнивается с
прошлыми результатами этого же
обучающегося и в связи с этим диа-
гностика превращается в формиру-
ющую диагностику.

Анализ образовательной практи-
ки показывает, что сегодня нужно
говорить не только об увеличении
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значимости метаучёбы, формирую-
щего оценивания, личностного кри-
терия оценивания, но и о том, что
сегодня границы между норматив-
ными и сопоставительным критери-
ями стираются. Даже нормативный
и сравнительный критерии начина-
ют включать в себя личностный
компонент. 

Покажем пример подобного сме-
щения на примере метода тестов,
который, прежде всего, предполага-
ет оценивание по норме, относи-
тельному критерию. Но тест может
так же оцениваться и по критерию
сопоставительному. Приведём при-
мер. Каждый вопрос теста оценива-
ется следующим образом: сначала
подсчитывается, сколько человек
ответили правильно на вопрос, за-
тем каждому ответу даётся то коли-
чество баллов, которое получилось
при ответе всех учащихся. Так, если
на вопрос отвечали 20 учеников и
19 ответили правильно, то стои-
мость ответа будет 1 балл, и наобо-
рот, если только один ученик отве-
тил правильно, то стоимость ответа
будет 19 баллов, и таким образом у
каждого ученика будет свой рей-
тинг по результатам теста.

Как тест может учесть личност-
ный критерий оценивания? Для
этого изучается профиль теста уче-
ника. Так, если на тест ответили 4
ученика и получили суммарный
балл, равный 5, то у них будут раз-
ные профили знаний ученика. Уче-
ник, который ответил на трудные
задания, но не справился с лёгкими,
обладает антизнаниями, и в работе с
ним необходима коррекция пропу-
щенных знаний, а те учащиеся, у ко-
го нет системы в ответах, так назы-
ваемые «аварийщики», требуют не-
обходимости выстраивания с ними
индивидуального маршрута обуче-
ния.

Личностный критерий имеет
большое значение и в самодиагнос-
тике студентов.

В исследовании, в котором при-
няли участие студенты 3-го курса
РГПУ им. А.И. Герцена, у 85 чело-
век после освоения дисциплины

«Педагогика» были выявлены лич-
ностные показатели освоения фор-
мируемых компетенций. Компетен-
ции, которые должны быть освоены
студентами в курсе, были представ-
лены в виде утверждения. Было не-
обходимо отметить степень их осво-
ения (в полной мере, в достаточной
степени, частично, не в полной мере,
не знаю, не умею, не владею).

Студенты педагогического вуза
отметили, например, что знают:
• особенности современного этапа
развития образования в мире (69%);
• способы профессионального само-
познания и саморазвития (76%);
• способы организации бесконф-
ликтного взаимодействия в поли-
культурной среде (69%);
• алгоритм организации коллектив-
ных творческих дел (71%).

Практически все ответы студен-
тов по освоению формируемых ком-
петенций были выше 60%.

По этим данным можно порадо-
ваться успешности реализации
дисциплины «Педагогика» в обра-
зовательном процессе, однако соот-
ношение реальности и желаемости
необходимо ещё измерить с помо-
щью других диагностических мето-
дик.

Обратимся к краткому обзору
тех методик, которые важны для ре-
флексии ученика школы. Палитру
рефлексивных методик можно пред-
ставить по нарастающей линии.

Вначале это единичные методи-
ки, которые позволяют осуществ-
лять единичный факт рефлексии:
• Методика «Физа». Необходима
тогда, когда ученику нужно осо-
знать — что он чувствовал, и срав-
нить это с чувствами других учени-
ков.
• Профайл «Девятка». Применяет-
ся тогда, когда в представленных ха-
рактеристиках проблемных учени-
ков нужно найти себя и понять, как
решать свои проблемы.
• Необычная форма контрольной
работы, предполагающая наличие
обязательных трейлеров — вопро-
сов в конце контрольной работы, ре-
флексивного характера.
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До комплексных методов ре-
флексии — процесс-фолио [4] и на-
вигаторов [1], включающих в себя
целую систему методик рефлексив-
ного характера и систем условий,
необходимых для работы с ними.

И к особым формам — педагоги-
ческим рефлексивным практикумам
[2], которые включают в себя на раз-
ных этапах два вида рефлексии —
авторефлексии и интериндивиду-
альную рефлексию, что позволяет,
через переживание опыта другого
человека и самооценку своих лич-
ностных качеств приходить к осо-
знанию ценностей и смыслов.

Следующая тенденция носит на-
звание: переход от одномерного к
многомерному измерению. В соот-
ветствии с данной тенденцией одна
оценка включает в себя компонен-
ты, полученные в результате оцени-
вания целого спектра знаний и уме-
ний.

Примером может служить оцен-
ка за лабораторную работу, в кото-
рой учтены все составляющие ис-
следовательской компетентности
ученика, или многокритериальная
оценка, при помощи которой оцени-
вается презентация обучающегося,
где учитываются все виды УУД, ко-
торые необходимо продемонстриро-
вать ученику при её подготовке и за-
щите. Из подобных многомерных
оценок складывается Фонд Оценоч-
ных Средств школы (ФОС).

ФОС школы включает много-
компонентное оценку всех видов де-
ятельности: рефератов, сочинений,
презентаций, ВКР, является зало-
гом обеспечения качества образова-
ния в школе.

На уровне высшего образования
одной из методик, демонстрирую-
щей переход от одномерного к мно-
гомерному измерению, является
следующая методика.

«Оценка 360 градусов»

Данная методика позволяет оце-
нить поведение студента в чётко
обозначенной конкретной профес-

сиональной ситуации, выявить эф-
фективность выполнения ключевых
функций будущего учителя на рабо-
чем месте.

Методика «Оценка 360 граду-
сов» представляет собой системати-
ческий сбор информации о профес-
сиональном становлении студента 
в процессе его обучения в педагоги-
ческом вузе, получаемой от опреде-
лённого числа лиц, связанных с его
обучением: преподавателя; одно-
курсников/одногруппников; учите-
ля в школе (по результатам педаго-
гической практики); учащихся в
школе (по результатам педагогичес-
кой практики); партнёров в сфере
образования (представителей сис-
темы дополнительного образова-
ния, библиотечного сектора, роди-
телей учащихся, экскурсоводов и
др. по результатам педагогической
практики); самого студента.

Данная методика представляет
собой анкету, состоящую от 25 до 90
вопросов, разделённых на несколько
блоков, отражающих наиболее важ-
ные аспекты работы будущего учите-
ля (например, выстраивание взаимо-
действия, построение образователь-
ного процесса, работа с информаци-
ей и др.). То есть его можно разрабо-
тать в зависимости от профессио-
нальных задач, решаемых учителем.

Следующая тенденция, назван-
ная нами: продуктивный подход к
процессу диагностирования, свиде-
тельствует о том, что результатом,
который необходимо отслеживать,
всё чаще становится «продукт».

Это нашло своё отражение и в
современном понимании таксоно-
мии Б. Блума — так называемого
«Круга Блума», где результаты ос-
воения каждого уровня представле-
ны не через привычные глаголы, а
через результаты (по Блуму) —
письмо, рассказ, дискуссия и т.д.

Продуктивность в педагогичес-
ком вузе проявляется в решении
профессиональных задач.

Особенность данных задач в их
структуре, в которой всегда ключе-
вое задание представляет собой не-
обходимость разработки продукта:
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• программа профессионального са-
мообразования;
• описание организуемого педагоги-
ческого процесса;
• стратегия действий учителя;
• положение о школьном конкурсе;
• программа индивидуального со-
провождения и т.д.

Предлагая разработку продукта,
реально сформулировать критерии
для его оценки.

Критерии могут включать как
профессиональные, так и личност-
ные результаты выполнения данно-
го задания.

Четвёртую тенденцию мы обо-
значили как признание значимости
неформальных тестов.

В 91-м году прошлого века в
книге К. Ингенкампа «Педагогичес-
кая диагностика» [6] утверждалось,
что учитель обязан сам уметь со-
ставлять тесты (неформальные) для
отслеживания качества своей рабо-
ты. Прошла четверть века, прежде
чем в современном образователь-
ном процессе применение тестов,
разработанных самим учителем,
стало нормой.

Противники тестов утверждали,
что неформальные тесты невозмож-
но проверить на объективность, но в
той же книге К. Ингенкампа говори-
лось о методе Дидериха, позволяю-
щем объективно оценить сложность
задания теста, который сегодня ус-
пешно применяется учителями
школ, в частности в гимназии при
Русском музее.

Как правило, сегодня в школах
конструируют тесты, учитывая как
международный опыт, так и автор-
ские концепции российских учё-
ных. Так получился опыт БИМ-тес-
тов, разработанных в 197-й школе
Центрального района Санкт-
Петербурга. Виды заданий разраба-
тываются в соответствии с уровня-
ми Б. Блума, формы заданий разра-
батываются по К. Ингенкампу, а
оценки взяты из концепции В.Н.
Максимовой.

Обратимся к рассмотрению си-
туации с тестовым контролем в пе-
дагогическом вузе. Построение об-

разовательного процесса в вузе как
процесса, содействующего станов-
лению (формированию) развиваю-
щейся профессиональной компе-
тентности студента, повлекло за
собой изменение в итоговой аттес-
тации студентов педагогического
вуза.

В бакалавриате, в соответствии с
развивающимися требованиями к
оценке качества образования, про-
ведение экзамена наряду с защитой
ВКР желательно. В соответствии с
решением университета в бакалав-
риате проводится тестирование, вы-
полняющее задачу определения го-
товности выпускников к итоговой
аттестации. Оно проводится до про-
хождения студентами преддиплом-
ной практики и за полгода до её
проведения, для того, чтобы студен-
ты имели время для более тщатель-
ной подготовки к ГИА.

Тестирование проводится в элек-
тронной форме с использованием
ИКТ. Бланк с заданиями формиру-
ется для каждого студента автома-
тически из базы заданий, созданных
разработчиками образовательной
программы.

Тест должен предусматривать
различные, как по содержанию, так
и по сложности, тестовые задания.
По содержанию тест должен позво-
лять выявить следующие компонен-
ты сформированных компетентнос-
тей:
• ориентировочный (мотивацион-
ный) компонент — способы поста-
новки, планирования решения 
определённого типа задач и оценки
результатов решения при наличии
положительного ценностно-мотива-
ционного отношения к профессио-
нальной деятельности;
• когнитивный компонент — ком-
плекс знаний, владение которыми
необходимо для решения соответст-
вующего типа задач;
• операционально-деятельностный
компонент — методы выполнения
действий, требующихся для реше-
ния задач определённого типа.

Последнюю тенденцию мы обо-
значили как усиление значимости
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электронного формата сопровожде-
ния. Если по нарастающей выстро-
ить характеристику данной тенден-
ции, то мы получим следующую
картину: от электронной фиксации
результатов — электронного днев-
ника ученика до возможности ин-
терактивно взаимодействовать с
преподавателем и возможности
присылать выполненные задания,
либо непосредственно решать их на
платформе Moodle и получать воз-
можность повторить пройденное в
случае неверно выполненного зада-
ния (именно так работает Навига-
тор Школьной Успешности, разра-
ботанный в гимназии при Русском
музее).

Самый сложный по рейтингу —
это так называемый индивидуаль-
ный электронный образовательный
маршрут, с использованием элек-
тронного контента, где конкретному
ученику предлагается конкретная
программа для освоения и отслежи-
вания результатов её освоения.

Обращение к электронному со-
провождению результатов образо-
вательной деятельности в вузе про-
исходит через несколько ресурсов.

Самым известным для препода-
вателей кафедры является Вирту-
альный педагогический институт, в
котором сегодня работают все маги-
странты кафедры педагогики и мно-
гие студенты бакалавриата. Студен-
ты видят своё продвижение в освое-
нии дисциплин, так как преподава-
тели выставляют баллы, получен-
ные за выполненные задания в рам-
ках аудиторной и внеаудиторной ра-
боты, результаты итоговой аттеста-
ции по курсу. Это способствует ин-
формированности студентов и осо-
знанию их учебной успешности.

Реализуемый в нашем педагоги-
ческом вузе портал — электронный
справочник, также связан с инфор-
мированием о результативности по
курсу/дисциплине. Каждый студент
под логином и паролем входит в
свой Индивидуальный образова-
тельный маршрут, и в первую оче-
редь видит приказы о зачислении и
переводе на последующие курсы. На

страничке «Успеваемость по дис-
циплинам» студенты видят свои
оценки за дисциплины по семест-
рам, дату их сдачи, входит ли этот
результат в приложение к диплому.

В концепции итоговой аттеста-
ции указано, что непосредственно
на процедуре итоговой аттестации
может быть презентован анализ
портфолио студента (или материа-
лов, содержащихся в его личном ка-
бинете).

Проект электронного варианта
портфолио разрабатывается в на-
шем университете.

Итак, нами было обозначено
пять тенденций, хотя, безусловно,
их значительно больше.

В завершение хочется отметить,
что представленные тенденции поз-
воляют говорить о так называемом
«взрослении» школьной диагности-
ки, то есть её стремлении использо-
вать считавшиеся ранее исключи-
тельно вузовскими методы и формы
педагогической диагностики.

Изменения, происходящие в
школе, готовят будущих студентов
к тем требованиям, которые их ожи-
дают в вузе. Вариативность диагно-
стических методик школьников
позволяет ориентировать учащихся
на постижение программы, ориен-
тируясь на успех и поддержку со
стороны учителя и родителей.

Знакомство студентов с основ-
ными формами и методами диагно-
стики в курсе «Педагогика» позво-
лит более эффективно подготовить
их к будущей профессиональной
деятельности.
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