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МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОНИТОРИНГА  
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ямалтдинова Д. Г. 
Магнитогорский государственный университет 

 
Сегодня перед всеми участниками образовательного процесса стоит одна из актуальных проблем школь-

ного образования – повышение качества знаний учащихся, которое является одним из направлений модер-
низации системы школьного образования. Под модернизацией понимается постоянный и повсеместный 
процесс изменений, идущий неравномерно по сферам общества и внутри них, через противоречия. Модер-
низация – это не хаотический, а вполне управляемый и регулируемый процесс. 

Общеобразовательная школа является базовым звеном образования, модернизация которой предполагает 
не только усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и развитие его личности, его познава-
тельных и созидательных способностей. Задачей общеобразовательной школы является формирование це-
лостной системы универсальных знаний, умений, навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и 
личной ответственности обучающихся, то есть тех ключевых компетенций, которые определяют качество 
содержания образования. 

Для того чтобы управлять развитием качества образования школьников, нужно иметь механизм управле-
ния его развитием. В качестве такого механизма может выступать образовательный мониторинг, который 
предполагает регулярное наблюдение за процессом обучения, систему сбора, обработки, хранения и распро-
странения информации об образовательном процессе, с целью выявления и оценивания его результатов, а 
также принятие управленческих решений по регулированию и коррекции в соответствии с прогнозируемы-
ми результатами. 

Во многих исследованиях авторы характеризуют мониторинг, используя следующие понятия: система, 
наблюдение, прогнозирование результатов, состояние объекта или процесса, т. е. мониторинг представлен в 
научной литературе как система отслеживания (сбора, хранения, обработки показателей) состояния педагогиче-
ского процесса, обеспечивающая прогнозирование и развитие уровней исследуемого качества. 

Из определения мониторинга видно, что данное понятие включает в себя множество составляющих компо-
нентов. В связи с этим, можно говорить о полифункциональности образовательного мониторинга как процесса. 

Ученые, изучавшие его предназначение, выделяют адаптационную, диагностическую, интегративную, ком-
паративистскую, прагматическую, формирующую, системообразующую и другие функции. Вместе с тем, рас-
сматривая те или иные роли мониторинга, исследователи зачастую обедняют его сущность и сужают границы 
использования, а под разными названиями функций подразумевают единое содержание. 

По мнению Т. А. Строковой, к числу основных функций педагогического мониторинга можно отнести: ин-
формационную, аналитико-оценочную, стимулирующе-мотивационную, контролирующую, прогностическую и 
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корректирующую, которые исчерпывают спектр его предназначений и раскрывают его полифункциональный 
характер. 

Автор замечает, что игнорирование какой-либо из этих функций приводит на практике к снижению эффек-
тивности управленческих воздействий, предпринимаемых на основе мониторинговой информации, так как она 
теряет в зависимости от упущенной функции мониторинга системность, свою прогностическую или стимулиру-
ющую силу. Поэтому мониторинг качества образования только в единстве всех выполняемых им ролей может в 
полной мере реализовать свое назначение: существенно влиять на эффективность управленческой деятельности, 
наполняя содержанием основные управленческие функции планирование, организацию, регулирование и кон-
троль. 

При изучении научных работ по данной проблеме (В. А. Калней, Г. А. Лисьев, А. Н. Майоров, Д. Ш. Матрос, 
В. А. Мокшеев, С. Е. Шишов), было выявлено, что мониторинговые исследования могут проводиться по различ-
ным направлениям. Основным направлением мониторинга является длительное и систематическое обследование 
с целью получения информации, необходимой для того, чтобы проследить динамику развития школьников в об-
разовательном процессе. Мониторинг проводится систематично и предполагает непрерывное изучение исследу-
емых качеств в отслеживании динамики обучения. Мониторинг обусловлен необходимостью постоянного от-
слеживания состояния учебно-воспитательного процесса, отдельных его звеньев с целью диагностики, анализа, 
коррекции, прогнозирования управленческих действий по достижению планируемого результата. 

Исследователи данной проблемы отмечают, что для создания целостной системы образовательного монито-
ринга необходимо, чтобы совокупность действий по его реализации осуществлялась: во-первых, как целостная 
система управленческого цикла, во-вторых, как информационная система, куда входит содержание, объем и ис-
точники информации, и, в-третьих, должны быть сформированы потоки информации, определены возможности 
ее хранения и использования. Соблюдение всех этих положений превращает мониторинг в механизм управления. 

Как уже было отмечено выше, основной целью мониторинга является сбор и анализ информации для форми-
рования целостного представления о качестве функционирования и развития образовательной системы, о каче-
ственных и количественных изменениях в ней и принятия управленческих решений. Исходя из этого, мы предла-
гаем ознакомиться с информационной моделью образовательного мониторинга (Рис. 1). 

 

 
 

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ 
 

 
 
 

 
 

Рис. 1. Информационная модель мониторинга качества образования школьников 
Согласно данной информационной модели на начальном этапе необходимо иметь исходные данные. По 

форме процесс управления качеством образования будет являться процессом переработки (анализа) инфор-
мации. Технология его, как информационного процесса, состоит из трех этапов: сбор информации о состоя-
нии управляемого объекта, ее обработка и оценка, затем разработка плана по внедрению корректирующих 
воздействий для повышения качества образования, и только потом проведение корректирующих мероприя-
тий. 

Из трех указанных этапов анализа информации два первых являются основными. Первый – этап сбора 
информации – это процесс первичного накопления информации, когда происходит наблюдение, фиксация, 
запоминание всего того, что связано с жизнью и деятельностью объектов, то есть осуществляется такая 
функция изучения, как узнавание. Суть данного узнавания – воспроизведение и целостное представление 
наиболее характерных внешних проявлений. 

Второй – этап обработки информации – это процесс переработки накопленной информации, проникно-
вение во внутреннюю сущность, то есть приведение информации в такое состояние, которое позволяет со-
отнести полученные данные с практической деятельностью, то есть осуществляется функция распознавания. 
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Узнавание дает возможность представить себе общий образ объекта, отдельные его стороны, в то время 
как распознавание дает возможность установить связи между всеми его сторонами, их взаимообусловлен-
ность, определить особенности внутренних и внешних отношений и установить характер педагогического 
влияния на процесс, то есть разработать план по внедрению корректирующих воздействий для повышения 
качества образования. 

Процедура анализа информации, особенно в случае регулярного применения мониторинговых исследо-
ваний, требует разработки стандартизированного технологического подхода, и от качества его реализации 
зависит надежность и качество полученных результатов. 

В рамках мониторинговых исследований проводится выявление и оценивание педагогических действий. 
При этом обеспечивается обратная связь, осведомляющая о соответствии фактических результатов деятель-
ности педагогической системы ее конечным целям. Эффективность организации образовательного монито-
ринга будет прослеживаться в том случае, когда обратная информация удовлетворяет ряду требований. Та-
ковыми являются полнота информации, адекватность, объективность, точность, своевременность, доступ-
ность, непрерывность, структурированность и специфичность для каждого уровня мониторинга. Все пере-
численные требования обычно рассматриваются как основные свойства мониторинга. 

Таким образом, образовательный мониторинг связан с постановкой целей, анализом, коррекцией, оцен-
кой и контролем на всех этапах учебно-воспитательного процесса, он обеспечивает учителя обратной свя-
зью об уровне усвоения учебного материала с помощью регулярного системного отслеживания степени или 
уровня обученности. Образовательный мониторинг заключается в организации информационно-
аналитической работы, что включает в себя проведение аналитического контроля образовательного процес-
са, а также анализ его перемен и прогнозирования. 
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ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Ящук А. В. 
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В современной российской образовательной системе перспективной становится усиление этнокультур-

ной направленности содержания образования, возрастание роли национальной культуры в процессе социа-
лизации личности, и этнокультурный фактор выступает основой для поликультурного, этнопедагогического 
и этнопсихологического образования. Важнейшей тенденцией сегодня становится обогащение и обновление 
содержания учебных программ в данном направлении.  

Для усиления этнокультурной направленности содержания образования на педагогическом факультете 
Томского государственного педагогического университета в подготовке будущих педагогов дошкольных 
образовательных учреждений разработаны и ведутся курсы «Поликультурный подход в образовании», «Эт-
нопедагогика», «Этнопсихология народов Сибири»: 

I. Разрабатывая теоретическую часть курса «Поликультурный подход в образовании», мы основывались 
на научные работы: 

- Е. В. Бондаревской, В. П. Борисенкова, В. С. Гершунского, О. В. Гукаленко, Ю. С. Давыдова, А. Н. 
Джуринского, З. А. Мальковой, М. Н. Кузьмина, Л. Л. Супруновой и др., где поликультурное образование 
рассматривается как феномен культуры, механизм передачи социального опыта, сфера педагогических цен-
ностей, часть педагогической культуры преподавателя, новая информационная среда, парадигма образова-
ния ХХI века и т.д.  

- З. Т. Гасанова, А. Н. Джуринского, М. Н. Кузьмина, В. В. Макаева, М. Ф. Пафовой, Л. Л. Супруновой и 
др., где поликультурное образование понимается как образовательная система в культурно разнородном 
социуме, обеспечивающая гармонию в реализации гуманистической основы и этнокультурной направленно-
сти учебно-воспитательного процесса на базе мировой культуры с целью прогрессивного развития лично-
сти, социума и человечества в целом. 

В педагогической литературе представлено научное осмысление широкого спектра отдельных проблем 
поликультурного образования, таких, как воспитание толерантности (А. Г. Асмолов, В. С. Кукушин, Ш. А. 
Мирзоев, П. В. Степанов), особенности работы педагогов с детьми - мигрантами (З. Б. Багатова, О. В. Гука-
ленко) взаимодействие личности и культуры (И. В. Бабенко, Е. В. Бондаревская, О. В. Гукаленко, Н. Б. Кры-
лова, Л. М. Сухорукова), введение в содержание образования основ изучения национальной культуры (О. И. 
Киселева, В. А. Кобылянский, В. С. Кузин, И. Л. Ленский, Ю. В. Максимов, М. Ю. Новицкая, М. Г. Тайчи-
нов, Ф. Ф. Харисов, Т. Я. Шпикалова).  


