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Введение 

Л.ит алыf1ост1,, исс.шщов:а.ний 

Казахстан с провозглашением национального 

суверените а строит демократическое правовое государство и открытое 
граж.:11нск е обiцество, обеспечиваю1цее соблюдение прав и свобод 
человека, духовное обновление общества, формирование социально
орие1тгиро анной рыночной эконоJ\шки, интеграцию в мировое сообщество 
и образова елыrое пространство. 

Госу а::>ственная политика в об.пасти образования со дня обретения 
независим� сти строится на основе двух взаимосвязанных проблем. Это, с 

о.пной стор ны, сохранение всего полшкительного в об:тасти образования, 
которс1е б 1ж> накоплено за годы, когда Казахстан входил в состав 
Совет,:;коп Со�оза, а с другой - необходимость внедрения новых 
по.:-то>f,:ешгй на этапе переустройства экон:омики и общества в государстве, 
по .. 1у 111шJше I независш,юсть [1 ]. 

Г1рш едевие в эти годы реформы образования коснулись форм и 
содер::11:<ани образования. Наряду с традиционными школами стали 

развиватьс инновационные учебны1� заведения. 
Ре,фо ::1.1а п_1кольI, проводимая в республике, прежде всего изменит 

как основополагающий Jкомпонент системы. Сегодня она 
на ю1к становление такой личности, которая будет свободна на 

основ,:: полученных ЗfШШIЙ свободно ориентироваться, 
самореали: онываться, саморазвиватьс:я и самостоятельно принимать 
правильньJ ре1ления в современной быстрои3меняющейся, жизненной 

ситуаJ!IИИ. 
Е{ля того, чтобы гарантировать конституционные права граждан 

Респу�i:,лик l{азахстан на получение среднего образования, 
соотвстств Jюще:·о требованиям шщюк()ГО образовательного пространства, 

а тшске в целях недопущения произвола в реализации государственной 
образовате ь.ной политики в Р1;:спублию:� Казахстан с 1994 года поэтапно 
ввод:нп·ся о 1цеобразовательные стандарты среднего образования. 

Вып лненне школьншшN:и требований стандартов свидетельствуют 
о приобр т,�нии ими необходимых знаний, умений, навыков и 
фор11.н1рова ий у них ценностных отношений, обеспечивающих: 

··· ад птаци1-о к окружающей природной и социальной среде,
форJ1:1нрова ие нового социального статуса -ученика, школьника; 

··· ов. адение ра:знь1ми видами деятельности (игровой, учебной,

трудс113ой, с бщения и др.):, 
··· 1ро 11-шронан:ие лично:;тнОI'О отношения: к окружаюrцему 

,этических нравств�е�нных норм; 
···· оп е,;ч�.rrевный '.fIJOBeEь обще.и�-1 • эрудиции,

готовность к ца.1т::)нейшем:у обучения. 
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]3 нас ояш.ее время оценка достижений учащихся ведется школами в 

внде 11ере одных экзаменов из класса в класс и государственных 

:экзш,:rе нов: основной и средней школе" 
()дно� из 3а1�:1ч: рекомендованных Дакарским всемирным форумом 

по обр,азов ншо является то, что правл:тельствам следует более активно 
И'!Ь1ск1;,шать альтернативные и Еюваторские пути расширения ресурсов в 
п оддеJржку базового образования и разрабатывать четко определенные 
стратетии, достижению которых они должны проявлять подлинную 
прliВС:]l)Жен ОСТ!) [2]. 

В К захстане на этап;� рефор11,шрования всей образовательной 
систеыы еобходима оценка эффективности образования, так как новые 
условия )КI зни требуют более адекватного дифференцированного подхода. 
Введение , исте:ч1:,,r мониторинга очень своевременно, так как позволяет 

� 
опред11:::JТИ'П первоочередные задачи, стоящие перед оощество:11,1 и 

:1v1 в образовании при интенсивном переходе на национальный 
ведении новьrх учЕ:бных материалов, учебных планов, новой 

схем1ы1 нансирования и т.д. Также интенсивно проводится 
и11-нрормати ацш1 учебного процесса на основе распоряжения Президента 
Респ:у(iлик: Казахстан [3]. 

()д:ш м: и:I пунктов реализации данной программы является 
в1rедрс:ние новой модели формирования студенческого контингента� 
едина:::I для всех вь�сших учебн::,IХ :�аведений. С 2003 года она переросла в 
е,':�:ш-10<::: иовальное тестирование, которое является единым как 
в11>шусю-rой экзам.ен для школьников, оканчивающих школу, так и 
встугтптель ым .г;ля поступления в учебн:ые заведения. 

вь1м1: в реформировании образования является принятие в 2004 
году Госу арственной програм:мы развития образования в Республике 
Каза::,;:стан а 2005-2010 годы. Она разработана в соответствии с Посланием 
Гlрез11дент; Республики :Казахстан народу Казахстана от 19 марта 2004 
года «К к01п,:урентоспособному Казахстану, конкурентоспособной 
эконо:\шке, конкурентоспособной нацию:,. В данной программе отмечается, 
что 'Шруб :,кнь1 i:ii опыт реформы в общеобразовательной школе 
свидетельс вует об увеличении сроков обучения до 12 - 13 лет, внедрение 
системы в ешней оценки учебных достижений т профильного обучения 
у 11,ш11,1v11:-сся тарп:ей ступени. Вместе с позитивными изменениями в 
сред:1-1сй п коле результаты :комплексного тестирования показывают 

уровень знания абитуриентов. Доля получивших 
рительные оценки в течение 5 лет по Казахстану остается 

неиз\irснно и составляет 28-30% [5]. Это является свидетельством того, 
что 1,нани значительной част;� учащихся не соответствую стандартам 
обра1,овани " В авалитическом разделе программы также отмечается, что 

я система статистики \,1ию1стерства образования и науки не 
соотв�':тств е�� соврем:енньтм тр;:бованию.1:, как в содержательном, так и в

технологич ском аспекте. Одними из причин создашnейся в системе
образовани ситуации признаются: 
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" ГI]Х обладание в оцеш:е качества образования процедур, не 

обес:леq1ша JЩИХ объективность; 
" r:ie; остаточная восприимчивость системы образования к 

ново1:::ве;:�,е:н 1ям:, приверженность к устаревшим принципам содержания и 

фор1,1[ирова ия и фор:"тирования структуры образования; 
... не, остато 11-шая: разработанность инструментариев, методик и 

технс(югиti оценочной деятельности в образовательной сфере; 
... он vтствие единой информационной инфраструктурь1 

образовани �, вклк:1чающей в себя систему управления обра:юванием. 
По rvшению Т.О. Б:шыкбаева <<:результаты тестирования 

абитуриен'1 ов, по:rученнь1е в ходе при,�мной комиссии в вузы, явлюотся 
пеннъ1м: л дагопv11ческюv1 материалом, на основании которого можно 
повыс111·1ъ ффективность учебного процесса, как в среднем, так и в 
высIJJ,:::м зв, н� реслубликанской систе:мы обрюования [6]. 

Спед ет СJ(['l\Iе:тить., что внедрение тестирования в практику отбора 
с·л,тденчес:к го контингента освобожцает от ряда актуальных проблем. Так, 
�rапрн1,,1ер, для организапии тестирования требуется меньшее количестБо 
�штериалы ь1х и трудовых затрат; оно представляется наиболее 
управ.1яt:м11м способом[ определения уровня знаний и умений 
аби:туриен'J ов. В настоящее вречя в :Казахстане накоплен довольно 
обшЕJШЪIЙ банк данных тестовых заданий по различным предметным 
напра�=шею ям. Все ш.1:еющиеся тесты многовариантные. Отобран 
ква;н111Jlлщи овш-шь1й персонал для проведения тестирования. Эти факторы 
сtлд:э1от вс ус.:1овия для проведения тестовых испытаний для достаточно 
болыного количесrJВа I<андидатов в студенты. Сравнение затрат на 
п�стирова:н 1е 111() сравнению с затрата:ми на другие известные способы 
орган1;1[защ и отбора студентов, с учетом значительного увеличения 
массовосп· и централизации тестирования свидетельствует о возможности 
�:начнте:'IЫ·Jого уменьшения финансирования со стороны государства 
меропринт: й, связанных с деятелыюстыо приемных комиссий вузов. 

Внед 1�ние тест.ированlJя ь практику отбора студенческого 
кон:тинге1па нан:ладьтвает отпечаток и на деятельность педагогов в 
средн::::м о, щеобразо1вательном звене. Действительно, централизованное 
г1�сп1 ров ан е, являясь независимой экспертизой, усиливает персональную 
ответствен ость каждого ш:ко;:ьного педагога за конкретные результаты 
c1юeii пе агогической деятельности. Создается мотивация дI:я 
обраэ:овате ьного обеспечения требований государственного 
оораз:овате. ьного стандарта всеми учащимися и педагогами в рам:ках
средн,:::го oi разонания. 

Це.1п ис1�:ледования. Рюработать научно-педагогические основы
управ . .1е:нш качеспюм образования на региональном уровне. 

Jада' и ю�,11::ледования. 

1 . Ус ан овить эффективные технологии для ведения мониторинга 
качества о( разования:: 
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2 .. Разработать м:етодику использования результатов единого 
нацио:н[а..1ы ого тестирования для оценки соответствия знания учащихся 
стандартам образования; 

3. Разработать комплекс мероприятий для повышения уровня
соотв1�:тс:тю 1.я знаний учащихся стандартам образования ; 

4 .. Пр )следить эффективность внедрения корректирующих мер на 
базе ЭJ(слер�Iиентальных школ. 

]ll[IаучН1ая нюви�:нш_и теоретическая значимость исследования состоят 
в тш.1,. что Е диссертании: 

.... обе с:новываетс:я возможность мониторинга качества обучения в 
средней школе на основе результатов единого национального 
тестирован ш; 

···· разработана методика определения плохоусвоенных тем;
···· по. азан коJ11,шлексный подход в управлении качеством: 

образовани ;i: на региональном уровне. 
Jipa11 п1ч1е(�IК'�Ш 3начимост11>: 
···· раз ::,аботана и внедрена в n1колы методика определения

п.rюхоусвое нных тем по предмету; 
···· БН( дрень1 в школы комплекс мероприятий по повышению 

качества образования; 
в р1�зультате внедрения результатов исследования в 

экспериме1- тальшых школах улучшились результаты ЕНТ, т.е. соответствие 
знаний выпускников стандартаN[ образования 

]]олош:ени.я, ВЕ,,1110<:имые на :шщюrу: 
1. \.1[е годика определения плохоусвоенных тем по предмету на

основе результатов ЕНТ;
2. Ко ,пшекс мероприятий по управлению качеством обучения на

регионалыюJV[ уровне;
3. Рез ль таты внедрения предложенных мероприятий в 

эк::першмеfJтальных школах по данным ЕНТ.
i�про-ацш.1 работы. Основные результаты исследований были 

долшк:;:ны I I получи пи положительную оценку на международной научно
практическ )Й конференции в г .. Павлодар - 2004г. Всего опубликовано 5 
статей:, в т.r. 2 в изданиях ВАК. 

(.:тJРу о·уrш Д111L�<:1�ртации.JР1абота состоит из введения, двух разделов, 
вьшод,ов и 11:редложсний, приложений, списка использованных источников. 
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()t�новное <�одержание работы 

I. Н· уч1л>1е 01сновы управл1ения качеством образования.
1.1. ][ онятие �тра1влении качествюм образования

В с1 ете многочисленных проблем, которые ставит перед нами 
буду1цее, с бра:ювание является необходимым условием для того, чтобы 
дать Ч[е .. 101 ечес:тву возможность продвигаться вперед к идеалам мира, 
с1юбо,J1.ы и ·оциа:1ыюй справедливости. 

Проб ема обшего среднего образования, относящегося к школьному 
t-rериоду, . вляется актуальной проблемой. Современное образование
является участником зарождения нового всемирного сообщества, и
оказалось самом центре проблем, связанных с развитием личности и
различных сооб1деств.

()соб �нностъю современного этапа развития образования является 
ьсдуш:ая 1. о.1ь у1,лственной деятельности, переход к когнитивному 
обществу, ндогенЕьлvr процессам, предопределяющим новые открытия и 
1:-:х испо�1ьз1 вание в различных областях человеческой деятельности. 

Зада�: а образования состоит в обучении функциональной, научной и 
технологи1lз ской граNюте вс1;:х rvюлодых людей, получающих образование. 
Не'\1алова>к ое значение имеет процесс передачи и освоения общей 
1<ультурьI, · спешность и эффективность которого в значительной r-.,repe 
зависит от и �ггерес:а обучаемых, их мотивации. Она является ключом к 
обУчению 

,1 
течение всей жизни, поэтому главным становится развитие 

,.... вкуса 11{ уче )е и получение удовольствия от учеоы. 
·учит шая вышеизложенное, основная проблема, которую решает

обrцество Р сфере образования, может быть сформулирована следующим 
обрюом:: 1 еобходи:мо найти равновесие. Более корректно было бы 
говорить о роц1ессе уравновешивания образовательных систем во всех их 
составляюп шс, которые существуют под воздействием ряда факторов: 
политическ х, эконо1vrических, социальных,. административных и др. для 
дост11п111:ениJ их стабильности и равновесия необходимы соответствующие 
средства и , ехнологии. 

Г'лаю ы \1 средством может быть разработанная система измерителей 
качества ( бразования, которая бы выявляла условия повышения 
успеваемости учеников, их более эффективного приобщения к активной 
}l{II3HИ:. YJJOfeHЬ Целей И задач, распределение ПОЛНОМОЧИЙ И управления, 
а.зтономии fI ответственности образовательных учреждений; концепции и 
J}�:форN1[ъ1 ш�оль:ных программ и методов обучения.

Г[о ш�1рюкению Р. КиппинJга, образование - важнейшее из земных 
благ, ее:1ш сjно наивьн�шего качества. В противном случае оно совершенно 
бесполезно" 1 
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1 

Вопр
t

с о кач�:стве обра:ю:в.ания, ко·�орое дает школа, был актуальным
во вс�::: вр� ,мена. I [оследние годы про1Jлема обострилась, и тому есть 
несколько . 1ричин: [7] 

1 .. В(iзникновение новых разнообразных систем ценностей на фоне 
прогрссс��р�:ющей деидеологизации образования, кризиса прежних систем
цеююс·:�еи" 

2. с/а.г осуществляться последовательный и необратимый переход
от единооi:: разия учебных программ, учебников, учебных заведений к их 
ра::шообраз 1по. 

3. Р::знитие в последние годы новой области научного знания -
менед)ю,,1е1- та :в образовании и, таким образом, появление возможности 
li[спользовагь разработанные управленческие технологии и механизмы в 
разны:,� об.1 :астях и по отношению к разным объектам, в том числе и к 
такому вюr, ному, юн: качество образования. 

Ч[то :> се такое <<Е<ачество образования»? Слово «качество» производно 
от с1ов <(К':Но>, <<какой:>>, «обладающий какими качествами». В практике 
обычво п� шъзу�отся одной из двух трактовок -- философской или 
П J)OИ3IJ:.OДCT венной. 

"Ф1 1шс софе кое понимание качества образования показывает то, что 
отличает с браэ:овюше от других социальных явлений, систем, видов 
деятельное си. Фактически это синоним термина «образование», поскольку 
речь идет о его сути. 

,Для решения цели и задач нашей работы большее значение имеет 
J1тр011зв:одственная трактовка, где ключевым для нас становится понятие 
<<качество 1родукщп,ш как совокупность существенных потребительских 
свойств этс й продукции, значимых для потребителя. 

В б ошюре «Концепция управления качеством образованию> 
предлагает� :я с.1едующая трактовка понятия качества образования: «Под 
качест1Еюv1 i бразоваr1ия на уровне ученика будет пониматься определенный 
уровень освоения содержания образования, физического, психического, 
нравственн ло и гражданского развития,. которого он достигает на 
разлачньrх этапах образовательного процесса в соответствии с 
индивидуа. ЬНЫ1'ЛИ воз:tvюжносТЯi\Ш, стремлениями и целями воспитания и 
обучения» 8,:i. 

В Д( ,кторской диссертации В.П. Панасюка <<Качество школьного 
обра:зовани ,п> расс:\rатривается, как такая совокупность его свойств, 
1<оторая об� ·слав.пивает его способность выполнять выдвинутые обществом 
задачи по ,[��,ормированию и развитию личности в аспектах ее обученности, 
��c:1c�i��l'f:I�F�:01cти, выраженности социальных, психических и физических
1, ... ьош.:1 ь I_ S J.

IIJипJJн C.Ii., �:альней В.А. [10] отмечают, что качество само по себе 
не м:о:жет 1: ;ьпъ н:онечны\1 ре3ультатом:. Оно лишь средство, с помощью 
которого �выявляется соответствие конечного продукта стандарту. 
Jf{ачество к':1к понятие относительное имеет два аспекта" Первый - это 
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ссютвегствие стандартаN1 или спецификации. Второй - соответствие 

3апросам потребителя. 
В,озможной причиной загадочной природы понятия качества 

является то, что это понятие--·-динамическое. Кроме того, эмоциональная и 
:\1оршп,ная сила, прису1цие слову «качество», смущают «потребителей 
качества:>>. Однако от различного понимания сущности, «качества 
образования)> зависят практические результаты, и это является причиной 
необю)димости их обсуждения. 

()бра�ювательньrй процесс, как из:вестно, многосторонен, 
многоаспектен, сложен и противоречив, а потому и его результаты также 
разносторонни, сложны, противоречивы, диалектически взаимосвязаны и 
взюпv11.)действу1от друг с другом. В работе с результатами образования 
трудН()стей 11vшого: многие результаты образования трудно определяемы, 
для их фиксации, как правило, нужны специальные измерения, описания, 
характеристики, парам1етры и т.д.; оценить образовательную деятельность 
по резу;п,т::гам о,::�,нозначно как только положительную или только 
отрицательную нередко невозможно:, поскольку сами результаты могут 
быть ОIJ1ене:н ы, с одной стороны, как положительные, с другой - как 
отрицательные или же положительный эффект образовате.1ьного процесса 
в одном обязателыю прои:шодит отрицательный эффект в другом; 
результаты обрюования очень трудно интегрируются, а иногда даже не 
суммируются, что приводит к большим трудностям в оценке 
образовательного процесса и его управлении. 

J],ля облегч�ния этой работы государством создаются 
государстве:ннь1е ооразовательные стандарты, которые для расширения 
возмснкностей учреждении образования содержат государственный 
1шl\шонент и ко\шонент по выбору. Напомним, образовательный стандарт 
-·- это эталонный уровень образования:, необходимый для данного общества
в оrr:�:,еделенный исторический: отрезок времени. Государственный
обра:ю вате.:1ы-rь1й стандарт - это образовательный ценз, уровень, который
долже1:1 бы:ть ,:\остигнут личностью для получения соответствуюJщих
д.окум1::::нтов об образовании.

]Качество образования определяется не только количествоl\,1 и 
качеством ·1:наний, но и качеством личностного, духовного, гражданского 
развит111я подрастаюп..1:�тх поко:1ений. И именно в этом его главная 
общественная ценность. Поэтому образовательный стандарт используется 
лишь д.:тя определения уровня обуч1�нности, то есть уровня образованности 
исклю 1[1ите:тьно в когнитиввой области по тому или иному учебному 
предм,е:ту. 

J(акон:ы же положительные и отрицательные стороны 
образовате.тьных стандартов? Конечно же, наличие госстандартов 
обра:ювания --- это один из способов защиты интересов детей при переходе 
из одного образовательного учреждения в другой и при переезде из одной 
области в ,другую. Стандарты призваны обеспечить единство 
образовательного пространства страны, которые представляют собой один 
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и� шн:трументов управления:, позволяющих контролировать уровень 
обучетп-юсти детей в стране ., и в этом смысле они выступают фактором 
в.:шяния на качество обра:ювания. В определенной мере стандарты 
г[ом:опt1от псцдерживать нужный уровень обученности детей в стране. 

Последовательная работа над совершенствованием стандартов 
Г[одготавливает нас к введению и освоению единого национального 
тестирования при О',:<ончании школы и поступлении в вузы. 

С другой стороны, до тех пор, пока не будет решен принципиальный 
вопрос с выrбором образовательного минимума содержания обучения, сами 
поня:т:�Iя <<государственный>>, <ШО выбору» стандарты будут весьма 
услоюJь1 и приблизительны. 

Для уграв:1ения: качеством образования важное значение имеет 
оценка деятельности образовательного учреждения, одним из интересов 
которого ЯВ:[яется мониторинг. Под мониторингом качества обучения мы 
понимас:;11 совокупность непрерывных контролирующих действий, 
позвош1юпсих наблюдать и 1юрректировать по мере необходимости 
продви:,ю=I-ШЯ ученика от незнания к знанию" 

\11ониторинг рассматривается в теории социального управления как 
одно из важнейших:, относительно самостоятельных звеньев в 
управленческоt11 цик.:�е. В рамках мониторинга проводится выявление и 
оненшз.ание проведенных педагогических действий. При этом 
обеспечивается обратная свя:зь, осведомляющая о соответствии 
,ф,актических результатов деятельности педагогической системы ее 

конечнь1:11 целя1'l,1. 

1"2. Со,�то:нние пробл�:мы в з:арубежных странах. 

1Состо,яние контроля и оценки эффективности деятельности в 
сI1стсм:ах образования зарубежных стран очень разнообразно. 

ГJроследим механизмы :контроля и оценки эффективности 
деятельности в системах образования европейских стран. 

Jl(онтроль :знаний учащихся в Европе является наиболее часто 
употребляемым и еетествеш-1ы:Jvr элементом учебно - воспитательного 
процесса. <<Учитешr ежедневно контролируют работу учащихся путем 
устны); опросов в ю::асс1� и путем оценки письменных работ>> [ 11]. 

:эта неформальная оценка�, которая преследует чисто педагогическую 
цель в ра:мках деятельности учебного заведения, относится к 
есгеств.енн:ым нормам:, учитывая то, что результаты каждого учащегося 
долж:ны' бы:ть как минимум средними. Другими словами, выставленная 
преподават1:;:лем оценка почти всегда показывает «нормально», что, 
очевид.но, Оllраничивает ее ценность. 

1IтобJы быть использованными с той или иной целью, результаты 
0111.енк .и должны иметь три качества: они должны быть «валидными» (четко 
с:оответствоiвать программам преподавания), жестко объективными и 
с::�абиш,ными (т.е. не подверженными изменениям, независимыми от 
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времени и:ш от характера экзаменующего) и наконец <<Доступными» (т.е. 

время, научные сильт и средства на их разработку и проведение должны 

бьпь доступны данно1vrу государству) [12]. 
Все это делается в пелях оптшvшзации результатов постоянного 

1:сонтр()J[Я, позволяющего создать картину учебной деятельности и 
д:ости:жений учащегося.. В последнее время процедура внутреннего 
1=с1л-прс1J[Я в pa:11rKai( деятельности учебного заведения практикуется в 
бо:ть:шой степени в сравнении с внешними оценками. Именно в этом 
1°r:шра1:,,лении надо рассматривать и вычленять остальные элементы. 
Совершенно очевидно, что внешняя система оценки знаний учащихся, 
1°r::шрав.ленная на их отбор и определение их места в образовательном 
гrроцес:1::е, в :шачительной степени сузилась, тогда как селективная роль 
1знеrнней оценки в пропессе доступа к высшему образованию и к рынку 
труда: наоборот, приобрела большую значимость. 

В Словении <<переход из одного класса в другой определяется 
оценками., выстав . .1енными преподавателем по средней шкале от 3 до 5 
(пятерка является 1шибо:1ее высокой оценкой). Эта оценка выводится по 
ре3ультатам работы один раз в полугодие. Переход в следующий класс 
требует получения д,остаточного количества баллов на всех уровнях». 
УqапJлеся:, которы:е получают оценку <<единица» по результатам учебного 
года, п.о бо:1ьши1-1ству дисциплин имеют возможность пересдать экзаменьr 
1 оргави3онанные и оцениваемые: преподавателем) до нач,ша следующего 
учеб1-I(>Го года [ 1 3]. 

В /\встрии <<постоянный контроль обязателен в течение всего процесса 
обуче1-шя:, и соответствующий Г[реподанате.1ь имеет право определять его 
содер::,кание, периодичность и оценку». Контроль за деятельностью 
учашихся может также осуществляться путем устного опроса, объявлен-· 
fIOГO заранее; письменные 3ачетьr разрешены только в таких дисциплинах,. 
как яз1ыки .. , мате.мати:ка и некоторые другие, где письменные работы имеют 
особое значение. 11-�[ачиная с 1974 года, легализовано проведение 
гr11сьмевных тестов почти во всех предметах учебной программы [14]. 

В ]Польше ученики средней птколы переходят в следующий класс в том 
счу-ч ас, если они к концу года получают среднюю оценку по всем 
обязателыIЫ:\1 пред,метам. В отдельных случаях педагогический Совет 
учебнс,го заве,цения: мо�кет подвергнуть потенциальных второгодников 
еще одному проверочном[у тесту [ 15]. 

В Испании во втором цикле среднего образования «процесс оценки 
:н1аний учащихсн является постоянным и рассматривается как один из 
э:[еl\1111�нтов образования. Он осуществляется отдельно в каждом классе 
учит,1:':�Iем, а тшоке группой преподавателей соответствующих дисциплин. 
]При опенке учитывается прогресс каждого ученика в соответствии с его 
возмо:;кностями" Ученики, получившие неудовлетворительные оценки в 
ходе этого постоянного контрш::я, дошк1-Iы в конце года сдать экзамены по 
определенным дисциплинам. Что касается классов второго цикла (иначе 
говоря., выпускных. классов)., контроль знаний состоит в сдаче 
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обязате:л,ных экзаменов по вс,;:м основным дисциплинам. Эти экзамены 
проВ()дятся два рюа в год, и учащиеся, дважды не сдавшие экзамены, 
лопжны остаться на второй год [16]. 

В .;титве ,:шостоянный контроль в настоящее время основывается на 
с1Jпсн.:тавимости результатов [Ю раз:личным дисциплинам, имеющим 
о,.JJш1аковую значиl\юсть, с учетом опред,�ленных требований для каждого 
ш пред\-rетов. В ближайшем будущем основнь1ми критериями оценки 
знаний учащихся будут являться стандарты�. определенные на на-· 
ц11онапьном уровне [17]. 

В ]Норвегии <<в первом цикле среднего образования оценка знаний 
у•шщихся осуществляется два раза в rод по обязательным предметам 
обуче1Iия. В течение года письменные работы, проекты и другие виды 
,::1,1.�ятелыюсти также оценивюотся. Письменные экзамены, тематика 
которьrх определяется в конце ,с:евятого года обучения, по трем предметам: 
J1-11Jрве:;кский язык, английский язык и N[атематика [18]. 

В Болгарии <<::зн::шия и навыки учащихся оцениваются путем 
ш11сьм:::нных и устных работ, а та:юк,� посредством различных форм 
постоянного контро:·1я. Текущий контроль обеспечивается 
препо,::�;авателями:, а периодический: контроль преподавателями и 
государственными органами управления образования. Результаты 
о(5учения онениваютс:я в конце каждого семестра учебного года и 
соответствующего цикла. Считается, что учап..-�:ийся успешно закончил 
школу�, если его средняя годовая оценка по всем основным преподаваемым 
дисцнплинаl\,r не ниже удовлетворительной [19]. 

Во <1)раннии в колледжах оценка результатов деятельности учащегося 
при rн::рех.оде из одного класса в другой производится классным Советом и 
мо)юет осуществляться с согласия родителей. В частности, это касается 
возмо:;ю-юсти остаю-пъ учащегося на второй год, сдачи экзаменов экстер
в:ом: и выбора направлений обучения [20]. 

Однако во многих странах системе оценки знаний на национальном 
уровне (внешний контроль деятельности) придается большее значение: 
чcl\.f кс,нтролю 'Знаний учащихся, осуществляемому на уровне учебного 
:::аведений (внутренний контроль). 

Англия является одним из ярких примеров этой новой тенденции. В 
сфере образования основным элементом деятельности правительства 
J�:вляен:я при:н-шние необходимости повышения общего уровня 
образ(J1вания и профессиональной подготовки. Исходя из этого, за 
последние годы был предпринят це:1ый ряд мер: разработаны новые нацио
нальные стандарты образования, введена обяз:ательная оценка знаний 
учащихся, соответствуюrцая этим стандартам ( она проводится в 4 этапа), 
повыII1ена ответственность общеобразовательных учреждений в сфере 
содер>кюrия образования и управления. В современной Англии существует 
пжала, состоящая из l О уровней, определяющих качество работы учебного 

з:аведен:ия по каждому из преподаваемых предметов. Первый уровень 
касается учащихся 5-7-·летнего возраста и охватывает большинство 
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у 1 1:шщ-:хся. После.дний, 10-й уровень - самый высший - достигается 
мены1л:1нст:вом учашихся возра,::тной группы до 16 лет. На основании 4-го 
у1ююл:�: програ�l[МЫ учащиеся должньт сдать экзамен на получение 
серпнl:шката об общем: среднем образовании. Официальные письменные 
экзю.!:сны предусмотрены по сложности на третьем уровне. На этих экзаме
нах у читываете я мнение преподавателя относительно работы своих 
у 1 rаш[нхся. Раз:п1чные типы оценки знаний учащихся направлены на то, 
чтобы четко инфор:миро:вать учебные :заведения, самого учащегося и его 
ро;ц;[·гелей относительно ре:зультатов, полученных на каждом этапе 
ПJIJОХО>кдения программы обучения. 

Таки�v[ образоl\,1, в Англии оценка знаний учащихся является одним из 
г..1авн ых мехш-IИ3J\.1ЮВ, позволяюп":щх добиться достижения 
обр,вовательн:ых стандартов, определенных правительством [21]. 

В I11отландии политика в сфере оценки знаний учащихся постепенно 
повос,ачивается в сторону внешнего контроля. «Региональные власти, 
ответственные :ш. образование, достигли договоренности о прохождении 
школъника.�ш контро.:�ьных зачетов национального уровня, позволяющих 
оценивать уровень знаний по ю-1тш:1tkкому языку и математике. Эти 
зачетьт проводятся в два этапа. - в воз.расте восьми и двенадцати лет. 
Гiомимо этих тесток, согласованных с \1естным:и властями и 
11ед:апJ1гичес:кой общественностью, учащиеся 8, 11 и 14 лет в последние 
годы: сдак1т тесты по этим предм:етам, а учащиеся в возрасте 14 лет также 
еш1.е 11 по научным дисциплинам». Согласно рекомендациям доклада 
nl.,ауннинга, работа учебного з:аведения по выработанным стандартам 
оценивается в соответствии с поставленными целями и задачами на трех 
шнтр:ншевиях: разработка программ, организация учебной деятельности и 
Э1'.:рфеь:тивность раеходования бюджетных средств. Эти три подхода 
детально ()Писаны для четкого информирования учащихся относительно 
з,шни(i и навыков, которые они должны достигнуть в рамках этих 
110.дходов. Полученная оценка отражает результаты каждого учащегося

t• 

относ1>[тельно оощих национальных стандартов и не сопоставляется с
р,1;�]ультата:,,п1 других учащихся» [22].

Тш< :>11<е как в Англии, в I..Потландии в 
внутр1-ш1кольный контроль б:::1ш заменен внешним 

большей степени 
контролем. Надо 

отмет1тп,, что 1vп-югие страны дьижутся в этом наriравлении. 
Во Ф1ранции, .:<:исходя из необходимости создания механизма 

постоянного наблюдения за результатами работы учащихся и оценки этих 
ре3улътатов, с начала 80-х го;с:ов реализуется программа периодической 
оценки деяте:п,ности и уровня знаний учащихся по целому ряду 
дисцпллин на ра3личных этапа>(: обучения (по окончании 5-го года обуче
ни.я, переход в 4--й уровень:, окончание 3",го класса и переход во 2-й и т.д.). 
Такан экспертная оценка осуществляется путем изучения результатов 
деятельности нескольких тысяч учащихся, а подчас и всего потока на том 
�1 .. ти: vшом уровне». Одновременно во Франции была создана система 
сrедагоп1ческой ориентации <<: ••• с целю разрешить преподавателям 
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определять уровень з:наний учащихся на основных этапах обучения. В 

1989 году бы:1[ введен обязательный контроль знаний по французскому 

языку и математике на втором уровне начального обучения в 
общео,бразовательной школе. ]атем в 1992 году были введены экзамены 

по (!Уранцузскому я3ыку, математике, истории и географии и первому 

иноетранному языку при переходе во вторые классы среднего образования 

в .тшш:еях общего и технического образования. Что касается учреждений 
про,фсссионального образования, то там экзамены сдаются по 
французскому языку, математике, наукам и технологиям или экономике и 
управлению» [23]. 

В, настоящее время Департамент оценки знаний и перспектив развития 
образования �1/Jинистерства обрюования Франции разрабатывает 
м,;�ханизмь1 опенки знаний, f<:оторые могут использоваться 
препо,;:�двательским составом. Эти механизмы будут доработаны в 
ближ:айши е годы и с1vюгут бып. использованы в колледжах - как минимум 
при оценке знаний по французскому языку и математике .. 

Таким образом, во Франции в бли:,кайшее время будет разработана 
с\1е1ш11-шая систеJ\Ш l{ОНтроля знаний учащихся: внутренняя, определяемая 
и проводимая учителями в рамках деятельности образовательного 
учре)кдею>ш, и единая внешняя система на национальном уровне. В любом 
случа:;.: францу:зская ситуация в значительной степени отличается от 
английской практики. 

]::lo Фра.нции оценка знаний учащихся имеет более длительный период, 
�I авторы подхода расценивали это как механизм, способствующий 
деятельности учителей и образовательных учреждений в большей 
степени, чем желание поддержать систему контроля и оценки знаний, 
исходя:щих. сверху. Помимо это го был предпринят ряд мер для того, чтобы 
оборудование и кадровое обеспrечение учебного заведения не влияли на 
резу:л,,татьI оценки его деятельности. Такая новая политика направлена на 
то, чтобы не способствовать развитию :конкуренции учебных заведений 
д.1я получения дополнительных ресурсов или зачисления новых учащихся. 

В Jlидерландах властные попномочия, которые имело Правительство в 
шrаю:· ()пределения уровня образювания среднего звена, выражавшиеся в 
централизованном: подходе к экзаменам и назначению внешних 
экзамЕ:наторов для устных экзаменов, в настоящее время значительно 
сократились после создания системы внутренних школьных зачетов, 
которы1е проводятся в рамках самого учебного заведения в выпускных 
классах. Резу:п,таты, полученные у1:защимися на этих экзаменах, 
зэ1читы:ваются как 5oc.i10 общей оценки ��го работы. В любом случае тот 
(;Jакт,. что цен:трализ:ованный подход к оценке знаний учащихся 
осуществляется центральным институтом оценки знаний (CITO), говорит 
о том" что центрштизованный подход в этой сфере сохраняется за 
т осу да ре твенны ми с:труктура:\1:и. 

В то же время во всем:, что касается второго цикла профессионального 
обра3ова:н1il[Я, контроль за определенш�м уровня подготовки учащихся со 
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стороны ггравительс:тва был усилен. Так. правительство определяет общую 
шкалу миниl\,rальных стандартов уровня подготовки для учебных 
заве.т::ний и инспекционных служб, которые обязаны следить за 
собл:Е<одением этих стандартов. Однако этот подход имеет мало шансов 
быть при:\·1ененным во всей системе среднего обра::ювания, так как блок 
частного образования выступает за то: чтобы его интересы были учтены и 
в системе профессионального образования [24]. 

TaюIJ\1 обра3ОJ\:1, в рамках реформы второго цикла среднего 
образования основные программы опред:еляются правительством. В них 
четкс1 об<:вначены цели, но не содержатся требования по уровню 
по.::�:готовю1 и необходимым нормам в рамках экзаменационной политики. 

Т1.�ш�рь мы хотели бы дать несколько примеров, иллюстрирующих 
состояние дел в этой сфере в странах Центральной и Восточной Европы. 

]] С.:1овении система оценки знанш� и экзаменов в настоящее время 
является децентрализованной и определяемой конкретным учебным 
:заведение�.I. Преподаватели сами организуют и оuенивают уровень 
подг1)товки своих учащихся. В то же время многочисленная критика 
прот1ш1з такой системы привела к тому, что недавно созданное бюро по 

!'"' б 
� 

оор:воваюно и спорту разра атывает новые подходы к оценке знании 
учаrцнхся., с:ш)собс1вующих сохранению национальных интересов и 
гарантирующих единый подход к оценке знаний учащихся во всех 
учебных заведениях страны. В настоящее время эта реформа касается в

основном введе.�-rия государственных экзаменов на уровне окончания 
с11х�днего :звена обра:ювания. Власти Словении определили стандарты по 
вось11,,111 общеобразовательным дисциплинам среднего цикла, которые 
нюь,ваются «NIAT(JH"A.>> [25]. 

В :)с:тонии контро:ть, осуществляемый преподавателем самостоятельно, 
1алре1цен. Д:тя оценки знаний уч[ащихся учитель исходит из определенных 
государством общенациональных требований. Таким образом, 
объективная оценка знаний учащихся, основанная на примере европейских 
стран, начала постепенно реализовываться в учебных заведениях Эстонии. 
Однако надо отметить, что на сегоднншний день Эстония не располагает 
общеваuиональныvrи стандартами для оценки знаний учащихся. В 
настоя1.цее вреI\1я национальный Департамент образования разрабатывает 
нов:ые методы и тюдходы к <Ще:Iке знаний учащихся, которые могут стать 
основой для опред:еления на национальном уровне знаний учащихся. В 
любо\,li случае одним из основных подходов к этой новой системе оценки 
з.ваний является в большей степени определение способности учащихся к 
творчес:кой деятельности, чем к механическому запоминанию 
предложенных :1,1:атершшо:в. До сих пор в системе оценок знаний учащихся 
доминировал этот подход [26]. 

В Румынии .:<в настоящее время в системе среднего образования 
довольно трудно проводить оценку уровня знаний учащихся и его 
эффективное.тю>. В то же время в недавно принятом законе об образовании 
с<}IорN[улированы по:титические подходы относительно контроля знаний 
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учшцихся. В 1991-1992 гг. J\/[инис:терство образован:ия при содействии 
Института педагогических исследований разработали систему оценки 
знаний учащихся на национальном уровне�, которая может быть применена 
д:тя различных предметов школьного цикла [27]. 

В Литве шrанируется в ближайшее время ввести параллельно с 
су.шествующими методами оценки знаний учащихся общенациональные 
стандарты, которые будут служить основными критериями оценки знаний 
уч .. 11цихся. Эти стандарты будут затрагивать как начальное, так базовое и 
средн,;:е образование. С этой целью предусматривается создание 
необходимых механизмов оценки знаний на данных уровнях образования. 
<<В настоящее время не существует еще системы глобальной и 
1-ш1Jуюнальной оценки уровня образования учащихся» [2В]. 

В Чехии государственные службы: заняли жесткую позицию по 
вопросу оценки знаний учащихся. Этот подход непосредственно 
з:пралшает ВО[]росы выработки образовательной политики по приданию 
большей авто1ю11,,ши образовательному учреждению. Оценка знаний и 
гара�-1тия качества образования составляют основной результат деятельно
ст:�,1[ учебных заведений, имеющих высокую степень а:зтономии. Общий 
110;�ход к оценке знаний учащихся должен предусматривать, помимо 
традиционных внутренних и внешних форм контроля, осуществляемых на 
уровне самого учебного заведения и инспекции, другие формы оценки, 
такие как внутренний само:контроль деятельности образовательного 
учре}кдения [29]1. «Г'осударство до.1жно определять педагогические 
стандарты каждого уровня образования, которые должны служить для 
выработки програмl\1 обучению> [30]. Этот подход создает условия, при 

ко1орь:1:х деяге:льность учебного заведения тесно связана с общими 
государственньI\ПI и внутренним:и стандартами самого учебного 

зав,=дения .. 
В других странах:, таких как Албания, Польша и Украина, на 

сегодняшний день еще нет ясной политики и определенных механизмов 
оценки зню-1ий учащихся. Однако в эт:их странах существует 
сфор1\1ировавшееся мнение о том, что государственная система 
образа вания н1�: может нормально функционировать без отработанных 
механизмов оценки знаний учащихся, так как государственный механизм 
не может исполнять своих ,функций в сфере обрсзования без со
ответствующей сиете:мы[ контроля. 

ПоJ,.,шмо это1:--о в странах, г,::�:е существует система второгодничества, 
структуры управ;тения образованием делают все возможное, чтобы не 
уве.1ичивать количества учащихся, оставляемых на второй год. Что 
касается среднего образования, го в мировой практике сегодня 
обще:приза-rанно, что,, как и в системе начального образования, 
второ годниче:ство не влияет на улучшение: знаний �оответствующих 
учащ10:ся. Более того, эта практика имеет обратный эффект - эффект 
потери м:отивации. ()дновременно эта практика, если она часто 
употреблнется:, сощает проблеl\11lы, связанные с присутствием в том или 
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rшом1 классе у[rэшдихся старшей возрастной группы, что создает общий 
негативный климат" Нужно отметить, что традиция и практика 
второго,цнич�хтва в ра:шичных странах очень разнообразна. 

В, Бельгии практию1 второгодничества очень распространена в системе 
среднего образования. В школах Фламандского сообщества количество 
учапц�хся, превьпшнощих возрастной ценз того или иного класса, в 1991-
1992 1т. составляшо ] 9,6%. В частности, в шестом классе количество 
второгодников составляло 42,9%, во вторых классах среднее количество 
второгодников составляло 31 %, в то время как в 1977-78 гг. их процент 
равнялся 29 [31]. 

В,о французскш111 и германско\1 сообществах Бельгии количество 
внчнгодников ,составляло в 198 5 г. ,,:::оответственно 46,3% в шестых 
классах и 63,6'�1<1 в третьих классах [32]. 

В Словении количество учащихся:. остающихся на второй год в 
систсr,,:tе начального обрюования, в 1990 г. составляло О,8о/о и 3,7с1о в 
ВОСЬНЪIХ ]Claccax средней школы [33 ]. 

В Эстонии в 199] -· 1992 гг. количество второгодников в системе общего 
обра:ювания составило Т,5%. :это оцин из самых высоких показателей в 
систеые основного образования ( от 5 до 9-го класс). В то же время в 
с11сте.\1е средш:го образования уров,снь второгодничества составлял 1, 1 �о
[34]. 

В Руl'vrынии в :t 989·-1990 гг. этот уровень составлял 5,4%, в то время как 
В 1991 ··· 1992 ГГ .. ОН ДОСТИГ 6, 7%. 

В Австрии второгодничество и школ:ънь1й отсев в 1991 г. в колледжах 
равнялся 2,17'J;) и 14,72.% в лицеях (то есть в 9 и 12-м классах обучения) 

[Э 5]. 
В I-Iидерландах. в 1980·-81 гг. количество второгодников в первом цикле 

профессионального образования (оставляло 6,2%, в первом цикле 
среднего образования 12, 7% и 13 ,б�:fс1 во втором цикле среднего 
образования. К 1990-1991 году этот процент значительно сократился и 
составил соответстш.�нно 4,9%, 9%, 12,.8% и 6,6%. Одновременно в Ни·-
дерланд,ах: отмечается один из наиболее высоких уровней 
второгодничества в предвъшускных классах. Очевидно, что 
образовательные у 1:.�реж:дения держат курс на получение наиболее высоких 
рСЗ)'Л l>татов на вь:�пускных экзюv�енах и в силу этого стремятся увеличить 
процент второгодн:иков в пр,,�двьшускных классах для того, чтобы 
получлть более высокие показатели на вьшускных экзаменах. Надо 
отметить� что по:кюатели успешной сдачи выпускных-- экзаменов в 
Гсншандии в t989·-1991 гг. были весьма высокими: 83% во втором цикле 
общего среднего образования, 87 ,5% в среднем к:rассичееком образовании 
и 9Э%, в общем среднеJ\t образовании [36]. 

Наконец, в Illотландии второгодн:ичество в системе среднего 
образования является чрезвычайно редким фактом, и на этот счет мы не 
и�,.1ее11,,1 никакой достоверной информации [37]. 
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Большое количество стран отказалось от практики второгодничества 
ва первом этапе среднего образования; в частности, когда это относится к 
период;у :завершения цикла основного образования. В то же время 
второ1'0ДI-шчество очень распространено в Западной Европе во второ\1 
1.шкле среднего образования, как показывает вышеприведенная
статистика, эти показат,�:ли подчас ставят под сомнение эффективность
/11ея:те�ты-юсти всей системы образования.

Гllроблема школьных экза1,1енов и юридической фиксации уровня 
образования в европейских странах ,следующая. 

()сновным этапом, <щенки знаний и навыков учащихся является 
переход из систе>,1ы начаш,ного образования в среднее образование [38]. 
В настоящее вре1,1ш в период, когда среднее образ:ование яктяется все более 
и бо . .rее массовым, этот подход особенно актуален. Наиболее расхожим 
является мнение о то1111., что этот период оценки знаний учащихся является 
наибо.1ее существенным: в их школьной карьере. 

В то же нр11::мя это не означает, что оценка р,�зулыатов учебы 
Iлколы-шка до окончания среднего цикла образовани5i не учитывается. 
Здесь необходимо, в первую 01.Jередь, не смешивать два понятия: «оценка 
знаний как таковь�х» и «их юридическое: закрепление в виде диплома или 
сертификата». Первое понятие в основном обеспечивается конкретным 
учебны\1 заведением по итога:rvI работы ученика, хотя подчас эта оценка 
является показателем� эффективности деятельности всей системы 
образования. Что касается второго понятия (юридическое закрепление 
01;�енки знаний н виде диплома или сертификата), речь идет в первую оче
редь о формализации конкретньл\1 учебным заведением или 
национальными службами уровня образования. Эти службы определяют 
уровень знаний и навыков учащихся, исходя из разработанных ими 
внеш 1-�их требовавий. 

Во всех европейских системах образования существует механизl\r 
01L11енки 3ШШИЙ учащихся по этш.rу формальному признаку на тех или иных 
этапах среднего образования. м:етоды оценки знаний учащихся и система 
вьщачи дипломов может варьироваться исходя из практики той или иной 
стра.нъ ... Однако:, сам1а пропедура выдачи диплоl\1Ш зависит подчас от его 
уровня и качества. Так, в СПJА сама процедура выдачи диплома об 
о:кончан:ии кшсrеджа (Ьif;h sehoois) носит торжественный характер. 
О(iра::ювателы-Iьiе учреждения и само государство в лице Министерства 
образования явля1отся гарантами уровня диплома и могут быть, в част
ности, в анг.ю-саксонских странах, третьей образова��ельной властью: 
I.i,extema! Exaшinat.ioп Board (Cot1seil exteгieнr cles ехаmеш,).

Ни:,ке Вы найдете 1\-1атериалы, дающие представление об организации и 
содерil:ании экзаменов по окончании среднего цикла образования (из 
доклада: S.Gat,гscek, 1995). 

Учащиеся могут сдавать экзамены по достижении 17--летнего возраста. 
П(щобная практика существует в таких странах как Албания, Россия и 
Великобритания:, хотя наиболее распространенный возраст сдачи 
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эк:!аr1,,1,iшов в других странах - 18 лет. Необходимо отметить несколько 
стран.. где средний возраст сдачи экзаменов по окончании среднего 
обр,вования раввя:ется 19 Jгодш,1: Хорватия, ФРГ, Швеция. 

В, таких странах, как Лихтенштейн и [Uвейцария средний возраст сдачи 
эк:�а�\1енов - 20 лет. 1-Iеобходим:о отметить, что значительное количество 
учюцихся, подчас составляющее большинство, относятся к категории лиц, 
котор::,Iе на гом или ином: этапе оставлялись на втоr:ой год в системе 
образования. Однако в большинстве стран в настоящее время намечена 
обшая тенденция снижения возрастного ценза совершеннолетия, в связи с 
чеr.1 ко.1ичество учш.цихся, получающих диплом о среднем образовании в 
бо.1ее 1,:таршем во3рас:те:, увеличивается. 

В среднем продолжительность обучения от поступления в систему 
начального образования до получения среднего образования колеблется в 
Бвоопе от 11 до 14 лет (учитывая законодательства, существующие в 
ра::нык странах). В большинстве стран Западной Европы средний пикл 
общего образования составляет 12 ю�т. Это относится к таким странам, как 
ГеJJ'11а�-шя, Италия:, Лихтенштейн, Пlвейцария, а в некоторых странах, 
таких как Словения, Румыния, Чехия, Словакия, этот uикл составляет 13 
]ет. В других странах Центральной и Восточной Европы общий цикл 
среднего обрюонания составляет 12 лет:, хотя в России в различных 
реп1онах он ко.-rеб.:11;:тс:я от 1 О .до 1 J лет. В большей части стран диплом 
и.пи сертификат об окончании среднего образования имеет двойную 
фу.::rкпию: с одной стороны он свидетельствует о получении того или 
�;шото уровня образования, с другой стороны - по3воля,�т иметь доступ к 
вьн::п.1ему образованию и, в соответствии с уровнем полученной 
квс,ЛJi:1фикации, начать активную профессиональную деятельность. В то же 
вреl\1IЯ предоставляе1"11ые по получении диплома возможности могут иметь 
разньrе �формы: фор::vrальная гарангия доступа к погучению высшего 
образования шш к другим формам профессиональной подготовки. 

Обь,1чной практикой организации школьных экзаменов по окончании 
среднего звена образ.ован:ия являются контрольные письменные и устные 
работы, при этом устные экзамены проводятся после письменных 
экзаменов. В цело:м ряде сJучаев для сдачи устного экзамена необходима 
удаqJн1ая: сдача пис1:,менного экза\1:ена. 

Соотношение между письменными и устными экзаменами может 
с:остав.-.rять соответственно 75% и 25%. ()днако в некоторых странах это 
соогношение может быть обратным. 

Экзамены по окоr--rчании сре,цнего образования органи:зуются частично 
в рамках деятельности самого учебного заведения или в рамках 
национальных экзаменов. Хотя существуют некоторые и:ключения - в тех 
странах, где выпуск11ыt�: экзамен:ы обеспечиваются самим учебным 
3аведением. 

В целом ряде случаев выпускные экзамены организуются как самим 
учебвъ:м заведение:м:, так и на уровне государственного управления 
систt;:11,,юй образоJЕ�а.ния" Примерно JE: soc�) стран существует смешанная 
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система, в которой результать1 экзаменов в учебном заведении должны 
бьпъ подтверждены на националы-ю�r уровне для обеспечения объ
ек·гивной оценки 3н,1.ний учащихся .. 

СшV[а система оценки знан:ий также варьируется в зависимости от той 

или I1 ной странь1. В основншr1 оценка знаний учащихся колеблется от 
ощ-rого до пяти или от одного до 20 баллов.: в англо-саксонских странах 
применяется система буквенной оценки тнаний от А до П или от А до F'. 
:\:отя во многих случаях эта система является более сложной, чем она 
представляется на первый взгляд. Та.к, могут использоваться такие 
тюка3атели, как половина или четверть балла. А буквенные показатели 
:\:1огут также ит.,1:еняться в зависимости от категории. 

J] 1:>ольшинстве с:1учаев минима�1ьная оценка успешного прохождения
того или иного этапа обучения явлжтся средней, хотя в некоторых странах 
требуется оцевка. выше средней. В более чем 50% стран экзамены 
проводятся в один этап, хотя необхо,цимо отметить, что в целом ряде стран 
организуется два или даже более этапов сдачи экзаменов. В этих случаях 
учаш.I1еся имеют две или даже больше возможностей для пересдачи 
экзаменов. 

Ei, цело!\! ряде стран экзамены по окончании среднего звена 
обра:з�:>вания проводятся на всей территории страны в одно и то же время. 
�)то касается тех стран, где выпускные экзамены на уровне среднего 
образования организуются на госуд;арственном уровне. Но значительно 
чащ1;: используется схема, при которой экзаменационный период 
растяпшается ЕШ несколько дней и даже месяцев. 

Эъ:заменьт на получение диплома об окончании средЕего образования в 
редких случаях определяются общим уровнем знаЕий учащихся .. В 
бо . .1ь111 инстве случаев достигнутые результаты определяются по наиболее 
существенным пре,п,1,11[етам и по доетиrнутому уровняю знаний по этим 
дш:пиплинам,. - речь идет о тех дисциплинах, которые определяются 
государственной политикой в сфере образования и выдачи дипломов. 

Достаточно сюжно получить полную информацию о содержании и 
форм.ах экзю,1енов в сис:теме среднего образования. Однако в соответствии 
с ИМ(Жнцимися .п.анными по 20 странам Европы и на основании 
проведенного с:оветом Европы аю,етирования выпускные экзамены по 
окончании сре,.�него образования вкшо 1чают в себя от трех до шести 
обязательных r1редrv1етов, среди когорых наиболее распространенными 
явлюотся: родной язык, математика и один из иностранных языков. 
Г!редi'v1еты естественного uикла знач:ительно реже входят в число 
обяз,:tТ(�льных. Более того, еще ре:же обязательными предметами, 
входнцими в экзаменационный цикл, являются общесгвенные науки и 
ИCTOJPIOI [3 9].. 

В мало:м количестве стран в список экзаменов входят новые 
техно .. :-югии и.ти сме;кные с эт:им дисциплин:ы и только в одной стране 
такой предмет, как информатика, является обязательны\1 для получения 

средне-·о образования. Если раесмюривать все европейские страны, то в 
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)],аюн,[ список предl\,rеток, несбходи\1ь1х для получения сертификата о 
средн1::м образовании,, состоит из 1 О пунктов [ 40] .. 

Также довольно редко употребляется схема, при которой учащийся сам 
выбирает количество и содержание предметов, по которым он должен 

сдать экзамен д,ля полученrя диплома о среднем образовании. В 
бо.тьIL инс:тве стран количество предметов, по которым учащиеся должны 
сдать эк3амен, иногда бывает больше, чем число обязательных предметов 
по их программам обучения в системе среднего образования. В связи с 
этим возникает существенв ая проблема отсева (или селекции) 
:значтгелыюго ко.:1и 1-rества учащихся на этом уровне в связи с тем, что 
цель1й ряд предметов., обязательных на экзаменах, не предусмотрен 
программой обучен:ия. В то же время в тех странах, где система экзаменов 
преду·сматривает небольшое колич1�:ство обязательных предметов, 
:экз:аменационнь:rй отсев :шачительн·J ниже. Целый ряд предметов, таких 
1с11< С)И3культура,, рисование, мул1ка, религиозное образование (за 
исключением Германии, Греции и НI:веции, где последнее явля,ется 
обязательным),, а также экономика, технология, социа.:1ьные науки и 
история, не входит в :экзаменационный список [41]. 

Что касаегс:я политики составления экзаменационного списка, можно 
пред1тоJЮ}кит1ь:, что в каждой стране в отдельности существуют свои 
доводы. Очевидно, что в основе выработки этой экзаменационной 
полипiки на уровне среднего образования лежит идея о необходимости 
подготовки учаш.ихсн по наибо.r:ее значи:мым предметам. 

С ,:�ругой стороны, необходимо отметить и тот факт:, что солидный 
уровень подготовки по основным предJ·v1етам является определяющим в 
плане продолжения обучения в 1::;истеме высшего образования. 

С:{ществует таюке третье объяснение данному состоянию вещей. Оно 
связал:о с самой природой экзаменов и вьтработкой критериев. Значительно 
пегче определить уровень знаний, полученных учащимися по 
традиционны,1 предмета11.![, а не по гред1метам нового цикла. Это касается 
таких традиционных предметоэ, у которых накопленный опыт оценки 
знаний учащихся имеет богатую и1:::торию. В то время как при оценке 
ЗJ1-шниР: учащихся по новым дисциглинам: отсутствует опыт, согласие и 
традиt,ии, а та1ске совместшv:ые \1еждународные индикаторы оценки 
знаниР учащихся для эффективного сравнения учебных достижений на 
основе ме:ilсдународно признанн::.1х тестов. 

Во многих странах относителььо небольшое количество предметов, 
которыlе учащийся должен сдать по окончании среднего образования, 
коl\шенсируется тем,, что экзаменатор принимает во внимание результаты 
работы уqащегося по последним годам обучения; это создает условия, при 
которых общий уровень оцениваемых знаний выше, чем конкретные 
показатели экзаменов" 

Если взят.1:> в нелом европейские страны, учитывая ::::уществующую в 

них сисп�;v1у проведения экзаменов - как внешних, так и внутренних, -· то 
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тр)'дно определить, насколько та и:Jш иная страна использует один из 
rиехани:змов. В основном используются механизмы смешанного типа. 

В, U1вейцарии сертификат об окончании среднего образования 
вьщаеiся кантональными властями, которые определяют критерии оценки 

знани:r уLJrащихс:я и правила проведения экзаменов в каждом учебном 
заведЕ:нии. Од:новременно разработанные на федерсшьном уровне 
инструкции относителЕ)но признаний аттестатов зрелости явилось серь
еп[ЫМ стимулом дляr консолидации различных подходов создания 
доJ110.:·1ни·п�льных механизмов оценки знаний учащихся на уровне среднего 
обра:ювания [ 42],, 

В Бельгии во Фламандском сообществе «не существует 
11ентрализюванной системы сдачи экза.менов по окончании среднего 
образования. Диплоl'v1[ о ПОЛУl:J ении среднего образовгяия выдается по 
резу1н::татам обучения в последнем 
предусматривает процедуры экзаменов. 

классе этого звена и не 
На основании полученного 

ди1ш11:}1,ш каждый J'1,1олодой человек имеет возможность продолжать 
обучение в систеr,,l[е высшего ос;разования по любым направлениям». В то 

я:е вр,::мя на основании парла\1ентского закона существуют нормы, по 
которы:\11 оценивается качество обучения в том или ином учебном 
заведении. Помимо этого, государственные власти обязаны принимать все 
необходимые меры для того, ч1 обы в сообществе находились под 
защитой национальные образовательные интересы. Этот механизм нахо
дится под ко1-лгро.:1ем: инсш:кци:н народного образования, которая 
лицензирует уче{;ные заведения на предмет выдачи дипломов [43]. 
Другими слова\1[и., этот контроль :качества обучения и прохождения 
програ .\II\1 среднего образования гарантирует его минимальный уровень и 
возможность продолжать обучение в любых формах среднего и высшего 
образования" 

В С'ловении существует своя система контроля, который реализуется 
на уровне самого учебного заведения: «экза.мены по окончании среднего 

образования оргашвуются непосредственно в рамках самого учебного 
заведения в соответствии с разрабоганным Советом образования страны 
справочником содер:ii,::ания экза:v1енов. В соответствии с этим положением 
содер>.,;;:2шие экзаl\:�енов должно соответствовать основным 
государственн:ь1rм ютрограммам по каждо1\Jrу предмету» [ 44]. 

В соответствии с данными, приведенными в докладе по образованию 
Сrювенюr1 можно вь1членить целый ряд проблем, котор:ые возникли за 
последние годы в сиете11,1е выпускных экзаменов. В частности, в последние 
Г(ЩЫ была создана специальн2я комиссия по оценке знаний учащихся 
(на:1ьшаемая 1'1ATlJF!�i\) и Советы опенки знаний учащихся по отдельным 
предметам.. Эти группы определили цели и уровень необходимых 
рез::rл1:,татов по отдельным дисциплинам. Разработанный МЕ:ханизм оценки 
знан:ий учащихся был приведен в действие в течение 1993/94 учебного 

года. 



I:: других странах Центральной и Восточной Европы проводятся 
дебат:,J относите.:-1ьно механизма оценки знаний учащихся по итогам 
ср,ед 1-н.�го образования. Высказывается мнение о том:, что экзамены, 
лроводимые на уровне конкретного учебного заведения, не позволяют 
точно оценивать 3нания на наuиошшьном уровне и определяют селекцию 
при поступлении в систему высшего образования. 

ВJ\1есте с тем в этих странах не ставятся под сомнение проблемы, 
связанные с распшрение:м: автономии учебных заведений и увеличением 
напра:1 .. r1ений обучения в рамках их деятельности. Таким образом, можно 
фиксировать, что в этих странах существуют полярные тенденции, одна 
И3 котор:ых ПР"·=дУСl\Iатривает реали:шцию механизма внешнего контроля 
оцен1(;� знаний учащихся. 

В Польше <<содержание экзамепою} в системе среднего образования 
01тред,:.:.�rяется на уровне регионов (воеводств). Этим создаются 
допо .. лппельные трудности д.1я сопоставимости дипломов на 
национа�тънОJ\,I уровне" Признается необходимость разработки механизма 
смеп.1г.нной оценки резуш,татов деят,�льности учащихся на уровне среднего 
обра:ювания 1:45]. 

:
в Венгрии 

осуще ::твляютсн 
<<экзамены 

органами 
для получения ат1естата зрелости 

упраьления образованием. Необходимо 
отJ\rеттгь, что это не касается сдачи письм:енных экзаменов по венгерскому 
языку и матем:атике. J\Лехан�,:зм сдачи этих экзаменов определяется 
непосредственво учебным заведением вне зависимости от существующих 
официальных норм... Устные экзамены также являются прерогативой 
учебного заведеr,rия, однако на них присутствуют представители 
региоьальной комиссии, которые назначают своего председателя». «За 
после,r:.,ние годы реформа системы экзаменов на аттестат зрелости является 
объекr,ом пристального внимания национальной политики в сфере обра
зс,вания». В частности, отмечается необходимость достижения 
компроми:сса, з .. а.клrючающего в себе обеепечение контроля знаний как со 
стороны органов управления образованиеи, так и со стороны конкретного 
учеб1юго заведt�ния. 

Аншюгичный приJ\.1ер мы находюv1 в Литве, где письменные работы по 
литовскому язьпсу и математике проходят дополнительную экспертизу в 
экзамешщионных ко1·1,1иссиях, сформированных на уровне регионов [46]. 

В других странах Центральной и Восточной Европы, таких как Чехия, 
Спова�ия и Россия., прохс,дят также оживленные дебаты по 
совер1пенствованию ::v1ехю-шзмс. оц,�нки 3Наний учащихся в среднем 
обраЗО:ШНИИ. 

А.налогичные дебаты проводятся и в странах Западной Европы 
(нащлл1е1\ в Греп,ии). Однако в целом в этих странах, независимо от 
принятого мехаювJ1,,Ш (проведение экзаменов на уровне учебного 
:завс:дс ния, как это принято в Австрии, или на государственном уровне, как 
это принято во Франции), вышеназванные проблемы не являются особен
но .п.искутируемыми в настоящее время. 



r1л1�ханизмы оценки эффективности деятельности 
общеобразовательнJых следующие. Учебные заведения, являясь 
учрея;дениями, предназначенны.ми для организации достижения 
обра+:>вательных целей и оценки учебных достижений школьников, сами 
по себе явлюотся предметом оценки своей деятельности со стороны 
государства и обJ1цественности. В свя3и с этим необходимо отметить, что в 

rюс;]ецнее вре:\1я появился новый фактор оценки, фактор деятельности 
сатv:�:ого учебного заведения. Конечно же, работа среднего учебного 
заведения всегда. оценивалась по ре3ультатам выпускных экзаменов 
учаш:ихся, а также на основании количественных показателей поступления 
учаrцихся в систе�,1у высшего образования и профессион.шьной занятости. 

В большинстве европейских стран традиционно уровень деятельности 
того и.:�:и иного у 1-1ебного заведения оценивается внешним инспекторским 
корпусом: на основе :критериев правового, административного и 
педагогического порядка. В то же время существующие реалии, 
рас:шщре:ние авто1ю1,п1и учебных заведений являются на сегодня приори
те1ны1,.1и в политике оценки их деятельности как в Западной, так и в 
Во1:;точной Европе. 

Бо.-rее толJ�, расширение автоно�ии учебных заведений повлекло за 
собой необходимость са\1ооценки деятельности образовательных 
учре:;.кдений, которая стала одним из элементов контроля. Необходимо 
отметить, что в настоящее время это относится к довольно ограниченному 
количеству стран. Такой механизм самооценки требует разработки 
кр1>териев и методов, а также наличия соответствующего опыта. Этот 
по;.;ход должев способствовать более объективной оценке системы 
обr: а:ювания и непосредственнь1х у[шстников образовательного процесса 
на различных уровнях. 

Практически нево::1можно разработать критерии оценки деятельности .. 
ес.1.1 1н� разработаны конкретные цели и задачи деятельности учебного 
заведения, и участники образовательного процесса часто не знают 
конечных.� целей и направлений его деятельности. Такой опыт и традиции 
"пракгнчески не существуют в европейских странах, так как большинство 
учебных заведений сориентированы на выполнение программ и правил, 
пред.ус \Ютренных центральными органаrvш управления и редко 
подвергаемых сш,;шению. Здесь необходимо определенное время для 
изменения психологии в самооценке це:1ей и задач, которые ставит перед 
собой 1:онкретное учебное заведение. Такие процессы могут быть реально 
обеспечены только самими уqастниками образовательного процесса, 
которые имеют одинаковые представления о целях и задаqах деятельности 
учебного заведения. Этот процесс чрезвычайно сложный, и неуди
вип:льно, что он находится на самой первой стадии своего развития, хотя 
целый ряд( стран вступил на этот путь. 

В lllотландии <ш системе среднего образовани};: предусмотрена 

разработка программы управления и развития, в которой намечаются 
обш.ие ::.�ели, мехавизм. самооценки и конкретные цели учебного заведения 
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на двухлетний период. На государственном уровне разрабатывается 
систеJ1,�а поддер:�кки деятельноети учебных з:аведений по самооценке и в 
сфере достижения поставленных це:тей>> [ 4 7]. 

Во Франции Законо:\1 об образовании 1989 г. предусмотрено, что 
ка:кдое учебное заведение разрабатывает ежегодный план своего развития:, 
в котором находят отражение как общеполитические цели, так и новые 

1тодходь1 к само:'l1у педагогическому процессу, исходя из условий дея
тельности учебного заведен:ия. В этих планах должны быть 
сформулированы основные полож:ения по развитию культуры, спорта и 
международного сотрудничества, а также предусмотрены меры, 
напранленньн� на решение таких проблем, как детская преступность, 
токсикомания, насилие [48]. 

В Литве «с недавних пор учебные шведения среднего звена готовят 
е>кегодный отчет о своей деятельности, однако до сих пор это не является 
си:::те1,.юй: оценки работы учебного заведения. В то же время, учитывая 
значение, которое придается государственными органами управления 
образования механизму оценки деятельности учебного заведения, такие 
отчеть1 в блюкаi1шее: время войдут в постоянную практику системы 
00 J,ВОВШIИЯ>> [49/. 

В настояш:ее время наиболее распространенной схемой оценки 
деятельности у�rебного заведения является смешанная форма (внутреннего 
и Енешнего, проф,ессионального и общественного контроля). 

В Дании учебные заведения участвуют «в общенациональной 
програмr,.1е развития качества обучения. Группа внешних экспертов 
проводит параллельную опенку деятельности двух конкретных 
учре:>11щений. Однако внешней оценке предшествует процедура 
саr-.юоценки». Дашш1я группа экспертов анализирует целый ряд факторов, в 
частвости: постановку самого педагогического пропесса, управление 

у 11t.:бным заведением:, деятельность ад;гv�инистрации, а также вопросы, 

связанные с в:шимодействием Совета учебного заведения с местными 
властюvш [50]. IIa основании этого доклада делается заключение о 
состоянии дел в учебном заве,дении. Параллельно этому осуществляется 
проект самооценки деятельности. 

В 1-Iорвегии 1J 1975 году была упразднена систе:ма национальной 
инспекции в связи с передачей в вед:ение региональных властей системы 
среднего образования. Нациошшьная инспекция была заменена 
механнзмом саыооценк.и деятельности каждого учебного заведения в сеют-· 
вс1\:;твии с основны:.\П'I направления\1и «новой политики» управления 
системой образования на основе поставленных целей» [51 ]. 

В то же время в ряде стран сохраняется система внешней оценки 
деятЕ:ль.ности учебн:ых заведений. Так, во Фламандском сообществе 

Бельгии на основании решения: парламента от 1991 года «существует 

еди :-Iая шкала оценки дентельности у 11-1ебных заведений. Существует 
специшrьная незанисr1:,1rая группа экспертов, которая огределяет цели и 
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за,�ачн системы образования, в то вреJ\·rя, как к компетенции инспекции 
<JГ:--Iосится аудиторская проверка деятельности учебных заведений» [52]. 

Эта практи:ка предусматривает направление групп независимых 
экспертов по сщеню::: деятельности учебного :заведения, которые состоят в 
основ1Юj\1 из преподавателей, сотрудников органов управления 
обJаэованием регионюrьного и национ:шьного уровней. В большинстве 
случаев эти группы экспертов тесно взаимодействуют с руководством и 
гщ.�агогическим коллективом учебного заведения, оценку которого они 
проводят, учитывая отчет о деятельности, который проводит само учебное 
заьедение. Более того, эти группы экспертов должны основывать свою 
р.1боту на критериях и ПО]{азателях, определенных государственными ор
ганами управления образованием. 

В целом ряде стран оценка деятельности учебного заведения в прямом 
с\,rь1сл1� этого слона не проводится. Так, в I11вейцарии оц�нка деятельности 
учеб1Jъ1х завед,ений мюжет прои:зводиться в исключите.тьных случаях по 
просьбе ка.нтоЕальных органов управления. И только в нескольких кан

тонах, таких как U�орих и Сен-Галь: группы инспекторов, назначаемых 
:IJJ:F:ольной комиссией, непо1,::редственно связанной с различными 
се1по�ами экономики, проводят регулярную проверку деятельности 
у 1 rЕбных зав1�дений [53]. 

В ;:транах Центрш1ы-юй и Восточной Европы ситуация совершенно 
другая.. В этой 1-rасти Европы происходят определенные подвижки в 
пош·п,шнии того ,факта., что оценка деятельности учебных заведений на 
ос1юне объективных, научно подтвержденных и четких показателей, 
р,1зработанных на национальном уровне, является одним из основных 
ф.:н:торов развития системы образования. 

Это становится все более очевидным с учетом того факта, что ранее 
существовавшие инспекции и другие системы контроля на уровне 
госуда::,ства :во мног<}\1 утратили сво1� значение, и на сегодняшний день не 
существует единого мнения относительно содержания их деятельности. 
Необходимо отметитъ, что в настоящее время ни в одной из стран 
Центральной и Восточной Европы не существует научного и 
ко\шаративного механизNrа оценки деятельности образовательных 
учр�ждений. Н,=-обходимо учитывать и тот факт, что в этих странах 
разработка такого механизм:а является одним из приоритетов 
обр1зовательной политики с учетом того, что в них развиваются процессы 
соз·дания частного сектора в системе обраювания. 

В Венгрш1 <<оценка деятельности школы осуществляется 
органи:шциями, которые финансируют ее деятельность, т.е. 
регионшп.,ными и муниципальнь1ми властями. Это касается всего сектора 
государственного образования в стране. В то jKe время местные структуры 
не располагают необходимым механизмом и должны приктекать к этому 
процессу независимь:rх экспертов. В большинстве случаев эта экспертная 
оц,.:::нка касается пре;.кде всего вопросов бюджетного планирования. Такое 
по .. тожение вещей требует создания необходимых механизмов, 
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1юзвопяющих объективно оценивать деятельность того или иного 
уч�бного з.аведения>:> [54]. 

В некоторых страна:к, в частности в Чехии, где заметен значительный 
лрJгресс в этом плане, разработаны соответствующие нормы оцен:ки 
деятельности учебных заведений. В соответствии с Э':'ИМИ нормами все 
з:.шнтересованные организации на различных уровнях И\1еют возможность 
иепол1>зоватъ общепринятые индикаторы для оценки деятельности 
уlrебных заведений. 

Такшv1 образоN1, нес11.10тря на то, что предстоит еще много работы в этом 
направлении, страшы Центральной и Восточной Европы сделали первые 
шаги на пути систематической оценки деятельности учебных заведений. 

1.3" Те<:тирова1-111н� 1;�aJ[( ,средство мониторинга качеt�тва образования 

Пе;�агогическое оценивани:е И\1еет множество функций. Оно 
н,�:обходимо учителям д:1я того, чтобы следить за результатами своей 
,J1.:ятельности. Необходимо оно и учащимся, чтобы знать, насколько 
хорош о они справляются с учебой, и чтобы улучшить свои результаты. 
Адми1ш:стративю,J1Nr органам оно нужно, чтобы иметь представление, 

насколько эффективно работают отдельные учителя, школы, группы школ. 
Итого:юе оценивание особенно необходимо в точке соприкосновения 
1шкJлы и социума: ученики должнь1 получить признаки компетентностей, 
которь.rе они сумели развить:, и возможность использовать и 
совергrенствовагь их в процессе своей профессиональной деятельности. 
Кроме того, пшо:тьным админв:страторам и высшим органам управления 
крайне необходю,,1ы средства, которые позволили бы им оценить эффект 
структурных преобразований и исследовательских программ в сфере 
о(>разования: им ну:жны методические инструменты, позволяющие 
фиксировать содср:ж:ательные особенности разных программ и специфику 
их злинни:я на учащихся, прошедших обучение по этим программам (55). 

А1глийский исследователь Д,жон Равен в своей монографии 
<<llедагогическое теетирование: проблемы, заблуждения, перспективы>> 

подвеr г глубокоl\�rу анализу технологию тестирования как способа оценки. 
В·v1есте с критикой данного способа оценивания, он не выступает 
при н:шшиально против тестирования и оценивания как таковых, а считает 
во:з,н):,кным его использования д:ля оценю,r педагогических программ. 

Появившись на рубеже ХХ в., педагогические тесты получили большое 
развитле и в СССР, но е 30-х годов стали подвергаться с,�рьезной критике, 
приче�1 аргументами служили такие поло:жения, как унижение достоинства 
ш-1чности, использование тестов на Западе, отсутствие единиц измерения в 
педагогике, невозможность за:м:енить личный опыт преподавателя. В 
результате педагогическое тестирование в СССР было сведено 
пра[(ТJ:Рiески на нет. 

Вн1;�црение новых образовательных технологий, рсзработка систем 
атп:стап:ии и аккредитации вузов вновь, после долгого перерыва, 



л.ривл екли внш111ю-1и,1� педагогов нашей страны к тестовому методу 

контро.1я знаний. 
Ив аче обстоит дело в з:ападной системе образования, где тестирование 

лрименяется очень 111ироко. 
Фoprviы, исторически предшествующие тесту, можно обнаружить даже 

в глубокой др,евности [56]. Начало распространению тестирования дала 
лслхо:югическая диагностика, которая, в свою очередь, получила развитие 
от популярной в начале века диагностики интеллекта. Простота 
опJеделения уровня интеллекта с помощью тестирования, легкость 
по .. rrу 1:1ени:я результатов и их толкование - все это обусловило широкое 
распространение и использование тестов. 

Классическая теория тестов начала формироваться в конuе XIX века. 
На протяжении вековой истории существования тестов определение 

ф,е нorvieнa «тест>:- не нашло единого выражения в работах ученых. 
Существуют десятки определений этого понятия. 

В педагогике тест Nюжно определить как стандартизованную систему 
контрош,нь1х 3аданий, проверяющих в одинаковых условиях уровень 
обученности или готовность к обучению. Это система заданий 
специфической формы, определенного содержания, позволяющая 
качественно оценить структуру и измерить уровень 3наний, умений и 
1--I:.шыков [57]. с:огласно опр1�дел{�нию, данному В. С. АванесоБЫJ.\,I, 
'
1 ш.дагогический тест ----- это система фасетных заданий специфической 
формы., определенного содер:жания, возрастающей трудности, 
по::воляющая качественно опенить структуру и эффективно измерить 
уровень знаний� :1пv1ений, навыков и представлеЕий по учебной 
дисциплине". 

Ни:;ке приведены определения основных понятий, используемых в 
совре\1енной тестологии [58-69].. Также здесь вводятся некоторые 
понятия, которые не встреlrались ранее ни в одной известной работе по 
да�-<ной те11е. 

Тест - (английский - проба:., испытание, исследование) представляет 
с1Jбой совокупность вопросов и заданий,,. предъявляемых испытуемому с 
ш.�ныо измерения (диагностирования) его личностных характеристик. В 
о(5щена.учном смысле это краткое стандартизованное испытание, 
на.правленное на получение в сжатый отрезок времени наиболее 
сут.:.:�:ественной информации о признаках данного конкретного объекта с 
Jl11�JЪH) установления у него ншlичия и;ти степени выраженности 
011ределенного свойства или качества 

Тестовое задание .. _ это часть сложного (составного) теста, по которой 
исп:ытуе1'v1ый в ходе выполнения теста совершает отдельное действие, а 
еп, результат регистрируются в первичном протоколе в форме 
отдельного ответа. 'Го есть это отдельная задачка (вод::юс), на который 
испь:ггуемому предлагается дать отдель.ный ответ. Тестовое задание -
усеченное (неполное) контролируемое утверждение: оно содержит 
предъJшленные эле:ментьт данного логического утверждения. Часто в 
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тестологии в кач1�стве синонима для тестового задания используются 
следующие термины: тестовый пункт:, тестовая статья, вопрос (в тестах
онрсн:.:никах), реже субтест. Примеры тестовых заданий: в 
а риф м:етическом тесте это соответственно арифметические задачи, в 
х_ронометричес:ком тесте на время реакции -отдельная реакция, в 
опроснике - отдельные вопросы и т.п. К числу важнейших параметров 
тестового задания: принято относить: информативност1ь 
�диагностичность }, трудность, дискриминативность, надежность, 
J)алидность, достоверность.

Jl,сихометрические: свойства теста - это свойства, обеспечивающие 
О[Jределенный стандарт качества для: любой измерительной 
психодиагностической методики (теста). Практически все современные 
авторы относят к числу психометрических свойств теста три свойства: 
надежность, валидность и репрезентативность. Н1�которые авторы 
зачисляют в число свойств дискриминативность ( способность теста 
раз:личать испытуемых)., некоторые - достоверность (способность теста 
сопр,:пивляться �rскажениям). 

Ва.:шдность - обоснованность методики; это одна из основных 
психометрических характеристик психодиагностической методики. 
укаJ:ьшающая на степень соответствия получаемой информации 
Д[1агаостируемом:у психическо:му свойству. В пироком смысле 
вю1ицность включает сведения о поведении и психических явлениях, 
кото::,ые находятся в причинной зависимости от диагностируемого 
сJ1юй,:.:тва" Аналогичным образом можно говорить о валидности тестового 
задания. 

Дискриминативность.- ,дифференцирующая, различающая 
сп.особн:ость теста в целом или отдельного тестового задания, 
у.Еазывающая на их с:поеобность разделять отдельных испытуемых по 
уровн1{1 выполнения. Если все испытуемые дают на тестовое задание один 
и тот же ответ:, то это означает, что данное задание не обладает 
дискриминативность10. Определеннь1�1 функциональным синонимоN1 
дискри\,rинативности является информативность. 

,Достоверность теста психоl\'[етрическое свойство теста:, 
обеспе 1швающая защиту его результатов от сознательных фальсификаци:й 
иj·1 и нс:·1реднамерешн,n{ мотивационных искажений. 

Достоверность тестового задания выражает также меру его 
устойч�шости к фальо:rфикации. 

Надежность (точность) теста -· стабильность результатов тестовых 
испытаний, устойчивость теста по отношению к разнообразным 
ИСТОЧН(IКаМ 

помех. 
IIадежность-устойчивоеть 

стае:ильности результатов 
повторного тестирования. 

тестового задания определяется как мера 
по данноl\1у заданию при проведении 
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Реiестовая надеж:ность - надежность теста, которая устанавливается 
путе\11 про вед ел ия повторного тестирования на гой же выборке 
11спьгуемых, которая проходила первое п�стирование, с последующим 
ра:четш.11соэффициента корреляции между двумя показателями. 

Эффективность теста -· один из основнь1х критериев оценки тестов, 
варя:ду с нrад.ежностью, валидностью, репрезентативностью, 
до:товернФстыо и т"п. Более эффективным можно назвать тест, который 
при равном уровне валидности измеряет заданное свойство с помощыо 
1v1ею,п_11его числа тестовых заданий,, быстрее, дешев.1е. Максимальная 
эффекгивность теста достигается дифференцированным подбором для 
каждого испытуемого заданий требуемого уровня трудности. Такой 
гщдбор заданий мо:.>кет производиться с помощью алгоритмов адаптивного 
т1�стирования. 

Сложность - определяется теор1;тически (заранее) по результата:·v1 
а шш�:па структурьr и объема за,цания. 

:Инсрормативность ·· разнообразие ответов испытуемых на данное
т1.хтоьое задание: если почти все испытуемые дают одинаковый ответ,, 
пуант считается малоинформативным, то есть недиагностичным, не 
различающим испытуемых между собой. 

Тр:тность тестовы)( задани:й -· параметр, характерный для теетов 
снособностей и тестов достижений. Под величиной (параметром) 
трудности обычно понимается монотонно убывающая функция от 
процента испытуемь1х, давших правильных ответ на данный пункт: че_м 
м,.�ны1J е испытуеt\П:,IХ справились с за,цанием, тем выше уровень его 
трудности. Слишкш,,1 легкие и слишком трудные пункты автоматически 
ок21зьшаются мыюинформативными. Поэтому для болы:шнства тестов (за 
искЛJ{)[1ением особых адаптивных тестов), оптимальными считаются 
п::/НКТЫ среднего уровня трудности. Современная тестология настаивает на 
то:\[, что тестовое за.цание можно измерить только экспериментально -
пу1ем предъявления т1;стовых зад:аний те:м: испытуемым, на которых 
предполагается проводить 

тест. 
Стандартизация теста совокупность экспериментальных, 

м�:.�тод11ческих и статистических процед:ур, обеспечивающих создание 
строго фи:ксированньтх компонентов теста (инструкции, набора заданий, 
�лстод2.. обработки протоколов и подсчета баллов, способа интерпретации). 
В частном с.Jуча.е под стандартизацией понимается сбор 
репре3ентативных тестовых норм и построение стандартной шкапы 
тес-�овых баллов. 

Тестовый бал;т - это J<оличественный показатель, подсчитанный в 
ре::�улътате обработки ответов испытуемого путем применения тестового 
клк1ча J< индивидуальному протоколу по составному тесту, состоящему из 
отд,;лъных тестовых заданий, и указывающий на степень выраженности 
свойстэа, ИЗl\i[еряемого тестом, на диагностической шкале. С самого 
на чала следует ра:зличать "сырь1е" (первичные) и стандартные тестовые 
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бал.пьI. Первичный подсчет тестовых баллов по ключу не дает 
возможности выносить диагностически,е заключения ( относить 
11сш,.11уемого :к определенной диагностической категории), так как 
требуется еще вьпюлнить сравнение этого тестового балла с 
диагностическими нормами. 

Гiедагоrичеекие тесты тесты, цель которых не измерение 
психических свойств, а измерение уровня усвоения определенных знаний, 
у�[ений и навыков,, предусмотренных учебной программой. В области 
психодиагностического обследования системы представлений граница 
J\IЕ:Жду психологическими тестами и педагогическими тестами размыта. 

ГiедагогичееJ�:ое тестирование это метод педагогической 
диап-юстики, с помощью которого выборка поведения, 
репрезенпосру:юшая предпосылки или результаты учебного процесса, 
дошкна мш,с:ималыю отвечать принципам сопоставимости, 
объективности, надежности и валидности измерений, должна быть 
готовой к исполь:ювани:ю в педагогической практике. 

'�/п1ения - это обобщенные способы действия, позволяющие осу-
1.цсстнлять дей,�твия с заданным результатом в широком спектре раз
нообразных, меняющихся условий. Если частный навык тесно связан с
определенными условиями и при их нарушении может быстро
разрушиться, умения более универсальны и устойчивы к смене условий
де.,пе.-�1ыюсти. У1,.,1ение базируется, как правило, на обобщенных образно
концептуальнь1х моделях задачи, или, как это назывшт П.Я. Гальперин
[ 70] в своей теории плш110:\1ерного формирования умственных действий, -
ва обобщ1;tнной ориентировочной основе. В отличие от специальных
с посо<:>ностей, у1,.,1ения тестируются в психодиагностике не с помощью
тестон способносте:й, а с помощью тестов достижений, хотя в некоторых
случаях грань r,,1[е)!(Д)' специальными способностями и умениями, а
соответственно,. и lv:ieждy тестами специальных способностей и
т1:�ст:н,1 и достюкений кажется искусственной, по сути своей чисто
Т',.:�р:минолоrической.

Навык - действие, сформированное путем повторения, характе-
рнзун:нцееся высокой степень:ю о,::воения и отсутстви�м поэлементной 
сознательной регуляции и :контроля (то есть автоматизацией). Различают 
пеr:цептивные, д1шгательн:ые и интеллектуальные навыки; вариантом 
после,[.дих являются учебные навыки. На формирование навыков влияют 
т21кие фаююры, как мотивация и обучаемость субъекта, уровень его 
раззит11я (щаличие определенных предварительных знаний и умений\. 
полнота уяснения содержания l'vштериала, овладение которым происходит 
при вырабоrке навыка, и т.д. 

Представлени,е -· способность воспроизвести информацию в общих 
( основных) чертах. 

'Уровень освоения информации - представление, знание, умение, 
нан1:,,1к. 
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СистеJма тестового :контроля знаний совокупность различных 
р,е�урсов ( организационных, кадровых, методических и технических), 

решающих задачу тестового контроля знаний. 
()рганизационны1е ресурсы норм:ативные документы (приказы, 

распоряжеJ--шя, указа.ния и т.д.) вузовского и кафедрального уровня, 

оп::>еделнющие условия ее конкретного использования (включение в 
расписанш�, оплата дополнительной нагрузки:, учет результатов, 
обязанности студентов и преподавателей. и т.д.). 

Эксперты - специ,шьно подготовленные преподаватели�, 
за1штересованны,е во внедрении данной системы, составляющие 
и ... ш оценивающи(: тестовь1е задания. 

:метод:ические ресурсы - указания для преподавателей и студентов, 
обеспечvшающие разработку и использование системы тестового контроля 
3Н:::.ний в частности, по переработке (структурированию) учебного 
материала, по методике разработки тестов и по методике их 
ис1ю:rЕ,:ювания в учебном процессе. 

Те}:нические ресурсы оборудование и программные средства 
(1<омльютерные тесты). 

КонтролируеNюе логическое утверждение минимальная доза 
у 1 1ебного материала, имеет идентификатор (как правило, название) и 
логичЕ·ские элементы. 

Ксн.1шьютернь1е тесть� - тесты, которые предполагают сбор тестовой 
и1rфор1,,шп:и:и в режи:1,,11е диалога и:спытуемоJГо с компьютером. Тесты, 
пре:дполагающие компьютерную обработку информации, собранной на 
блаюсах., не явш1кпся компьютерными. 

С : 999 года в республи:канску1ю систему образования введена новая 
),Н)цель независимого оценивания знаний абитуриентов при поступлении в 
В''У-3 на государственном уровне, а в 2004 году она была переведена в 
Единое щщиона.пьное тестирование, то есть совмещение путем 
тестированщя вьшускных экзаменов в школе и вступительных экзаменов в
в·:У'3. 

Опыт работы Национального центра государственных стандартов 
образования: и тестирования в 1999 по 2001 года показал:, что абитуриенты 
не только с инт1�ресом и доверием относятся к такой оценке их знаний�, но 
и после тестирования стремятся улучшить свои результаты, серьезнее 
готовятся н будущей учебе в вузе, рассчитывая получить там более 
ка 1-1,естве.нную подготовку [71-·73]. Можно утверждать, что массовое 
педагсгичеекое тестирование, и в пер,вую очередь централизованное 
тестирование, проводимое в масштабах государства, способствует 
по:выпн�нию образовательного уровня населения, уровней культуры, 
л,1енед>I:меюrа, а посредством этого и социально-экономических условий 
жизни общества в целом. 

Есть еще и социальная сторона описываемых процессов, связанных с 
те1 .. :1 ированием о которой, как правило, ничего не говориться в литература. 
Дел,:> в ·rом, 1-по хорошо поставленная система независимого 
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гс>сударственного тестирования приносит существенный доход 
гс>суднрству, частично решает пробле:\IЫ занятости населения, поскольку 
для реализации тестирования возникает потребность в определенном числе 
Вiы::;ококвалифицированных кадров, разрабатывающих общую теорию 
л;хтирования, создшощих конкретные пакеты тестовых заданий по 
с:оотвЕ:тствующим учебным дисциплинюv1 и непосредственно проводящих 
тс�стирование. По оценкам специалистов доходы от этих услуг в некоторых 
зарубежных странах :занимают вплоть до третьего места в национально\1 
бюц:жете. Иначе говоря

I 
тестирование превращается в целую независимую 

отрас:..т:ъ общественного производства, что влечет за собой целый спектр 
по1южит1.�льных соц:иалы1rых после,цствий. 

Следует ОТJ'l11ет.ить, что внедрение тестирования в практику отбора 
с·::·уден qеского контингента освобождает от ряда актуальных проблем. Так, 
1шпр:ш.1ер, для органи:щции тестирования требуется меньшее количество 
Nrатерна:1ьных и трудовых затрат; оно представляется наиболее 
управляемым способом определения уровня знаний и умений 
аб1пуриентов. В настоящее время в Казахстане накоплен довольно 
обиирный банк данных тестовых заданий по различным предметным 
налрав.пени�м. В:се име�ощиеся тесты многовариантные. Отобран 
квалифицированный персонал д:ля провед,ения тестирования. Эти факторы 
созда�сJт все условия для проведения тестовых испытаний для достаточно 
болыл,:>го количества кандидатов в студенты. Сравнение затрат на 
тестированше по сравнению с затрата:ми на другие известные способы 
организации отбора с:ту щ�нтов, ,.., учетом значительного увеличения 
массовости и центра.:т1вации тестирования свидетельствует о возможности 
з:на 1игельш:>го у:1,,1еньшения финанrсирования со стороны государства 
J\,rстоприятий, связанны1х с деятельностью приемных комиссий вузов. 

Внедрение тестирования в практику отбора студенческого 
:контив гента накладывает отпечаток и на деятельность педагогов в 
с:ре,.=�:нем: общеобразова1'ельном звене. Действительно, централизованное 
тес�ирование, являясъ независимой экспертизой, усиливает персональную 
ответс�гвенность каждого школьного педагога за конкретные результаты 
своей педагогической деятельности. Создается мотивация для 
образовательного обеспечения требований государственного 
образовательного стандарта всеми учшцимися и педагогами в рамках 
сре,щего образования. 

Нельзя не отметить, что опыт проведения централизованного 
те1.::тирования, результаты которого име:ют вес при решении вопроса о 
зачислении абитуриентов в студенты имеется не только в Казахстане, но и 
в некоторых государствах СНГ. При этом опыт этих государств в целом 
отличен от казахстанского и должен быть учтен при разработке новых 
форм совершенствования республи:канской системы высшего образования. 

Анализ и сведения о наиболее распространенных формах 
встушл:елыrых испытаний показывают, что данные виды контроля при 
большем количестве положительных свойств обладают и большим и очень 



существеюн:ым леречнеll�[ недостатков, влияющих на объективность в 
фор,1шровавии студенческого контингента" что зачастую приводит к 
снижен:ию уроню� подготовленности вновь поступающих в вузы студентов 
и, к2:к следстви:е, негативно отражается на качестве подготовки 
CJHЩИi:llfIИCTOB в вузе .. 

В1"1есп� с тем:, бо:тьшинство авторов, анализируя возможные подходы к 
nрове.�(ению вступительных испытаний, высказываются в пользу 
педагогического тестового контроля как одного из наиболее 
перс1нжтивных, прогрессивных и объективных инструментов для 
дости:кения целей отбора студентов для обучения в вузах. Так, ГJvI. 
]Чутанов и Е.:В. lIJевчук в книп: «Экспертная система оценки знаний 
методом тестирования» пишут, что «на современном этапе развития 
мирового общества большое внимание уделяется поиску форм и методов 
сертисрикации среднего и высшего образования. Внедрение нов:ых 
образовательнь1х технологий, разработка систем аттестации и: 
аккредитации вузов, внедрение в l(азахстане новой модели формирования 
студенческого контингента приводит к необходимости перестройки 
те:куп{·::го �контроля в вузах и способствует тому, что тестовый метод 
контроля знаний вызывает все больший и больший интерес у педагогов 
напей страны. 13 настоящее время благодаря ряду преимуществ по 
сравн,ению с другими методами контроля знаний тестирование завоевало 
caN ое широкое при:vrенение, за:�\�енив даже традиционную форму экзамена 
нс то.:-r �,ко в нашей стране�, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья>> 
/14/. 

JfC:>шvre того:, о целом ряд:е существенных педагогических и 
техr-юлогических преимуществ использования тестового контроля в 
формировании студенческого контингента свидетельстJВует подробно 
опис.ю-з ный выrш:: пя.тилетний опыт работы Национального центра 
госудас)СТВtШНЫХ стандартов образования и тестирования Республики 
Казахстан, а также опыт российских ученых, накопленный при 
органи:шциш единого государственного экзамена. 

Тестированж\ при:1,1ен:енное на основе использования современных 
компьt.:>терных технологий, по сравнению с другими методами контроля 
л оказа.-ю ряд пр,еиму1ш:еств в числе которьrх: 

• вьiсокаiЯ степень стандартиз:ации,
• объективность оценки результатов,
• уд,обная количественная форма выражения результатов,
• повышенная: устойчивость к фальсиq::шкациям,
• высока� скорость обработки результатов,
,t единство требований ко всем абитури:ентам,
,, исключение субъективизма при отборе студентов. 

При этом: удобство в наличии количественных показателей выражается 
в возможности сравш�ния знаний и умений одних абитуриентов с другими, 
или отслежнвании динамики усвоения знаний одним учащимся в процессе 
обучения. 
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По мнению Т.О. Башыкбаева «результаты тестирования абитуриентов, 
полученные в ходе приемной комиссии в вузы, являются ценнь1м 
педшгогическим материалом, на основании которого можно повысить 
э,ффективность учебного процесса, как в сре:днем, так и в высшем звене 
республиканской сист1�МJЫ образования [б]. 
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П. ()пыгr управлении ,�ачеством образования на 

реr1и(J1,н:вtл:ьном :уровн(�. 
::!.1 .. Г\1:ониторин r· �:ачества образования 

)(арактерной особенностью современного общества является 
11_1:ирокое проникновение квалитативных тенденций во всех сферах 
1-11::ловеческой деятел:ьности, в том: числе и в образование. Наиболее 
приоритетным направлением реформирования системы образования 
я:ВJ :ЯН) ТСЯ:

,./ ра3 витие оценочной щ�:ятелы-юсти, охватывающей все большие стороны 
пеп агоги:ческого процесса; 

,/ ра3рабоJка технологий и средств оценки качества образования; 
,/ моделирование систем оценки и управления качеством [74]. 

Система научно-·обоснованных о:ценок нашла свое отражение в 
совре1,1енных педагогических теор:иях, что позволяет преподавателям уйти 
от 011евки «ва глазок», по впечатлению. Объективность оценки 
резул1Ьтатов обучения всегда была одI--юй из сложнейших проблем в 
оцЕночной деятельности учителя и должна основываться на четко 
3адаш-1ъп( критериях: </Что проверять?», <(Как проверять?», «Сколько 
времени отвести ддя выполнения заданий?», «Какова степень достижения 
качества обу[.rевия?>>. Известно:, что понятие «качество образования» это 
сложная иштегративная характеристика, которую можно трактовать в 
каг�гориях соверrленс:тва (степени достижения) или соответствия целевым 

� б уст1новкам. ,)а:>v1етим, что категория «качество о разованию>
рас иростра:ы:яется на такие его составляющие, как содержание 
образ:ованшr, образовательные технологии, результаты образования [75]. 
�,v:Jне>го�,.1:ерность и субъективность понятия качества образования требует 
ислоль:юван:ие систе:\1ното подхода при разработке вариантов оценки 
ь:ач�ства образования. 

Разработка методов и сре,дств диагностики состояния преподавания 
в обра:ювательноNr учреждении остается актуальной в теоретическом и 
лрактrРiесю:)м отвошении управленческой задачей. На наш взгляд, при 
органтвации: мошпоринга качества преподавания необходимо учесть три 
важньтх \'Словия: ., 

,/ способность устанавливать соответствие выбранной парадигме 
обрвое,ания; 
v·' объектинность и над:ежность измерений и оценок; 
,/ полезность оценок для субъектов образования. 

Как и всяки.й другой, 1vюниторинг качества преподавания 
предпопагает накопление и обработку значительных массивов 
инфор�1ации, что требует осмысленного применения информационных 
технологий, в частности, компьютерного моделирования. 
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Некоторые ученые предлагают для качественной оценки знаний и 
у\1,�ний по результатам проверочных работ целесообразно использовать 
табл. :: многомерного анштиза результатов учебных достижений [76,77]. 

Таб.rп:1 ца 1 - Таблица результатов учебных достижений 

.. V!. Фами.лин, имя . No IШНТJIОЛЫIОГО з::щани 
количество б:а�1лов 

я/ 

1 

_ С _f ед н ай __ ба.1!!_ ________________ _ 
,- ()1к.]о 1,lение от _�_реднего ______ -
Сумм2.рное ко:ню 
б,LШОЬ по каждО\1У 

_ з,щани:ю _____________ ··---·---··-- -

1'Лнксимальное ко.1-но 
б::LIЛОЕ -·--· --- ---·· ·-----------------··---·---··--· -

_I<:оэффиuие1п:._ vсвоения _____ _
J::.Q10_l�::::�J!� __ ;1�1ТШl�(Н��1_!�:l!fI ----·--

-

·-
2 3 � 5 17

-----,,· 

---

,-

Кол-во Макс . Коэфф. ( 

бал. Бал. своени

я 

1 
Средняя обученность груш IЫ 

1',1:ногомерньrй анализ закпочается в том, что в таблице 
подсч.итывается общая сумма баллов, набранных каждым испытуемым по 
всей: групш� выполненных проверочных заданий. Затем набранные баллы 
сравниваю11ся с максимально возможным количеством баллов, и 
рас:читыва�тся коэф(lншиент усвоения учебного материала каждым 
исnыт�1емым. 

Современная научная дидактика утверждает, что процесс обучения 
r1"rожно считать заверпrенным, если коэффициент усвоения К больше или 
рав,�н 0,7 [78]. В ходе исследований выяснено, что при коэффициенте 
усвоеrшя <0,7 учашийся проявляет неустойчивость результатов 
ловгорных проверок и в последу1:ощей деятельности совершает 
систематич,(tские ошибки и не способен их самостоятельно исправить. 
Коэфф1щиент усвоения определяется по формуле: 

I{ ::::: .... �.'

где n ·- количество баллов, набранных испытуемым, а N -- максимальное 
ко.:11чество бшшов. 

,Для большей наглядности эти данные переводятся в общепринятую 
пятиба.-шьную опеночную шкалу с учетом величины коэффициента 
усвоения и уровня проверочных заданий. Знания и умения обучаемых 
педагогическая наука предлагает к:1ассифицировать по четырем уровням 
ус1в<>ення: 
.. / 1-й уровень -- узнавание объектов или процессов (репродуктивная 

несатvюстоятельная деятельность, выполняемая «с подсказкой»; 
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",,, 2" й уровень -· воспроизведение (самостоятельная репродуктивная
деятельJ--Iость,, выполняемая по памяти или алгоритму); 

v/ 3 -·Й у;ровень эвристический ( самостоятельная продуктивная 
деятельJ--Iость:, вьшолняемая по самостоятельно созданному алгоритму, 
преобраrзова1-пюму в ходе сш"юго действия); 

v' 4 .. tj уроnень -- творчески (творЧЕ':ская деятельность, при этом добывается 
объективно новая информация). 

,Цля разных предметных областей соотношения меж,цу 
коэфф,ицие1нтом усвоения бальной оценкой различно. Обычно принято 
с .. тедующее распределение оценок: коэффициент усвоения от 1 до 0,,9 
ссютнетствует оценки <<5», до 0,8 - оценке «4>:>, до 0,7 - <<3>:., ниже О, 7 - <<2» 
(при расчете коэффициента усвоения необходимо учитывать и уровни 
усно,;::IIИЯ[ учебного \!Штериала). 

13 таблиц� 1 также целесообразно представить средний балл для 
группы по теме, отFсюнение от среднего, последнее позволит сделать 
вызод об с:>днородноети группь1. Это в свою очередь дает возможность 
препо,:щвателю вьтработать педагогически грамотную стратегию обучения 
и стиль в3аимодействиЯ[ с обучающимися. 

По результата\![ выполнения каждого 3адания всей группой 
испытуеN[Ы� определя:ется уровень затруднений. В педагогической 
ПJIJ,жтнке принято выделять пять уровней затруднений: 0-й, 1-й, 2-й, 3-й, 4-
й.. Ес..1и су.\fмарное количество баллов, набранных всей группой 
11сгыт:,'емык совпадает с .максиl\1ально возможным по данному заданию, то 
ОТ:\,[ечается 0-й уровень затру,цневий, т.е. коэффициент усвоения (для 
1грушл,11) близок к 1. Гiри коэффициенте усвоения до 0,95 - 1-й (низкий) 
урове1�ъ затруднений, если коэффициент усвоения до 0,8 то отмечается 2·-й. 
уровев ь (средний) уровень 3атруднениii, до 0,7 - 3-й (высокий) уровен 1ь 
:затруднений меньше 0.7 4-й (высший) уровень затруднений. По данному 
ра3,де.:I\/ 3-й и 4-й уровень требует корректировки знаний обучающихся 
уже на ПОСJ]едуюп.шх 3ШfЯТИЯХ [77]. 

Также в таблице целесообрюно представить стеаень обученности 
груrшы , это повысит информативность анализа результатов контрольных 
заданиii. Существует несколько подхо,дов для определения степени 
обуче11ности групп. Рассмотрим их. Наиболее распространенным является 
опреде:1ение ст,�пени обученности как средней арифметической всех 
01.1енснс по:1ученных обучающимися, по пятибалльной шкале. Таким же

спо,::обом можно подсчитать степень обученности, которую формирует 
тот и.пи иной педагог.. 

Второй вариант подсчета основан на определении академика Б.П. 
СJ1,шрнова, что оценка .,:<5>> соответствует 100 1% обученности, «4» - 64 %>, 
<·:3» -· 36 %), «2» -- 16 (!/с:1. Средний уровень обученности (СО) выражается не
в бал.пах, а в процентах и определяется по формуле:
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. . п, 100'}'<> + п
4 
64% + п, 36% + п) 16%

( о·---------�------····--··-····-·····--- - -
,. ·--

},/ 
, 

где N -- fсо.rщчестно испытуемых.; 
л. 5 - количество пятерок:, 
п 4 - количество четверок и 

т
.д. 

Обработку и анализ результатов тестовJых заданий удобно проводить 
в табличном процессоре Excel и представить в виде таблице 1. 

Таким образом, использование возможностей электронных таблиц 
по шо.-�1ят автоматизировать процесс обработки результатов 
образовательного процесса, представлять из в наглядно:м виде, использую 
во::l\1ожнос1rи мастера диаграмм. 

С 1999 года в республиканскую систему образования введена новая 
!v1одел1> независимого оценивания знаний абитуриентов при поступлении в 
ВУЗ на государственном уровне, а в 2004 году она была переведена в 
ЕJ,.,л-ю1.� напионалыюе тестирование, то есть совмещение путе:\1 
тестирован»я выпускных экзаменов в школе и вступительных экзаменов в 
ВУЗ. 

Опыт р>аботы 1-Iапионального центра государственных стандартов 
образс,вания и тестирования в 1999 по 2001 года показал, что абитуриенты 
IH: гош>ко с интересом и доверием относятся к такой оценке их знаний, но 
и 1юс:11е т�зстирования стремятся улучшить свои результаты, серьезнее 
готовятся к будущей учебе в вузе, рассчитывая получить там более 
качественную подготовку. Можно утверждать, что массовое 
педагогиче�кое тестирование, и в первую очередь централизованное 
тестирование� проводимое в масштабах государства:. способствует 
повьпгению образовательного уровня населения, уровней культуры, 
J1,1енеджменtа

1 
а посредством этого и социально-экономических условий 

жизни общ1�ства в целом. 
Есть щпе и социальная сторона описываемых процессов, связанных с 

тестир,:шани:ем о которой, как правило, ничего не говориться в литература. 
Дело в tом,. что хорошо поставленная система независимого 
государствщшого тестирования приносит существенный доход 
государству, частично решает проблемы занятости населения, поскольку 
для р,;::с1лизации тестирования во:шикаег потребность в определенном числе 
высококвалnфицированных кадрОI\ разрабатывающих общую теорию 
тестирования, сощюо1цих конкретные пакеты тестовых заданий по 
соотве'::ствующим учебным дис1..1,иплинам и непосредственно проводящих 
тестированне. По оценкам специалистов доходы от этих услуг в некоторых.: 
зарубежнь1х странах занимают вплоть до третьего мест2� в национальном 
б.к)дже·се. И�аче: говоря, тестирование превращается в целую независимую 
отрас;ть обr�ественного производства, что влечет за собой целый спектр 
по
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Следу т отметrпъ:, что вшщрение тестирования в практику отбора 

студевческо о контингента освобождает от ряда актуальных проблем. Так, 
! 
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напр.� ме:р, 1 для организации тестирования требуется меньшее количество 
N�атериаль*ых 1:т трудовых затрат:; оно представляется наиболее 
упранляемt1м способом определения уровня знаний и умений 

1 аб11турие:нtов. В настоящее время в Казахстане накоплен довольно 
об 11ирный \ банк данных тестовык заданий по различным предметным 
направлен*ям. Все имеющиеся тесты многовариантные. Отобран 
квалифицированный персонал д:ля проведения тестирова�Jя. Эти факторы
со::да:ют вс[е условия для проведения тестовьrх испытании для достаточно 
бо. тын ого '

! 

количества кандидатов в студенты. Сравнение затрат на 
тестирован�е по сравнению с затратаl\ш на другие известные способы 
организац1�и отбора студентов, с учетом значительного увеличения 
маесОЕ',ОСП� и централизации тестирования свидетельствует о возможности 
зв,.чи�:ельнрго уменьrления финансирования со стороны государства 
мероприят�й, свя:шнных с деятельностью приемных комиссий вузов. 

Ннед�еюн� тестирования в практику отбора студенческого 
контингеJП\а накыдывает отпечаток и на деятельность педагогов в 
срЕ:днем 0 1�щеобрюовательном звене. Действительно, централизованное 
тестиjрован�е, являясь независимой экспертизой, усиливает персональную 
ответствен$ость. ка:ж:дого школьного педагога за конкретные результаты 
своей пе�агогичес:кой деятельности. Создается мотивация для 
образовате.tьного обеспечения требований государственного 
,����

1аз,� 1:ате:tЬНО
,
ГС�, . 

С]:�1Ндарта ВСеМИ учаЩИМИСЯ И Педагогами В рамках
1, .. р� .. цн1 .. .1. о о(�разовани.а" 

Нельiя н� отметить, что опыт проведения централизованного 
тестирован*я� результаты которого имеют вес при решении вопроса о 
зач;,�слении!аби'rугше:нтов в сту,центы имеется не только в :Казахстане, но и 
в н�которы� государствах СНГ. При этом опыт этих государств в целом 
от:1ичев: от 1

1 
казахстанского и дол:жен быть учтен при разработке новь1х 

<:ii>op:м �еоверµхенстнования республиканской системы высшего образования .. 
Ана:Jиз\ и свед��ния о наиболее распространенных формах 

вступитель1ых испьттаний показывают, что данные виды контроля при 
бо:1ыпом ко�ичестве положительных свойств обладают и большим и очень 
существе1-ш�1м ш::речнем недостатков, влияющих на объективность в 
форvп:1[1:ювш1ии студенческого контингента, что зачастую приводит к 
сниж1;::ник> �qровня подготовленности вновь поступающих в вузы студентов 
и, ка1: сл�дствие, негативно отражается на качестве подготовки 
слециаrшст1в в вузе. 

Вм:есте 1с тем: большинство авторов, ,шализируя возможные подходы к 
проведеник� вступитеJrьных испытаний, высказываются в пользу 
педагогичес\кого тестового контроля как одного из наиболее
перспектиш1ых, г1рогрессивных и объективных инструментов ;ця дости::f<ения i

1 
целей отбора студентов для обучения в вузах. Так, Г.1'11:. 

1'Лутанов и 1

1 

Е..В. [Uевчук в книге (<Экспертная система оценки знаний 
методо1,,1 тертирован:ия::>> пишут, что «на современном этапе развития 
мирово�го офцества большое внимш-ше уделяется поиску форм и методов 

1 
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селифика�ии среднего и высшего образования. Внедрение новых 
обра:юват1�льных техно.1огий, разработка систем аттестации и 
аккрецита:�ии вузов:, внедрение в Казахстане новой модели формирования 
с:туденчес1tого контингента приводит к необходимости перестройки 
текун.1его f онтроля в вузах .и способствует тому, что тестовый метод

коfПJ[��)ЛЯ :�наний выэ.ывает все большиj:! и больший интерес у педагогов
наш11::11 ст1{аны. В J-Нtстоящее время 6лагодаря ряду преимуществ по 
сравн,;:нию\ с други1','1И методами контроля знаний тестирование завоевало 
с:ам:о�;� ширркое применение, за:!менив даже традиционную форму экза:ме:на 
не то.rъко 11 нашей стране, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья>>. 

Крш�н� того, о целом ряде существенных педагогических и 
те:;,.,н�ешоги1.�еских преимуществ использования тестового контроля в

форм1-:1:рова�ии студенческого контингента свидетельствует подробно 
оп:исанный\ вьтше пятилетний опыт работы Нациошшьного центра 
госуд2рствtнных стандартов образования и тестирования Республики
Казахстан, '1 а таюке опыт российских ученых, накопленный при 
оргавизаци� единого государственного экзамена. 

Тесп
t
рованне, примененное на основе использования современных 

комrп,1-отер ых ге
_
хноаоп1й, по сравнению с другими методами контроля

поЕазаJо Р-' д прешмуществ в числе которьrх: 
,,/ вы1с окая 1

1

степевь стандартизации, 
,/ обы�ктифнос:ть оценки резушпатов, 
,/ удобная fоличсственная форJ'vШ выраж1ения результатов, 
,/ повыше11ная устойчивость к фальсификациям,
.,/ высокая ркорость обработки результатов, 
.,/ единств<� требований ко всем абитуриентам, 
,,/ иск.-тюче�ие субъективизма при отборе студентов. 

Пр:·I это� удобство в наличии: количественных показателей выражается 
в возsr,)жнсфти сравнения знаний и умений одних абитуриентов с другими, 
или 01-;:леж�вании динамики усвоения знаний одним учащимся в процессе 
обуче1г.и:я. '1 

. По мне11ию Т..О. Бштыкбаев�� «р1;:зультаты тестирования абитуриентов,
получ,енньr(� в ходе приемнои комиссии в вузы, являются ценным 

' 

пед.аго1·иче,1ким 11"�атериалом, на основании которого можно повысить
эффектию-1с�сть учебного процесса, как в среднем, так t( в высшем звене 
респубпика*с.кой сист1,�мы образования . 

,ДJ1s: разtаботки технологии использования результатов комплексного 
тестироваю1я выпускников для мониторинга и управления качеством 
обра.зовани:1 нами предложена методика определения плохоусвоенных 
тем по пред

f 
етам средней школы на их основе. 

,Для это о нами предлагается следующая формула для определения 
среднеJ·о пр

. 
центвого предела плохоусвоенности тем по предмету: 

]·-·r1·тг1 = i х - . '1'· -, - ·х· - ·х 

_ _ -r- l ,_ ,_\ __ ,_ -1 ___ ,.,.j__ ...... -�

1
1 

[[ 
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где �tпл: -· прс��ентный Пi�еде�I п�юхоус�оенности тем по предмету;
Х.1, Jf2, Хз ....... лп - фаюическии процент правильно ответивших по 

каждой тефе; 
п --- орщее 1л1с.1rо тем. 

i
l 

)],а�-п�ые по с��актическому проценту правильно ответивших по 
каждой т�ме для установления ГПШ могут быть получены из 
госуд:1рс

.
тЕ

f
. нноr<:

.
:1 цеJ-

.
ггра по тестированию и стандартам образования через 

оргашъr 061 азования городов или областей. 
Полу енный процентный предел плохоусвоенности тем по 

предметам '
i рукшюдите:ли учебных учреждений сравнивая с процентом 

пr,ави.-rьно \ ответивших по каждой теме могут сделат6 анализ качества
• 

1 

преш)давюiия предметов, сделат6 соответствующие корректировки в 
учебном пфоцессе, обратив внимание на качество преподавания той или 
11ной темы ро конкретному предмету. 

Дш1 !
1 

проведения эксперимента по апробации предлагаемой 
тех.н01юги1� использования результатов комплексного тестирования 
вьшус1::ник

t
в ДJ:Я мониторинга и управления качеством образования 

нами выбр ны четыре базовые экспериментальные шко;1ы: школы нового 
типа -·· каз: хс:кий лицей J\Го 10, лицей № 8�, лицей при ПГУ имени С. 
Торайгыро,а и общеобразовательная школа №� 39. На начало эксперимента 
результаты I комплексноJго тестирования выпускников по основным 
дис:uиrJ1;пш4м (средний балл) выглядели следующим образом (таблица 2) 

Таблфш 2. Результаты комплексного 
п1кол г .. Пю�лодара на начало исследований 

тестирования выпускников 

1 

г-···-·····-г----·-···-----�------- -----·---··--·-··---
.. N1 · 

'
1 Пред,1ет 
1

! 

-· ____ _;;Экспериментальные школ_ь_r __ _
i 1 

с u б л.реднии ал 
1------------------i----------------·-------- ЛицейИо 8 _ . Лищ це1 :й№ 10 Ли '1ПГУ 

1 Каз хский язы:Iс 
2: Р"' ский нзык 22 О ·---·-·-·····-·---···--·---_./._ -------··---·---··-·----- -'·----

__ .} ______ JJ���o и����;):(l)�::�!��:ra __ 16, 1J ___ 
___ :1 ______________ l\l атематика_________ 16,0 __ _ 

1 __ 5 ___ 

�

---··-- -------'Физика _____________ 15,0 ___ . 
___ 6 ____________ :

�
ология __________ 18,0 ___ . 

1 

__ 7 _ ___ _ _ ____ I о!:ра�:t)_ия __________ 
] 

16,0 ___ I:. 
___ 8 _________ А.нп ийский язык _____ 26,0 ___ 

2 2{ :1,0 i,O 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

6,0 
7,0 
3,0 
3,0 
6,0 
6,5 
9,0 

,,О 2Э 

lS 

1� 
)5 ' 

7,0 
;,s15 

2С 
20 

1,0 
,О 

23 ,5 

Школа 
17:, 
18:, 
14: 
10, 
10, 
15, 
13, 
16, 

No39 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

; j 
k[з та(1лицJы 2 видно., что результаты тестирования в целом хорошие: 

так как эп� шю)лJы являются одними из лучших в г. Павлодаре. Для 
ана

.
лиэ:а уроrня препод�вания предс:тав.:1енных предметов своей методике

рассчитали \процентныи предел плохоус::военности тем по предметам
('таблица 3).
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\ 

Таб;�ица 3 ... Процентный предел плохоусвоенных тем по предметам 
'1 

--------- -------- -т------+---------------------------------Nо I i Предмет 

1]��:�i����x� �
4. Фи ика
5. \ Хи ия 

·-·--··-,-

--
-··

·-· ----� -_ 
-------·---------·--·--·---------

(:,, Био 
_____ !�---------I��o �����;�1�--------------------

___ _8 .. ____ )Ка. пы тарих _________________ _ 
____ ?�----_]аз [] ]дебиетi _________ _

1 О. Аю ийский я3ы1к ·-···--··-------···-· ·----- -----------··--··-·--·------------
___ J_:__:_ ______ tfel\ ецкий_ язь1к ______ _ 

___ _12. ---f-<t� нцузский_ Я3ЫI< _______ _
____ 1_ З. _______ Р}'с кий_ язык _________________ _

I 4. Ист ия Казахстана ·-···--··-------···-··------- -------·----·---··-·-··-----------
! 5. r\1ю

Язь IK % - й предел 

-

-

-�
·ния пло хоусвоенных тем 

казахе :кий 
.кий казахе 

казахе :кий 
.кийказахе 
:кийказахе 

казахе 
казахе 
казахе 
казахе 
казах 
казах 
казах 

кий 
кий 
кий
кий

ский
ский
ский

� 
_J)УССКИ_И_--+---

_J)УССКИ __ Й ___ _ 
ий _J}YCCK 

_J>усск 
_J)YCCK 
_J>усск 
_J>усск 

ий 
ий 
ий 
ий 
ий J)усск 

_JJyccк 
_J,усск 
__ _русск 
__ русск 

ий 
ий 
ий 
ий 

61 
44 

--
l

27 

:� 29 

37 
37 
48 
30 
43 
71 

67 
70 
60 

46 
32 
34 
37 
52 
49 
37 
40 
72 

61 
87 

Нацис�нальнь1й центр по стандартам и тестированию по наш,�й 
просьбе н� основании представленных им процентных пределов 

.
пло�оусвоеtности тем представил ;1е!>ечень плох�усвоенных тем по
предметам, что представляет сооои уникальныи материал для
испольювю�ин в управлении качеством образования. Например, по
I/[ст::�ри и Каfзахстана при процентном пределе 46 % по 4-·м школам они
в.ы г.тядsп СЛfду:юш,им образом (таблица 4) 
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1 

Табшща 4 r Плохоуевоенные темы по предмету «История Казахстана» 

Ответ 

или 

верно 

Лиц __ 
сй при Госуд

_
,_tрства на территории Казахстана в XIV 33 15 

Г:ГУ ·- XV в. в. 

Иl\1.Торай- J�ультура ]{аз:ахстана во второй половине 35 14 
гырова :рх века

1Февра:1ьсю1я революция в России и е,� 12 4 

Л11111:сй--8 Национально-освободите;1ьнаяr война l916 г. 77 36 
-------------·----- �

!
'!Чt�!!l�!���-�!��IО!�атизацю�_?Кизни Казахстана 

Февраньская революция в России и ее 27 1 О 
з ачение в демократизации жизни: Казахстана 

оллектив1пация сельского хозяйства в 
1 азахстане: трагедия крестьянства 

(ЩИ аньно--политичес кое развитие 
1 а:шхстана в послевоенные годы 

ереУ1ены в развитии Казахстана во второй 
п лавине 6()_ ... х __ годов 

--·---·---···-· ···--1--

JI1 ш ей--1 О аменный век на территории Казахстана 
кономика и культура Казахстана в V'I - нач. 

) III в.в. 
азахстан в эпоху монгольского нашествия 
осударства на территории Казахстана в XIV 
V в.в. 
оциа.пьно-экономиче,,::кое и по.1итичt:ское 

п лож:ение Каз.ахстана в первой половине XIX 

авершение: присоединения: казахских земель 

\ ачапо развитии кашпали,::тических
, о· ношений в Казахстане во второй половине 
Х Х века .. 
: "ультура Казахстана во второй половине 

Х Х века 
J азах.стан в год1ы иностранной интервенции 

и [IХtжд:шской войны (1918 - 1920 г.г.) 
Jfазахстан в период индустриализации 

с аны 
( бщественно-политичсскаr:1 жизнь в 30-х 

·

1 

го ах. Казахстан в предвоенный тн
-
�риод 

I ультурное строительство во второй 
. пс овине 20--х и в 30-е годы 
( F а:шхстан в период Великой Отечественной 
'во ны 
, } юахстан в начале: 50-х - середине 60-х 

44 

74 

73 

55 

8 
8 

8 
8 

10 

7 

8 

8 

6 

8 

6 

4 

8 

7 

34 

31 

23 

2 
3 

2 
3 

3 

2 

2 

2 

о 

2 

2 

о 

3 

2 

�1 
1 ---, 45% 

40% 

33% 

46'10 
37%: 

л -о/ 1 
ч-) /О 

421% 

411% 

251\t;) 
371!1о 

25% 
37%) 

30% 

28% 

') -о, .... ) /о

25�,о 

O�lc, 

25�() 

33% 

001 
10 

37°1<) 

28°1<) 



1 
1 

�
дон 1 Перемены в развитии Казахстана во второй 

оловине 60-х годов 
1 (]J[ ... 39 . 1 Камеш-1ыf;t �{(�К на территории Казахстана

}
Союзы племен и ранние государства на 

· ерритории :Казахстана
Г;)су дарства на т,ерритории Казахстана в XIV
)�V в"в.

ic, 1 .оцпапьно-экономическое и политическое
1�лшке:ние: Казахстана в первой половине XIX

Jlзаверrпение присоединения казахских земель
1 России 
Кулыура I(азахстана в первой половине XIX 

1. 

Начало раз1вrпия капиталистических 
< тношений в Казахстане во второй половине 
: IX века. 
Февральская рево.1юция в России и ее 

з: ачение в демократизации жизни Казахстана 
азахстан в годы иностранной интервенции 

и гражданской войны (1918 - 1920 г.г.) 
олле1сгивизация сельского хо3яйства в 

Ь азахстане.: трагедия крестьянства 
ультурное строительство во второй 

----------------·--- _ п лавине 20-·х и в 30-е годы 

5 

79 
79 

79 

89 

73 

37 

95 

25 

63 

75 

47 

1 20% 

35 44% 

35 44% 

32 40% 

37 41%) 

33 45% 

15 40% 

43 45% 

7 28'% 

20 3 1 ?11) 

34 45% 

18 38% 

По ос альньтм предметам эти данн:ые представлены в приложении. 
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2.2. Сш�т�i�ма коррtжционной работы 

Cpt ди ,факторов оказывающих сильное влияние на качество 
образовани , ваяо-юе J'\llecтo занимает то, как, каким способом организован 
образовате. ьный процесс. 

Для того чтобы гарантировать конституционные права граждан 
Рес:публию1 Казахстан на получение среднего образования 
соств1�тств: ющего требованиям мирового образовательного пространства, 
а такя:е в елях недопуJщения произвола в реализации государственной 
образовате. ьной политики в Республике Ка3ахстан введены 
обrцеобяза ельные стандарты среднего образования. В основе стандартов 
ерещ11,его о' разования лежит базисный учебный план общеобразовательной 
шкош) . На основе базисного плана разрабатываются рабочие учебн:ые 
п.:таньr с учетом специфики и особенностей направления 
обrцеобраз<�вательного уLrреждения и контингента обучаемых, котор:ые 
утверя:даю ся еж:егодно. 

Осн внь11Уrи факторами определяющими структуру учебных 
предметов и их содержание, распределение конкретных часов на их 
1rrз·v1чевие ЯI ляются: 

,, 

формирование УJ\1ственной, нравственной, трудовой, 
:ко\-·rмуаюш· ивной, экономической и физической культуры человека: 

необходи!\юсть осуществления принципа движения от теории 
к практике, выра�if;:аюн.1.аяся в закреплении практических умений и навыков 
в :�.;.оде и:зуч ния того 11ли иного предмета:: 

необходи�юсть развития индивидуальных качеств личнос��и, 
т.е. разви интересов, склонностей и способностей учащихся 
посредство: включения занятий по выбору ( обязательных и 
<J':>акультати ных или необязатешьных). 

Сод( ржание образования постоянно обновляется. Этот процесс 
идег не тол ко по пути совершенствования содержания отдельных курсов, 
но и са.J'vюго их набора.

1 
а также набора входящих в них дисциплин. 

На основани:и[ Nюниторинга l{ачества образования за счет 
опреденени пере 1�шя плохоусвоен:ных тем по предлагаемой методике по 
�н::::;::ть::атаlv комплексного тестирования выпускников нами предложены 
r,1rстодь1 и ПJ иемы их коррекции н.а базе экспериментальных школ. 



Тас1лица 5 -· 1\.Jероприятия по корректировке учебного процесса ( на 
примере Нстории Кюахстана) 

г -····--·---... -. - --------:-----------·---·----·--·------

··· -· ----- ______ шк�!.{!::�-----·--·----
J[ �,цей 11ри пг·у им. 
Торай гыро1ва 

-----�Содержание М(�роприятий :� l 
1. Дополнительно 2 часа на изучение темы
<<Могулистан»
2. Дополнительные 2 часа на изучение темы
<<Культура Казахстана в 18 - 20 в.в.»

[3. Дополнительно 2 часа на изучение темы 
1 

«Казахстан в 1917 г.>>
4. Ко,нтрольное тестирование учащихся по\

щ��ным темам___,_(_З_ч_а_с_а_L.) _______ _ 
1. Дополнительно 2 часа на изучение темы
«Национально-- освободительное двюкение
1916 г.»
2. Дополнительно 2 часа на изучение темы
«Казахстан в 1917 г.»

1 3. Дополнительно 4 часа на изучение
раздела ·е<Социально-экономические и 1 

политические процессы в Казахстане в период 1 

НЭП}� и послевоенный период» 

L------�-----
:аннь�

о�;�;о:
а
�:�тирова

н
ие учащ

и
хся п

о 
i

1

.;Iицей No 1 О 1. Факультатив по Истории Казахстана в [
объеме 12 часов по разделам

1 C1IJ Nt,! 39 

-Казахстан в эпоху каменного века
- Экономика и культура в 6 -8 в.в.
- !'viогулистан
- Социалыю--экономическое и политическое
положение Казахстана в 19 в.
- Казахстан в первой половине 20 в. и до
середишы 60-х годов
2. Контрольное тестирование учащихся по
даннь�� те�ш1v!._Q _ч_а_с_а)�---------
l. Факу;1ьтатив по Истории 
объеl\·[е 12 часов 

Казахстана в 1 

1 

Казахстан в эпоху каменного века по 
разделам 

м:огулистан 
Казахстан в первой половине 19 века 
Казахстан в конце 19 в. и первой 

учащихся по i 
__ _J 



Сооrгветствие результатов образовательного проuесса 
существующи.м стандартшv1r определяется 
ш:цготовшщностыю учителя к проведению мониторинга качества 
обра:юванl�я по инфорj\,rационным технологиям. Для подготовки учащихся 
к к,ся,ш:1ексным тестированиямr допжны привлекаться учителя 
предJ1,1етни�ки, хороп.Iо усвоившие технологию тестирования. 

Нащи в эксперимента.1ьньтх школах были внедрены систе:\1а 
мероприятщй направленных на повышение результативности 
ко�,1:плекснфго тестирования, тем самым повышения усвояемости 
преподаваемого Jматериала. Данная система включала: 

с:ос:тавление учителями тестов по плохоусвоенным темам; 
курсы д:rя учителей по теме «Подготовка учащихся: к 

тсстиfоващ-по в ходе учебного процесса»; 
работа учителей: с членами апелляционных комиссии ВУЗов. 

Данщые мероприятия позволили учащимся глубже изучить 
3ападающи� в дант-юй школе по тем или иным предметам, правильно 
распр,е,це.пиtгь свое время в ходе тестирования и в целях повысить 
результатшзность при тестировании и обпщй уровень знаний. 

Так как результаты КОJ1,1:пш�ксного тестирования являются очень 
вая:ньIJ'\i[И дµтя самих выпускников как результат их обучения в средней 
�школе. а также как: путь реализации их дальнейших планов по 
образованию была проведена система мероприятий непосредственно с 

уча щи 1,,�ися и их родите:-�ями: 
периодические тестирования по выбранным предметам в 

ко:v:плексе 1II по отдельности (метод погружения) в школе; 
периодические тестирования 

региот:1альн.1р1х центров тестирования:; 
по предметам на базе 

родительские собрания о :значимости тестирования и по 
подтотовке к не:\1:у. 

Проведение собрания с учащимися выпуекных классов с 
профориеюоационной целью и ознакомлением их с проходными баллами 
на те и1rи ю1ые специальности. 

Комтnлекс проведенных мероприятий в экспериментальных школ 
пр1ше.:1 к определенным позитивным сдвигам, и в целом позволил 
несколr.,ко првысить уровень образования в этих школах. 

2.3. IРезуш.таты совершенствО11аани.я учебного процесса в 
эк:(:пс�·римецтал1ы1ых кла(:сах. 

Общfизвестно, что универсально хорошего управления вообще не 
бывает. ибо всякое управление, в ТО:\1 числе и управление качеством 
образованю�, объе1:<тно ориентировано. Эффективно управление может 
быт1:, то.:тько для :кон:кретного объекта в конкретной ситуации. 

В на�.ших исследования:;.::. з.адачей было используя результаты 
ко1,шлексноtо тестирования выпускников информационными 

-; J' 



технологиями разработать комплекс l\fероприятий по повышению их 
резуш:.татщшости, тем самым в целом повысить качество образования в 
конкретной школе. 

После: соответствующего мониторинга качества образования по 
рез:ультатам комплексного республиканского тестирования, разработка и 
внедрение комплекса Jv1ероприятий по улучшению их результативности и 
те\[ саl\1ЬП1!1 повьrшению качества образования в экспериментальн:ых 
п1ю)�1а�с псщучень1 стед,ующие результаты. 

Табдица 6 .ЦинаJ1лика результатов тестирования выпускников в 
проце<:се э1�сперимента 

�--_]�'о __ Л!Qед�еты - ________________ Эю:J�иментальные ШIШЛЫ

· __ )Iиц1е:й 8 �Iицf�:Й 1 О , Лицей ПТУ 

ДО JВ }(О В 

Г�--- �=;;:;;;;;,,.;
й

- -:-� 

_ кс�нце конце 
21,0 22,0 

.3 

4 

5 
6 

Я3ЫК 
Русский 
Я:1:ЫК 

22.,0 

ili'Гсторпя 1 бJ) 
Казахсtана 

----·-------'+---------·--·-·----··-·-

_J Jlii T·���i:!:__�K,! _____ н; ,1�1. __ _ 
·Физик:L . 15.0 --···------ -----,----- ·----··-·--

__ Б11ологg.я ______ 18,0 __ _
__ 1= �-�Q!]2�t!:��--- _Ji:� 1�( ____ 
Английский 26,0 
:IГJ.ЫК 

------ --- --· 

24,3 16,0 
-----

20,5 17,0 L:1,2 

------

��l2L 13,�1 J7,6 
��2)_ 13,Q __ 20,1 
��2i4_ 16,Q 20,3 
_1928_ 16,5 23,4 
26,2 19,0 20,5 

ДО в 

конце 
26,0 26,09 

23,0 24,5 

19,5 22,4 

17,0 20,4 
15,5 20,4 
20,0 24,3 
20,0 22,2 
23,5 27,7 

Школа 
ДО 

](( J1-ще 

17,0 18 ' 5 

18,0 2') �- ,.) 

14,0 18 ,4 

10,0 14 ') ,,-

10,0 15 ,О
15,0 19 ,6 
13,5 19 ,б 
16,5 у, L. ,б 

Из rаблиць1 видно., что внедрение комплекса коррекционных 
мероприяти�й в экспери�л:ентальных школах по основным школьным 
предмЕ:тю1 тшуч,1::на положительная динамика. Это проявляется во всех 
эксп ер амен1rальных школах по всем предметам. Наибольшая их 
по.10:житель�ная дина:мика проявляется в тех школах и по тем предметам:, 
где и по которым наблюдались определенные упущения в их обучении. 

Выводы и предложения 

Республика Казахстан с провозглашением национального 
сувери:rите"Uа строит д:емократическое правовое государство и открытое 
гражданско� обш.ество,, обеспечивающее соблюдение прав и свобод 
человека, дtухо:вное обновление общества., формирование социально -
ориент ;1ров.с).нной рыночной экономики, интеграцию в мировое сообщество 
и образоват�льное пространство. 

13 Казахстане на этапе реформирования всей образовательной 
систе11/l::,J необходима оценка эффективности образования, так как новые 
устовия жи:щи требу1-от более адекватного дифференцированного подхода .. 

1 
J 



Введиrие систе1.ты r,,юниторинга очень своевременно, так как позволяет 
опрепелит" первоочередные задачи: стоящие перед государством в 
обра:з:>ванф:и при интенсивно.\1 переходе на нациоюшьный язык, при 
введеrrии 

1
новых учебнь1х материалок, учебных планов, новой схемы 

финансирс�вания и т.д. Также интенсивно проводится информатизация: 
уч1�бн:ого гwоцесса на основе распоряжения Президента Казахстан (3 ). 

На '! основавии поставленной цели нами были проведены 
соответствvющи:е :исследования, и::: которых вытекают следующие выводы 
и предложфния. 

1. • Система
вып·,iскникhв является 

,,1 t-1 

государственного комплексного тестирования 
эффективной формой контроля знаний учащихся, 

К(У�орая п: и этом проводится на высоком организационном уровне с 
применени новы1х информационных технологий, имеющей много 
по.1IО>[{ ител ных мо:,11ентов; 

2. Для использования результатов комплексного тестирования в
корре1;тир вке у[rебного процесса внедрения методики плохоусвоенных 
тel\r ило эффективно их использовать для совершенствования 

оцесса. 

Разработанная нами система мероприятий позволило 
повысить качество образован:ия в экспериментальных школах. 
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