
 

 

Предметом диагностики образовательной среды школы могут выступать обучающиеся, их 

готовность к самостоятельной жизни, она включает в себя:  

- интеллектуальную зрелость (развитые познавательные интересы, умение найти кон-

структивное решение познавательной проблемы, критическое мышление и т. д.);  

- социальную зрелость (ответственность за происходящее, готовность к сотрудничеству, 

терпимое отношение к другим);  

- личностную зрелость (понимание себя, самостоятельность, самоуважение, стремление 

реализовать свои инициативы);  

- эмоциональную зрелость (сочувствие, интуицию, сопереживание).  

Образовательная организация эффективна в той мере, в какой она:  

- воспитывает личность, способную жить в ситуации быстрых социальных изменений, 

требующих принятия адекватных самостоятельных решений;  

- готовит учащихся к позитивной самореализации в основных сферах жизнедеятельности;  

- удовлетворяет запросы родителей и социокультурной сферы.  

Два аспекта оценки:  

1. Изучение взаимодействия школы и социальной среды:  

- совокупность ориентации семьи в сфере образования;  

- участие родителей в школьной жизни;  

- использование социокультурных возможностей среды;  

- подготовка к позитивному преобразованию среды.  

2. Изучение внутренних ресурсов школы, возможностей для саморазвития, включает в се-

бя инициативу и инновационную деятельность педагогов, валеологический компонент об-

разования, характер взаимодействия учащихся и учителей, характер взаимодействия в пе-

дагогическом коллективе, создание условий для развития зрелости учащихся.  

Средовая диагностика дает возможность судить о состоянии среды и личности и включа-

ет:  

1) Определение типа личности, образа жизни и среды функционирования воспитательной 

системы;  



2) Обследование реальной среды и оценивание ее возможностей;  

3) Определение бытующих у детей значений среды, господствующих в ней стихий и до-

минирующих переменных образа жизни;  

4) Определение позитивных элементов среды, служащих «питанием» для ее обитателей;  

5) Определение типа личности ребенка на основе сравнения данных диагностики с этало-

ном типа личности (если это нормативная диагностика) или же с прежними результатами 

(релятивная диагностика).  

И.М.Улановской, Н.И.Поливановой, И.В.Ермаковой в качестве интегральной результиру-

ющей характеристики образовательной среды выбран критерий психического развития в 

его интеллектуальной, социальной и личностной составляющих и разработан диагности-

ческий пакет, включающий три блока методик:  

- диагностика результатов воздействия образовательной среды (интеллектуальные спо-

собности детей, их социальные и индивидуально-личностные особенности, мотивацион-

ная сфера);  

- диагностика специфических особенностей тех средств,  

которыми конкретная школа достигает своего развивающего эффекта (анализ организации 

образовательного процесса и способов взаимодействия в системе «учитель - ученик», ис-

следование социально-психологической структуры классов и выявление значимых крите-

риев формирования межличностных отношений между учащимися, описание существен-

ных характеристик психологического климата школы);  

- выявление внутренних целевых установок, определяющих специфику и эффективность 

воздействия образовательной среды школы на все аспекты психического развития уча-

щихся.  

Программа диагностики образовательной среды, разработанная С.Д.Дерябо, основывается 

на представлении о том, что любая образовательная среда должна способствовать сохра-

нению и укреплению здоровья учеников, развитию их познавательной и личностной сфе-

ры. Общий показатель развития личности ученика и класса складывается из трёх оценок: 

состояния соматического здоровья, развития познавательной сферы, развития личностной 

сферы.  

В.Г.Зарубин, В.А.Макаридина, Н.И.Алмазова в качестве одного из критериев эффектив-

ности образовательной среды рассматривают социальную комфортность, которая может 

включать такие показатели, как самооценка участия в жизни школьного коллектива, оцен-

ка взаимоотношений учащихся и педагогов, оценка характера взаимоотношений учащихся 

друг с другом.  

Основные характеристики социального компонента развивающей образовательной среды:  

- взаимопонимание и удовлетворенность субъектов образовательного процесса взаимоот-

ношениями;  

- преобладающее позитивное настроение субъектов образовательного процесса;  

- авторитетность руководителей образовательной организации;  

- степень участия всех субъектов в управлении образовательными процессами;  

- сплоченность и сознательность субъектов образовательных отношений;  

- продуктивность взаимодействия в обучающем компоненте образовательного процесса.  

Два подхода к оценке образовательной среды:  



1) Диагностический подход:  

а) анализ структурных компонентов;  

б) изучение результатов воздействия среды на ее участников (как правило, на учеников и 

в значительно меньшей степени на педагогов и других участников);  

в) сочетание первых двух.  

Ясвин рассматривает психолого-педагогический комплекс возможностей образовательной 

среды на основе системы личностных потребностей, выделяемых А.Маслоу и 

Е.А.Климовым:  

- возможность удовлетворения физиологических потребностей;  

- возможность удовлетворения потребности безопасности;  

- возможность усвоения групповых норм и идеалов;  

- возможность удовлетворения социальных потребностей (любви, уважения, признания);  

- возможность удовлетворения потребности в значимой деятельности;  

- возможность удовлетворения потребности в сохранении и повышении самооценки;  

- возможность удовлетворения и развития познавательной потребности в области интере-

сов;  

- возможность удовлетворения и развития потребности в преобразующей деятельности в 

области интересов;  

- возможность удовлетворения и развития потребности в эстетическом оформлении окру-

жающей обстановки;  

- возможность удовлетворения и развития потребности в самостоятельном упорядочении 

индивидуальной картины мира;  

- возможность удовлетворения и развития потребности в овладении все более высоким 

уровнем мастерства в своем деле;  

- возможность удовлетворения и развития потребности в самоактуализации.  

2) Экспертный подход – нацелен на комплексную оценку ее развивающих возможностей. 

Специалисты утверждают, что именно развивающая функция экспертизы является систе-

мообразующей (С.Л.Братченко, Г.А.Мкртычан, А.Н.Тубельский). Экспертиза как метод 

предполагает ориентацию на компетентность и опыт специалиста-эксперта, личность ко-

торого является главным «инструментом» исследования. В этом отличие экспертизы от 

диагностики, которая основывается на соответствующей технико-методической оснащен-

ности исследователя. Метод экспертизы органично включает субъективное мнение экс-

перта, обусловленное его профессиональной интуицией.  

Программа психолого-педагогической экспертизы образовательной среды, предложенная 

В.А.Ясвиным, который считает, что экспертиза может осуществляться как независимыми 

специалистами, так и «включенными экспертами» - администрацией, педагогами, родите-

лями, а также учащимися. В качестве критериального показателя рассматривается нали-

чие или отсутствие в среде условий и возможностей для развития активности ребенка и 

его личностной свободы.  

Выделяют четыре типа образовательной среды (по Я.Корчаку):  

- догматическая - способствующая развитию пассивности и зависимости ребенка;  



- карьерная - способствующая развитию активности, но и зависимости ребенка;  

- «безмятежная образовательная среда», способствующая свободному развитию, но и обу-

словливающая формирование пассивности ребенка;  

- творческая - способствующая свободному развитию активного ребенка.  

Ясвин выделяет параметры образовательной среды:  

широта образовательной среды - структурно-содержательная характеристика, показыва-

ющая, какие субъекты, объекты, процессы и явления включены в данную образователь-

ную среду;  

интенсивность образовательной среды - структурно-динамическая характеристика, пока-

зывающая степень насыщенности образовательной среды условиями, влияниями и воз-

можностями, а также концентрированность их проявления;  

осознаваемость образовательной среды - показатель сознательной включенности в нее 

всех субъектов образовательного процесса;  

эмоциональность образовательной среды - характеризует соотношение в ней эмоциональ-

ных и рациональных компонентов.  

Очевидно, что определенная образовательная среда может быть как эмоционально насы-

щенной, яркой, так и эмоционально бедной.  

На показатель эмоциональности образовательной среды может накладывать отпечаток 

профиль учебного заведения; доминантность образовательной среды - характеризует зна-

чимость данной локальной среды в системе ценностей субъектов образовательного про-

цесса; когерентность (согласованность) образовательной среды - показывает, является ли 

данная образовательная среда чем-то обособленным в среде обитания личности, или она 

тесно с ней связана, глубоко интегрирована в нее; социальная активность образовательной 

среды - показатель ее социально ориентированного созидательного потенциала; мобиль-

ность образовательной среды - способность к органичным эволюционным изменениям; 

устойчивость образовательной среды - характеризует ее стабильность во времени; обоб-

щенность образовательной среды - характеризует степень координации всех субъектов 

образовательной среды.  

Высокая степень обобщенности образовательной среды какого-либо учебного заведения 

обеспечивается наличием четкой концепции деятельности этого учреждения.  

Гуманитарная экспертиза (Братченко, Сенько, Тубельский) - это экспертиза глубинная и 

личностно-ориентированная, так как в центре ее внимания находится человек как лич-

ность.  

С.Л.Братченко вводит понятие «психолого-педагогической экспертизы», которая направ-

лена на педагогическую реальность, определяется гуманистическими ценностями, ориен-

тирами, принципами, средствами и методами изучения.  

Объекты гуманитарной экспертизы в образовании (ГЭО):  

1. Учащиеся.  

2. Преподаватели.  

3. Учебно-воспитательный процесс.  

4. Уклад жизни школы.  

5. Среда и окружение.  



Психологическая безопасность образовательной среды выделяет две главные функции - 

защитную (отстаивание прав и интересов личности в соответствии с ключевыми гумани-

тарными критериями, требованиями психологии здоровья и т. п.) и развивающую (данная 

фиксация - не просто констатация, а выявление «отправной точки» развития психологиче-

ских ресурсов образовательной среды службой сопровождения для всех ее участников).  

Зарубежные исследователи изучают «образовательную среду школы» через связь с поня-

тиями «качество образования» и «эффективность школы». Структура образовательной 

среды раскрывается физическими, психологическими, эмоциональными, социально-

культурными категориями, которые анализируют условия и ресурсы школьного образова-

ния.  

При изучении физических характеристик образовательной среды анализируются различ-

ные модели образовательного пространства. По существу анализируется целесообраз-

ность пространства и оборудования в учебном помещении. Целесообразность оценивается 

с учётом возраста школьников и образовательных задач. Изучается физическое простран-

ство образования, которое должно содействовать развитию школьников, дает возмож-

ность реализовывать подходы саморегулированного обучения.  

Актуальные исследования показывают, что восприятие справедливости, сплоченность 

класса и высокая степень поддержки школьников педагогами оказывают позитивное воз-

действие на показатели качества образования, то есть повышают эффективность образова-

тельного процесса. Современными исследователями выявлено, что девушки более, чем 

юноши сориентированы на сотрудничество и взаимодействие при изучении проблемных 

вопросов, они сильнее нуждаются в поддержке педагогов. Юноши имеет приоритеты в 

критическом мышлении и представлении своей собственной точки зрения, сориентирова-

ны на достижение конкретных результатов образования, а не на оценку педагогов, счита-

ют важным выразить собственное мнение. При этом и юношами и девушками позитивно 

воспринимается дружественная и открытая образовательная среда, что влияет на их ака-

демические достижения.  

Рудольф Моос первый применил в научных исследованиях понятия «позитивный климат 

обучения» и «социальная атмосфера в классе». Эти понятия отражают характеристики об-

разовательной среды.  

В разработанных методиках Рудольфа Мооса «атмосфера в классе» изучается во взаимо-

связи следующих аспектов:  

- отношения между субъектами образовательного процесса – степень поддержки и помо-

щи, участия в образовательном процессе, особенности личных взаимоотношений;  

- личное развитие - основные направления, по которым происходит личностный рост уче-

ника;  

- система обслуживания и изменений – степень реализации ожиданий, осуществление 

контроля и реагирования на изменения.  

Для изучения влияния образовательной среды на качество обучения можно использовать 

шкалу Мооса («Classroom Environment»). Исследования образовательной среды постоян-

но расширяются, обогащаясь новыми исследовательскими инструментами. Надежные ин-

струменты для изучения школьной образовательной среды представлены в работах Барри 

Фрейзера: вопросник по взаимодействию учителя (Questionnaire on Teacher Interaction - 

QTI); инвентаризация лабораторных условий изучения наук (Science Laboratory 

Environment Inventory - SLEI); изучение конструктивисткой среды обучения (Environment 

Survey - CLES); что происходит в этом классе? (What Is Happening In This Class? - WIHIC).  



Вопросник по взаимодействию учителя (Questionnaire on Teacher Interaction - QTI) раз-

работан в Нидерландах. Его применение ориентировано на исследование характера и ка-

чества межличностных отношений между педагогами и школьниками. Опираясь на теоре-

тическую модель сотрудничества-оппозиции, а также доминирования-подчинения, во-

просник был разработан для оценки восприятия учащимися восьми аспектов поведения.  

Инвентаризация лабораторных условий изучения наук (Science Laboratory 

Environment Inventory - SLEI) позволяет оценить условия, в которых происходит есте-

ственнонаучное образование в старших классах средней школы. SLEI включает пять кри-

териев оценки образовательной среды (сплоченность, открытость, интеграция, ясность, 

материал для изучения), пять вариантов ответа (почти никогда, редко, иногда, часто и 

очень часто).  

Изучение конструктивисткой среды обучения (Environment Survey - CLES)– вопросник 

соответствует конструктивистской точки зрения на значимость в обучении когнитивных 

процессов, которые выстраиваются на предыдущем опыте и имеющихся представлениях. 

В этой связи поиск новых знаний и решений предполагает активные переговоры и дости-

жения консенсуса. Вопросник предполагает ответы, которые отражают возможность уча-

стия ученика в деятельности учения и обсуждениях. Вопросник CLES позволяет анализи-

ровать активность школьников в учебных диалогах и обсуждениях.  

Что происходит в этом классе? (What Is Happening In This Class? - WIHIC). Вопросник 

объединяет модифицированные версии имеющихся опросников с характеристиками акту-

альных проблем современного образования. Включает 8 пунктов шкалы ученической 

сплоченности, шкалу поддержки учителя в обучении, шкалу участия в работе класса и 

другие характеристики социально-психологической среды обучения.  

Программно-диагностический комплекс для обеспечения процесса экспертно-

проектного управления инновационным развитием образовательных учреждений (В.А. 

Ясвин, С.Н. Рыбинская, С.А. Белова) предназначен для моделирования и системного ана-

лиза текущего состояния образовательных, организационных и социальных подсистем об-

разовательных учреждений, проектирования их желаемого состояния, а также осознанно-

го и целенаправленного управления их инновационным развитием.  

Программа методически обеспечивает процессы экспертно-проектного управления инно-

вационным развитием образовательных учреждений на основе системного мониторинга 

качества их образовательной деятельности, поскольку она направлена на весь комплекс 

образовательных условий и возможностей образовательных учреждений. Экспертиза об-

разовательной организации включает построение моделей организационно-

образовательной системы и образовательной среды. Анализ образовательной среды про-

водится с помощью следующих дескрипторов: модальность, широта, интенсивность, осо-

знаваемость, устойчивость, безопасность, обобщенность, эмоциональность, доминант-

ность, когерентность, социальная активность, структурированность, мобильность.  

Технология оценки образовательной среды (В.В. Рубцов, Е.В. Высоцкая, А.З. Зак, Н.И. 

Поливанова, И.В. Ривина, И.М. Улановская) включает:  

- оценку учебной коммуникации на основе схемы анализа урока. В основу оценки эффек-

тивности образовательной среды школы в данном подходе положены показатели развития 

ребенка, и прежде всего – его интеллектуального развития, выраженного в так называе-

мом рефлексивно-теоретическом мышлении, а также личностной и социальной составля-

ющих развития;  

- оценку типа взаимодействия в системе «учитель–ученик». Анкета для учителей направ-

лена на выявление их представлений о различных аспектах общения с детьми в ходе уро-



ка. Анкета для учащихся направлена на выявление представлений детей о специфике их 

учебной коммуникации с учителями на уроках;  

- диагностику социально-психологического развития учащихся. Объективный уровень 

общения учащихся с учителями в школе оценивается двумя исследовательскими процеду-

рами. Первая – это наблюдение на уроке с использованием специально разработанной 

Схемы анализа урока. Наблюдение позволяет описать способы делового взаимодействия 

педагога с учащимися. Вторая процедура – исследование психологического климата шко-

лы - проводится с опорой на специально разработанную Карту наблюдения. Оно позволя-

ет оценить стиль детско-взрослых отношений в неформальных, внеучебных ситуациях;  

- диагностику индивидуально-личностных характеристик учащихся. В предлагаемом па-

кете диагностических процедур для определения качеств мотивационно-личностного раз-

вития учащихся используются две диагностические процедуры: методика «Самооценка и 

уровень притязаний» и Методика диагностики эмоционального отношения к учению (мо-

дифицированная анкета школьной тревожности);  

- диагностику учебно-познавательного развития учащихся. Включает базовую диагности-

ческую процедуру, с помощью которой может быть определен интегральный эффект воз-

действия образовательной среды на развитие мышления учащихся. Диагностический ин-

струментарий, позволяет получить качественную оценку психологической составляющей 

результатов предметного обучения.  

Модель оценки школьной образовательной среды выстроена на простых и ясных положе-

ниях о том, что школа должна действовать в интересах учащихся. Образовательная среда 

школы должна быть безопасной, здоровой и защищенной, учителя высокопрофессиональ-

ными, должна быть обеспечена необходимыми материально-техническими ресурсами в 

соответствии с требовании ФГОС общего образования, которые должны соответствовать 

физическим, эмоциональным и социальным условиям для обучения. Образовательная 

среда должна обеспечивать уважением к личности учащихся, их разнообразным образова-

тельным потребностям.  

Независимая оценка образовательной среды образовательной организации  

В процедуре оценки участвуют участники отношений в сфере образования: администра-

ция школы, члены Управляющего совета, члены органа ученического самоуправления, 

представители родительской общественности и местного сообщества.  

Независимая оценка образовательной среды образовательной организации является одной 

из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления гражданам ин-

формации о качестве образования в школе, а также в целях повышения качества образова-

тельной деятельности. Процедура независимой оценки образовательной среды образова-

тельной организации является одним из компонентов внутришкольной системы оценки 

качества образования. Показатели и критерии оценки отвечают следующим требованиям:  

- непрерывность оценки предполагает получение необходимой информации по ключевым 

показателям качества образования;  

- целесообразность и использование их для принятия управленческих решений;  

- актуальность, соответствие приоритетным направлениям развития образования;  

- возможность количественного измерения;  

- однозначность интерпретации значений показателей.  



Процедура оценки проводится по запросу руководителя школы и осуществляется работ-

никами школы в соответствии с приказом руководителя, членами Управляющего совета в 

соответствии с принятым решением.  

Проведение процедуры оценки включает в себя несколько этапов:  

- заседание Управляющего совета по утверждению плана мероприятий оценки;  

- проведение круглого стола по обсуждению целей, задач и плана мероприятий оценки;  

- утверждение плана мероприятий процедуры оценки;  

- мониторинг готовности к процедуре оценки;  

- оценка запросов родителей, обучающихся, социальных партнёров;  

- предоставление информационных материалов на официальном сайте лицея;  

- формирование творческих групп  

Название временной группы  Направления деятельности  

Креативно-организационная  Подготовка проекта плана мероприятий оцен-

ки.  

Разработка листа экспертизы по критериям 

оценки.  

Редактура информационного отчёта.  

Подготовка материалов к заседаниям Управ-

ляющего совета.  

Экспертная  Проведение экспертизы по критериям оценки.  

Заполнение листа экспертизы.  

Мониторинговая  Изучение хода экспертной оценки.  

Подготовка информационного отчёта по ре-

зультатам оценки.  

 

- представление структурных блоков, показателей и критериев оценки на заседании 

Управляющего совета;  

- решение Управляющего совета об утверждении показателей и критериев оценки; утвер-

ждение критериев оценки;  

- утверждение листов экспертизы;  

- разработка технического задания для каждого члена экспертной группы;  

- проведение оценки;  

- подготовка информационного отчёта.  

Примерный план-график мероприятий 

Месяц  Основные мероприятия  Ответственный  Форма отчёта  

Февраль  Организационное засе-

дание совета старше-

Председатель совета 

старшеклассников  

Протокол заседа-

ния  



классников  

Март  Обсуждение плана ме-

роприятий по оценке 

эффективности дея-

тельности  

Председатель креа-

тивно-

организационной 

группы  

Протокол заседа-

ния  

Март  Разработка и утвержде-

ние плана мероприятий 

по оценке эффективно-

сти деятельности обра-

зовательной организа-

ции  

Председатель совета 

старшеклассников  

План мероприятий  

Апрель  Формирование времен-

ных групп  

Заместитель предсе-

дателя совета старше-

классников  

Информационная 

справка  

Май  Заседание совета стар-

шеклассников: утвер-

ждение содержания 

оценки эффективности 

деятельности  

Председатель совета 

старшеклассников  

Протокол заседа-

ния. Решение по-

печительского со-

вета  

Май  Подготовка техниче-

ских заданий для чле-

нов временных групп  

Руководители вре-

менных групп  

Информационная 

справка  

Май  Решение совета стар-

шеклассников об 

утверждении перечня 

исследуемых материа-

лов и диагностических 

методик, утверждении 

состава экспертов – 

членов совета старше-

классников.  

Председатель совета 

старшеклассников.  

Руководитель образо-

вательной организа-

ции  

Протокол заседа-

ния. Перечень ис-

следуемых матери-

алов.  

Список экспертов  

Май  Обучение экспертов  Руководитель экс-

пертной группы  

График обучения  

Май  Контроль готовности к 

процедуре оценки  

Председатель мони-

торинговой группы  

Отчёт о результа-

тах мониторинга  

Июнь  Работа экспертов по 

оценке эффективности  

деятельности образова-

тельной организации  

Руководитель экс-

пертной группы.  

График эксперти-

зы. 

 

Информационная 

справка  

Июнь  Работа креативно-

организационной груп-

пы по обработке отчё-

тов экспертов. Подго-

товка информационно-

Руководитель креа-

тивно-

организационной 

группы  

Проект отчёта  



го отчёта.  

Июнь  Принятие решений, вы-

работка предложений и 

рекомендаций по ре-

зультатам оценки  

Председатель Попе-

чительского совета  

Рекомендации  

Август  Подготовка публикации 

информационного от-

чёта, презентации ре-

зультатов оценки  

Руководитель креа-

тивно-

организационной 

группы  

Публикации  

Сентябрь  Рассмотрение инфор-

мационного отчёта на 

заседании Попечитель-

ского совета и принятие 

решения о его публика-

ции.  

Председатель Попе-

чительского совета  

Протокол заседа-

ния. Макет отчёта  

Сентябрь  Презентация членами 

Управляющего совета 

информационного от-

чёта местному сообще-

ству.  

Председатель Управ-

ляющего совета  

Программа презен-

тации  

 

Ученическое самоуправление - это право школьников, которым они обладают в образова-

тельном учреждении и которое закреплено в Федеральном законе Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 34. В каж-

дой школе при наличии инициативы обучающихся должны быть созданы условия для ре-

ализации этого права. В рамках ученического самоуправления школьники участвуют в 

решении вопросов организации образовательного процесса совместно с учителями и ру-

ководителями учреждения, родительской общественности, социальными партнерами и 

другими участниками отношений в сфере образования.  

В своей работе мы учитывали ряд требований к формированию системы школьного уче-

нического самоуправления.  

1) Обеспечение неразрывной связи с учебно-воспитательным процессом с учётом того, 

что самоуправление является, в том числе учебной и досуговой формой деятельности 

учащихся.  

2) Организация ученического самоуправления направлена на решение задач школьной 

программы воспитания и социализации школьников в рамках реализации основной обра-

зовательной программы.  

3) Соблюдение принципа добровольного участия школьников в различных формах само-

управленческой деятельности.  

4) Наличие в школе разнообразных форм самоуправления, смена видов деятельности, 

обеспечивающих сферу личностного самовыражения каждого обучающегося.  

5) Реализация школьного ученического самоуправления в разнообразных коммуникатив-

ных пространствах: ассоциации, клубы, союзы, творческие мастерские, лаборатории и др.  

6) Обеспечение взаимодействия органов ученического самоуправления с педагогами и ру-

ководителями лицея на основе принципов автономии и сотрудничества.  



Модель ученического самоуправления МКОУ Чайковская СОШ основана на сотрудниче-

стве всех участников образовательных отношений, возможности делегирования школьни-

кам определенных полномочий. В нашей школе ученическое самоуправление является 

механизмом социализации личности ребёнка, способствует формированию у школьников 

самостоятельности, активности, инициативности и ответственность.  

Участвуя в работе органов школьного самоуправления, учащиеся приобретают навыки 

самостоятельного труда, бережного отношения к общественной собственности. 

Особое место в представляемой модели ученического самоуправления занимает техноло-

гия оценки советом старшеклассников эффективности деятельности школы по оценке эф-

фективности деятельности образовательной организации.  

Алгоритм оценки советом старшеклассников качества образования и эффективности 

деятельности школы  

1. Формирование организационных структур ученического совета для проведения оценки 

эффективности  

Содержание: проведение организационных мероприятий.  

- Формирование временных групп.  

Название группы  Направления деятельности  

Креативно-организационная  Подготовка проекта плана мероприятий, по 

оценке эффективности.  

Разработка листа экспертизы по критериям 

оценки.  

Подготовка материалов к заседаниям совета 

старшеклассников.  

Экспертная  Проведение экспертизы по критериям оценки.  

Заполнение листа экспертизы.  

Мониторинговая  Изучение хода экспертной оценки.  

Подготовка отчёта по результатам оценки.  

- Подготовка плана мероприятий.  

- Контроль готовности к процедуре оценки эффективности деятельности образовательной 

организации.  

- Обсуждение плана мероприятий по оценке эффективности деятельности.  

- Заседание совета старшеклассников: утверждение плана мероприятий.  

Примерный план-график мероприятий 

Месяц  Основные мероприятия  Ответственный  Форма отчёта  

Февраль  Организационное засе-

дание совета старше-

классников  

Председатель со-

вета старшекласс-

ников  

Протокол заседа-

ния  

Март  Обсуждение плана меро-

приятий по оценке эф-

фективности деятельно-

Председатель кре-

ативно-

организационной 

Протокол заседа-

ния  



сти  группы  

Март  Разработка и утвержде-

ние плана мероприятий 

по оценке эффективно-

сти деятельности образо-

вательной организации  

Председатель со-

вета старшекласс-

ников  

План мероприятий  

Апрель  Формирование времен-

ных групп  

Заместитель пред-

седателя совета 

старшеклассников  

Информационная 

справка  

Май  Заседание совета стар-

шеклассников: утвер-

ждение содержания 

оценки эффективности 

деятельности  

Председатель со-

вета старшекласс-

ников  

Протокол заседа-

ния. Решение по-

печительского со-

вета  

Май  Подготовка технических 

заданий для членов вре-

менных групп  

Руководители вре-

менных групп  

Информационная 

справка  

Май  Решение совета старше-

классников об утвержде-

нии перечня исследуе-

мых материалов и диа-

гностических методик, 

утверждении состава 

экспертов – членов сове-

та старшеклассников.  

Председатель со-

вета старшекласс-

ников.  

Руководитель об-

разовательной ор-

ганизации  

Протокол заседа-

ния. Перечень ис-

следуемых матери-

алов.  

Список экспертов  

Май  Обучение экспертов  Руководитель экс-

пертной группы  

График обучения  

Май  Контроль готовности к 

процедуре оценки  

Председатель мо-

ниторинговой 

группы  

Отчёт о результа-

тах мониторинга  

Июнь  Работа экспертов по 

оценке эффективности 

деятельности образова-

тельной организации  

Руководитель экс-

пертной группы.  

График эксперти-

зы.  

 

Информационная 

справка 

Июнь  Работа креативно-

организационной группы 

по обработке отчётов 

экспертов. Подготовка 

отчёта  

Руководитель кре-

ативно-

организационной 

группы  

Проект отчёта  

Июнь  Принятие решений, вы-

работка предложений и 

рекомендаций по резуль-

татам оценки  

Председатель со-

вета старшекласс-

ников  

Рекомендации  



Август  Подготовка публикации 

отчёта, презентация ре-

зультатов  

Руководитель кре-

ативно-

организационной 

группы  

Публикации  

Сентябрь  Рассмотрение отчёта на 

заседании совета стар-

шеклассников и приня-

тие решения о его пуб-

ликации  

Председатель 

Управляющего со-

вета  

Протокол заседа-

ния. Макет отчёта  

Сентябрь  Презентация членами 

совета старшеклассников 

отчёта местному сооб-

ществу.  

Председатель со-

вета старшекласс-

ников  

Программа презен-

тации  

 

2. Утверждение показателей и критериев исследовательской оценки эффективности.  

Содержание: определение структурных блоков, показателей и критериев оценки.  

Мероприятия.  

- Представление структурных блоков, показателей и критериев оценки на заседании сове-

та старшеклассников.  

- Решение совета старшеклассников об утверждении показателей и критериев оценки эф-

фективности деятельности школы.  

- Разработка технического задания для каждого члена группы.  

Структурный блок  Критерии оценки  

Оценка эффективности деятельности образо-

вательной организации  

Доля обучающихся - победителей и призеров 

олимпиад и конкурсов на региональном, фе-

деральном, международном уровнях.  

Оценка эффективности деятельности руково-

дителя образовательной организации 

Наличие победителей и призёров региональ-

ного, всероссийского и международной уров-

ней Всероссийской олимпиады школьников  

 

3. Подготовка сценариев оценки по каждому модулю.  

Содержание: определение содержания оценки программ по каждому модулю.  

Мероприятия.  

- Заседание совета старшеклассников по вопросу содержания оценки программ по каждо-

му модулю в рамках оценочной структуры: «Оценка эффективности деятельности шко-

лы», «Оценка эффективности руководителя школы».  

- Утверждение советом старшеклассников содержания исследовательской оценки.  

- Решение совета старшеклассников об утверждении содержания оценки программ по 

каждому модулю в рамках оценочной структуры.  

Содержание оценки  

Показатель. Обеспечение высокого качества обучения.  



Критерии. Доля обучающихся - победителей и призеров олимпиад и конкурсов на регио-

нальном, федеральном и международном уровнях.  

Индикаторы.  

Доля обучающихся - победителей олимпиад и конкурсов на региональном, федеральном, 

международном уровнях.  

Доля обучающихся - призеров олимпиад и конкурсов на региональном, федеральном, 

международном уровнях.  

Положительная динамика по количеству победителей и призеров олимпиад и конкурсов 

на региональном, федеральном, международном уровнях.  

Уровни.  

5 баллов – высокий уровень:  

доля обучающихся - победителей олимпиад и конкурсов на региональном, федеральном, 

международном уровнях свыше 5%. 

3 балла – средний уровень:  

доля обучающихся - победителей олимпиад и конкурсов на региональном, федеральном, 

международном уровнях 1-5%.  

1 балл – низкий уровень:  

доля обучающихся - победителей олимпиад и конкурсов на региональном, федеральном, 

международном уровнях менее 1%.  

5 баллов – высокий уровень:  

положительная динамика по количеству победителей и призеров олимпиад и конкурсов на 

региональном, федеральном, международном уровнях.  

3 балла – средний уровень:  

стабильные показатели по количеству победителей и призеров олимпиад и конкурсов на 

региональном, федеральном, международном уровнях.  

0 баллов – низкий уровень:  

отсутствует положительная динамика по количеству победителей и призеров олимпиад и 

конкурсов на региональном, федеральном, международном уровнях.  

15 баллов: наличие победителей и призеров олимпиад и конкурсов на международном 

уровне.  

10 баллов: наличие победителей олимпиад и конкурсов на региональном уровне.  

Показатель. Наличие победителей и призеров в конкурсах, соревнованиях и олимпиадном 

движении.  

Критерии. Наличие победителей и призёров регионального, всероссийского и междуна-

родной уровней Всероссийской олимпиады школьников.  

Индикаторы.  

Наличие победителей и призёров регионального уровня Всероссийской олимпиады 

школьников. Наличие победителей и призёров всероссийского уровня Всероссийской 

олимпиады школьников. Наличие победителей и призёров международного уровня Все-

российской олимпиады школьников. Положительная динамика количества победителей и 



призёров регионального, всероссийского и международной уровней Всероссийской олим-

пиады школьников  

Уровни.  

10 баллов: наличие победителей регионального уровня Всероссийской олимпиады.  

15 баллов: наличие победителей всероссийского уровня Всероссийской олимпиады.  

25 баллов: наличие победителей международного уровня Всероссийской олимпиады.  

5 баллов: наличие призёров регионального уровня Всероссийской олимпиады.  

10 баллов: наличие призёров всероссийского уровня Всероссийской олимпиады.  

20 баллов: наличие призёров международного уровня Всероссийской олимпиады.  

5 баллов: положительная динамика количества победителей и призёров регионального, 

всероссийского и международной уровней Всероссийской олимпиады школьников.  

4. Подготовка перечня исследуемых материалов  

Содержание: разработка перечня исследуемых материалов.  

Мероприятия.  

- Подготовка перечня исследуемых материалов, которые будут использованы экспертами 

в рамках процедуры по оценке эффективности деятельности школы.  

- Решение совета старшеклассников об утверждении перечня исследуемых материалов, 

утверждении состава экспертов.  

Структурный блок  Компонент оценки  Исследуемые материалы  

Оценка эффективности дея-

тельности образовательной 

организации  

Обеспечение высокого каче-

ства обучения: доля обучаю-

щихся - победителей и при-

зеров олимпиад и конкурсов 

на региональном, федераль-

ном, международном уров-

нях.  

Аналитический отчёт образо-

вательного учреждения о ре-

зультатах олимпиадно-

конкурсного движения 

школьников.  

Копии наградных докумен-

тов обучающихся: грамоты, 

дипломы, сертификаты.  

Оценка эффективности дея-

тельности руководителя об-

разовательной организации  

Наличие победителей и при-

зеров в конкурсах, соревно-

ваниях и олимпиадном дви-

жении  

Публичный доклад руково-

дителя образовательной ор-

ганизации.  

Копии наградных докумен-

тов обучающихся: грамоты, 

дипломы, сертификаты.  

 

5. Освоение экспертами технологии оценки эффективности деятельности школы.  

Содержание: обучение и тренинг экспертов.  

Мероприятия.  

- Организация обучения и тренинга экспертов.  

 



6. Проведение процедуры оценки эффективности деятельности.  

Содержание: работа экспертов по оценке эффективности деятельности.  

Мероприятия.  

- Работа экспертов, членов совета старшеклассников, по оценке эффективности деятель-

ности образовательной организации.  

- Контроль процедуры оценки, приём отчётных материалов от экспертов.  

7. Подготовка аналитического отчёта  

Содержание: подготовка отчёта о результатах оценки эффективности деятельности обра-

зовательной организации.  

Мероприятия.  

- Работа креативно-организационной группы по обработке рабочих материалов экспертов. 

Подготовка отчёта.  

- Рассмотрение отчёта на заседании совета старшеклассников.  

8. Оформление и презентация аналитического отчёта.  

Содержание: подготовка презентации с результатами оценки, презентация результатов на 

Управляющем совете образовательного учреждения.  

Мероприятия.  

- Работа технической группы по подготовке отчёта и презентации результатов.  

- Презентация членами совета старшеклассников отчёта Управляющему совету образова-

тельного учреждения.  

Модель ученического самоуправления МКОУ Чайковская СОШ предоставляет обучаю-

щимся реальную возможность участия вместе с педагогами в прогнозировании, планиро-

вании, организации, исполнении и анализе образовательного процесса, показателей каче-

ства образования.  

В проблемное поле основных понятий, которыми оперирует образовательная практика, 

педагогическая категория индивидуальный прогресс ученика была введена сравнитель-

но недавно (Б.И. Хасан, Б.Д. Эльконин, А.М. Аронов и др.). По мнению Б.Д. Эльконина, 

«динамика развития школьника важнее абсолютных показателей обучения, выражаемых 

пятибалльной системой оценивания». Опираясь на положения компетентностного подхо-

да, индивидуальным прогрессом авторский коллектив ученых (Б.И. Хасан, Б.Д. Эльконин, 

А.М. Аронов и др.) определяет «комплексную положительную динамику личностных ре-

сурсов, включающую линейные и уровневые приращения способностей мышления и по-

нимания». В этом случае измеряются динамические, а не только констатирующие харак-

теристики образовательных достижений, что позволяет проектировать и прогнозировать 

образовательный процесс (Сизинцева Екатерина Петровна. Педагогическое сопровожде-

ние индивидуального прогресса обучающихся в проектной деятельности, 2016). 

Индивидуальный прогресс учащегося рассматривается как совокупность его личностных 

качеств, которые проявляются в положительной динамике обобщенных характеристик 

(осведомленности, осознанности, активности, системности) в предметной, метапредмет-

ной, личностной сферах.  

Авторской группой (А.М. Аронов, О.Г. Баландин, О.В. Знаменская, А.В. Казанова, И.Е. 

Ким, П.Г. Нежнов, О.С. Островерх, Т.И. Привалихина, Л.А. Рябинина, О.И. Свиридова, 

Т.В. Тимкова, Б.И. Хасан, Б.Д. Эльконин) разработан мониторинг индивидуального 



прогресса учащихся. Предлагаемый инструмент диагностики индивидуального прогрес-

са школьников, разработанный в русле основных положений культурно-исторической 

теории психического развития, предназначен для отслеживания и оценки интеллектуаль-

ного продвижения учащихся школы, связанного с прохождением учебной программы. 

Объектом диагностики выступает опосредствование (присвоение культурных орудий), 

которое согласно теории Л.С.Выготского является направляющим стержнем образова-

тельного процесса.  

Для мониторинга индивидуального прогресса обучающихся при изучении русского языка 

и математики в России используются два основных инструмента, разработанных последо-

вателями культурно-исторической школы Л.С. Выготского. Это инструменты «Дельта» и 

«SEM». Инструментарий SAM предназначен для оценки учебных достижений, причем 

объектом исследования выступают учебно-предметные компетентности, отражающие ме-

ру присвоения учащимися содержания основных школьных дисциплин. Назначение SAM 

– диагностировать, на каком этапе становления к концу начальной школы находится у 

ученика данная учебно-предметная компетенция. Авторами этого инструмента являются 

П.Г.Нежнов, Б.Д.Эльконин, А.Б.Воронцов, Е.Ю.Карданова, С.Ф.Горбов и др. В основе 

«Дельта»-тестирования, как и в основе теста «SEM», лежит трехуровневая модель инди-

видуального прогресса учащихся, где каждый новый уровень показывает динамику освое-

ния предмета, тесно связанного с изменением мышления школьника. Оба диагностиче-

ских инструментария содержат, так называемые, уровневые задачи, дифференцирующие 

обучающихся разных уровней. Решение задач 1-го уровня происходит по стандартному 

образцу. Здесь важно, удержаться от «спонтанности» и 17 «неправильного действия», 

нужно вспомнить, как учитель на уроке решал такую же задачу, и применить увиденный 

алгоритм. При всей простоте действий даже первый уровень дает понимание мыслитель-

ного процесса обучающегося – здесь можно различить, насколько осмысленно учащийся 

использует известное ему правило. Для решения задач следующих уровней обучающийся 

должен владеть понятийным мышлением.  

Для оценки индивидуального прогресса И.В. Андрюкова предлагает использовать про-

филь учащегося, который интегрирует в себе информацию о достижениях ребенка и 

фиксирует уровни освоения универсальных учебных действий.  

Профиль учащегося получает информацию из двух источников: учитель и ученик. Для 

ученика разработана анкета для самоанализа по принципу Профиля умений. Анкета раз-

делена на три блока, соответствующих блокам универсальных учебных действий: «Орга-

низация учебной деятельности», «Познавательная деятельность», «Социальная компе-

тентность и коммуникация». Для учителя разработан пакет методик, позволяющий оце-

нить учащегося по тем же параметрам, по которым предлагается ученику оценить самого 

себя. 
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