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Каждый субъект образовательного процесса (педагог, учащиеся, родители,
администрация и пр.) заинтересован в обеспечении качества образования.
• Качеству приписываются разнообразные, часто противоречивые, значения:

родители, например, могут соотносить качество образования с развитием
индивидуальности их детей;
качество для учителей может означать наличие качественного учебного
плана, обеспеченного учебными материалами;
для учащихся качество образования, несомненно, связывается с
внутришкольным климатом;
для общества качество связано с теми ценностными ориентациями и более
широко - ценностями обучающихся, которые найдут свое выражение,
например, в гражданской позиции, в технократической или гуманистической
направленности их профессиональной деятельности.

Однако кто должен решить, являются ли услуги школы качественными? Особенно
остро эта проблема стоит в области образования. Проблема качества образования
одна из приоритетных государственных и общественных проблем. Это связано с
отказом от единой государственной системы обучения, от многих давно
устоявшихся традиций и введение новых: тестирование при приемы в вузы вместо
традиционных экзаменов, удлинение времени обучения в школе, интенсивное
развитие системы негосударственного образования и т.д.

Качество само по себе не может быть конечным результатом. Оно лишь средство, с
помощью которого выявляется соответствие конечного продукта стандарту.

При оценке качества образования следует выделить следующие положения:
1) оценка качества не сводится только к тестированию знаний учащихся (хотя это
и остается одним из показателей качества образования);

2)  оценка качества образования осуществляется комплексно, рассматривая
образовательное учреждение во всех направлениях его деятельности.

Необходимо учитывать, что преподаватели и учебные заведения являются всего
лишь элементом образовательной системы, и, вполне возможно не самым
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влиятельным среди множества других, от которых зависят учебные достижения
школьника. Поэтому при понимании необходимости оценки деятельности педагога
для контроля качества образования важно помнить, что этот элемент оказывает
меньшее влияние на учебные достижения, чем семейное окружение или
индивидуальные особенности обучающегося (задатки, мотивация и пр.). Качество
не появляется внезапно. Его необходимо планировать.

Планирование качества образования связано с разработкой долгосрочного
направления деятельности образовательного учреждения. Мощное стратегическое
планирование - один из наиглавнейших факторов успеха любого учреждения в
системе образования.

Ведущие цели стратегического планирования определяются не только разработкой
общего плана развития образовательного учреждения на некоторый временной
период, но и осмыслением и пересмотром главных направлений образовательных
услуг, предоставляемых данным учебным заведением, и их соответствия запросам
потребителей и прогнозирования развития общества в ближайшем будущем.

Контроль знаний учащихся является одним из основных элементов оценки
качества образования. Учителя ежедневно контролируют учебную деятельность
учащихся путем устных опросов в классе и путем оценки письменных работ.

Эта неформальная оценка, которая преследует чисто педагогическую цель в
рамках деятельности учебного заведения, относится к естественным нормам,
учитывая то, что результаты каждого учащегося должны быть как минимум
средними. Другими словами, выставленная преподавателем оценка почти всегда
показывает "нормально", что, очевидно, ограничивает ее ценность.

Нельзя обойти молчанием роль психологических факторов, общую и специальную
подготовку учителя, его личные качества (принципиальность, чувство
ответственности). Все это так или иначе влияет на результат проверки и оценки
знаний. Личные качества педагога непременно проявляются как в характере
преподавания, так и в процессе проверки и оценки знаний.

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ОЦЕНКОЙ, ОТМЕТКОЙ И БАЛЛОМ

Оценка включает в себя квалификацию степени развитости определенного
свойства у оцениваемого лица, а также количественную и качественную оценку его
действий или результатов деятельности. Такими являются, например, школьные
отметки. Они характеризуют в баллах абсолютные и относительные успехи



ученика: абсолютные в том смысле, что сама по себе отметка свидетельствует о
качестве знаний или поведения школьника, а относительные потому, что,
пользуясь отметками, можно сравнивать их у разных детей.

Нередко в психологической и особенно педагогической литературе понятия
"оценка" и "отметка" отождествляются. Однако разграничение данных понятий
крайне важно для более глубокого понимания психолого-педагогических,
дидактических и воспитательных аспектов оценочной деятельности педагогов.

В первую очередь, оценка - это процесс, деятельность (или действие) оценивания,
осуществляемая человеком. От оценки зависит вся наша ориентировочная и
вообще любая деятельность в целом. Точность и полнота оценки определяют
рациональность движения к цели.
Функции оценки, как известно, не ограничиваются только констатацией уровня
обученности. Оценка - одно из действенных средств, находящихся в распоряжении
педагога, стимулирования учения, положительной мотивации, влияния на
личность. Именно под влиянием объективного оценивания у школьников создается
адекватная самооценка, критическое отношение к своим успехам. Поэтому
значимость оценки, разнообразие ее функций требуют поиска таких показателей,
которые отражали бы все стороны учебной деятельности школьников и
обеспечивали их выявление. С этой точки зрения ныне действующая система
оценивания знаний, умений требует пересмотра с целью повышения ее
диагностической значимости и объективности.

Отметка (балл) является результатом процесса оценивания, деятельности или
действия оценивания, их условно-формальным отражением. Отождествление
оценки и отметки с психологической точки зрения будет равносильно
отождествлению процесса решения задачи его результату. На основе оценки
может появиться отметка как ее формально-логический результат. Но, кроме того,
отметка является педагогическим стимулом, сочетающим в себе свойства
поощрения и наказания: хорошая отметка является поощрением, а плохая -
наказанием.

ФУНКЦИИ И ВИДЫ ОЦЕНКИ

Оценке обычно подлежат наличные знания школьников и проявленные ими знания
и умения. Знания, умения и навыки должны быть оценены прежде всего для того,
чтобы наметить как для педагога, так и для школьника пути их
совершенствования, углубления, уточнения. Важно, что оценка (отметка)



учащегося отражает перспективы работы с данным учеником и для педагога, что
не всегда осознается самими педагогами, рассматривающими отметку только как
оценку деятельности ученика. Во многих странах отметки учеников как основа для
оценки деятельности образования выступают одним из важнейших параметров
качества образования, о котором мы говорили в самом начале лекции.
Исследователи установили, что оценка учителя приводит к благоприятному
воспитательному эффекту только тогда, когда обучаемый внутренне согласен с
ней. У хорошо успевающих школьников совпадение между собственной оценкой и
оценкой, которую поставил им учитель, бывает в 46 % случаев. А у слабо
успевающих - в 11% случаев. По данным других исследователей, совпадение
между учительской и собственной ученической оценкой происходит в 50% случаев.
Ясно, что воспитательный эффект оценки будет значительно выше, если учащимся
станут понятны требования, предъявляемые к ним учителями.

Чрезвычайно важно, чтобы оценочная деятельность педагога осуществлялась им в
интересах социально-психологического развития ребенка. Для этого она должна
быть адекватной, справедливой и объективной. Широко известен ряд типичных
субъективных тенденций или ошибок оценивания, к наиболее распространенным
из которых относят:

ошибки великодушия,
ореола,
центральной тенденции,
контраста,
близости,
логические ошибки

Ошибки "великодушия", или "снисходительности", проявляются в выставлении
педагогом завышенных оценок. Ошибки "центральной тенденции" проявляются у
педагогов в стремлении избежать крайних оценок. Например, в школе - не ставить
двоек и пятерок. Ошибка "ореола" связана с известной предвзятостью тех
школьников, к которым они лично относятся положительно, соответственно
отрицательно оценивать тех, к которым личное отношение отрицательное. Ошибки
"контраста" при оценивании других людей состоят в том, что знания, качества
личности и поведение обучающегося оцениваются выше или ниже в зависимости
от того, выше или ниже выражены те же характеристики у самого педагога.
Например, менее собранный и организованный преподаватель будет выше
оценивать обучающихся, отличающихся высокой организованностью,
аккуратностью и исполнительностью. Ошибка "близости" находит свое выражение



в том, что педагогу трудно сразу после двойки ставить пятерку, при
неудовлетворительном ответе "отличника" учитель склонен пересмотреть свою
отметку в сторону завышения. "Логические" ошибки проявляются в вынесении
сходных оценок разным психологическим свойствам и характеристикам, которые
кажутся им логически связанными. Типичной является ситуация, когда за
одинаковые ответы по учебному предмету нарушителю дисциплины и примерному
в поведении школьнику выставляют разные оценки.

Педагог, вынося оценку, должен каждый раз обосновывать ее, руководствуясь
логикой и существующими критериями. Опытные учителя знают об этом и
постоянно обращаются к такому обоснованию, что и предохраняет их от
конфликтов с обучаемыми.

Интересно и то, что учителя, как оказалось, непроизвольно обращаются к тем
обучаемым, которые сидят за первыми партами, и склонны выставлять им более
высокие баллы. Много зависит от субъективных склонностей педагога. Оказалось,
например, что учителя с хорошим почерком отдают предпочтение
"каллиграфистам", т.е. учащимся с красивым почерком. Педагоги, чувствительные
к правильному произношению, часто несправедливо наказывают обучаемых с
дефектами речи.

Именно педагогический субъективизм является главной причиной, по которой
нынешние школьники отдают предпочтение компьютерным и тестовым формам
контроля с минимальным участием педагогов.
Педагог должен сознательно стремиться к объективной и реальной оценке
выполненной учащимся работы. Кроме того, необходимо каждый раз объяснять
обучающимся, какая, почему и за что выставляется оценка.

Еще одной причиной необъективной педагогической оценки является
недостаточная разработанность критериев оценивания. Поэтому педагоги ищут
способы повышения стимулирующей роли пятибалльной шкалы.
Можно выделить несколько таких способов:

первый - выставление оценок со знаками "плюс" и "минус",
второй способ состоит в том, что цифровая балльная оценка дополняется
словесной или письменной формой, в виде оценивающих высказываний,
записей,
третий способ заключается в опоре на коммуникативные мотивы
обучающихся. Каждому, оказывается, не безразлично, как к нему относятся



товарищи, что они думают,
еще один способ - использование экранов успеваемости. Этот способ имеет
недостатки, так как может способствовать воспитанию зазнайства у
отличников и безразличия у отстающих, если надлежащим образом не
нацелить обучаемых на правильное восприятие информации.

Педагогическая оценка является специфическим стимулом, который действует в
учебной и воспитательной деятельности и определяет ее успех.

Сегодня школы стремятся обеспечить нормальное функционирование
образовательного процесса, качественное достижение результатов образования,
соответствующих государственному стандарту, и необходимый для этого уровень
мотивации, здоровья и развития обучающихся. Образовательные учреждения
стараются перейти из режима функционирования в режим развития,
целенаправленно занимаясь инновационной работой.

Изучение состояния преподавания и качества знаний учащихся чрезвычайно важно
и значимо для решения вопросов совершенствования преподавания, для
управления учебно-воспитательным процессом, т.к. своевременно полученная
информация о результатах работы учителя и учебной деятельности учащихся
позволяет руководителю оперативно реагировать на затруднения, оказывать
адресную помощь и регулировать образовательный процесс.

Среди различных направлений повышения эффективности управления качеством
образования важным фактором в управлении образовательным процессом в школе
отмечается внутришкольный административный контроль - ведущая функция
управления, призванная выполнять роль обратной связи между подсистемами
учреждения образования.

Результаты контроля имеют смысл и влияют на эффективность школьной
деятельности, если сами подвергаются контролю: анализируется правильность
выбора критериев оценки того или вида деятельности, ищутся пути сопоставления
и сравнения полученных данных, разрабатываются направления и этапы коррекции
выявленных недостатков.
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