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Введение

В условиях глобализации и активной интеграции России в миро-
вую экономику образование становится объектом масштабных преоб-
разований, ставящих целью приближение структуры системы образо-
вания к стандартам, принятым в международной практике. Сущ ест-
венным элементом этих преобразований является обособление 
системы проверки знаний от системы обучения. Этот процесс имеет 
несколько аспектов, касающихся всех сторон общественной жизни: от 
перетока средств между бюджетами разных уровней вплоть до сферы 
внутрисемейных отношений. В данной работе особо выделяются эко-
номические аспекты проблемы проверки знаний.

Обычно проверка знаний рассматривается в качестве инструмента 
оценки уровня знаний отдельного человека, а также эффективности рабо-
ты отдельных учреждений и подсистем образования. В таком контексте 
практически не представляется возможным определять, насколько образо-
вательная система в целом решает поставленные перед ней задачи.

Проверка знаний вполне могла быть полностью совмещена с таки-
ми процессами, как обучение в условиях полного государственного 
контроля над системой образования, а также бюджетное финансиро-
вание основных образовательных процессов. В монографии проверка 
знаний рассматривается как сфера хозяйственной деятельности, по-
степенно становящаяся обособленной, самостоятельной.

Отправным моментом работы является то, что единая система про-
верки знаний (и, в частности, единый государственный экзамен) в на-
стоящее время представляет собой часть объективной реальности. 
Можно обсуждать сильные и слабые стороны ЕГЭ в его нынешнем 
виде, необходимость его совершенствования и корректировки, однако 
не вызывает сомнений то, что точка выбора (быть или не быть ЕГЭ) 
пройдена. Объективно лишено смысла обсуждение целесообразности
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тгого универсального индикатора состояния образовательной систе-
мы. В связи с этим данный вопрос в монографии не обсуждается.

Сфера образовательных услуг в экономике уже сейчас де-факто 
разделяется на подсистему обучения и подсистему проверки знаний. 
В неразвитой форме такое разделение существовало во многих эле-
ментах образовательного процесса и в советское время. Достаточно 
упомянуть ГЭКи, в которые включались внешние специалисты, конт-
роль учителей через взаимное посещение уроков и т. п.

Вместе с тем внедрение ЕГЭ означает достаточно резкий шаг на 
пути разделения обучения и проверки знаний. Теперь необходимо 
рассматривать сам процесс разделения как некоторое специфическое 
явление, воздействующее на социально-экономическую и финансо-
вую сферы. Если проведение ЕГЭ относится к компетенции федераль-
ного уровня, то обучение в общеобразовательных школах относится 
к сфере муниципального и частного уровней. Это новшество не на-
шло отражений в сфере межбюджетных отношений, напротив, оно 
ставит для этих отношений некоторые внешние проблемы.

Процесс разделения проверки знаний и процедур обучения 
нс остановится на ЕГЭ. Он захватывает все новые сферы образования 
и профессиональной подготовки, чему способствуют новые образова-
тельные технологии и тенденции к глобализации образовательной 
сферы. Важно предугадывать, куда пойдет этот процесс, каковы будут 
его особенности. В итоге следует определить, какие стороны процесса 
разделения обучения и проверки знаний будут определяющими -  не-
гативные или позитивные.

Анализу взаимодействия образовательной системы и экономики, 
а также проблемам проверки знаний посвящены работы многих извест-
ных исследователей: Дж. Акерлофа, Г. Беккера, Б. Вейсбора, А. Крюге-
ра, С. Кузнеца, М. Линдала, Дж. Минцера, Дж. Мокира, А. Мэдисона, 
М. Спенса, М. Фридмана, X. Хейнс., Т. Шульца и других. Однако, про-
блематика оценки и проверки знаний, особенно в экономическом ас-
пекте, пока еще нова в плане практических постановок. В последние 
годы лишь небольшой круг исследователей в мире (Дж. Мадаус, Д. Ра-
исин, Д. Хатти, Дж. Херман и др.) активно занимается этой проблемати-
кой, но не в плане теоретических построений, а в контексте практичес-
ких рекомендаций.
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В России исследования экономических проблем образования стро-
ятся главным образом в ключе концепции человеческого капитала. Но 
для России сама концепция человеческого капитала пока еще является 
достаточно новым научным направлением. В силу идеологических 
ограничений она долгие годы воспринималась в нашей стране как 
чуждая, что существенно обедняло научный инструментарий и воз-
можности ее практического использования. Поэтому освоение данной 
концепции оказалось привлекательным в то время, когда в мировой 
науке сформировались новые концептуальные построения, не столько 
противоречащие концепции человеческого капитала, сколько развиваю-
щие и дополняющие ее.

У отечественных экономистов в области концепции человеческого 
капитала в последние годы появилось несколько интересных работ . 
В российской экономической литературе человеческий капитал иног-
да характеризуется даже как «внеэкономическая составляющая об-
щественного богатства»".

Дискуссии о сущности экономических отношений в сфере образо-
вания продолжаются. В настоящей работе предпринята попытка пе-
рейти от этого уровня к более практическому, включающему анализ 
конкретных данных о фактических результатах массовой проверки 
знаний в Новосибирске и Новосибирской области.

Несмотря на значительный вклад в разработку современных проблем 
образования, осуществленный вышеназванными учеными, многие ее 
стороны изучены недостаточно. Прежде всего это касается проблем про-
верки знаний. Кроме того, крайне слабо освещены и проблемы, касаю-
щиеся отражения в результатах проверки знаний социально-экономичес-
кой ситуации. К сожалению, в отечественной литературе пока нет специ-
альных, а главное систематических исследований проверки знаний как 
целостного социально-экономического явления, каким она, несомненно, 
выступает. Практически отсутствуют обоснованные разработки по ко-
ренному совершенствованию механизма управления образовательными 1

1 См., например: Дятлов С.А. Теория человеческого капитала. СПб.: Санкт Петербург-
ский университет экономики и финансов, 1996;Нестерова Д , Сабирьянова К  Инвестиции 
в человеческий капитал в переходный период н России М : РПЭИ, 1998; Корнейчук Б.В 
Человеческий капитал во временном измерении. СПб., 2003; Человеческий капитал в Рос 
сии в 1990-х годах У Под ред. А.А Саградона М: МАКС Пресс, 2000

7 Валентей С Д Н е с т е р о в  ЛИ.  Накопление общественного богатства: Россия на 
фоне общемировых тенденций. М : ИЭ РАН, 1999. С. 4.



Введение 9

учреждениями r  условиях рыночных преобразований. Более того, нельзя 
не согласиться с выводами А.Б. Вифлеемского, что все это является ре-
зультатом общей «недостаточной разработки теории экономических от-
ношений образовательного комплекса при переходе к этапу постиндуст-
риальной экономики»3.

Слабая изученность экономических проблем образования и про-
верки знаний, характерных для современного этапа рыночных преоб-
разований, и обусловила необходимость обратиться к названной теме 
исследования. Таким образом, актуальность комплексного исследова-
ния экономических проблем проверки знаний явно назрела.

Актуальность и слабая теоретико-методологическая проработка 
проблемы, ее возрастающее значение в условиях IT-революции, су-
щественных институциональных перемен в российской экономике 
в целом, и на рынке образовательных услуг в частности, определили 
цели и задачи исследования. К ним относятся:

• обоснование методологии подхода к результатам проверки 
знаний как к источнику информации, свидетельствующему не 
только об уровне знаний отдельных учащихся и студентов, но 
и о протекающих в данный период экономических процессах и 
их последствиях, включающих воздействие на качество буду-
щей рабочей силы;

• выявление возможностей использования результатов проверки 
знаний для оценки состояния образовательной среды и эконо-
мической ситуации в отдельных районах и городах на примере 
Новосибирской области, а также роли внешних факторов, оп-
ределяющих эти результаты.

Вопросы методологии изучения проверки знаний как обособлен-
ного сектора рынка образовательных услуг приобретают в работе осо-
бое значение. При решении поставленной задачи, а именно при ана-
лизе экономических проблем проверки знаний, необходимо обращ е-
ние к различным уровням и аспектам методологии. Сама постановка 
проблемы потребовала положить в основу исследования системный 
и междисциплинарный подход. Широкое использование нашли обще-
научные и специальные методы экономических исследований.

3 Вифлеемский А. Б. Экономические отношения образовательного комплекса России:
Автореф дис. ... Д-ра эконом, наук. Нижний Новгород, 2003. С. 7.
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В работе рассматриваются различные концептуальные точки зре-
ния на анализ предмета исследования, для зтого привлекаются труды 
отечественных и зарубежных ученых, приводятся нормативные мате-
риалы, обширные статистические данные.

Результат проверки знаний рассматривается в рамках теории асим-
метричной информации как сигнал рынка. Результат обучения тракту-
ется как инвестиции в человеческий капитал. Массовые инвестиции 
в человеческий капитал характеризуются как переход к «экономике 
знаний». Оценить масштабы перехода к «экономике знаний» возмож-
но только по результатам массовой проверки знаний.

Все три категории (сигналы рынка, человеческий капитал и «эко-
номика знаний») уже вписаны в методологию теоретических эконо-
мических концепций. В отличие от предшественников, автор полага-
ет, что эти категории, взятые из разных концептуальных построений, 
не противоречат друг другу. Напротив, наибольшая результативность 
теории возможна только при их совместном использовании. Основы-
ваясь на этом методологическом базисе, настоящая работа добавляет к 
нему трактовку массовых сигналов рынка как объективной характе-
ристики социально-экономической ситуации. Если результаты сдачи 
экзамена отдельным человеком -  это сигнал рынка относительно дан -
ного человека, то результаты массовых экзаменов представляют со-
бой не только совокупность частных сигналов относительно всех 
сдавших экзамены, но и свидетельствуют о социально-экономической 
ситуации, сложившейся на момент проверки знаний.

Отметим, что сама процедура проверки знаний также ставит мно-
жество методологических вопросов. Разработка тестов как самостоя-
тельная область человеческой деятельности фактически формирует 
то, что в экономической системе является производством средств про-
изводства (первым подразделением).

В основе методологии исследования — рассмотрение экономичес-
ких проблем проверки знаний с точки зрения институционального 
подхода. Активная роль экономических институтов особенно заметна 
на фоне все более глубоких изменений социальной жизни в наступаю-
щую информационную постиндустриальную эпоху. В методологии 
познания это проявляется в возрастании удельного веса новых вирту-
альных методов, технологий и средств.
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Предложенный в монографии исследовательский подход на осно-
ве экономического взгляда на социальные явления позволяет выде-
лить особый ракурс на реалии системы образования, отличный как от 
чисто экономического, так и от социологического подхода. Он дает 
возможность рассматривать все изменения, происходящие в обществе 
в целом и в системе образования в частности, взаимосвязанно и нерас- 
члененно. Объясняется это тем, что для всех частей общественной 
жизни в определенный исторический период заданы единые правила 
игры, находящие свое воплощение в институциональном ядре общест-
ва. Институциональный подход к изучению проблем дополнен пред-
ставлениями о системе образования с точки зрения теории асиммет-
ричной информации и «сигналов рынка».

Разноаспектный характер методологии раскрывается не обособ-
ленно, а во всех главах работы, где излагаются основы исследования и 
практического применения категории «проверка знаний».

Проверка знаний постепенно оформляется в самостоятельную 
сферу хозяйственной деятельности, обладающую типовой структу-
рой экономической системы. R работе анализируется многоуровневая 
и многоаспектная система взаимоотношений на рынке образователь-
ных услуг, где проверка знаний начинает играть все более интегрирую-
щую роль по оптимизации этих отношений с точки зрения сигналов 
рынка и снижению пороговых значений асимметричности информа-
ции (см. подробней об этом пт 1).

Разделение проверки знаний и обучения представляет собой объ-
ективный процесс, который идет во многих сферах образования 
и практически во всех странах мира. Расширяющиеся процессы ин-
тернационализации стран, интеграции производства и создания на 
этой основе глобализированных систем хозяйствования требуют но-
вых подходов к системе функционирования образовательной системы 
в целом. Эти новые требования задают и новые подходы к формирова-
нию адекватной системы проверки знаний.

R ближайшее время финансовые потоки на обучение и проверку 
знаний как в бюджетной, так и в частнопредпринимательской сферах 
неизбежно будут обособляться и по текущим затратам, и по инвести-
циям. Такое обособление связано не только с институциональным обо-
соблением проверки знаний со всеми вытекающими последствиями 
(кадровыми, инфраструктурными, организационными и т. д.). Оно объ-
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ясняется и постепенным осознанием в обществе необходимости мето-
дологического и методического совершенствования этого обособлен-
ного сектора рынка образовательных услуг, который все больше при-
обретает черты самостоятельного вида деятельности.

Результаты проверки знаний (и, в частности, результаты ЕГЭ) явля-
ются ценнейшим информационным материалом как об уровне знаний, 
так и о процессах и явлениях, проходящих в российской экономике на 
национальном, региональном и локальном уровнях. Этот дополнитель-
ный информационный ресурс нуждается в дальнейшем осмыслении 
и разработке исследовательского инструментария и в перспективе мо-
жет быть использован на всех уровнях управления и прогнозирования 
развития социально-экономической ситуации.



Гпава 1

Теоретические истоки экономики 
образования и проблемы проверки знаний

1.1. Классическая экономическая школая
кейнсианст во и разделение экономической науки  
на макро- и микроэкономику

Классическая политическая экономия, восходящая к трудам Адама 
Смита, исходила из представлений о типичных представителях ры -
ночной экономики: покупателе и продавце, рабочем и капиталисте. 
Максимального развития формирование структуры типичных пред-
ставителей достигло в марксизме, в рамках экономической концепции 
которого анализируются взаимоотношения четырех агентов рынка: 
рабочего, капиталиста, землевладельца и банкира. При этом в маркси-
стской концепции обсуждается квалификация только одного из четы-
рех участников рынка-рабочего . Одним из главных достижений марк-
сизма традиционно считается введение оригинальной категории «сто-
имость рабочей силы». Тем самым марксизм в практическом плане 
сделал центральным вопрос оценки квалификации работника, при-
знав эту процедуру более значимой, чем оценка объема и качества вы-
полненной работы.

R рамках экономической теории марксизма категория «рабочая 
сила», определяемая как «способность человека к труду», играет клю-
чевую роль. Именно она, а не труд как таковой, является товаром, ко-
торый рабочий выставляет на рынок. Труд же, согласно К. Марксу, яв-
ляется лишь процессом потребления товара «рабочая сила». Способ-
ность человека к труду, обособленная от собственно процесса труда, 
предполагает, что есть некоторые процедуры оценки этой способнос-
ти. Эта оценка лишь отчасти совпадает с проверкой знаний. Но, тем
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не менее, разделение способности человека к труду и самого процесса 
труда предполагает, что есть средства (инструментарий) для измере-
ния этой способности. Иными словами, в теоретическом плане на-
учную проблему проверки квалификации (и, как частный случай, 
проблему проверки знаний) марксизм, наряду с другими основопола-
гающими элементами теории, ставит в ряд кардинальных проблем.

К сожалению, этот важный аспект экономической теории не был 
в дальнейшем развит, несмотря на то, что в советское время маркси-
стская экономическая теория изучалась весьма подробно в школах, 
вузах и НИИ. Причина видится в том, что обучение фактически срос-
лось с проверкой знаний и подтверждением квалификации. Препода-
ватели не только обучали учащихся или студентов, но и сами проверя-
ли их уровень квалификации, объем усвоенных ими знаний. Эта прак-
тика, с незначительными модификациями, о которых речь будет идти 
чуть ниже, сохранялась до самого недавнего времени и практически 
всем казалась естественной. Правомерность существующего подхода, 
интегрирующего обучение и проверку знаний, стала обсуждаться 
только в процессе подготовки к современным реформам образования.

Классическая школа рассматривала в едином контексте экономи-
ческие явления и процессы макроэкономического и микроэкономи-
ческого уровня.

Как известно, макроэкономика -  это наука о функционировании 
как экономики в целом, так и ее составляющих, и использующая для 
этого обобщенные экономические показатели. Макроэкономической 
политикой считаются действия правительства, влияющие на экономи-
ку в целом. Макроэкономика имеет дело не со спросом, а с совокуп-
ным спросом обобщенных субъектов; не с предложением отдельного 
товара и услуги, а с совокупным предложением всех товаров и услуг 
во взаимоотношениях между четырьмя обобщенными субъектами 
экономики.

Микроэкономика изучает особенности рыночной ситуации на от-
дельных рынках, действия отдельных его участников. Если адресатом 
рекомендаций в результате исследований по макроэкономике являют-
ся государственные структуры, то итоги микроэкономических иссле-
дований адресованы отдельным предпринимателям и руководителям 
компаний.



1.1. Классическая экономическая школа, кейнсианство и... 15

Есть две трактонки взаимоотношения между микроэкономикой 
и макроэкономикой, которые можно взять н двух самых популярных 
в мире учебниках по экономической теории.

Первая: «Макроэкономика изучает лес r  целом, а микроэкономи-
к а -  отдельное дерево»4. Вторая: «Микроэкономика и макроэкономика 
по существу не являются различными дисциплинами. Одни и те же 
концепции и основные идеи используются в обеих областях»5.

Вплоть до первой четверти XX века экономическая теория была 
единой. После кризиса и Великой депрессии 30-х годов прошлого сто-
летия традиционные представления, лежавшие в основе экономичес-
кой науки, резко изменились. Великая депрессия продемонстрировала, 
что равновесие спроса и предложения на микроуроине не означает га-
рантированного равновесия разлития национальной экономики на мак-
роуровне. Именно этот факт в начале 1930-х годов привел к разделению 
единой экономической теории на микроэкономику и макроэкономику.

Основные проблемы, которые изучает макроэкономика -  это 
экономический рост и его темпы; экономический цикл и его причи-
ны; уровень занятости и безработица; общий уровень цен и инф ля-
ция; уровень ставки процента и денеж ное обращение; состояние 
государственного бюджета, проблемы финансирования бю дж етно-
го деф ицита и государственный долг; состояние платежного балан -
са и валютный курс; проблемы государственной экономической по-
литики.

Микроэкономика изучает поведение отдельных хозяйствующих 
субъектов, критерии принимаемых ими решений, мотивацию и послед-
ствия их действий.

Общими экономическими критериями макроэкономического ана-
лиза являются:

1) темпы инфляции;
2) процент безработицы;
3) темпы экономического роста;
4) процентные ставки;
5) доходы от кредитования;

4Макконнелл К.Р., Ерю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Т. I. М : 
ЦИФРА-М, 2002. С. 22.

Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р Экономика. М.: Дело, 2002. С. 13.
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6) дефицит или профицит государственного бюджета;
7) внешнеторговый баланс.

Каждый из этих критериев имеет непосредственное отношение к 
экономике образования, поскольку определяет возможности госуда-
рства и населения финансировать сферу образования, оплачивать об-
разовательные услуги, повышать их качество и расширять их состав.

Макроэкономика имеет дело не с рынком отдельных товаров и 
услуг, а с рынком вообще, не с отдельными участниками рынка, а с со-
вокупностью всех участников рынка одновременно. Макроэкономика 
изучает экономику как целое, исследуя все рынки как один рынок, как 
будто все фирмы превратились в одну фирму (производителя товаров 
и услуг), все домохозяйства в одно домохозяйство (потребителя).

При макроэкономическом подходе экономика предстает как взаи-
модействие четырех макроэкономических субъектов:

1) домашние хозяйства (семьи);
2) фирмы (предпринимательский сектор);
3) государство;
4) «остальной мир», к которому относятся общественные, неком-

мерческие организации и пр.

Термин «макроэкономика» ввел в употребление известный норвеж-
ский ученый -  экономист-математик, один из основоположников эко-
нометрики, лауреат Нобелевской премии Рагнар Фриш в 1933 году. 
Несмотря на это, считается, что современная макроэкономическая тео-
рия ведет свое начало от фундаментального труда выдающегося ан-
глийского экономиста лорда Джона Мейнарда Кейнса, который в 1936 г. 
опубликовал свой основной труд — книгу «Общая теория занятости, 
процента и денег».

Дж.М. Кейнс отошел от исследований распределения ресурсов меж-
ду отраслями или категориями участников рынка, от определения цен на 
товары и услуги через игру спроса и предложения. Действующие субъек-
ты рынка отошли на задний план. Кейнс ввел в круг исследования такие 
категории, как «общий уровень использования ресурсов» и «показатели 
производства», которые характеризуют общие закономерности развития 
национальной экономики. Согласно его концепции, именно они должны 
быть ориентирами государственной политики.
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Это вызывало и вызывает возражения экономистов других научных 
школ. Ориентация государственного аппарата на достижение некото-
рых макроэкономических показателей возможна лишь в странах с усто-
явшейся демократической формой правления, где существует четкое 
разделение исполнительной и законодательной властей, строгая под-
отчетность всех уровней управления, ответственность чиновников 
и низкий уровень коррупции. С позиции Дж.М. Кейнса, например, зада-
ча удвоить ВВП за десятилетие представляется вполне осмысленной, 
ее можно разделить на частные задачи и принять к исполнению.

Но в таких странах, как Россия эта задача первоначально выдвига-
ется в форме политического лозунга. Правомерность ее начинает об-
суждаться после появления данного лозунга и, в частности, теми, кто 
обязан выполнять поставленную задачу. В основе каждого конкретно-
го решения, принимаемого органами государственной власти, лежит 
не поставленная стратегическая задача, а некоторые текущие ситуа-
тивные критерии.

До Дж.М. Кейнса спрос и предложение на потребительские товары 
и услуги существовали отдельно от спроса и предложения на инвести-
ционные товары и услуги, сопутствующие им (станки, оборудование, 
результаты научных исследований и разработок).

Дж.М. Кейнс ввел в теорию понятие «эффективный спрос», кото-
рый складывается из двух составляющих: спроса личного потребле-
ния или потребления семей (домохозяйств) и инвестиционного (про-
изводственного) спроса. Сочетание этих двух компонентов влияет на 
динамику развития национальной экономики. Собственно в этот воп-
рос Дж.М. Кейнс не привнес ничего нового, по сравнению с класси-
ческой экономической школой. Отличие в том, что в классической 
школе эти два вида спроса разделены схемами обмена между отрасля-
ми, производящими предметы потребления и средства производства. 
Согласно Дж.М. Кейнсу, для обеспечения поступательного развития 
экономики необходимо стимулировать эффективный спрос, воздейст-
вовать на факторы, определяющие его формирование.

В концепции классической экономической школы спрос является 
изначальным стимулом развития, с него все начинается, предложение 
просто следует за спросом. У постоянно растущего спроса есть 
основа -  рост потребностей. Растущие потребности, по мнению 
классиков политической экономии, представляют собой просто
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элем ент реальности, некоторый внеш ний факт, с которым теория 
вынуждена считаться.

Классическая школа, разделяя спрос на инвестиционные товары 
и конечный спрос, не могла в полной мере решать теоретические 
проблемы экономики образования. В частности, с ее помощью нельзя 
было объяснить, по какой причине рост потребности в образователь-
ных услугах в одних ситуациях повышается, а в других — практичес-
ки не растет.

В излагаемой далее концепции предполагается, что спрос на об -
разование, на образовательные услуги представляет собой некото-
рый единый фактор, который уже внутри делится на спрос на препо-
давательские кадры и собственно обучение, на проверку знаний 
и разработку инструментария проверки знаний.

В условиях централизованной плановой экономики с полным господ-
ством государственной формы собственности государство объективно 
должно было активно воздействовать на всю сферу образовательных 
услуг. В сложившихся в настоящее время условиях государство не в со-
стоянии полностью покрыть расходы на образование, оно — не монопо-
лист, а лишь один из участников рынка образовательных услуг. По этой 
причине оно не может рассчитывать на то, что потребности в образова-
нии будут расти сами собой, а должно стимулировать спрос на образова-
ние с целью увеличения активности на этом рынке. Цель состоит в том, 
чтобы семьи сокращали расходы по другим статьям семейного бюджета 
и увеличивали расходы на образование своих детей.

Становлению макроэкономики как самостоятельной науки после 
Дж.М. Кейнса способствовало появление регулярной статистики по на-
циональным счетам, что позволило наблюдать и описывать динамику и 
взаимосвязь макроэкономический явлений не хуже, чем это делается по 
данным отдельной фирмы. R этом плане мы находимся в аналогичном 
положении, если не обращать внимание на то, что конкретная ситуация 
с российским образованием имеет значительное количество специфи-
ческих черт.

Одной из таких черт является не имеющий аналогов в мире проект 
«Формирование системы мониторинга экономики образования», нача-
тый в 2002 году. В его реализации принимают участие Государствен-
ный университет Высшая школа экономики, Фонд «Общественное 
мнение», Аналитическая служба ВЦИОМ, «Левада-центр» и ведущие
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вузы России, эксперты по вопросам развития образования. Научный 
руководитель проекта -  ректор Государственного университета Выс-
шей школы экономики профессор Я.И. Кузьминов. Результаты, полу-
ченные в ходе мониторинга, представляют собой мощный источник ин-
формации для анализа и разработки рекомендаций.

Из кейнсианской теории вытекает, что рыночная экономика 
не всегда способна к саморегулированию, как это считали классики. 
В частности, экономика не может самостоятельно выйти из депрессии 
за счет свободной игры цен, требуется вмешательство государства 
в виде стимулирования совокупного спроса. С появлением макроэко-
номики как самостоятельного раздела экономической теории класси-
ческий подход стал все чаще подвергаться критике. И эта критика 
весьма привлекательна потому, что помогает показать: современные 
проблемы образования не могут быть решены на нерегулируемом 
рынке труда или рынке образовательных услуг. Вместо монополии го-
сударства на рынке образовательных услуг должна быть реализована 
его регулирующая функция, которая бы учитывала интересы всех 
участников рынка.

Согласно Дж.М. Кейнсу, уровень общей занятости на рынке труда 
определяется не только спросом на труд, предъявляемым предприяти-
ями, но и зависит от решений предпринимателей относительно объе-
мов производства, принимаемых в зависимости от ожидаемого ими 
и адресованного им спроса на блага. Уровень занятости, следователь-
но, определяется общим уровнем производства, зависящим от ожида-
емого уровня «эффективного спроса».

Совокупный спрос состоит из двух элементов: спроса домашних 
хозяйств на потребительские блага и спроса предпринимателей 
(фирм) на инвестиционные блага. Увеличение спроса на потребитель-
ские товары и услуги увеличивает национальный валовый продукт,
| спрос на инвестиции приводит в действие механизм мультиплика-
ции и, в конце концов, также способствует экономическому росту.

Кейнсианская школа исходила из недостаточной эластичности цен 
и, следовательно, несостоятельности нерегулируемого рыночного ме- 

шизма с точки зрения достижения макроэкономического равновесия 
и стабильного экономического роста национальной экономики. Д а -
лее, опираясь на более поздние теоретические исследования, мы по-
пытаемся показать, что без разумного вмешательства государства
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в экономику образования в переходный период рыночный механизм 
не способен стабилизировать ее и заставить соответствовать потреб-
ностям устойчивого экономического роста.

В кейнсианской схеме необходимость государственного вмешатель-
ства обосновывалась неравновесием на рынке труда, по крайней мере, 
в краткосрочной перспективе. В меньшей мере Дж.М. Кейнс и кейнси-
анцы занимались долгосрочным равновесием. Но поскольку для ры-
ночного механизма невозможно обеспечить краткосрочное равнове-
сие между спросом и предложением на рынке труда, то возникает 
предположение, что и в длительные периоды это равновесие не будет 
достигнуто без вмешательства государства. Прежде всего речь идет 
о равновесии между спросом и предложением по оказанию услуг под-
готовки кадров, а, следовательно, и образовательных услуг.

Образовательные услуги, если их измерять применительно к под-
готовке каждого человека, имеют пролонгированный характер. Кроме 
того, отдельная семья или компания-спонсор не способны спрогнози-
ровать структуру знаний и умений, которые будут затребованы эконо-
микой спустя 10-15 лет. Вследствие этого они не в состоянии плани-
ровать образование. Запросы фирм, о которых речь будет идти далее, 
могут быть только краткосрочным регулятором воспроизводства об-
разовательных услуг.

Что же касается стратегического планирования образования -  от 
решения организационно-финансовых проблем до учебных программ 
и методических рекомендаций -  эта функция должна оставаться госу-
дарственной. Хотя не исключаются сочетания функций региональных 
и общегосударственных уровней власти. По крайней мере, после ис-
чезновения (элиминации) государственной идеологии региональные 
и федеральный уровни власти должны выступать как партнеры, по-
скольку ни тот, ни другой уровень не могут внести идеологическую 
тональность в процесс и методики образования. На этом основании, 
а также потому, что федеральный центр и регионы начинают равно-
правно финансировать образовательный процесс, ни один из них 
не располагает какими-либо эксклюзивными правами.

Разделение ранее единой экономической науки на макроэкономи-
ку и микроэкономику обособило в отдельную сферу изучение государ-
ственного сектора, целей, процедур и результатов государственного 
регулирования. Одновременно изменилась и оставшаяся часть эконо-
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мнчсской теории. Она стала более приземленной и более соответству-
ющей хозяйственным практическим потребностям.

В настоящей работе избрано то направление, которое максимально 
приближено к практическим процедурам образовательного процесса 
или, как принято теперь говорить, к самому процессу оказания обра-
зовательных услуг.

Разумеется, как для классиков, от Адама Смита и до Карла Маркса, 
гак и для лорда Джона Мейнарда Кейнса термин «образовательные 
услуги» показался бы неприемлемым, принижающим роль сферы об-
разования. Но мы вынуждены следовать новому, складывающемуся и 
уже ставшему официальным словоупотреблению и говорить о рынке 
пбразовательных услуг. Этот рынок, как в России, так и за ее предела-
ми н настоящее время небывало велик.

Общепринято считать, что чем выше уровень образования в стране, 
|см лучше развивается ее экономика, тем ниже безработица и больше 
средняя продолжительность жизни. Образованность населения пози- 
I и в но воздействует и на иные сферы жизни общества, например, на ка-
чество государственного управления. Год от года мир становится все 
полее образованным. За вторую половину XX века мир добился значи-
тельных успехов в борьбе с неграмотностью. В 1960 г. 36 % населения 
мира не имело даже базового образования. К 2000 г. число неграмотных 
уменьшилось до 25 %, тогда как население мира за этот период выросло 
вдвое (с трех млрд до шести млрд). В среднем 32 % трудоспособного 
населения в развитых странах уже имеют высшее образование. Это, ко-
нечно, не то пятилетнее высшее образование, которое было привычным 
для граждан СССР, а чаще всего трех-четырехлетние курсы. Таким об-
разом, можно утверждать, что численность высокообразованных ра- 
потников растет быстрее, чем численность населения в целом.

И одновременно с этим, все, занимающиеся вопросами образова-
ния, отмечают его кризисное состояние. Это относится не только 

России, но и к США, Японии, европейским государствам. Количес-
тво желающих получить образование возрастает, но это все меньшей 

меньше отражается на показателях экономики. Например, в России 
насчитывается более 5 млн студентов всех форм обучения. Но на пока- 
11 елях экономики это не сказывается.

В рамках классической экономической школы можно трактовать 
] о резкое увеличение спроса на образовательные услуги как стремле-
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ние к инвестированию средств семей в будущие успехи своих детей, 
в семейный капитал, овеществленный в документах об образовании, 
в знаниях, полученных в ходе обучения. Получение образования в ры-
ночных условиях, повышение квалификации через дополнительные 
образовательные услуги и послевузовское образования представляют 
собой эффективное средство финансовых и прочих вложений.

До недавнего времени рынок образовательных услуг имел только 
одну единицу измерения -  количество выпускников, которые закончи-
ли учебные заведения разных категорий. Расходы на образование мог-
ли сопоставляться только с количеством выпускников, структурой 
учебных заведений, распределением их по категориям.

В последние годы появилась возможность сформировать м икро-
единицу, отображающую эффект образовательных услуг, — правиль-
ный ответ на один вопрос ЕГЭ. Разумеется, ни количество выпуск-
ников, ни правильные ответы на экзаменационные вопросы не ис-
черпывают даже очень малой доли значения образовательной сферы 
для общества и экономики. Точно так же, как нельзя свести к деньгам 
увлеченность преподавательского корпуса, готовность его к переда-
че знаний молодому поколению.

Но если есть затраты, то для правильного распределения этих затрат 
должны быть показатели эффективности. Качество самих этих показа-
телей равно как качество самих тестов или качество выпускников 
должно постоянно обсуждаться. Но даже само это обсуждение не имеет 
смысла, если не заниматься практическим применением имеющихся 
показателей к практике государственного управления, к регулированию 
отношений между участниками рынка образовательных услуг.

Итак, разделение экономики образования на макроэкономику 
и микроэкономику проводится нами по показателям производимого 
эффекта. Для макроэкономики образования таким показателем явля-
ются количество выпускников и расходы на них, для микроэкономики 
образования результаты экзаменационных тестов, в первую очередь 
результаты единого государственного экзамена.

В качестве элемента модернизации финансово-экономических ме-
ханизмов в сфере образования закладывается принцип «управление 
по результатам». Он означает, что любая финансируемая за счет бюд-
жетных средств образовательная программа должна содержать четкий 
список индикаторов результативности, который и должен оправдывать
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расходование государственных средств. Финансовое и хозяйственное 
управление образовательными учреждениями и организациями дол-
жно стать прозрачным за счет публичной отчетности.

Несмотря на то, что образовательные расходы уже идут не только 
от государства, но и от родителей, и от частных фирм, заказывающих 
образовательные услуги, принцип «управление по результатам» дол-
жен выдерживаться. Вряд ли возможно отказаться от него на том 
основании, что затраты и результаты будут сопоставлять между собой 
не только государственные структуры, но и отдельные семьи. Забота
0 сохранности и эффективности использования семейных бюджетов 
не менее важна, чем такая же забота о государственных финансах.

Более того, именно из-за будущей многоканальное™ финансиро-
вания принцип «управление по результатам», а также отработка инди-
каторов результативности приобретают особую актуальность. Новые 
финансовые механизмы -  от образовательных ваучеров до целевого 
инвестирования должны сделать оплату образования реальной для 
населения и подъемной для государственного бюджета.

В теоретических построениях проблемы взаимоотношений класси-
ческой экономической школы и кейнсианства тесно связаны с вопроса-
ми о роли государства. Как известно, в классической экономической тео-
рии государство как субъект экономики отсутствует. Его нет и в некото-
рых современных отечественных концепциях образования. На наш 
взгляд, государство в любом случае никогда не уйдет из образователь-
ной сферы. Возможно, изменятся его функции, доля финансового учас-
1 ия, но оно всегда будет действовать как активный участник рынка об-
разовательных услуг. В этом плане любой, кто занимается экономикой 
образования как на макро-, так и на микроуровне, находится ближе 
к кейнсианским воззрениям, чем к концепциям классиков.

Американский экономист Хлое Хейнс, автор исследования 
«Образование и экономическое развитие», проанализировавшая 
Ч1ыт компаний, действую щ их в сфере информационных техноло- 
ий, пришла к выводу, что подобная зависимость приобрела еще 

большее значение в эпоху электронной революции6. Чем лучше об-
разование — тем лучш е организация бизнеса, тем выше производи-

°Haynes С. J. Education and Economic Development // ERIC Digest Series, Arlington.
10H7 № 23. P. 89.
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тельность труда наемных работников и менеджеров, тем более слож-
ные задачи они способны решать.

1.2. Экономика образования в конт екст е  
авст рийской экономической школы

В отечественных курсах истории экономических учений так назы-
ваемая «австрийская школа» рассматривается как один из давно про-
шедших эпизодов развития экономической теории. Но это не так. В по-
следние годы в научной среде наблюдается неподдельный интерес 
к трудам экономистов австрийской школы. Как известно, они, призна-
вая вероятность самоликнидации рынка, настаивали на том, что такая 
возможность вполне реальна. В этом плане австрийская школа всегда 
была в оппозиции к либерализму.

Объясняя экономические процессы, представители австрийской шко-
лы устанавливают новые взаимосвязи между спросом и предложением, 
стремятся определить факторы, влияющие на цены товаров. Классичес-
кая школа не объясняла, почему буханка хлеба значительно дешевле 
бриллианта, который не удовлетворяет жизненно важные человеческие 
потребности. Кроме того, деятельность учителей, юристов, певцов и т. д., 
как образец непроизводственных услуг, была исключена из экономичес-
кого анализа классиков. В таком ниде классический анализ не являлся 
полным и точным анализом межличностных отношений.

Спустя сто лет после Адама Смита, Карл Менгер представил тео-
рию субъективной ценности и предельной полезности (subjective 
value and marginal utility). Он объяснил процесс формирования цены 
действиями индивидуумов. Теория ценности, разработанная К. Мен- 
гером и дополненная его последователями, дала новый ключ к пони-
манию экономических проблем. Благодаря вкладу этих ученых, про-
жинавших в Австро-венгерской империи, субъективная теория цен-
ности, предельной полезности и была названа «австрийской»7.

Среди представителей австрийской экономической школы следует 
назвать прежде всего ее основоположника К. Менгера и его учеников 
Е. Бём-Баверка и Ф. Визера, а также знаменитых учеников Евгения 
Бём-Баверка Леопольда Мизеса и Йозефа Шумпетера. Ученик Л. Мизеса

7См : Романчук Я. Основы австрийской школы экономики //Институт экономики пе-
реходного периода. 2001. (http://www.iet.ru/guest/romanchuk1 htm)

http://www.iet.ru/guest/romanchukl.htm
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Фридрих Хайек более известен по трудам политической либеральной на-
правленности, например, книгой «Путь к рабству», но в кругу специа-
листов большей популярностью пользуется его теория цикла. Труды 
Ф. Хайека представляют собой уникальную попытку объединить проти-
воположности -  теорию предельной полезности и либерализм. К 
австрийской школе примыкали Г. Хаберлер, Ф Махлуп (его труды име-
ют непосредственное отношение к экономике образования) и эконо-
мист-математик Оскар Моргенштерн, один из основателей теории игр.

Австрийская школа объясняет формирование рыночной цены по-
следовательными действиями индивидуума. Согласно ее методоло-
гии, рыночные цены и другие рыночные явления являются результа-
том решений, ценностей, предпочтений и субъективных оценок от-
дельных людей.

Цена, например, буханки хлеба или другого пищевого продукта не 
зависит от тех факторов, которые рассматриваются в классической 
школе, то есть от вложенного труда и соотношения спроса и предло-
жения. Она зависит от того удовлетворения, которое конкретный че-
ловек надеется получить от определенного количества данного товара 
(одной буханки) или услуги (снятие чувства голода) в конкретном 
месте и в данное время. Таким образом, рыночная цена зависит от 
представлений конкретного человека о «предельной полезности» 
единицы приобретаемого товара.

Основным положением, краеугольным камнем теории ценности 
(стоимости) в австрийской школе является теория предельной полез-
ности (marginal utility). В основе этой теории лежат различные опреде-
ления стоимости через полезность вещей, так называемые законы 
Госсена, предшественника австрийской школы. Согласно этим зако-
нам, в ходе «постепенного насыщения потребностей» полезность 
вещи падает с увеличением запасов благ. Чем больше запасы, тем 
ниже полезность, а следовательно, и ценность каждой следующей 
единицы получаемого блага.

Австрийская методология противостояла не только методологии 
классиков, но и подходу немецкой исторической школы. Эти направ-
ления экономической мысли были широко распространены в период 
разработки австрийской методологии. Представители исторической 
школы полностью сосредоточились на экономической истории и ме-
тодах описании экономических явлений и событий. Методы австрий-
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ской школы близки к лабораторным, которые существенно позже, уже 
в наше время, были развиты в школе экспериментальной экономики 
(Вернон Смит и др) .

Последователи К. Менгера развивали концепции, которые позво-
ляют расширить наше представление о желаемом образовании. Д ан-
ный аспект определяется, в частности, включением фактора времени, 
демонстрирующего разницу между прошлым и будущим. Этот эле-
мент теории был совершенно новым для экономического анализа, ра-
нее он просто не учитывался. Выражение «время -  деньги» было хо-
довым, но в теории оно присутствовало только в операциях дисконти-
рования, кредитования и т. п. Австрийская школа введением фактора 
времени в анализ экономического поведения индивида открыла путь 
многочисленным исследованиям в разных сферах экономики.

Для австрийской школы характерен методологический индивидуа-
лизм. Этот принцип осуждался классиками. Карл Маркс, в частности, 
высмеивал «робинзонады», в рамках которых, по его мнению, невозмож-
но объяснять социально-экономические процессы. Согласно положени-
ям австрийской школы макроэкономический процесс формируется в ре-
зультате бесконечного количества экономических действий отдельных 
людей. R результате частных решений о продолжении или прекращении 
учебы собственных детей в каждой отдельно взятой семье формируется 
спрос на образовательные услуги. В сфере экономической политики 
обычно принимаются за основу суждения относительно агрегатных по-
казателей. Но не менее полезным может оказаться исследование крите-
риев выбора образовательных услуг в рамках отдельно взятой семьи.

Справедливы и упреки в адрес австрийской школы относительно 
использования субъективных оценок. Отличительной чертой австрий-
ской школы является субъективное восприятие индивидуумов. Следует 
отметить, что это больше, чем просто экономическая методология. 
В рамках экономики этот подход ведет к акценту на спонтанный поря-
док и возникновение институтов и других моделей поведения, которые 
объясняются как непреднамеренный результат действий. Поэтому до 
представления обоснований человеческому взаимодействию и сущест-
вующим институтам необходимо исследовать субъективные значения 
действия для индивидуума

Австрийская школа принципиально отличается от классической 
школы тем, что в содержание работ вводится психологический ана-
лиз. Именно он помогает понять, что есть вещи, которые ценны из-за
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своей редкости (их мало), а их ценность не зависит от количества тру-
да, необходимого для их производства. Применительно к образова-
тельной сфере эта проблема объективно появилась, когда переход к 
единому государственному экзамену привел (по некоторым оценкам, 
еще приведет) к наплыву выпускников, успешно сдавших ЕГЭ в са-
мые высокорейтинговые вузы.

Полезен для использования в исследованиях экономики образова-
ния и так называемый «принцип радикального невежества», разрабо-
танный в рамках австрийской школы. Представители австрийской шко-
лы проводят разделение между «быть радикально невежественным» 
и «быть невежественным по выбору». Первое предполагает полное от-
сутствие знания всех аспектов, определяющих выбор человека. Приме-
нительно к сфере образования «принцип радикального невежества» со-
стоит в том, что до получения образования, до начала процесса обуче-
ния, обучаемый в принципе не знаком со знаниями, которые он 
получает, он не знает, в чем они состоят, какую пользу можно из них из-
влечь. Фактически и в самом процессе обучения (в особенности это ка-
сается общеобразовательной школы) обучаемого сохраняют в состоя-
нии «радикального невежества» в том смысле, что он остается в неведе-
нии относительно общей полезности получаемых знаний, а также их 
пользы в будущей профессиональной деятельности.

В рамках австрийской школы экономическое поведение является 
следствием существующих у человека потребностей (неудовлетво-
ренных желаний и стремлений). Вещи или действия, которые насыща-
ют (удовлетворяют) потребности, называются благами. Они ранжиру-
ются в зависимости от степени важности для индивидуума. «Благо» 
в австрийской школе объединяет категории «товар» и «услуга». Эти 
термины впоследствии перешли и в работы представителей других 
школ. Введение данных терминов оказало большое влияние на разные 
- феры экономической науки и хозяйственной практики. Например, 
благодаря объединяющему термину «услуга» некоторые банковские 
услуги называются в настоящее время «банковским продуктом».

Центральная категория, используемая австрийской школой, -  «по- 
псзность» или «ценность». Она определяется как то, что люди припи- 
ывают благам в зависимости от соотношения между объемом пред- 

тж ения  и степенью удовлетворения потребностей. Каждая дополни-
тельная единица данного блага получает поэтому все меньшую
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ценность . Стремление к обмену наступает тогда, когда блага, имею-
щиеся у одного субъекта становятся для него менее желательны, чем 
для другого, для которого справедливо то же самое, но в отношении 
его собственного товара. Обмен, согласно представлениям австрий-
ской школы, не эквивалентен, а взаимовыгоден. Пропорции взаимно-
го обмена (замещения) двух благ определяются через соотношение их 
предельных полезностей, а не соотношение стоимостей .

Свое продолжение идеи Карла Менгера получили в работах Евгения 
Бем-Баверка. Ценность блага, по Бем-Баверку, напрямую связана с субъ-
ективной полезностью, величина которой зависит от самого субъекта и 
от обстоятельств, в каких он находится. Так, стакан воды у фонтана и в 
пустыне имеют различную ценность. Для оценки субъективной полез-
ности Бем-Баверк предлагает использовать шкалу потребностей, упоря-
доченных по степени их важности для индивида. В итоге получаем при-
мерно следующий перечень потребностей: потребности, неудовлетворе-
ние которых ведет к смерти; к болезни; к малым неприятностям.

Предельная полезность — это наименьшая польза от данного блага. 
Предельная полезность есть крайняя в ряду полезностей, направленных 
на удовлетворение наименее насущной потребности индивида. Класси-
ческим считается пример с отшельником, у  которого есть пять мешков 
зерна, которыми он должен прокормиться до весны. Итак, первый мешок 
ему необходим, чтобы не умереть с голоду, второй -  чтобы не заболеть, 
третий -  для корма птицы на убой, четвертый для изготовления водки, 
пятый — на корм попугаю, болтовню которого приятно слушать. Таким 
образом, чему равна субъективная ценность одного мешка зерна? Для от-
вета на этот вопрос необходимо воспользоваться построенной шкалой
и определить предельную полезность одного мешка. В данном случае

шэто полезность последнего пятого мешка .
Итак, предельная полезность конкретного блага совпадает с той поль-

зой, какую приносит последняя единица этого блага, удовлетворяющая 
наименее важную потребность. Чем меньше зерна, тем ценнее послед-
ний мешок. Для отшельника максимальной ценностью будет обладать 
единственный мешок, так как от него зависит вся его жизнь. 8 9

8Малышев Б.С. Теория предельной полезности.
(http://portal.amursu.myiib/posobie/theory limit pdf)

9Костюк В Н История экономических учений. М.: Центр, 1997. С. 85.
,0Там же. С. 87.

http://portal.amursu.ru/lib/posobie/theory_lirnit.pdf
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Согласно учению австрийской школы, предельной полезностью 
определяется ценность благ, которая зависит, таким образом, от соотно-
шения запаса этого блага и потребности в нем Вместе с ростом запаса 
при данной потребности снижается предельная полезность и, следова-
тельно, ценность блага, а при уменьшении запаса они возрастают.

Сущность банковского процента в концепции австрийской школы 
состоит в разной оценке субъектом настоящих и будущих благ, издерж-
ки производства, т. е. в упущенной пользе, которую, как ожидается, 
производительные блага могли бы принести, если бы были употреб-
лены не так, как на самом деле, а иначе. При этом субъект в рамках 
австрийской школы не гарантирован от ошибок. В классической шко-
ле полагается, что эти ошибки будут нивелированы, устранены рын-
ком. В австрийской школе ошибки участника рынка не будут «отбро-
шены» рынком, а сыграют свою роль, участвуя наравне с более пра-
вильными оценками в определении цены данного блага.

Акцент, который сторонники австрийской школы делают на не-
определенности будущего и возможности ошибок, особенно актуален 
в наши дни, когда на переднем плане всех экономических исследова-
ний находится проблема поиска и обработки информации. По особен- 
IU1 актуален он при исследованиях рынка образовательных услуг.

К современной австрийской школе относит себя выдающийся эко- 
тм и с т  современности Людвиг фон Мизес, который в своей классичес- 
ой работе «Человеческая деятельность» подчеркивает, что «неопре- 
| 1енность присутствует в любой деятельности», поэтому результаты 
пой деятельности, например, образовательной, рассматриваются им 
кпк исходно не вполне определенные.

Основатели австрийской школы экономической теории создали 
монистическую общую теорию ценности исходя из предпосылок, 
противоположных предпосылкам классической школы. R качестве ис~ 
одного простейшего явления экономической жизни они выбрали от- 
шшсние человека к вещи, проявляющееся в области личного потреб- 
ения. Классическая школа не включает личное потребление в пред-

мет политической экономии. В этом плане использование положений 
иассической (трудовой) теории стоимости в исследовании сферы 

образования вызывает определенные трудности. * *

" Милее Л. Человеческая деятельность Трактат по экономической теории. М : Эко-
номика, 2000.
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Создавая теорию ценности, основанную на отношении человека 
к вещи, основатели австрийской школы делали это отношение рацио-
нальным. Они предложили теорию «предельной полезности», в которой 
человек знает иерархию своих потребностей (низшего и высшего поряд-
ка). Удовлетворяя их, он стремится к тому, чтобы добиться наибольшего 
благосостояния. Теория «предельной полезности» базируется на пред-
ставлении о том, что потребности людей, вообще говоря, безграничны, 
но потребность в каком-то определенном товаре все-таки может быть 
удовлетворена. Другими словами, если нечто является благом для чело-
века и отсутствует у него (Q=0), то он испытывает настоятельную по-
требность в этом благе. Первая порция блага приносит наибольшее удов-
летворение, после того потребность в этом благе снижается. Каждая сле-
дующая порция блага приносит меньшее удовлетворение, и, следова-
тельно, имеет меньшую предельную (добавочную) полезность, чем 
предыдущая12. Как писал К. Менгер, «человек со своими потребностями 
и своей властью над средствами удовлетворения последних составляет 
исходный и конечный пункт всякого человеческого хозяйства». Из этого 
соотношения между потребностями и средствами удовлетворения, или, 
говоря более привычным языком, между полезностью и редкостью, в ав-
стрийской школе и выводится феномен ценности хозяйственных благ.

Применение концепции австрийской школы возможно только 
в том случае, если существуют реальные границы повышения уровня 
образования общества. В контексте концепции австрийской школы 
полезно рассмотреть, имеет ли образовательная услуга предельную 
полезность, существует ли факт насыщения образованием? Это воп-
рос актуален как на микроуровне, когда отдельным человеком или 
внутри одной семьи принимается решение продолжать или нет обра-
зование, так и на макроуровне, когда принимаются государственные 
решения о финансировании образования.

В этом плане интересны два события, оказавшие серьезное влия-
ние на социально-экономическую мысль новейшего времени. Оба со-
бытия связаны с докладами Римскому клубу, совещанию интеллектуа- 
лов-футурологов, которые пожелали высказать свое мнение относи-
тельно будущего человечества. Авторы Первого доклада, названного 
«Пределы роста» нарисовали мрачную картину будущего. Земле гро-

12Малышев Б.С. Теория предельной полезности.
(http://porta].amursu.rWlib/posobie/theory_limit pdf)-

http://portal.amursu.ru/lib/posobie/theory_limit.pdf)-
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зит перенаселенность, если от этого удастся уйти ограничением рож-
даемости, то тогда неизбежна экологическая катастрофа. Если и этого 
удастся избежать, тогда неизбежен энергетический голод ит. д .

Авторы Второго доклада Римскому клубу «Нет пределов обуче-
14 Л мню» заявляли, что воспитание, развитие сознания человека должно

быть «превосходящим» вместо нынешнего «запаздывающего», кото-
рое неспособно вести человека в ногу со временем, а лишь адаптирует 
его к уже случившемуся. Авторы доклада призывали строить буду-
щее, срывая с него налет непроницаемости, предложили обучать лю-
дей адекватному поведению перед лицом новых ситуаций, предвиде-
нию будущего, оценке последствий принимаемых решений, активно-
му участию в формировании будущего. Человек должен участвовать 
в общественной жизни так, чтобы было обеспечено органическое со-
четание прав личности и ее ответственности за судьбу человечества, 
свободное развитие каждого и интеграция всех людей в единое сооб-
щество в условиях глобального сотрудничества, основанного на гума-
нистических ценностях.

13 нашем изменяющемся обществе приобретает, несомненно, боль-
ш ое значение образование и подготовка (переподготовка) кадров. В оте-
чественной традиции не всегда осознавалось, что знания амортизируют- 
н. Диплом о высшем образовании выдавался (и выдается) навечно. Сей-

час с большим трудом осознается временный характер этого документа.
Любое происходящее изменение, к лучшему или к худшему, предпо- 

i:u ает обучение, саморефлексию, требует внешней оценки. Когда изме- 
»Iгния происходят внезапно, с большой скоростью, ситуация еще более 
n южняется. Дело состоит не в том, чтобы однажды адаптироваться к 
миной ситуации (что предусматривает традиционный взгляд), а в том, 
чтобы суметь выстоять перед лицом неопределенности и постоянных из-
менений13 14 15. Однако нельзя позволить, чтобы эта неопределенная ситуа-
ция и усиливающиеся противоречия застааляли человека жить под по- 
тоянным стрессом, пассивно наблюдая за ходом событий.

13 Боткина Дж, Эльманджры М. и др. Нет пределов обучению: Краткий обзор докла-
дов Римскому клубу. (http://rels.obninsk.com/Club/KRUG/rcmel htm).

14 Гам же.
И Егоров Ю.Л., Мунин П.И. Образование в контексте перехода общества к устойчи-

вому развитию.
I lnip://www.ulb.ac.be/ceese/STAFF/safonov/ISEERC2001/Paper/Egorov_Munin_paper pdf)

http://rels.obninsk.com/Club/KRUG/romel.htm
http://www.ulb
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В международном масштабе чаще всего предметом дискуссий яв-
ляются следующие мировые проблемы'^:

1) неравенство между бедными и богатыми;
2) неравный доступ к образованию и информации;
3) религиозная, национальная, а в некоторых странах и возрастная 

дискриминация;
4) социальная несправедливость;
5) несоответствие прав и обязанностей, привилегий и ответствен-

ности;
6) противоречия между дисциплиной и своеволием;
7) несоответствие экономического роста и жизненного уровня;
8) общественное недовольство в безличном благополучном госу-

дарстве;
9) расхождение между материальными и духовными потребностями.

Мы видим, что второй пункт списка проблем напрямую касается 
образования. Но и все перечисленные проблемы так или иначе каса-
ются образовательной сферы.

Термин «образование» в концепции Второго доклада Римскому 
клубу далеко выходит за рамки существующей образовательной сис-
темы всех уровней. Важнейшая задача образования видится в том, 
чтобы «научить учиться» и пронести это стремление через всю жизнь. 
Авторы доклада пишут, что «к сожалению, система знаний и социаль-
ных отношений достигла такого уровня сложности, что образователь-
ная система стала жертвой трех бед: чрезмерного накопления знания, 
анахронизмов и неприспособленности к жизни».

Они утверждают, что погоня за количеством знания во всех облас-
тях приводит к тому, что мы не умеем отобрать нужное, реально необ-
ходимое в повседневной жизни. Постоянное отставание системы об-
разования от постоянно умножающегося знания в обществе объектив-
но приводит к тому, что результаты функционирования системы 
образования не удовлетворяют новые потребности экономики и об-
щества. Реальные ежедневные проблемы являются индикатором не-
приспособленности системы образования к жизни. Если традиционно 
образование считалось делом школы и вуза, то уже сегодня, а еще

] 6 Кинг А., Шнайдер Б Первая глобальная революция: Первый доклад Римскому клу-
бу. (http://rels.obninsk com/C1ub/KRUG/rome4 htm)

http://rels.obninsk.com/Club/KRUG/rome4.htrn
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больше в будущем образование будет означать постоянный процесс 
самообучения.

В целом, система образования должна совместить многообразные 
функции для достижения следующих целей17:

1) получение знаний;
2) формирование и развитие интеллектуальных и критических 

способностей;
3) развитие самообразования и знания о собственной одаренности 

и ее пределах;
4) обучение преодолению нежелательных импульсов и деструк-

тивного поведения:
5) постоянное пробуждение личного творчества и способностей 

воображения;
6) обучение исполнению ответственных ролей в жизни общества;
7) обучение общению;
8) развитие глобального взгляда на мир;
9) тренировка операциональности и способности к принятию ре-

шений.

Авторы доклада пишут, что пункты с шестого по девятый совер-
шенно игнорировались в классическом образовании, хотя являются 
единственным путем подготовки сегодняшних взрослых и детей 
к миру будущего. Пока же все сводится к перегруженности програм-
мы обучения и неадекватности подготовки педагогов r  зтих областях.

В этой долгой дискуссии относительно пределов роста объемов 
"бразовательных услуг, похоже, все-таки побеждают сторонники ав- 

| ринекой школы, утверждавшие, что любое благо обладает предель-
н о й  полезностью.

На основании анализа статистических данных, экономисты Алан 
1J рюгер и Микаел Линдал в 2001 г пришли к выводу, что благотворное 
влияние образования испытывают лишь те страны, где население в це- 
К1м малограмотно В этом случае образование действительно стано- 

ми гея мотором экономического роста. Однако в «образованных» стра-
н ах  более высокий уронень образования не означает более высоких 
Iемпов роста экономики.

11 Кинг А., Шнайдер Б Первая глобальная революция: Первый доклад Римскому клу- 
" V <lillp://rels. obninsk. с о m7Club/K RUG/го me4.htm).

http://rels.obninsk.com/Club/KRUG/rome4.htm
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Увеличение числа образованных людей также порождает и пробле-
мы. К примеру, в индустриально развитых странах достаточно хорошо 
образованное население неохотно соглашается на неквалифицирован-
ную работу. Эта тенденция приводит к выводу многих промышленных 
предприятий в государства «третьего мира». Де-факто предпринимате-
ли оказываются заинтересованными в необразованных сотрудниках, 
которым можно меньше платить. Это означает, что пределы уровня об-
разования все-таки существуют. И эти пределы формирует экономика, 
уровень ее развития и технического оснащения.

Одна из причин несоответствия результатов образования и потреб-
ностей экономики заключается в том, что на получение образования 
тратится слишком много времени и сил. Рост числа образованных лю-
дей порождает еще одну проблему. Многие выпускники вузов обнару-
живают, что полученные ими профессии не востребованы на рынке. 
Таким образом, можно считать, что львиная доля времени, денег и сил 
была ими потрачена впустую.

Когда-то понятие предельной полезности Стенли Джевонс 
(1835-1882 гг.) применил к труду как к процессу, а не только как к фак-
тору производства. Если вместо труда мы рассмотрим образование, то 
окажется, что, когда затраты на образование становятся значительны-
ми, оно начинает быть тягостным (приобретает отрицательную полез-
ность). Поэтому процесс образования будет продолжаться до тех пор, 
пока его отрицательная полезность меньше по абсолютной величине, 
чем полезность продукта (результата, реального эффекта), достигае-
мого посредством этого образования. С достижением равенства меж-
ду ними процесс производства данного продукта прекращается, по-
этому в современных условиях нужно привить этому процессу «не- 
прекращаемость».

Опережающее, «инновационное» обучение преследует две основ-
ные цели. Во-первых, это воспитание способности к предвидению, 
предвосхищению событий, ориентации человека на сознательный вы-
бор альтернатив, учета вариативности и неопределенности будущего. 
Такое предвидение, предвосхищение, ориентация на будущее дает ра-
боту воображению, помогает человеку определять траекторию своей 
жизнедеятельности, строить различные модели поведения и выбирать 
ту, которая действительно необходима человеку. При этом опора на 
творчество, а не на прошлый опыт оказывается определяющей.
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Во-вторых, обучение должно следовать принципу «соучастия», 
принятия решений на всех уровнях и заинтересованности в их реали- 
зции. Так трактуется специфика инновационного обучения в докладе 

Римскому клубу «Нет пределов обучению». По мнению авторов док- 
ц»да, обучение не может быть ценностно-нейтральным. Необходимо 
не пассивное поддержание сложившейся системы ценностей, харак- 
1Срных для техногенного общества, а активное утверждение ценнос-
тей, адекватных переходу к устойчивому развитию и прежде всего 
| вязанных с выживанием человечества. Осознание того, что будущее 
постоянно бросает нам новые вызовы, которые невозможно принять, 
приентируясь на познания прошлого, мы понимаем, что закон убыва-
ющей предельной полезности процесса образования в таком понима-
нии не адекватен действительности, поэтому «феномена» достаточно-
го (предельного) знания не существует

Из совмещения концепции австрийской школы и трактовки сферы 
бразования в докладах Римскому клубу вытекает вывод о том, что на 

!мпирическом материале должны проявляться либо эффекты насыще-
ния образовательными услугами, либо показываться возможности их 
псспредельного роста. Такое изучение особенности рынка образова-
тельных услуг следует проводить не только на макроуровне, сопос- 
I виляя вложения в образование и темпы роста ВВП, но и на микроу-
ровне через сопоставление результатов экзаменов с локальными рас-
ходами на обучение.

1.3. Экономика образования и институционализм

Исследования образовательной отрасли отечественными экономис- 
1лми осуществлялись в течение длительного времени в рамках эконо-
мики образования. Основы экономики образования как составной час- 
ш системы экономических наук заложены работами академика 

Струмилина, осуществившего комплексный анализ образователь-
ной системы, ее влияния на производительность труда и эффектив- 
и ость производства в целом . В 20-е годы прошлого столетия, к кото-
рым относятся эти работы, перед страной стояли грандиозные задачи 
шквидации неграмотности и построения системы всеобщего образова-

ния. В дальнейшем теоретическая модель экономики образования была

* С трумилин С.Г. Хозяйственное значение народного образования. М , 1924. С. 29.
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развита в 60-70-е гг. XX в. в трудах В А . Жамина и С.Л. Костаняна. Они 
определяли экономику образования как науку, изучающую характер 
проявления и специфику действия экономических законов в одной из 
отраслей народного хозяйства — в образовании19.

Сегодня большое число работ современных отечественных иссле-
дователей экономических проблем образования, таких как Т. Касьянюк, 
Я.И. Кузьминов, А.М. Новиков, О Н. Олейникова, В.М. Полтерович, 
С.В. Резванов, М М. Скорев, С. Стешина, Т.С. Сюрина, А.Е. Шаститко 
и т. д., говорит об актуальности новых исследовательских подходов.

Взгляд на проблему с позиций институционального подхода к опи-
санию экономики образования связан и с тем, что объективно образо-
вательная система существует как совокупность институтов, которые 
взаимодействуют не только между собой, но и с различными внешни-
ми структурами. К таким внешним субъектам относятся государство, 
семья, бизнес и другие структуры, представляющие собой институты, 
действующие в рамках экономической системы.

Появление институционализма как новой школы экономической 
теории было обусловлено тем, что классический и неоклассический 
подходы к описанию экономики не рассматривали в явном виде про-
блемы, возникающие при взаимодействии большого количества не-
зависимых субъектов с различными целями и интересами. В резуль-
тате от их внимания уходили реальные конфликты интересов. 
Основное отличие институционализма от предшествующих ему эко-
номических теорий заключается в том, что он не отталкивается от 
предпосылки, что поведение экономических субъектов полностью 
рационально и они обладают полнотой информации. Прежние шко-
лы рассматривали социально-экономические институты как основа-
ние для порождения некоторых «чистых» типов экономических субъ-
ектов: рабочего, капиталиста, землевладельца,банкира. В институ-
циональной школе рассматриваются фактически существующие 
институты, к которым относятся не только организации и юридичес-
ки оформленные правила, но и устойчивые обычаи и привычки, сло-
жившиеся порядки и принятые рутинные процедуры.

Классический институционализм, возникший в СШ А в конце 
XIX в., окончательно оформился как самостоятельное течение

19Жамин В.А., Костапян С.Л. Экономика и образование. М., 1970. С 47.
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и 20-30-е гг. XX в. Его основоположником считают американского 
экономиста Торстейна Веблена (1857-1929), который изложил пер-
вую версию данного зкономического направления в своей работе «Те-
ория праздного класса». Собственно говоря, Т. Веблен предложил но-
вое разделения общества на классы, но именно его разделение позво-
лило спустя многие годы развить институциональную теорию.

Каждый из представителей институционализма (Дж.Р. Коммонс, 
У К. М итчелл, Дж. Гэлбрейт, Г. М ю рдаль и др.) использует с о -
бственное понятие «институт» (от лат. institutum -  установление, 
учреждение). Наиболее распространена трактовка понятия «инсти-
тут», предложенная Д. Нортом: «Институты это правила, меха-
низмы, обеспечиваю щ ие их выполнение, и нормы поведения, кото-
рые структурирую т повторяющ иеся взаимодействия меж ду лю дь-
ми»'". Собственно институты как учреждения, организации и тому 
подобные структуры оказываются всего лишь частным случаем по-
вторяющихся взаимодействий.

Совокупность всех институтов общества образует его институцио-
нальную структуру Точнее, институциональная структура -  это опре-
деленный упорядоченный набор институтов, которые создают типо-
вые структуры экономического поведения и определяют ограничения 
для хозяйствующих субъектов, формирующихся в рамках той или 
иной системы координации хозяйственной деятельности.

Основными элементами институциональной структуры образова-
ния, в том числе системы проверки знаний, являются два блока инсти-
тутов — формальные и неформальные. К формальным институтам 
сферы образования можно отнести не только принятую организаци-
онную структуру, но и законы, образовательные стандарты (как феде-
ральные, так и региональные), а также инструкции, методические ре-
комендации различных государственных учреждений, реализующих 
государственную политику в этой сфере.

По мнению многих экспертов, российская система образования 
в ее современном состоянии характеризуется двойственностью. 
* ' одной стороны, продолжается реформа как средней, так и высшей 
школы, вводится единый государственный экзамен, определяются

10Норт Д. Институты и экономический рост: историческое нведение. T. 1. Нып. 2. М , 
ММ3. С.73.
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приоритеты r  финансировании ведущих исследовательских центров 
и университетов. С другой стороны, наблюдается снижение реально-
го качества образования, старение педагогического коллектива сред-
ней и высшей школы, отток профессионалов в другие отрасли эконо-
мики и за границу, снижение финансирования образования в процен-
тах к ВВП и т. д. Эти негативные эффекты рыночной трансформации 
образовательной сферы позволяют выдвинуть гипотезу о том, что 
формирование новых институциональных условий функционирова-
ния системы образования сопровождается так называемой «институ-
циональной инерцией».

Институциональная инерция, выполняя защитную функцию, явля-
ется негативным фактором, замедляющим модернизацию образова-
ния, что иногда выражается в периодическом возвращении к схемам, 
не соответствующим сложившимся экономическим условиям. Одним 
из таких негативных факторов, относящихся к институциональной 
инерции, выступает возрождение в ее первоначальном виде (пока 
только в проектах) системы распределения выпускников вузов. По-
добная система распределения, безусловно, необходима в условиях 
плановой экономики, когда существуют механизмы планирования по-
требности в определенных специальностях, а также способы принуж-
дения для работников, получивших соответствующую специаль-
ность. Но в условиях современной российской экономики возникают 
неизбежные проблемы. Во-первых, налицо проблема как планирова-
ния потребностей в той или иной номенклатуре специальностей, так 
и их количественная оценка. Во-вторых, существует проблема эффек-
тивного распределения специалистов на предприятия, не являющиеся 
государственными. В-третьих, проблема обеспечения приемлемого 
уровня заработной платы для распределяемых выпускников вузов.

Если система проверки знаний не всегда способна предоставить 
для работодателя адекватную оценку выпускнику, а выпускник не мо-
жет быть уверен в востребованности получаемых дипломов и серти-
фикатов, то система распределения должна способствовать повыше-
нию процента трудоустроенных студентов. Но «прямое копирование» 
советского варианта нецелесообразно, необходимо тщательно иссле-
довать этот вопрос и выработать современные походы к его реализа-
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цли. Один из таких подходов обсуждается далее в рамках концепции 
гак называемых «образовательных ваучеров»* .

Зависимость от предшествующего развития хорошо демонстриру-
ется на примере образовательных технологий и рутин , традиционно 
используемых в российском образовании, в частности, в системе про-
верки знаний.

Управляемое развитие институциональной структуры общества 
осуществляется двумя способами:

1) копирование формальной структуры успешной экономики (пу-
тем легализации и импорта соответствующих институтов);

2) построение собственной формальной структуры по контурам 
существующей неформальной структуры (социально-экономическая 
генетика).

В области образования примером импорта институтов является 
введение в России предметно-классно-урочной системы обучения. 
Зга система своего рода эксперимент, который, несмотря на то, что в 

последнее время его неудача стала очевидной, продолжается по сей 
день. Так, школа начальная, средняя и высшая стала готовить спе- 
циалистов-предметников, оценивая их знания, умения и навыки. Кри- 
юрием качества знаний, умений и навыков чаще всего является соот-
ветствие некоему образцу, выбираемому, как правило, субъективно. 
И результате российская школа все более стала превращаться в систе-
му обучения, но не образования.

Еще один пример институциональной инерции в современном 
российском образовании - ф о р м ы  государственного финансирования. 
Н Советском Союзе проблема предоставления бесплатного образова-
ния на всех уровнях в целом была решена. Такое положение дел сфор-
мировало у населения устойчивые ожидания относительно бесплат-
ного предоставления образовательных услуг. В современных услови-
ях рыночной экономики государство берет на себя повышенные 
и часто финансово не обеспеченные обязательства по «бесплатному»

См подробнее гл. 2, раздел 2.3.
Под рутинами Р. Нельсон и С. Уинтер понимают псе нормальные и предсказуемые 

празпы поведения фирм. (См.: Нельсон Р Р , Унтер С.Дж. Эволюционная теория эконо-
мических изменений. М : Финстатинформ, 2000. С. 31.
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образованию. Это приводит к возникновению институциональных 
ловушек на рынке образовательных услуг.

Институциональная ловушка представляет собой неэффективную 
устойчивую норму или институт. Устойчивость институциональной 
ловушки означает, что при незначительном временном внешнем воз-
действии на систему она остается в институциональной ловушке, воз-
можно лишь незначительно меняя параметры состояния, а после сня-
тия возмущения возвращается в прежнее состояние неэффективного 
равновесия21.

R российской сфере образования возникла своеобразная «институ-
циональная ловушка»: высокий спрос на образование ведет к посто-
янному повышению ожидаемого уровня образования. При этом госу-
дарство и бизнес предпочитают не вкладывать в образование сред-
ства, необходимые для обеспечения его высокого качества. Что 
касается бизнеса, то основной причиной такой низкой активности вы-
ступает все то же недоверие к существующей системе проверки зна-
ний выпускников. Возникает ситуация перманентного недофинанси-
рования образовательных программ. Эксперты заявляют, что цены на 
образовательные услуги не соответствуют структуре цен, сложивших-
ся в промышленно развитых странах. Следовательно, если принять 
точку зрения Д. Норта, что источником институциональных измене-

~  24нии служат меняющиеся относительные цены или предпочтения , то 
можно сделать вывод об отсутствии сигналов для трансформации ин-
ститутов посредством восходящей причинной связи и доминировании 
тенденции институциональной инерции в развитии российской систе-
мы образования.

Институциональные ловушки в сфере финансирования российско-
го образования приводят к следующим негативным последствиям:

уже больше 10 лет преподаватели имеют неадекватный уровень 
гарантированной оплаты труда. Кроме того, за это время подорваны 
стимулы академического поведения; 22 * 24

22 Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы // Эко-
номика и математические методы. 1999. Т. 35. Вып. 2. С. 3—20

24Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование эконо-
мики. М : Фонд экономической книги «Начала», 1997. С. 108
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применительно к техническому и инженерному образованию 
основной проблемой является устаревшая учебно-производственная 
база: в 40 -50  %  случаев обучение происходит с применением мораль-
но устаревших технологий;

-  сигналы системы проверки знаний становятся еще менее значи-
мыми на фоне роста числа скептически настроенных представителей 
бизнеса и т. д.

Не существует одного универсального рецепта для преодоления 
рассмотренных выше негативных тенденций в российской системе об-
разования. Чтобы осуществить это, необходимо адекватное понимание 
происходящих процессов. Можно констатировать, что неадекватная 
идентификация природы происходящих процессов, связанных с инсти-
туциональной инерцией, детерминирует неверные рекомендации отно-
сительно экономической политики. Наилучшая роль государственной 
политики в этом отношении, таким образом, состоит не в принятии 
правильного решения, а, вместо этого, в улучшении самих информаци-
онных и конкурентных условий, в которых эти решения могут прини-
маться частными сторонами и правительственными агентами.

Перспективы развития отечественной системы образования во мно-
гом определяются скоростью формирования ее новой институциональ-
ной структуры, соответствующей требованиям современной экономи-
ки. Сегодня эти преобразования связываются с осуществляемой рефор-
мой образовательной системы России, которая затрагивает все сферы 
образования, в том числе и сферу проверки знаний, и требуют серьез-
ных исследований для их реализации.

Интерес к проблемам институциональной экономики в России 
стал проявляться в процессе перехода к рыночной экономике. Среди 
отечественных экономистов, занимающихся данным направлением, 
можно выделить С. Авдашева, А. Аузана, Б. Блохина, Р. Капелюшни- 
кова и других . Применительно к экономике образования институци- 

нальный подход предполагает анализ взаимодействия таких инсти- 
Iутов, как государство, образовательные учреждения, семья и бизнес. 
Необходимо проанализировать не только изменения в механизмах *

31 Зверев В С. Институциональная среда экономики. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 
2005. 244 с.



взаимодействия этих институтов, но и преобразования, происходящие 
внутри самих институтов.

Следует отметить, что до сих пор сам предмет исследования пока 
до конца неопределен. Это связано не только с тем, что пока нет усто-
явшихся определений проверки знаний, плохо очерчена предметная 
область, не проработаны в должной мере методологические подходы. 
До сих пор не обобщен богатейший концептуальный материал, 
накопленный зарубежной и отечественной научной мыслью.

Новый исследовательский подход для изучения стыковых общес-
твенных проблем нашел свое отражение в работах социологов, актив-
но пропагандирующих новое научное направление -  экономическую 
социологию. «Для того, чтобы «отремонтировать» социальный меха-
низм развития экономики, необходимо его изучить, понять его внут-
реннее строение, выявить слабые точки, обосновать пути их укрепле-
ния». Объектом таких исследований служит «взаимодействие эконо-
мической и социальной сфер общества, экономических и социальных 

2 6процессов» .
По мнению новейших институционалистов, институты в исследо-

вательском плане заполняют существенный концептуальный пробел. 
«Институты являются как «субъективными» идеями в головах аген-
тов, так и «объективными» структурами, с которыми эти агенты стал-
киваются. Понятие института связывает микроэкономический мир 
индивидуального действия, обычая и выбора с макроэкономической 
сферой, казалось бы, отстраненных и безликих структур»26 27.

На наш взгляд, не стоит прямолинейно заимствовать положения 
институционализма из западной научной мысли для анализа траекто-
рии реформ образования в России. Напротив, используя его методоло-
гию и концептуальный подход, необходимо выработать собственное 
понимание природы новых образовательных институтов и закономер-
ностей их существования. Как точно подметил Д. Норт, мы оказались 
в ситуации, «когда нужно решать тройственную задачу, каждая грань 
которой противостоит другой. Суть этой задачи в том, что с одной сто-
роны, нужно охватывать перемены и новые механизмы, с другой сто-
роны, нужно преодолевать негативные последствия перемен и оши-

26Заславская Т.И., Рывкина И.В. Социология зкономической жизни Очерки теории. 
Новосибирск: Наука, 1991. С. 3 1 32.

27Там же. С 47.
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28бок. И, наконец, нужно сохранить ценное из наследия прошлого» . 
11о пока нет теории динамики этого процесса. И, видимо, надо сделать 
шаги в этом направлении.

Ключ к благополучному разрешению перечисленных проблем ре-
форматоры увидели во внедрении института единого государственно-
го экзамена (ЕГЭ). Рассмотрим, какие же надежды возлагаются на 
этот институт, какие функции, по замыслу реформаторов, он должен 
выполнять.

Считается, что ЕГЭ способен показать уровень знаний выпускников 
всех школ и соответствие этого уровня определенному единому стан-
дарту. Рассчитывать на ожидаемую объективность результатов в дан-
ном случае можно лишь только при обеспечении всех требований 
к проведению экзамена, начиная с разработки контрольно-измеритель-
ных материалов (КИМ), включая процедуру передачи информации, 
самостоятельность ответов выпускников на поставленные вопросы 
и заканчивая объективностью проверки работ. Как выяснилось в ходе 
эксперимента, состояние дел в данном направлении на сегодняшний 
день можно признать неудовлетворительным: очевидна невозможность 
проведения тестирования по всей территории страны одновременно, 
выявлена техническая неподготовленность многих образовательных 
учреждений к процедуре тестирования, отмечены случаи нарушений, 
подсказок, исправлений, подмены участников, что в свою очередь по-
рождает слухи о более грубых нарушениях со стороны учителей и про-
меряющих и т.д. Необходимо отметить, что все эти проблемы осознают-
ся реформаторами: с каждым новым этапом совершенствуются КИМ, 

гочняются процедуры проведения экзамена с целью повышения га-
рантий достоверности и объективности его результатов.

Предполагается, что можно будет сравнивать подготовку по раз-
ным предметам в разных регионах. Первым этапом в реформирова-
нии образовательной системы должно было стать реальное внедрение 
(а не просто разработка и утверждение) единых стандартов начально-
го и среднего образования. Сделать же вывод об уровне образования 
в разных регионах можно уже сейчас, если сравнить статистические 
показатели обеспеченности школ учителями, учебниками и т. д. 28

28Ходжсон Дж.М., Мильнер Б.З. Эволюционная экономика на пороге XXI века М : 
Япония сегодня, 1997. С. 8.
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По замыслу реформаторов, единый государственный экзамен дол-
жен дать возможность выпускнику школы с полученными хорошими 
результатами ЕГЭ поступить в любое высшее и среднее специальное 
учебное заведение России. И действительно, уже проявились пози-
тивные результаты, возросла доля сельских абитуриентов, успешно 
поступивших в вузы в крупных городах. Но одновременно выявилось, 
что велика вероятность резкого увеличения конкурса претендентов на 
обучение с одинаково высоким баллом ЕГЭ в узком кругу элитных ву-
зов. Если количество претендентов будет значительно превышать ко-
личество мест, объективно восстановятся внутривузовские экзамены, 
собеседования и дополнительные тесты. Пойдет процесс дальнейш е-
го расслоения вузов по уровню материальной и кадровой обеспечен-
ности. И то и другое подрывает сам принцип зачисления студентов по 
результатам сдачи ЕГЭ. Это, по предположению противников ЕГЭ, 
будет означать и новый виток коррупции.

По мнению специалистов, ЕГЭ должен исключить приемные ко-
миссии вузов, которые рассматриваются как нежелательное коррум-
пированное звено. Масштабы этой проблемы кажутся не столь вели-
кими, если исключить долю творческих вузов из общего числе выс-
ших учебных заведений. Более важными представляются проблемы 
дифференциации КИМ не только для выявления стандартного уровня 
подготовленности в области общеобразовательных предметов, но 
и определения потенциальных способностей и т. д. Вместе с тем, 
«убивая» теневые отношения в образовании, следует помнить, что 
именно они позволили сохраниться отрасли в условиях значительного 
недофинансирования.

Кроме того, внедрение ЕГЭ предполагает, что будет убрано лиш -
нее звено в лице репетиторов-преподавателей вузов. Репетиторство 
также является частью теневой экономики образования. С одной сто-
роны, репетиторы предоставляют дополнительные образовательные 
услуги, отчасти компенсируя недостатки школьной подготовки, от-
части развивая способности и расширяя владение материалом за пре-
делами стандартов. С другой — они не платят налоги со своих доходов 
и, входя в состав предметных или экзаменационных комиссий, 
нередко имеют возможность «помочь» своему подопечному лучше 
сдать экзамен.
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Таким образом, репетиторство существует как «целая отдельная 
индустрия» и избавиться от нее быстро не удастся даже с помощью 
ЕГЭ. Более того, возможна обратная реакция, когда ЕГЭ породит но-
вый виток в области репетиторства, как это произошло в США, где 
уже существуют десятки фирм, специализирующихся на «натаскива-
нии» школьников к централизованному тестированию.

Гораздо большего внимания заслуживает проблема зачисления 
в вузы на основе результатов ЕГЭ. Целесообразно обратиться к опыту 
зарубежных стран, где подобные проблемы уже решены. В Великоб-
ритании, например, процедура распределения и отбора абитуриентов
доверена организации UKAS, методика которой стабильно позволяет

29составлять окончательные списки зачисленных в вузы .
Для британского менталитета считается нормой, что к зачисле-

нию в высшие учебные заведения сами вузы не имеют отношения, 
что это определяется некоторой внешней структурой или по стандарт-
ным формализованным правилам. Для российского же менталитета, 
в который прочно вписаны образы коррумпированного чиновника 
или грубого продавца, такое распределение функций кажется проти-
воречащим здравому смыслу. Как же так? Если я руковожу учебным 
заведением или преподаю в нем, по какой причине меня отдаляют от 
сортировки потока абитуриентов? Считаем, что пройдет еще много 
времени, прежде чем новые представления о распределении обязан-
ностей станут в России обыденными, привычными. R этом слож-
ность проведения реформ в сфере образования.

1.4. Концепция человеческого капитала

R условиях возрастания роли творческого труда и увеличения доли 
пюрческих и личностных элементов в трудовых процессах круг спо-
собностей, знаний и навыков, которые работник задействует в процес-

,чДо недавнего времени в Соединенном Королевстве аккредитацию органон по сер-
тификации проводил Национальный Совет по аккредитации органов сертификации 
I National Accreditation Council for Certification Bodies -  NACCB). R настоящее время этот 
i пнет слился с Национальной службой по аккредитации в области измерений, получив 
общее название Служба аккредитации Соединенного Королевства (the United 
Kingdom Accreditation Service -  UKAS. К компетенции этой организации относится не 
только аккредитация образовательных учреждений, но и контроль за проверкой знаний. 
(См об этом ' Управление качеством. Том 2. Принципы и методы всеобщего руководства 
качеством. Осноны обеспечения качества / Под общей ред В.Н Азарова М : МГИЭМ, 
2000. 536 с.)
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се труда, постоянно расширяется. Многие современные рабочие мес-
та в разных областях деятельности предъявляют требования не только 
к профессиональным навыкам, но и к личностным характеристикам 
работника. В результате грань между трудовым и человеческим по-
тенциалом постепенно утрачивает былое значение, становится более 
подвижной и размытой Примечательно, что в развитых странах уже 
давно делают оценку не трудовых, а человеческих ресурсов. Напри-
мер, в Канаде министерство, в ведении которого находятся вопросы 
труда и занятости, называется Департаментом человеческих ресур-
сов30. Поэтому создание условий для такого развития -  одна из акту-
альнейших научных и практических проблем.

Характеризуя человеческий потенциал с точки зрения его эконо-
мической отдачи (действительной, потенциально возможной, прогно-
зируемой), следует отметить, что он приобретает форму человеческо-
го капитала. Знания и навыки, накопленные человеком в процессе об-
разования и трудовой деятельности, способности, которыми он 
обладает от природы и которые сумел в себе развить, можно назвать 
его индивидуальным потенциалом. Индивидуальный человеческий 
потенциал способен приносить отдачу, реализуясь в более высокой 
результативности труда и более высоких заработках. Именно изуче-
нию этого потенциала и посвящена теория человеческого капитала.

Исторические корни концепции человеческого капитала могут 
быть найдены в работах Адама Смита и Вильяма Петти, Карла М ар-
кса, Уильяма Фарра и Эрнста Энгеля, Теодора Витстейна и многих 
других крупных экономистов прошлого.

Оформление теории человеческого капитала как обособленной 
концепции приходится на конец пятидесятых и начало шестидесятых 
годов XX века. У истоков ее стояли известные американские эконо-
мисты, представители так называемой «чикагской школы»: лауреаты 
Нобелевской премии Теодор Шульц и Гэри Беккер, Бартон Вейсброд, 
Джордж Минцер, Ли Хансен. Они внесли значительный вклад в ис-
следование человеческого капитала, обосновав положение о необхо-

З03анятость населения в кризисном обществе: социологические и психологические 
проблемы // Материалы к парламентским слушаниям на тему «Концепция развития и со-
вершенствования законодательства о занятости населения в РФ». Новосибирск: ЦСА,
1998. С. 54
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димости инвестиций в образование как важнейший элемент воспро-
изводства человеческого капитала.

Позднее разработкой данной проблемы занимались современные 
западные ученые Марк Блауг, С. Боулс, Порам Бен-Порэт, Ричард 
Лэйард, Дж. Псахаропулос, Ф. Уэлч, Б. Чизвик и др. В своих исследо-
ваниях они изучали жизнедеятельность человека как субъекта про-
цесса воспроизводства, который своим трудом определяет развитие 
экономики.

Тенденции возрастания роли человека в современном обществе, 
особенно в период трансформации, нашли отражение в работах оте-
чественных экономистов: Л.И. Абалкина, И.В. Бушмарина, С.В. Ва- 
лентея, Э.Д. Вильховченко, В С. Гойло, В.Г. Игнатова, В.Л. Иноземце-
ва, М.М. Критского, В.И. Марцинкевича, В.В. Радаева, Ю Г. Татура и 
др. Они исследовали человеческий капитал и его различные аспекты 
применительно к российским условиям^1.

Теория человеческого капитала рассматривает образование как про-
цесс инвестиций в человека, его знания, умения, навыки, которые по-
зволяют ему получать более высокие доходы на рынке труда . Дейст-
вительно, многочисленные исследования, проведенные учеными раз-
ных стран, начиная со второй половины XX века, подтверждают, что 
в целом существует устойчивая прямая зависимость заработков челове-
ка от уровня полученного им образования. Работники с более высоким 
уровнем образования приносят более высокий доход не только себе 
и своим семьям, но и предприятию, на котором они работают, и об-
ществу, в котором они живут. В этой связи при определенных услови-
ях инвестировать образование становится экономически выгодным 
как отдельным индивидуумам и фирмам, так и государству При этом 
юсударство преимущественно инвестирует общеобразовательную 
подготовку детей, обеспечивая тем самым базовый минимум стандарт-
ного образования. Фирмы, наоборот, предоставляют возможность 
пбучения, повышения квалификации специалистам, уже имеющим 
профессиональное образование, но нуждающимся в приобретении * *

Васильев П.П , Сергиенко В В О роли интеллектуального капитала на современном 
маис. (Http;//wwvv koisTn rags ru/science/actions/intel 1/02.doc)

’ См.: Becker G. Human Capital. Chicago, 1975; Эренберг P., Смит P. Современная за-
нятость населения в кризисном обществе: социологические и психологические проблемы 
Я Материалы к парламентским слушаниям на тему «Концепция развития и совершенство-
мания законодательства о занятости населения в РФ». Новосибирск: ЦСА, 1998. С. 54.

http://www.koism.rags.ru/science/actions/intell/02.doc
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дополнительных знаний. Теория человеческого капитала определяет 
и границы экономической целесообразности инвестиций в образова-
ние. Расходы на образование должны компенсироваться будущими 
доходами, полученными благодаря данному образованию3 .

Со времени Гарри Беккера (Garry Becker) принято следующее 
определение категории «человеческий капитал»: «Человеческий ка-
питал состоит из приобретенных знаний, навыков, мотиваций и энер-
гии, которыми наделены человеческие существа и которые могут ис-
пользоваться в течение определенного периода времени в целях про-
изводства товаров и услуг». «Он есть форма капитала, потому что 
является источником будущих заработков, или будущих удовлетворе-
ний, или того и другого вместе. Он человеческий, потому что является 
составной частью человека»33 34.

Центральная методологическая установка «чикагской школы» 
человеческого капитала — объяснять экономические процессы на 
основе принципа максимизирующего поведения индивидуумов 
перенесена на самые различные сферы внерыночной деятельности 
человека. При этом упор делается на количественном анализе. Кон-
цепция «чикагской школы» предполагает, что вложения средств в об -
разование, здравоохранение, миграцию и другие виды деятельности 
производятся на рациональной основе — ради получения больших 
доходов в будущем. Эти затраты, или инвестиции, на производство 
человеческого капитала являются исключительно важными для 
семьи и для всего общества.

К ожидаемой отдаче от инвестиций в человеческий капитал отно-
сятся более высокий уровень заработков, большее удовлетворение от 
избранной работы в течение жизни, а также более высокая оценка не-
рыночных видов деятельности.

К затратам на производство человеческого капитала (к инвестици-
ям в человеческий капитал) относятся:

1) прямые затраты, в том числе плата за обучение и другие расходы 
на образование, смену места жительства и работы;

33Разум ова Т.О О реформе системы образования в России // Информационно-анали-
тический бюллетень фонда «Бюро экономического анализа». 2004. № 57.

34Цит. по: Капелюшникпа Р  Экономический подход Гэри Беккера к человеческому 
поведению // Экономика, политика, идеология. 1993. № 11. С. 16.
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2) упущенный заработок, являющийся элементом альтернативных 
издержек, поскольку получение образования, смена места жительства 
и работы связаны с потерей доходов;

3) моральный ущерб, так как получение образования является 
трудным и часто неприятным занятием; поиск работы утомляет и ис-
тощает нервную систему, а миграция приводит к потере старых дру-
зей и знакомых.

Особое значение имеет распределительный аспект теории челове-
ческого капитала. Обычно в центре внимания западных экономистов 
находилось так называемое функциональное распределение, т. е. рас-
пределение дохода по факторам производства -  труду, земле и капита-
лу. Но теперь вводится еще один фактор — человеческий капитал. 
В нем основной акцент сделан на личное распределение доходов, 
достающихся владельцам человеческого капитала .

Ортодоксальные сторонники концепции человеческого капитала 
стремятся объяснить различия в заработках такими традиционно-эко-
номическими причинами, как уровень образования, качество обуче-
ния, возраст, объем производственного опыта, продолжительность 
рабочего времени и т. п.

Производительные качества и характеристики работника были при-
знаны особой формой капитала на том основании, что их развитие тре-
бует значительных затрат времени и материальных ресурсов и что они, 
подобно физическому капиталу, обеспечивают своему владельцу более 
высокий доход. В последние десятилетия идея о том, что капитал состо-
ит из одних физических активов, была подорвана. На ее месте посте-
пенно утвердился более всеобъемлющий взгляд, согласно которому ка-
питалом является любой актив физический или человеческий, обла-
дающий способностью генерировать поток будущих доходов.

Рентабельность человеческого капитала исчисляется путем отнесе-
ния доходов от него к его стоимости. Показатель этот получил название 
«норма отдачи». Норма отдачи, по мысли экономистов-неоклассиков, 
выполняет те же функции, которые применительно к физическому ка-
питалу выполняет норма прибыли, а именно: измеряет степень эффек-
тивности человеческих инвестиций и реализует их распределение.

35Корицкий А.В. Введение н теорию человеческого капитала: Учебное пособие. Но-
восибирск: СибУПК, 2000
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Важнейшими формами вложений в человека западные экономис-
ты считают образование, повышение квалификации на производстве, 
медицинское обслуживание, миграцию, поиск информации о ценах и 
доходах, рождение детей и уход за ними. Образование и подготовка на 
производстве повышают уровень знаний человека, т. е. увеличивают 
объем человеческого капитала. Охрана здоровья, сокращая заболевае-
мость и смертность, продлевает «срок службы» человека, а также уве-
личивает интенсивность его использования. Миграция и поиск ин-
формации способствуют перемещению рабочей силы в районы и от-
расли, где труд лучше оплачивается, т. е. туда, где цена за услуги 
человеческого капитала выше. Рождение детей и уход за ними пред-
ставляют собой форму воспроизводства человеческого капитала 
в следующем поколении. В этой классификации уравнены факторы 
разного срока действия и факторы, влияющие на разные стороны 
воспроизводства рабочей силы.

Образование и здравоохранение -  это факторы долговременного 
действия. Продуктом процесса образования является качественно но-
вая рабочая сила с высоким уровнем квалификации, способная к тру-
ду большей сложности. Охрана здоровья делает человека способным 
к более интенсивному и продолжительному труду. В отличие от них 
миграция и поиск информации выступают как факторы кратковремен-
ного действия. Если образование и охрана здоровья связаны с дейст-
вительным ростом стоимости рабочей силы, то миграция и поиск ин-
формации отражают колебания цены рабочей силы вокруг стоимости. 
Миграция и поиск информации -  это процессы распределительного 
порядка, тогда как образование и здравоохранение представляют 
собой отдельные моменты в производстве рабочей силы.

Как показывают расчеты, в 1969 г. в СШ А средний пожизненный до-
ход мужчин с высшим образованием превосходил пожизненный доход 
мужчин со средним образованием примерно на 210 тыс. долл. В том же 
1969 г. стоимость четырех лет пребывания в колледже или университе-
те равнялась в среднем 5,2 тыс. долл. Следовательно, разница в пожиз-
ненных доходах примерно в 40 раз или почти на 205 тыс. долл, превы-
шала прямые издержки на обучение в высшем учебном заведении.

Если же ростобразовательной подготовки связан с получением до-
полнительного заработка, превосходящего стоимость подготовки, 
а это чаще всего именно так, то можно, конечно, охарактеризовать за-
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I раты на приобретение образования как возрастающую стоимость. Но 
сказать, что это капитал, то есть самовозрастающая стоимость, было 
бы неправильно. Ценность квалификации возрастает не сама: непре-
менным условием является здесь труд ее носителя.

Создание личного человеческого капитала (например, процесс 
пбучения) требует активных трудовых усилий от «инвестора»: «Сту- 
ленты учатся, что представляет собой раб оту ... Студенты не наелаж- 
лаются досугом во время учебы, они не заняты целиком потребитель-
ской деятельностью»36 *.

Человеческий капитал, т. е. запас знаний и способностей, накоп-
ленных работником, может реализоваться только в труде своего об- 
падателя. Напротив, возрастание стоимости капитала не требует от 
ю бетвенника каких-либо затрат труда с его стороны. Отличаясь по 
своему политэкономическому содержанию, формирование физичес-
кого капитала и формирование человеческого капитала (рабочей си-
лы) имеют общее технико-экономическое сходство: и то, и другое 
требует отвлечения значительных средств в ущерб текущему по-
треблению, от обоих зависит уровень развития экономики в буду-
щем, оба типа вложений дают длительный по своему характеру про-
изводительный эффект.

Что же тогда означает выдвижение понятия «человеческий капи-
тал»? Не более чем осознание того факта, что навыки и способности 
модей могут быть запасом, то есть могут быть накапливаемы. R неяв-

ной форме концепция человеческого капитала содержалась в теорети-
ческих концепциях классической школы (теории трудовой стоимос-
ти). Согласно К. Марксу, развитие человеческих способностей «мож-
но рассматривать как производство основного капитала, причем этим

37псновным капиталом является сам человек» .
Труды Г. Беккера, Т. Шульца и их последователей произвели пере-

ворот в экономике труда. Они позволили перейти от текущих одномо-
ментных показателей к показателям, охватившим весь жизненный 
цикл человека (пожизненные заработки), выделению «капитальных» 
инвестиционных аспектов в поведении агентов на рынке труда, при- 
шанию человеческого времени в качестве ключевого экономического

36Schultz Т. W. Investment in Human Capital: The Role of Education and of Research N. Y., 
1471 P. 121.

' Маркс. К., Энгельс Ф Соч. T. 20. М : Политиздат, 1986. С. 321.
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ресурса. Теория человеческого капитала позволяет объяснить струк-
туру распределения личных доходов, возрастную динамику заработ-
ков, неравенство в оплате мужского и женского труда, причины мигра-
ции и многое другое. Благодаря этой теории образовательные 
инвестиции стали рассматриваться как источник экономического 
роста, не менее важный, чем обычные инвестиции.

Один из выдающихся современных экономистов, профессор эконо-
мики и социологии Чикагского университета Гэрри С. Беккер получил 
в 1992 г  Нобелевскую премию за «распространение сферы микроэко-
номического анализа на целый ряд аспектов человеческого поведения 
и взаимодействия, включая нерыночное поведение»3*. Экономический 
подход к социальным вопросам Г. Беккер и его последователи примени-
ли в исследовании таких нерыночных форм деятельности, как дискри-
минация, образование, преступность, брак, планирование семьи, в объ-
яснении иррационального и альтруистического поведения, идеологи-
ческих процессов и религиозной деятельности. По Беккеру, при 
принятии решений о вложении средств в образование учащиеся и их 
родители сопоставляют ожидаемую предельную норму отдачи от таких 
вложений с доходностью альтернативных инвестиций (процентами по 
банковским вкладам, дивидендами по ценным бумагам и т. д.).

Беккер создал общую теорию формирования человеческого капи-
тала посредством обучения в школе и на производстве. Классическим 
сочинением, во многом определившим дальнейшее направление ис-
следований в области концепции человеческого капитала и положив-
шим начало перевороту в экономической мысли, считается его книга 
«Человеческий капитал» (1975).

В целом, концепция человеческого капитала лежит в русле нео-
классического направления, но набор аналитических инструментов 
неоклассической школы используется ею для изучения тех социаль-
ных институтов (образование, здравоохранение и т. д.), которые оста-
вались прежде за пределами экономического анализа. Беккер открыл 
для экономистов такую область исследований, которая формально 
была заботой только социологов, антропологов и психологов, и, сде-
лав это, он расширил границы экономической науки больше, чем л ю -
бой другой экономист. Экономический подход, по словам Г. Беккера, 38

38Капелюшников Р.И. Экономический подход Гари Беккера к человеческому поведе-
нию. // США: Экономика, политика, идеология. 1993. №11. С. 17.
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ласт целостную схему для понимания человеческого поведения, 
к выработке которой издавна, но безуспешно стремились и И. Бентам, 
и К. Маркс, и многие другие3 .

Значительный вклад в развитие теории человеческого капитала 
внес коллега Г. Беккера по Чикагскому университету Теодор Шульц, 
также награжденный Нобелевской премией. Первой публикацией 
I Шульца по проблеме «человеческого капитала» была работа «Воз-
никающая экономическая сцена и школьное образование»40. Кроме 
того, проблемы человеческого капитала были освещены им в книгах 
«Вложения в человеческий капитал: роль образования и научных ис-
следований» («Investment in Human Capital: The Role of Education and 
of Research», 1971) и «Инвестиции в людей: экономика качества насе-
ления» («Investing in People: The Economics of Population Quality», 
1981). Теория человеческого капитала отражала переориентацию эко-
номической науки с проблем использования трудовых ресурсов на 
проблемы создания качественно новой рабочей силы в условиях НТР. 
Шульц исследовал также демографические аспекты этой проблемы, 
обобщив результаты в ряде сборников, изданных под его редакцией, 
в гом числе «Брак, семейный капитал и рождаемость» («Marriage, 
fam ily  Human Capital and Fertility», 1974) и «Экономика семьи» 
(«Economics of the Family», 1974)41.

Следует отметить, что Джекоб Минцер «открыл» теорию челове-
ческого капитала даже раньше, чем Теодор Шульц и Гэрри Беккер, 
хотя эта честь нередко приписывается именно им. В августовском но-
мере Journal of Political Economy за 1958 г была опубликована статья 
Минцера «Инвестиции в человеческий капитал и персональное рас-
пределение дохода» («Investment in Human Capital and Personal Income 
Distribution»), которая по сути явилась первой попыткой создания мо-
дели. В ней характерные особенности персонального распределения 
доходов объяснены исключительно на основе различий между инди-
видами с точки зрения полученного профессионального обучения.

39 Беккер Г  Экономический анализ и человеческое поведение //THESIS 1993- T. 1. 
Ими. 1. С. 38.

Schultz Т. Investment in Human Capital: The Role of Education and of Research. N.Y., 
1971. P. 122.

4] Чепуренко Л.Ю., Васина Jl.Jl. Нобелевские лауреаты по экономике/ / Ьиобиблио- 
| рлфический словарь. 1 969-1992. М.: РНИСиНП, 1994.
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В своей следующей новаторской статье «Обучение на рабочем 
месте: затраты, отдача и некоторые следствия» («Оп-the-Job Training: 
Costs, Returns and Some Implications» // Journal of Political Economy, 
Supplement. October 1962) он воспользовался известными ему разли-
чиями в заработках для определения как общих инвестиций СШ А 
в обучение без отрыва от производства, так и индивидуального дохода 
от подобных инвестиций, включая доход, который они приносят ин-
дивидуумам. Позднее он одним из первых сформулировал так называ-
емую «функцию доходов», в соответствии с которой индивидуальный 
доход зависит исключительно от продолжительности обучения (уров-
ня полученного образования) и стажа практической работы.

Результаты более чем десятилетней работы Минцера над «функци-
ей доходов» обобщены в работе «Образование, опыт и доходы» 
(Schooling, Experience and Earnings. Columbia University Press, 1974), 
имевшей программное значение для концепции человеческого капита-
ла. На долю образовательных различий приходится около 25% общего 
неравенства в заработках. Значение производственного опыта пример-
но того же порядка. Еще один из важнейших факторов, включенных 
в анализ, число отработанных за год недель. Влиянием этих трех пе-
ременных -  образования, опыта и числа рабочих недель -  Дж. Минцер 
объясняет 60 % всех различий в уровне трудовых доходов42 43.

Еще одно новаторское достижение Дж. Минцера — его эссе «Учас-
тие замужних женщин в рабочей силе», в котором впервые теория тру-
довых ресурсов рассматривалась в контексте принятия решений на 
уровне семьи, а «нерыночное» поведение в семье рассматривалось в со-
четании с поведением на рынке труда41. Позднее Минцер применил 
«новую» семейную экономику для объяснения демографических изме-
нений и миграции населения. Его основные статьи вошли в двухтомник 
«Исследования человеческого капитала и предложения труда» (Studies 
in Human Capital and Studies in Labour Supply, 1993)44.

Концепция человеческого капитала нашла свое практическое при-
менение в количественных методах анализа эффективности вложений

42Mincer J. Schooling: Experience and Earnings. N. Y., 1974. P. 94
43Mincer J. Labor Force Participation of Married Women: A study of labor supply. Ed. 

Aspects of Labor Economics. Princeton, 1962. P. 63-105
44 Rlaug M. Great economists since Keynes: introduction to the lives and works of one 

hundred modem economists / Ed Ed. Elgar: Second edition, 1998. P. 53.
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н образование, медицинское обслуживание, подготовку на производ-
стве, миграцию, рождение и уход за детьми и их денежной отдачи для 
общества и семьи. Главное внимание в этом анализе уделялось спо-
собностям человека и дифференциации доходов, вызываемой различ-
ными уровнями инвестиций r  и х  производство.

Разработанные западными экономистами методики экономичес-
кой оценки человеческого капитала стали широко использоваться для 
определения величины национального богатства; потерь общества от 
войн, болезней и стихийных бедствий; в сфере страхования жизни 
и для многих других целей.

В настоящее время в России применением концепции человечес-
кого капитала к анализу миграционных процессов занимаются со-
трудники Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. 
Эта концепция дает возможность моделировать соотношение затрат 
на миграцию и выгод, получаемых в случае переезда. Эконометричес-
кие модели, построенные на основе этой теории, позволяют оценить 
в монетарном выражении множество факторов, которые определяют 
последствия миграции для индивида. Результаты таких исследований 
могут быть использованы для проведения эффективной региональной 
миграционной политики45.

Особый интерес практическое применение концепции человечес-
кого капитала представляет в области методик оценки кадрового по-
тенциала фирмы и его повышения. Применение данных методик на 
практике позволяет оценивать эффективность расстановки и подбора 
кадров в организации, выявлять наиболее перспективных сотрудни-
ков, развивать потенциал сотрудников и организации в целом, разра-
батывать стратегию и тактику фирмы.

Для России практическое применение концепции человеческого 
капитала является достаточно новым направлением. В силу идеологи-
ческих ограничений она долгие годы воспринималась в нашей стране 
как чуждая, что существенно обедняло научный инструментарий и 
возможности ее практического использования. Тем не менее, в по-
следние годы начинают активно внедряться отдельные методики 
оценки и развития кадрового потенциала организации, основанные в 
основном на зарубежном опыте.

1 Моисеенко В.М., Чудиновских О.С. Теория человеческого капитала и исследования 
миграционных процессов в России// Проблемы прогнозирования. 2000 № 4 С. 124—137.
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За последнее десятилетие у отечественных экономистов в области 
концепции человеческого капитала появилось несколько интересных ра-
бот \  В российской экономической литературе человеческий капитал 
иногда характеризуется как внеэкономическая составляющая общест-
венного богатства47 *. Авторы книги «Экономическая безопасность Рос-
сии» считают, что такая трактовка неточна, т. к. уже сам факт капитализа-
ции трудового потенциала говорит о его равноправной включенности 
в единую систему экономических, более того, рыночных (стоимостных) 
отношений. Они считают, что правильнее говорить о нематериальном 
компоненте общественного богатства, включающем наряду с человечес-
ким капиталом (образование, здоронье, трудовые навыки населения) на-

~ 4Rкопленные научные знания и социальный капитал .
Иной подход к оценке уровня развития человеческого потенциала 

предложен в рамках ООН. Была разработана методология подсчета 
международно-сопоставимого индекса развития человеческого по-
тенциала (ИРЧП) на основе показателей средней продолжительности 
жизни, охвата населения образованием и ВВП на душ у населения. 
При всем несовершенстве этого индекса его безусловное преимущест-
во -  в стремлении комплексно отразить человеческое развитие, в отка-
зе от подхода к человеку исключительно как к экономическому ресур-
су, фактору производства49.

Важнейший аспект человеческого потенциала, выходящий за рам-
ки производства и охватывающий все сферы жизнедеятельности лю-
дей, — качество взаимодействия, взаимоотношений людей в обществе. 
Многочисленные исследования показывают, что качество взаимоот-
ношений -  важнейший фактор развития, позволяющий некоторым

4йСм., например: Дятлов С А Теория человеческого капитала. СПб.: Санкт-Петербург-
ский университет экономики и финансов, 1996; Нестерова Д., Сабирьянова К  Инвестиции 
в человеческий капитал в переходный период в России. М : РПЭИ, 1998; Корнейчук Б.В 
Человеческий капитал во временном измерении. СПб., 2003; Человеческий капитал в Рос-
сии в 1990-х годах/Под ред А А Саградова. М.: МАКС Пресс, 2000.

41 Например, Налентей С.Д. и Нестеров Л И. отмечают «качественное изменение 
структуры общественного богатства, проявляющееся в беспрецедентном увеличении 
доли его внеэкономической составляющей, в том числе человеческого капитала». (Ва- 
лентей С.Д., НестеровЛ.И. Накопление общественного богатства: Россия на фоне обще-
мировых тенденций. М.: ИЗ РАН, 1999. С. 4).

^Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / Под ред. R К. Сенча- 
гова. М.: Дело, 2005. С. 677.

49Абалкин Л.И., Барышева А В , Бурмистрова Т В , Виленский А.В. Гуманистические 
ориентиры России. М.: ИЗ РАН, 2002. С. 15-17.
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странам использовать имеющиеся r  и х  распоряжении ресурсы значи-
тельно эффективнее других. R последнее время этот аспект, описыва-
емый понятием «социальный капитал», нее больше привлекает вни-
мание исследователей50.

Изобилие социального капитала значительно снижает издержки 
бизнеса и посредством укрепления доверия, координации и коопера-
ции на всех уровнях ведет к росту производительности труда. След-
ствие недостатка социального капитала -  нарастание конфликтов 
и снижение эффективности. Переход к производству индивидуализи-
рованной и наукоемкой продукции принципиально изменяет содержа-
ние конкуренции по сравнению с ситуацией преимущественно массо-
вого производства и задает экономические императивы социализации 
бизнеса. При всей важности образования и квалификации отдельных 
работников ключевое значение приобретает формирование эффектив-
ных социальных отношений, развивающих способность к взаимообу-
чению, работе в команде, облегчающих передачу информации r  мас-
штабах экономики и тем самым увеличивающих объем человеческого 
капитала и способствующих его более эффективной реализации.

Это обстоятельство заставляет пересмотреть традиционно разделяе-
мые либеральными экономистами представления о соотношении эконо-
мической эффективности и социальной справедливости и диктует необ-
ходимость усиления социальной направленности современных эконо-
мик. Чем менее равномерно распределены собственность и доходы, тем 
больше препятствий на пути формирования отношений взаимного дове-
рия. Порождаемое свободным рынком неравенство может негативно 
итиять на эффективность, так как оно разрушает социальный капитал.

Сегодня в развитых экономиках страховые и бюджетно-налоговые 
механизмы социальной защиты охватывают подавляющую часть на-
селения. Через государственный бюджет в большинстве развитых 
стран перераспределяется от 1/3 (США, Япония) до 1/2 (Франция, 
Италия) ВВП. На долю социальных расходов государства в СШ А при-
ходится более 20 %  ВВП, а в европейских странах -  не менее 30 % 51.

Не менее важное направление политики государства связано с его 
ролью в обеспечении производства социально значимых благ, созда-

5ПСм., например, Portes A Social Capital: Its Origins in Modem Sociology И Annual 
Review of Sociology. 1998. Vol. 24. P 7-15; Fukuyama F The Great Disruption: Human 
Nature and Reconstitution of Social Order N. Y., 1999

51 Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / Под ред. В.К. Сенча- 
юва. М : Дело, 2005. С. 679.
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ваемых в отраслях нематериального производства, прежде всего в об-
разовании, здравоохранении и культуре. Продукт этих отраслей 
не только обладает самостоятельной ценностью для непосредствен-
ных потребителей, но также дает социальный выигрыш для общества 
в целом и представляет собой инвестиции в человека, отдача от кото-
рых подчас превышает отдачу от инвестиций в материальную базу. 
Таким образом, должна возрастать роль государства как стратега, 
определяющего основные приоритеты и направления развития наря-
ду с рыночным развитием обширного некоммерческого сектора и со-
циализацией бизнеса, принимающего на себя значительную часть со-
циальных функций по отношению к работникам.

R России одна из ведущих причин, инициировавшая реформы, со -
стояла в невозможности обеспечить эффективную реализацию чело-
веческого потенциала и возможности его устойчивого сбалансирован-
ного развития. Это не означает, что на протяжении советского периода 
человеческий потенциал не был востребован и его развитию не уделя-
лось должного внимания.

Достижения модели советского типа в области развития челове-
ческого потенциала были обусловлены тем, что повышение уровня 
общего и специального образования населения было на всех этапах 
развития страны включено в систему стратегических приоритетов. 
В результате в сравнительно короткие сроки удалось добиться относи-
тельно высоких по международным стандартам значений базовых по-
казателей развития человеческого потенциала. Перепись 1959 г. пока-
зала, что неграмотность в стране была практически полностью ликни- 
дирована . По данным микропереписи, проведенной в 1994 г., доля 
лиц, имеющих высшее (полное и неполное) образование, у взрослого 
населения составляла около 15 %, в то время как доля лиц с недоста-
точным образованием (не более 8 лет) -  34,5 %. Для сравнения: на 
старте реформ соответствующие показатели составляли в Польше -  
5,3 %  (54,6), в Венгрии -  5,8 % (66,9), в Болгарии -  5,7 % (75,7), в Че-
хословакии — 3,5 %  (57,3)52 53. Высокий уровень образования населе-
ния -  это огромное потенциальное преимущество России r  междуна-
родной конкуренции, на сохранение и реализацию которого стоит по-
тратить некоторые усилия, пока оно не полностью утрачено.

52 Народное образование, наука и культура в СССР М.: Статистика, ] 97 1. С. 4.
53Дегтярь Л.С. Трудовой потенциал общества и социальная политика. М : Наука, 

1984. С. 15-16.
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Определенную позитивную роль в развитии человеческого потен-
циала играл и социальный контракт. С одной стороны, стабильность 
системы базовых гарантий обеспечивала пусть минимально приемле-
мый, зато устойчиво растущий уровень потребления работников 
и членов их семей, а также создавала уверенность в будущем. С дру-
гой стороны, та же система выступала предпосылкой диверсификации 
мотивационных механизмов в сфере труда. На современном зтапе на 
первый план в качестве мотивирующего фактора вышла заработная 
плата, отодвинув остальные механизмы мотивации.

Вместе с тем наиболее существенные недостатки сформированного 
в советский период человеческого потенциала, с которым страна всту-
пила в современный переходный период рыночных реформ, связаны со 
спецификой менталитета населения, формировавшегося долгие деся-
тилетия. Эта специфика проявляется в доминировании общественного, 
в том числе коллективного начала над индивидуальным, привычке де-
легировать право выбора и принятия решений (вместе с ответственнос-
тью) наверх, склонности к оппортунистическому поведению.

Кроме того, структура человеческого потенциала, с которой Рос-
сия вступила в период реформ, формировалась в соответствии с зада-
чами и потребностями милитаризованной центрально-управляемой 
зкономики, ориентированной на ускоренное индустриальное разви-
тие, наращивание средств производства, укрепление обороноспособ-
ности. Все это было в ущерб развитию и диверсификации текущего 
и перспективного потребления. Отсюда и неизбежный «технократи-
ческий перекос»: избыток научно-технических кадров при недопроиз-
водстве специалистов гуманитарного, экономического, управленчес-
кого профиля. На начало 1970 гг. в СССР обучающиеся по инженер-
ным специальностям составляли почти половину всех студентов 
вузов, в то время как в СШ А — лишь 7 % 54.

Одной из причин обострения перечисленных проблем стала не-
адекватность сложившегося типа занятости, в основном соответст-
вовавшая потребностям индустриального общества. Но в последние 
десятилетия в наиболее развитых странах мира произошел переход 
к новому типу занятости, предполагающему иное распределение ро-
лей факторов производства и иные формы организации трудовых от-

и Народное образование, наука и культура r СССР. М.: Статистика, 1971. С. 214
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ношений. Новая модель занятости диктовала повышение роли твор-
ческого труда, рост гибкости трудовых отношений, увеличение доли 
занятых в отраслях нематериального производства и услугах.

В России советского периода прежний тип занятости, характерный 
для массового производства, где труд был подчинен материально-тех-
нологическому фактору, органично сочетался с централизованно-уп-
равляемой экономикой. В последние годы новый тип занятости совер-
шенно в нее не вписывался. Именно в этом причина отставания, кри-
зиса внутрипроизводственных отношений и начала кардинальных 
преобразований.

Однако переход к рыночным отношениям -  не самоцель, а средство 
выстраивания новой модели занятости, способной адекватно задейство-
вать человеческий потенциал. Как показал двадцатилетний опыт россий-
ских реформ, существенных подвижек в этом направлении не заметно. 
Стихийное освобождение рынка не сопровождалось ни формированием 
дееспособной системы социальных амортизаторов, ни разработкой по-
следовательной государственной политики, направленной на развитие 
нематериального инвестиционного комплекса и стимулирующей эффек-
тивную реализацию человеческого потенциала. В результате возникло 
и набирает силу противоречие между все еще достаточно высоким уров-
нем образования и профессиональной квалификации населения, с одной 
стороны, и ухудшением условий и качества занятости, с другой. Неиз-
бежное в этих условиях нарастание социальных проблем во многом 
обусловлено недоиспользованием, обесценением и постоянной деграда-
цией человеческого потенциала.

Если отдавать коррекцию структурных диспропорций на откуп 
рынку, то закрывается дорога к учету перспективных потребностей, 
т. к. рынок не заглядывает вперед. Добровольно отказываясь от модер-
низации, мы обрекаем значительную часть накопленного в населении 
человеческого капитала на деградацию и обесценение. Кроме того, в 
результате «утечки умов», неизбежной при открытой экономике, мы 
теряем «сливки» человеческого капитала.

В сложившейся критической ситуации основные усилия государ-
ства должны быть направлены на сохранение и восстановление чело-
веческого и социального капитала. Не решив эту задачу, невозможно 
предотвратить отток из страны ни финансового капитала, ни элитных 
человеческих ресурсов. Решение этих задач требует пересмотра соци-
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альной политики в системе государственных приоритетов, общей ее 
концепции, предлагаемых форм и методов реализации.

Необходимы последовательное укрепление социальной составля-
ющей экономической политики и восстановление на этой основе до-
верия к государству. «Опыт многих стран показывает, что то или иное 
направление государственной политики реформ может быть устойчи-
вым и последовательным лишь в том случае, если его поддерживает 
большинство населения. Только если перемены, сопровождающие эту 
политику, не противоречат ценностным установкам и чувству спра-
ведливости основной массы граждан, данный процесс можно харак-
теризовать как развитие»55 5. Ключевые компоненты такой политики 
ориентация на обеспечение продуктивной занятости; защита слабых 
партнеров в социально-трудовой сфере; регулирование общих основ 
оплаты труда; реализация принципа равенства стартовых возможнос-
тей через облегчение доступа к качественному бесплатному образова-
нию на всех уровнях.

Первым шагом в направлении формирования активной социальной 
политики должен стать кардинальный пересмотр бюджетных приори-
тетов, поскольку это важнейший индикатор социальной направленнос-
ти политики государства. На протяжении последних лет в России на 
первом месте стоит финансирование таких направлений, как государ-
ственное управление всех уровней, оборона, обслуживание внешнего 
долга. Что касается социальной сферы, то она рассматривается скорее 
как некий резерв экономии бюджетных средств, которые могут быть 
перераспределены на другие, более важные нужды государства.

Известно, что фактические государственные вложения в образова-
ние и здравоохранение меньше нормативных в 3-5 раз . Если бы госу-
дарственные вложения в основные инвестиционные отрасли социаль-
ной сферы осуществлялись в соответствии с нормами федерального за-
конодательства, это бы уже в целом отвечало международным 
стандартам и позволило бы решить ряд ключевых задач. Во-первых, 
расширение доступа к образованию обеспечивает накопление и, что не 
менее важно, равномерное распределение человеческого и социального

55Soubbotina Т Beyond Economic Growth // Meeting the Challenges of Global 
Development. 2004. 206 c. (htlp:/7www.wordbank.org.nl/wbimo/dep/globaiychapterl 7.html).

5бЭкономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / Под ред. В К. Сенча 
гова М.: Дело, 2005. С. 687.

http://www.wordbank.org.ru/wbimo/dep/global/chapterl7.html


капитала. Во-вторых, это позволит существенно улучшить условия за-
нятости и оплату труда в бюджетных отраслях, что сработает в качестве 
импульса общему укреплению позиций квалифицированного труда, 
в том числе и вне рамок бюджетного сектора. Таким образом, будут за-
пущены механизмы постепенного преодоления социального кризиса, 
восстановления доверил населения к государству и заложена основа 
системы воспроизводства человеческого потенциала, адекватной тре-
бованиям современного этапа цивилизованного развития.

Рассмотренный материал позволяет заключить, что существуют 
две трактовки категории «человеческий капитал». Одна трактовка об-
легченная. Суть ее сводится к тому, что о людях нужно заботиться 
и что хороший работник увеличивает потенциал фирмы. Поэтому, чем 
больше в компании образованных людей, тем выше ее потенциал.

Вторая трактовка отталкивается от того, что все знания, умения и 
навыки, составляющие «человеческий капитал», в комплексе являют-
ся важным фактором производства и обуславливают не только эффек-
тивность работы конкретного человека в компании, но и в целом спо-
собствуют росту производительности труда в масштабах всей страны.

Если подойти к понятию «человеческий капитал» как к ресурсу, 
аналогичному традиционным факторам производства— труду, земле и 
капиталу, то становится актуальной проблема оценки этого ресурса 
(или в данном контексте — фактора производства). Особенно важной 
эта оценка представляется в свете теории асимметричности информа-
ции, согласно которой наличие высшего образования само по себе яв-
ляется только «образовательным сигналом» о будущей производи-
тельности и эффективности работника. На самом же деле наличие 
диплома о высшем образовании (или аттестата об окончании средней 
школы) не отражает реальных способностей потенциального работ-
ника и его квалификации.

В этих условиях на первый план выходит потребность в оценке че-
ловеческого капитала. Обеспечить такую оценку может новый инсти-
тут экономики образования -  проверка знаний. Эта новая сфера дея-
тельности должна распространяться на всю систему образования и 
обеспечивать оценку «человеческого капитала» каждого отдельного 
индивида в течение всей его жизни.

В настоящее время в России только начинает формироваться неза-
висимая от образовательных учреждений система проверки знаний.
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R рамках данной монографии подробно рассматривается единый го-
сударственный экзамен (ЕГЭ) как механизм проверки знаний на уров-
не общеобразовательной школы.

Согласно теории человеческого капитала , все участники рынка об-
разовательных услуг (семья, бизнес, государство и сама система обра-
зования) осознают выгодность инвестиций на этом рынке, т. к. очевид-
на зависимость заработков человека от уровня его образования, произ-
водительности труда и т. д. При этом приоритеты в инвестировании 
имеют четко выраженный поэтапный характер: государство финанси-
рует преимущественно общеобразовательную подготовку, бизнес — 
профессиональную. Такая расстановка приоритетов легко объясняется 
с точки зрения теории образовательных сигналов . К примеру, основ-
ным сигналом работодателю служит диплом о высшем образовании. 
Он воспринимается как показатель способностей для работы на высоко 
оплачиваемой должности, требующей больших умственных усилий. 
Именно возможность трудиться за достойную плату, а также здоровье и 
долголетие являются важнейшими показателями достижения экономи-
ки согласно концепции человеческого развития57 * 59 60. Таким образом, обра-
зование в большей степени выступает как необходимое социальное 
благо, а его доступность становится важнейшей политической задачей, 
решение которой приведет к единству и равенству, благополучию и 
процветанию. Это и послужило основой целью концепции реформиро-
вания системы образования в Российской Федерации.

По мнению Е.Ф. Сабурова , в последние десятилетия теория чело-
веческого капитала утрачивает свою значимость как инструмент основ-
ного подхода к экономике образования. Безусловно, эта теория внесла 
большой вклад в разработку многих методологий по оценке экономи-
ческих эффектов, уточнению некоторых ключевых понятий. Но на се-

57 См.: Becker G. Human Capital Chicago, 1975. 390 p; ЭренбергР., СмитР. Современ-
ная экономика труда. Теория и государственная политика. М., 1996. Гл. 9.

5SCm., например: Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Экономика труда. М.: ИНФРА-М, 2000. 
С. 158-159.

См.: UNDP (United Nations Development Programme). Human Development Report 
1990. N. Y.: Oxford University Press, 1990; Человеческое развитие: новое измерение соци-
ально экономического прогресса / Под ред. В П. Колесова и Т. Маккинли. М : Права че- 
аовека, 2000.

60 Сабуров Е.Ф. Система образования: уронни, фильтры, сигналы // Вопросы образо- 
иания. 2005. №1. С. 55-69.
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годняшний день она не учитывает современных реалий в образовании: 
снижение значимости специализации, разноцелевые аспекты образова-
ния, информационное обеспечение процессов и т. д. Многие результа-
ты расчетов по моделям теории человеческого капитала в рамках совре-
менной российской экономики становятся не актуальными и зачастую 
полностью опровергаются, поэтому все более очевидной становится 
необходимость разработки новых подходов к экономике образования.

Не отрицая необходимости разработки таких подходов, можно заме-
тить, что из теории концепция человеческого капитала перешла в прак-
тику. R частности, компании оценивают прирост собственных актинов, 
исходя из того, что их персонал прошел переподготовку или курсы повы-
шении квалификации. На макроуровне потенциал страны может быть 
оценен уже не только по ресурсам, по объему ВВП на душу населения, 
но и по уровню квалификации, грамотности или доле лиц с высшим об-
разованием. Можно привести и другие примеры, «реабилитирующие» 
анализируемую теорию на практическом, методическом уровнях. В на-
стоящей работе методические аспекты ограничиваются аналитикой ре-
зультатов ЕГЭ. Теория же человеческого капитала ставит несколько иной 
класс методических проблем по определению капитализации образова-
тельного потенциала. Такая оценка может быть получена, по-видимому, 
только через оценку прироста будущих доходов. Для отдельной компа-
нии, для институционально обособленной коммерческой структуры ре-
шение подобных задач постепернно переводится в практическую плос-
кость. Что касается соответствующих расчетов на макроуровне, то реше-
ние этой проблемы требует обсуждения исходных методологических 
положений.

1.5. Образовательные услуги в теории  
асимметричной информации

Майкл Спенс, американский профессор-экономист, получил 
в 2001 г. Нобелевскую премию за статью, в которой описываются 
«свидетельства (сигналы) рынка». Статья, основанная на материалах 
его докторской диссертации, касается образования как свидетельства 
производительности труда на рынке труда. М. Спенс отметил, что ког-
да работодатель нанимает работников, получение достоверной ин-
формации об их потенциальной производительности обходится очень 
дорого, а потому требуется некое свидетельство (параметр, сигнал,
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индикатор), косвенно свидетельствующий об этом. Один из таких ин-
дикаторов -  информация о том, закончил ли работник хотя бы кол-
ледж. «Сигналы рынка» содержатся в документах об образовании, 
предъявляемых на рынке труда. Человек, имеющий «хорошие» свиде-
тельства о полученном образовании, получает на этом рынке более 
высокую оценку.

Зная об этом, будущие работники заблаговременно тратят свое 
время и деньги на получение дипломов, чтобы «сигнализировать» ра-
ботодателю о том, что у них высокая производительность. Таким об-
разом, получается, что инвестиции человека в собственное образова-
ние в конце концов окупаются лучшей и более высокооплачиваемой 
работой. Сами знания тут не при чем, главное -  сигнал61.

Основное положение теории сигналов рынка, принадлежащей 
М. Спенсу, состоит в том, что предъявление такого свидетельства не да-
ет результатов, пока затраты на него существенно отличаются от затрат, 
которые понесли те, кто эти свидетельства предъявляют У одних пре-
тендентов на рабочие места диплом элитного столичного университета, 
у других -  периферийного частного института. Если затраты на получе-
ние диплома в том и другом случае резко отличны, оба «сигнала об об-
разовании» теряют высокую значимость для работодателя. Работода-
тель не в состоянии «на старте» отличить более производительных пре-
тендентов от прочих, и потому он выбирает образование как некоторый 
косвенный признак трудовых качеств своего будущего работника.

М. Спенс также отметил возможность иного соотношения, чем 
«основанное на ожиданиях» равновесие между образованием и опла-
той труда. Мужчины получают более высокую зарплату, чем женщи-
ны, а белые -  более высокую, чем чернокожие, причем с той же самой 
производительностью труда. И пол, и цвет кожи также служат косвен-
ным свидетельством (сигналом) качеств будущего работника.

В этом плане документ об образовании или хороший балл на едином 
государственном экзамене являются лишь сигналами рынка. Проблема 
ведущих вузов России, ректоры которых резко возражают против заме-
ны приемных экзаменов на сдачу ЕГЭ, состоит в том, что там воспри-
нимают и то, и другое, то есть и результаты приемных экзаменов, и бал-
лы, полученные на ЕГЭ, как нечто объективное, с чем им придется ра- 6 *

6 Воронов Ю.П Первая Нобелевская премия по экономике в XXI веке/ / ЭКО. 2002
№ I. С. 46.



ботать. Но и то, и другое представляет собой только сигналы рынка. 
А сам рынок учитывает эти сигналы, но не совпадает с ними.

Современные российские исследователи следующим образом опи-
сывают теорию образовательных сигналов62 63. Образование само по себе 
не увеличивает способностей и возможностей работников, оно лишь 
проявляет те способности, которые уже заложены в человеке. Если 
умственная деятельность, связанная с освоением новых знаний, дается 
человеку легко, не требует чрезмерных усилий и высоких денежных за-
трат, то, руководствуясь принципом экономической целесообразности, 
человек будет получать высшее образование. Если же способности 
к обучению невелики, то затраты, как моральные, так и денежные, на 
обучение будут настолько высоки, что получать высшее образование 
станет экономически невыгодным. Поэтому работодатель, подбирая ра-
ботника на должность, требующую больших умственных усилий, пред-
почитает взять человека с высшим образованием как имеющего боль-
шие способности к такого рода деятельности62.

Приведем доказательства наличия образовательных сигналов. В объ-
явлениях о найме сотрудников нередко указывается требование о нали-
чии высшего образования иногда даже без указания профессии или спе-
циальности. Согласно экспертным оценкам, работники с дипломом 
о высшем образовании получают в среднем более высокую заработную 
плату, чем те, у кого среднее образование. Заработки тех, кто почти до 
самого окончания обучался в высшем учебном заведении, но не смог 
получить диплом, значительно ниже, чем у тех, кто имеет диплом, и по 
размеру ближе к заработкам работников со средним образованием. 
А если менеджер с высшим образованием заплатил за учебу на курсах 
уровня MBA (master of business administration) у нас в стране или за ру-
бежом, то он может претендовать на зарплату порядка 1С0 тыс. долл, 
в год и больше64. Это уже явный сигнал на рынке труда.

Наконец, факт широкого распространения торговли дипломами об 
образовании сам по себе говорит о том, что для трудоустройства имен-
но наличие документа, а не знаний имеет решающее значение. Обра-

62Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Экономика труда. М : ИНФРА-М, 2000. С. 158—159.
63Разумова Т.О О реформе системы образования н России: Информационно-анали-

тический бюллетень фонда «Бюро экономического анализа». 2004. №57. С. 3—4.
64 Фуколова Ю. Считалка для бизнес-школ // Секрет фирмы. 2005. № 1. С. 70. Тютю- 

ненко Н  Ахиллесова пята SAID // Секрет фирмы 2005. № 1 1. С. 64.
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зевательным сигналом для работодателя может служить не только сам 
факт окончания высшего учебного заведения, но и название вуза, фор-
ма обучения (очная, заочная, вечерняя, краткосрочные курсы). Такова 
российская вариация изложения частного случая теории асимметрич-
ной информации М. Спенса.

В 1970 году Джордж Акерлоф, будущий лауреат Нобелевской пре-
мии по экономике за 2001 г., написал работу «Рынок лимонов», в по-
слании Нобелевского комитета она упоминается как «единственное 
самое важное исследование в публикациях по экономике информа-
ции». Дж. Акерлоф родился в 1940 году в городе Нью-Хэйвен, штат 
Коннектикут. Степень доктора философии получил в Масачузетском 
технологическом институте в 1966 году. Работал профессором в И н-
дийском статистическом институте и Лондонской школе экономичес-
ких и политических наук. В 1973 году был одним из ведущих сотруд-
ников Комитета экономических советников при президенте Никсоне. 
С 1980 года — профессор Калифорнийского университета в Беркли.

Напрасно искать у Дж. Акерлофа что-либо о рынке цитрусовых. «Ли-
моном» в американском словоупотреблении называется подержанный 
автомобиль. В частности, «lemon law» -  это закон, согласно которому 
продавец автомобиля обязуется бесплатно отремонтировать, заменить 
или вернуть деньги за автомобиль, если в нем после продажи выявятся 
недостатки. Термин «лимоны» прочно вошел в лексику американских 
экономистов-теоретиков и в настоящее время относится не только 
к подержанным автомобилям, но и ко всем товарам с подозрительным 
качеством. Содержанию написанной в 1970 году статьи Джорджа Акер-
лофа больше соответствует подзаголовок «Неопределенность качества 
и рыночный механизм». Фактически именно так и можно назвать цент-
ральную проблему современной российской экономики образования -  
как будет работать рыночный механизм в условиях, когда качество об-
разовательных услуг остается неопределенным.

Со времени выхода работы Дж. Акерлофа образцовым примером 
наличия информационной асимметрии на рынке служит подержан-
ный автомобиль, в качестве которого нельзя быть уверенным. Иными 
словами, продавец о недостатках подержанного автомобиля знает 
больше, чем покупатель. Такое соотношение применительно к образо-
ванию может быть скорректировано следующим образом. Не только 
работодатель, но и сам продавец образовательных услуг толком не



знает, насколько хорошо он обучил ученика или студента с точки 
зрения его будущего успеха и пользы его для будущих работодателей.

Джордж Акерлоф показал, что если продавцы знают больше о ка-
честве товаров, чем покупатели, то товары с низким качеством начина-
ют на рынке преобладать. Таким образом, если продавец образователь-
ных услуг не очень хорошо осведомлен об уровне и качестве образова-
ния, которое предъявляет практика, то такое незнание даже может 
смягчить ухудшение качества подготовки. Можно нечаянно обучить хо-
рошо, в полном соответствии с требованиями практики. Но если крите-
рии оценки качества образования также отклоняются от запросов поку-
пателя (в случае образовательных услуг это -  работодатель), то процесс 
общего ухудшения качества, по-видимому, может и ускориться. Общест-
во обычно довольно чутко реагирует на этот процесс, и свидетельством 
тому являются не только многочисленные выступления в средствах 
массовой информации, но и активные попытки реформирования обра-
зования в условиях современной российской действительности.

В статье 197(1 года Дж. Акерлоф дал собственное объяснение широ-
ко известному факту, когда автомобиль, находившийся в эксплуатации 
всего пару месяцев, продается по цене значительно меньшей, чем цена 
нового автомобиля. Хотя и среди новых автомобилей есть так называе-
мые «лимоны», но сам факт того, что почти новый автомобиль продает-
ся, повышает вероятность того, что он низкого качества. Иными слова-
ми, хороший автомобиль не продают сразу, а в цене почти нового авто-
мобиля содержится не столько информация об его действительном 
качестве, сколько информация о средних подозрениях потенциальных 
покупателей о его низком качестве, то есть знание того, что вероятность 
низкого качества у почти нового автомобиля выше. Дословно цитата из 
статьи Акерлофа звучит так: «Существуют четыре вида автомобилей... 
Новый автомобиль может быть хорошим и «лимоном», и, конечно, это 
верно и для автомобилей подержанных». И что, кроме того, существу-
ют «многочисленные институты задача которых -  противодейство-
вать неопределенности качества», то есть сигнализировать при обнару-
жении таковой65.

Научный интерес Дж. Акерлофа был сосредоточен в особенности 
на том, что из всего этого не следует необходимость вмешательства

65Воронов Ю.П Первая Нобелевская премия по экономике в XXI веке // ЭКО. 2002. 
№ 1. С. 42.
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государства для решения проблемы асимметричности информации. 
Государству здесь нечего делать. Существует лишь два способа реше-
ния -  гарантии и репутация. Кроме этого существуют брэнды, магази-
ны, включенные в цепи единых поставок, франчайзинг и различные 
формы контрактов.

Этот подход находится в контрасте с реформами образования в со-
временной России, в рамках которых государство стремится админис-
тративными методами преодолеть асимметрию информации в образо-
вательной сфере. Но пока лишь только на уровне общего среднего об-
разования появилась система проверки знаний, которая постепенно 
оформляется в отдельный специфический вид хозяйственной дея-
тельности и которая в будущем вполне может взять на себя функции 
решения проблемы асимметричности информации на рынке образо-
вательных услуг.

Критики работы Джорджа Акерлофа отмечали, что его исследова-
ния по информационной экономике почти не опираются на эмпиричес-
кие исследования. Но в случае теории «сигналов рынка» продолжается 
принципиальная традиция научной мысли -  объяснять нужно общеиз-
вестные факты, не подлежащие сомнению. И в данном контексте то, что 
касается сегодняшнего уровня образования, также требует объяснения.

Дж. Акерлоф впервые формализовал анализ рынков с высокой до-
лей информации (информационных рынков) и показал, что асиммет-
ричная информация либо приводит такой рынок к ступору, либо за-
ставляет производить все менее качественные продукты. Он, кроме 
того, заметил особое значение массовых информационных асиммет-
рий в экономике развивающихся стран.

Согласно концепции Дж. Акерлофа, многие рыночные институты 
порождаются вследствие попыток решить проблему асимметричнос-
ти информации. В частности, по нашему мнению, одна из проблем, 
которую решают образовательные учреждения и другие образова-
тельные институты, состоит в том, что качество подготовки специа-
листа невозможно проверять в полной мере в точках трудоустройства. 
Асимметричность информации, по Дж. Акерлофу, порождает так на-
зываемую обратную селекцию.

М. Спенс показал, как работает механизм свидетельствования, ког-
да участник рынка, информированный лучше других, предпринимает 
дорогостоящие попытки продвинуть на рынок свой товар, передавая 
информацию о товаре тем, кто хуже информирован.
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В данном контексте возникает вопрос: каким образом лучше других 
информированные участники рынка могли бы передавать эту информа-
цию с тем, чтобы избежать ситуации обратной селекции? Для свидетель-
ствования нужны особые участники рынка, которые бы действовали 
(и, соответственно, несли затраты) по информированию других участни-
ков рынка об их возможностях на этом рынке, а также о ценности и ка-
честве производимых и потребляемых продуктов и услуг В качестве 
примера можно привести работу кадровых и рекрутинговых агентств на 
рынке образовательных услуг. Они выполняют роль своеобразных по-
средников, убирающих последствия асимметрии информации между 
системой образования и бизнесом. Свидетельством тому является тот 
факт, что готовые профессиональные кадры, сведения о которых заложе-
ны в базах данных кадровых агентств, -  нарасхват.

Вместе с тем, сами сотрудники этих агентств, получая «сигналы» 
и от бизнеса, и от системы образования, отчетливо видят, что в совре-
менных условиях бизнес, особенно крупный, нуждается в кадрах но-
вого типа, в новом поколении управленцев, которые мыслят нетради-
ционно, креативно, умеют разрабатывать бизнес-проекты и их реали-
зовывать. Массовая высшая школа категорически не годится для их 
подготовки. Вузы пока воспроизводят модель тоталитарного конвейе-
ра, по которой готовятся тысячи специалистов66. Есть лишь неболь-
шие островки передового образования, в которых создается новая 
образовательная практика. Причем речь идет именно о новой модели 
образования, востребованной современной экономикой.

Но, обладая информацией от двух социальных институтов, выис-
кивая специалистов на рынке труда под конкретные запросы фирм, 
кадровые агентства работают с прошлым и настоящим, формируя 
базы данных, но не работают с будущим, т.к. это не их задача. Кадро-
вые агентства не могут помочь той и или иной фирме отладить произ-
водство профессионалов под будущие новые проекты для решения 
нетривиальных задач по развитию компании. Агентство может только 
послать свой «информационный сигнал» о том, что нынешняя систе-
ма образования неадекватна потребностям экономики по тем или 
иным направлениям, будь то структура профессий, востребованных 
на рынке, или профессиональные качества сотрудника.

^Проверка знаний и потребности экономики. Новосибирск: АНО «Редакция журна-
ла “ЭКО”», 2005. С. 196.
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Нобелевские лауреаты по экономике в 2001 г. своими работами 
сформировали основу новой экономической теории, согласно которой 
информация о товарах и участниках рынка имеет значение сама по 
себе. Асимметричная информация присутствует на многих рынках. 
Должники лучше, чем кредиторы знают о перспективах погашения 
долга, совет директоров и менеджеры знают больше, чем акционеры 
о прибылях компании, а клиенты страховых компаний больше 
о собственной кредитоспособности, чем страховщики.

Из объяснений, данных лауреатами Нобелевской премии явлению 
асимметричной информации, вытекает множество следствий. Напри-
мер, почему на локальных кредитных рынках стран третьего мира 
устанавливаются высокие ставки процента? Почему хороший, почти 
новый автомобиль в обязательном порядке попадает крупному диле-
ру, а сам владелец продать его не в состоянии? Почему фирма выпла-
чивает дивиденды даже в условиях двойного налогообложения? По-
чему богатые землевладельцы не берут на себя весь риск неурожая, 
а делят его с бедными арендаторами? И в этом же ряду стоит вопрос: 
почему бездарный выпускник университета X получает больше, чем 
выпускник лицея У, хотя последний больше знает и качественнее ра-
ботает? На все эти совершенно разнородные вопросы, на которые 
экономическая теория ранее не давала объяснений, дает ответ теория 
асимметричной информации.

Нобелевские лауреаты 2001 года предложили единое объяснение 
и спроецировали теоретические построения на ситуации, которые по-
всеместно распространены, когда один участник располагает большей 
информацией, чем его партнер по сделке. Теория Акерлофа-Спенса 
включила «несовершенную информацию» в экономическую науку. Их 
концепция даже в еще большей степени, чем кейнсианская, отклоняет-
ся от представления о том, что рынок сам по себе регулируется и на нем 
всем все известно.

Одной из серьезных проблем советской системы профессиональ-
ной подготовки в восьмидесятые годы стало «перепроизводство» спе-
циалистов с высшим образованием, в результате чего многие из них 
выполняли работу, не требующую высокой квалификации. В россий-
ской системе профессионального образования эта проблема сущ ес-
твенно обострилась. Диплом об окончании техникума или лицея 
не формирует должного «сигнала рынка». Понимая это, все больше
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выпускников лицеев и техникумов, завершив образование в специаль-
ном учебном заведении, поступают в вузы.

В «Докладе о развитии человеческого потенциала в Российской 
Федерации», в частности, говорится: «Сигналы», подаваемые рын-
ком, во многом обусловили и значительные изменения в структуре 
обучения по группам специальностей и профессий»67. Отметим, что 
эти изменения пока не привели к такому действию рыночного меха-
низма, чтобы спрос и предложение стали соответствовать друг другу. 
Напротив, как и предупреждали основатели теории асимметричной 
информации, рыночный механизм не стабилизировал российский ры-
нок образовательных услуг, а еще больше «раскачал» его.

Обратимся теперь к такому «сигналу рынка», как высокий балл, 
полученный выпускником средней общеобразовательной школы при 
сдаче единого государственного экзамена. Функции его как сигнала 
точно такие же, как и у документа об образовании. И он является всего 
лишь сигналом, а не отражением действительного уровня знаний, 
умений, навыков. Человек, набравший высокий балл, точно такой же 
«лимон», как и подержанный автомобиль. Приняв его на работу или 
учебу, можно «обжечься» точно так же, как, купив подержанный авто-
мобиль, потом на практике познакомиться со всеми его дефектами. 
Или, как в случае, дав кому-то взаймы деньги, впоследствии узнать, 
что тот редко возвращает свои долги. С позиций экономической тео-
рии, это аналогичные события, объединяемые категориями «асиммет-
ричная информация и «сигналы рынка».

Несколько сложнее обстоит дело с микрорезультатом образова-
тельной услуги, а именно, с правильным ответом на один тестовый 
вопрос экзамена. Этот сигнал может компенсироваться или усили-
ваться другими, аналогичными микрорезультатами. На этом основа-
нии его можно считать составляющей, элементом сигнала рынка.

Таким образом, в микроэкономике школьного образования вместо 
обычного сигнала рынка, который подается работодателю через доку-
мент об образовании, мы имеем сложный сигнал, отражающий резуль-
тат работы составителей тестов и инстанций, их официально утвержда-
ющих. Нели до введения единого государственного экзамена эти проце-
дуры компоновки «сигнала рынка» оставались за кадром, за пределами

67Бобылев С.Н. Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федера-
ции за 2001 год Москва: ИнтерДиалект+, 2002. С. 44.
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исследования, то теперь они вышли на передний план в силу унифици-
рованности и тестового характера вопросов.

При разнородных критериях выдачи документов об образовании 
формирование сигналов рынка невозможно было изучать в силу много-
образия ситуаций, которые приводили к такой выдаче. При стандартах, 
вводимых через ЕГЭ, изучение, анализ процесса формирования «сиг-
нала об образовании» становится возможным. Далее рассмотрим неко-
торые средства формализации, которые способствуют такому анализу.

1.6. Концепция экономики знаний Джоэля Мокира

Как уже отмечалось в предыдущих параграфах данной работы, пе-
ред современным обществом объективно возникает необходимость 
формирования проверки знаний как самостоятельного института в 
рамках образовательной системы, отделенного от образовательных 
учреждений. В связи с этим необходимо определить, что же именно 
понимается под термином «знания», что включает в себя это понятие.

Для этого обратимся к концепции «экономики знаний», разрабо-
танной известным западным историком и экономистом Джоэлем Мо- 
киром. Базой для данной концепции послужили работы известного 
экономиста Саймона Кузнеца (Simon Kuznets), впервые предложив-
шего термин «практичное знание» в 1995 г. Данный термин обознача-
ет новое знание, которое помогает создавать современную материаль-
ную культуру и влияет на благосостояние людей.

В работе Дж. Мокира дается следующая трактовка этого термина: 
«Практичное знание характеризует два типа знаний. Первое, это зна-
ние «что» или знание о высказываниях (можно сказать, мнениях) по 
поводу природных явлений и закономерностей. Такое знание может 
быть использовано для создания знания «как», которое является учеб-
ным или предписывающим , и может быть названо техниками или тех
ническими приемами. В дальнейшем, примем знание о высказываниях 
за М-знания, а предписывающее знание за П -знания. Если М  -  это 
эпистема (episteme), то П -  это техно (techne). Такой подход явно отли-

Z о

чается от стандартных различий между наукой и технологией» " (вы-
делено автором -  Дж. М.).

MokyrJ. The gifts of Athena: historical origins of the economy Princeton, 2002. P. 4—9.
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Существует много важных направлений знания, включая знание 
экономических процессов, затрагивающее людей и социальные явле-
ния: знание о ценах, законах, отношениях, психологии личности, ис-
кусстве, литературе и т. д. Но в своей работе Дж. Мокир ограничивает-
ся познанием природных явлений, исключая человеческий разум и со-
циальные институты. Вместе с тем необходимо особо выделить 
«технологии», которые основаны на закономерностях человеческого 
поведения (например, менеджмент и маркетинг). Их можно рассмат-
ривать как часть следующего определения: «Практичное знание изу-
чает природные явления, которые потенциально используются для 
манипуляции, такие как артефакты, ресурсы, энергия и люди»69.

Что собой представляют люди, которые «знают»? Знание находит-
ся в разуме и памяти людей или в запоминающих устройствах (внеш-
ней памяти), откуда, если понадобится, оно может быть извлечено. 
Подходя к исследованию с этой позиции, нужно обратить внимание на 
то, что память другого человека должна воспринимается так же, как 
частный случай внешнего записывающего устройства. Соединение 
всех представлений такого знания может также быть определено как 
«агрегированное». Оно содержится в памяти людей или на устройст-
вах хранения. Такое соединение можно назвать М-соединением. 
В этом случае открытие становится простым добавлением части зна-
ния, которого ранее не было в этом соединении.

Общественная природа знания является центральной в этой моде-
ли. Это означает, что общество знает то, что знает как минимум один 
человек. Обучение или распространение знания можно определить 
как передачу существующего знания от одного человека или устрой-
ства другому. Подобным же образом соединение всех технологий, из-
вестных членам общества или находящихся в имеющихся устройст-
вах записи, следует рассматривать как соединение /7-знания. Тогда 
как М-знание служит опорой для технологий, которые используются 
в тот или иной период исторического развития. А для того, чтобы соче-
тание правил, рожденное изобретателем, сформировало технологию, 
знание правил должно быть общеизвестным, принятым в обществе70.

м MokyrJ. The gifts of Athena: historical origins o f the economy. Princeton, 2002. P. 2-3.
10Mokyr J. Op cit. P. 4-5
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Никто не может окончательно судить о правильности соединения 
компонентов М-знания. Хотя последние могут оказывать огромное 
практическое влияние на жизнь людей, ученые вместе с тем какое-то 
время могут рассматривать их как «неправильные знания». До тех 
пор, пока эти знания будут восприниматься истинными хотя бы неко-
торыми членами общества, они будут находиться в категории М. Сле-
довательно, М может содержать элементы знания, которое не прини-
мается сразу всеми.

Веками используемые технологии были основаны на частях М, ко-
торые теперь больше не применимы. Примером может служить гумо-
ральная теория заболеваний или химия Флогистона, хотя их истори-
ческое значение ни в коей мере нельзя уменьшить.

Одним из важных качеств знания является его «устойчивость» 
(tight). Этот термин отражает степень того, насколько конкретные но-
вовведения, научные познания принимаются обществом или же их 
можно оспорить. Другими словами, устойчивость можно представить 
как измерение универсальности знания, т. е. является ли знание убе-
дительным («истинным», «доказанным», «проверенным») для боль-
шинства людей.

С одной стороны, чем более устойчивым является знание, тем бо-
лее конкретными являются представления людей о чем-либо. С дру-
гой стороны, чем менее устойчиво знание, тем больше людей придер-
живается взглядов, несовместимых с этим знанием.

В итоге знания отдельного человека становятся менее важными по 
сравнению с тем, что знает и может сделать общество в целом. Други-
ми словами, глубокие знания нескольких людей в обществе о кванто-
вой механике по большому счету бесполезны, потому как практичес-
кие результаты внедрения такого рода знания будут ощутимы только 
тогда, когда многие члены общества будут обучены «продвинутой» 
физике.

Важно обратить внимание, что продвижение в применении сущес-
твующего запаса знаний будет зависеть от того, насколько доступно 
знание и какова стоимость доступа к нему. Ведь личные расходы на 
его получение могут быть весьма значительными, хотя оно (знание) 
является общественным продуктом, поскольку потребление одним 
не уменьшает его количество для других. Здесь же следует учитывать



76 Глава 1. Теоретические истоки экономики образования и проблемы...

время на приобретение этих знаний, усилия и другие вполне реальные 
ресурсы . Характеризуя значение доступности знаний, можно под-
черкнуть (условно), что, в случае чрезмерной стоимости доступа, со-
циальное знание исчезает

Широко распространенными средствами снижения стоимости 
доступа к знанию являются: язык, математические символы, диаграм-
мы и политические модели. Как считают некоторые ученые, абстракт-
ные символы до определенной степени могут отличаться от вещей, ко-
торые они означают. Однако пока их разделяет большинство, т. е. пока 
они остаются всеобщими, сокращаются затраты доступа к имеющей-
ся у кого-либо информации.

Что делает знание культурной сущностью? Ситуация, когда оно 
приобретено у других и распространено. Если это приобретение слиш-
ком затруднено, М-знание будет не доступно тем, кто его не имеет, но 
стремится применить. Вместе с тем существуют ситуации, когда знание 
или «хранится под замком», или свободно и бесплатно распространяет-
ся. В действительности, хотя знание свободно распространяется, от че-
ловека требуется потратить реальные ресурсы, чтобы получить доступ 
к нему. Стоимость доступа зависит от технологии доступа, кредитоспо-
собности субъектов и общего размера М-знания. Чем больше М, тем 
большей требуется специализации и разделения знания. В этой ситуа-
ции нужны эксперты и специальные источники, распространяющие по-
лезную информацию о доступе к знанию. Сегодняшние информацион-
ные технологии (ИТ) предоставляют именно это.

Реальный доступ к необходимому знанию оценивается экономис-
тами по-разному. Примечательно, что в докладах Римскому клубу не-
однократно подчеркивалось, что резервы пригодного знания являют-
ся всеобщими и доступны для всех стран. С нашей точки зрения, это 
явное преувеличение.

Существенное влияние на человеческое познание и снижение сто-
имости доступа к знанию оказало изобретения письма, бумаги и печа-
ти. Кроме того, они даже затронули представления людей об окружа-
ющем мире. Но поскольку такая «внешняя память» содержится в зако-
дированной форме, то порой такая форма знания придавала ему ауру 
недоступности и неприкосновенности, что порой становилось препят-

11 Stainly R Knowledge, Discovery and Growth // Discussion Paper 1011. Northwestern 
University Center for Mathematical Studies in Economics and management Sciences. 1992. P. 45.
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ствием на пути его дальнейшего распространения. Особая роль в этом 
процессе отводится общественной организации знаний, технологии 
его хранения и тому, кто контролирует доступ к нему Как известно, на 
протяжении длительных периодов времени имперский бюрократи-
ческий контроль в Китае или исключительность аристократической 
элиты могли не только временно ограничивать доступ к знанию, но 
и принести к его полной потере.

Если же стоимость доступа к знанию не высока, то и вероятность 
утраты существенной «доли» знания низка. В этом случае поиск ново-
го знания будет менее всего похож на еще одно изобретение колеса. 
Стоимость доступа имеет определяющую функцию в отношении рас-
пространения знаний в будущем, а также добавления открытий и но-
вого знания к уже существующему М-знанию. Это связано с тем, что 
стоимость доступа к знаниям сегодня определяет количество накопле-
ния в перспективе. Естественно, чем меньше стоимость, тем больше 
накопление. В этой связи огромное значение имеет современная 1Т-ре- 
волюция, которая выражается не только в том, что люди стали больше 
знать, но и в том, что потоки входящей и исходящей информации ста-
ли намного быстрее, а с начала 1990-х годов (смассовым распростра
н е н и е  персональных компьютеров, Интернета, сотовой связи 
и т. д. -  Выделено автором -  Дж. М.) -  и дешевле72.

Фактическую структуру М-знания можно считать самореферен-
тной, т. е. большой объем знания включает знание того, что известно, 
и знание того, как это найти. Таким образом, признаком инновацион-
ного производителя можно считать то, что он знает, что не знает 
что-то конкретное, что известно кому-то еще, а затем попытается д о -
быть искомое. Общество по определению содержит в себе ограничен-
ный набор М-знания. Всегда есть вещи, известные обществу, которые 
в тоже время не известны отдельным членам общества. Такое непол-
ное распространение знания может стать фактором, определяющим 
события, которые произошли или не произошли в конкретный истори-
ческий период в данном обществе. В целом, самореферентность от-
крывает доступ к знанию, которого раньше не было. Представляется 
логичным, что наличие возможности не является фактом того, что 
кто-то ею воспользуется. Таким образом, если экономическая история

17 MokyrJ. The gifts of Athena: historical origins of the economy Princeton, 2002. P. 8-9.
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полезного знания стремится разобраться r  первопричинах экономи-
ческого роста, она должна заниматься обеими проблемами.

Какие же особенности /7-знания имеют значение в данном контек-
сте? Технологическое знание, как и все знание, находится либо в чело-
веческой памяти, либо на устройствах записи. Оно состоит из планов и 
распоряжений о том, как приспособить те или иные средства для полу-
чения точно определенного результата, т. е. что-то наподобие части 
компьютерной программы или сборника рецептов. Элементы /7-знания 
представляют собой своеобразное «лассо», накинутое на утверждения 
типа «если..., тогда...», указывающие, как выполнять действия, чтобы 
создать в реальности то, что мы называем «производством». Всем этим 
процедурам можно научиться, имитировать их, сообщать и совершен-
ствовать. Руководство о том, как сделать, является по большому счету 
закодированной совокупностью технологий. В этом случае приобще-
ние общества к /7-знанию может рассматриваться как «изобретение», 
хотя в широком понимании большинство таких «изобретений» на по-
верку оказались бы всего лишь небольшими изменениями, не зафикси-
рованными патентами и не попавшими в исторические фолианты73.

Иногда элементы /7-знания в виде инструкций кажутся как бы 
вполне разумеющимися. Но даже тогда, когда они оказываются впол-
не ясными, но при этом не эффективными с точки зрения стоимости, 
они не превращаются в сумму знаний. Чтобы быть «выраженными», 
т. е. примененными и переданными будущему поколению, элементы 
/7-знания, более чем элементы М-знания, нуждаются в обработке.

У каждого общества есть доступ к определенным метанаборам 
применяемых технологий, огромным массивам копий и инструкций, 
из которых можно составить представление о возможностях данного 
общества, хотя на практике бывает трудно установить, какими были 
эти технологии. Из общей совокупности знаний лйца, принимающие 
экономические решения в отношении как домашнего хозяйства, 
так и крупной корпорации, выбирают технологии, которые фактичес-
ки ранее были уже использованы. Такая технологическая преемствен-
ность (аналогия) остается лучшим методом описания и анализа техно-
логии и технологических изменений.

MokyrJ. The gifts of Athena: historical origins of the economy. Princeton, 2002. 359 p.
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Очевидно, что в конкретный момент времени общество может ис-
пользовать только небольшую часть /7-знания. Поэтому выбор крите-
риев удовлетворительной технологии среди нескольких является важ-
ным вопросом. Характерным отличием /7-знания отЛ7-знания являет-
ся возможность его хранения не только в человеческом разуме и 
внешних источниках, но и в самих артефактах. Такая информация не 
является полной, скорее всего она может выступить в качестве допол-
нительной к уже имеющемуся знанию, полученному из других внеш-
них запоминающих устройств .

Можно ли провести четкое различие между этими двумя типами зна-
ния: М и 77? Каждая из форм представляет некое полезное знание. Одна-
ко, если дополнение М-знания представляет собой какое-либо открытие, 
которое существует всегда, но было никому до этого не известно, то до-
полнение /7-знания — это изобретение, основанное на использовании

= п е
прежних известных технологий, но которое ранее было невозможно .

Дж. Мокир рассмотрел процессы формирования и передачи двух 
типов знаний на историческом примере Промышленной революции 
в Англии. Существуют различные объяснения ее причин, как правило, 
они скорее касаются периода времени, чем конкретного места (Запад-
ной Европы).

По мнению Мокира, время осуществления Промышленной револю-
ции было обусловлено предшествующими или одновременными исто-
рическими событиями, но в большей степени именно интеллектуаль-
ными достижениями прошлого, а также научной революцией XVII в. 
и европейским философским течением XVIII в. (Просвещение).

Следует отметить, что в основе П ром ы ш ленной револю ции б ы -
ло стрем ление в отдельных странах Европы, подогреваемое идео-
логией философского течения, соверш енствовать и расш ирять зна-
ния. Это, по-видимому, является основной причиной, почему П ро-
мыш ленная револю ция началась именно в Британии, а не во 
Ф ранции или Нидерландах .

Кроме того, нужно понимать, что исторические факты свидетель-
ствуют о том, что многие части Европы находились в процессе экономи-
ческого роста, поэтому было бы неправильным связывать Промыптлен- 74 75 76

74 MokyrJ. The gifts of Athena: historical origins of the economy. Princeton, 2002. P. 11.
75Op. cit. P. 10-12.
760p. cit. P.28-29.
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ную революцию с началом экономического роста. Целесообразно лишь 
оценить, насколько этот рост зависел от увеличивающегося технологи-
ческого знания о производстве и от других факторов, таких как доходы от 
торговли и более выгодное географическое расположение17.

Конечно, рост научного знания оказывал влияние на общее разви-
тие, но относительно незначительное. Причиной тому стало отсу-
тствие систематизации знания и его официального регулирования, 
частое кодирование и передача только по вертикали (от учителя к уче-
нику) или горизонтально (между агентами). R то время можно было 
положиться на объяснения в периодических изданиях, однако основ-
ным средством развития технологий оставалось «чутье» того, что ра-
ботает, а что нет. Помимо важности способа передачи знания, симбиоз 
официального и неофициального знания оказывал решающую роль 
в поиске новых разработок.

Могла ли произойти Промышленная революция раньше? По-види-
мому, да. Макроизобретения XV в. (производство чугуна, кораблестрое-
ние, навигация) могли существенно повлиять на ход истории европей-
ского общества. Однако именно узкая научная (эпистемическая) база 
будущих технологий стала основной причиной, почему этого не про-
изошло. Революционные технологические приемы оставались как бы 
изолированными, что не приводило к дальнейшему развитию кумуля-
тивных микроизобретений. Как известно, на период с 1400 по 1750 гг. 
приходится значительное количество изобретений в различных облас-
тях (кораблестроении, металлургии, медицине, печати, электроэнерге-
тике). Большинство же из них не получило распространения, т. к. в об-
ществе было слишком мало известно о том, почему и как конкретные 
технологические приемы работают на практике .

Кроме того, знание не становилось достаточно емким и устойчи-
вым, чтобы стать эпистемической основой, поскольку многие части 
М-знания могли быть известны некоторым людям, но по разным при-
чинам не «демонстрировались» достаточно широко и поэтому не мог-
ли убедить других в целесообразности практического освоения* 78 79.

11 Моку г J. The gifts of Athena: historical origins of the economy. Princeton, 2C02. 
P 29-3П

78Op. cit. P. 31-32.
79Op cit. P. 32.
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Поскольку знание одного челонека существенно меньше совокуп-
ного знания общества, то приобретение статуса «всеобщего» будет 
возможным только тогда, когда оно становится общедоступным, вы-
зывающим доверие и носит прикладной характер. Полезное знание 
является всегда всеобщим. Западным обществам удалось не только 
быть участниками увеличения размера М-знания, но и развить спо-
собности отображать новое знание в новых и улучшенных технологи-
ях. Это было связано с тем, что стоимость доступа к знаниям умень-
шалась, а новые взгляды государства на знание, а также способы про-
верки этого знания совершенствовались.

Формирование новых институтов распространения знания су-
щественно снизило стоимость доступа к нему и способствовало его 
широкому распространению в массы. К таким институтам относи-
лись различные научные общества, создаваемые на средства госуда-
рства и спонсоров. Наиболее яркими примерами таких обществ яв-
лялись британское Бирмингемское Лунное Общество и Королевской 
научное общество (создано в 1662 г.). В XVIII в. и начале XIX в.
огромный интерес вызывали публичные лекции по научным и тех-

80ническим предметам .
Классическим примером института, работа которого позволила су-

щественно облегчить доступ к знанию, стало Общество Искусств, 
основанное в 1754 г. Его главными целями были поощрение промыш-
ленных предприятий, облагораживание искусства, стимулирование 
работы фабрик и расширение торговли.

Важным шагов на пути распространения знания стало создание 
многочисленных периодических изданий, бюллетеней. Они чрезвы-
чайно способствовали развитию системы взаимоотношений и инфор-
мационному обмену между инженерами, натурфилософами, бизнес-
менами, находящимися в провинциальных городах Британии .

Возможно, что основным инструментом сокращения дистанции 
между натурфилософами и теми, кто мог бы на практике оценить пер-
спективы развития технологии, стало создание r  1799 г. Королевского 
Института и Геологического Общества Лондона в 1 807 г.80 81 82. Несколько 
позже, в 1818г., был сформирован Институт Королевских Инженеров.

80Ор cit. Р 43.
81 Hudson D. and Luckhurst К. W. The Royal Society of Arts, 1754—1954. London, 1954.227 p.
8 Porter R The Industrial revolution and the Rise of the Science of Geology H Changing 

Perspectives in the History of Science. London, 1973. P. 324.
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Он представлял собой «научное общество, посвященное чтению, об-
суждению и публикации статей»*3.

Огромную роль в сокращении дистанции между официальными 
научными институтами и обществом сыграли «практичные провин-
циалы». Достижения Вильяма Смита (William Smith) в геологии и Ро-
берта Бэйквела (Robert Bakewell) в исследовании минералов укрепили 
представления общества в практической пользе применения изобре-
тений, выражавшейся в возможности сокращении потребления при-
родных ресурсов, снижении себестоимости и увеличении эффектив-
ности производства. Следует отметить, что и вне Англии прави-
тельства задумывались о решении этих задач. Например, во Франции 
в 1720 гг. открылись несколько артиллерийских школ. Открытие 
в 1794 г. Политехнической Школы (Ecole Polytechnique), а позднее 
двух школ для военных офицеров значительно расширило масштабы 
прикладного применения технического образования. Другие страны 
на континенте тоже прилагали усилия для повышения уровня общего 
знания. Так, в Саксонии и Венгрии были открыты школы горного 
дела. В погоне за знаниями посредством создания официальных школ 
Англия участвовала только отчасти. Основное значение руководство 
страны отводило системе общественных лекций, неофициальных на-
учных обществ и техническому обучению, что, по меркам того време-
ни, было вполне достаточно*4.

Такая «неофициальная» образовательная система позволила Бри-
тании уже к 1700 г. значительно сократить разрыв между созданием 
знания и его внедрением.

Нужно определить, кто же был идейным вдохновителем распростра-
нения знания: ремесленники или натурфилософы и инженеры, т. е. была 
ли Промышленная революция обусловлена научными достижениями?

Вопрос касается того, в какой степени ремесленники имели доступ 
к М -знанию, которое в дальнейшем было ими преобразовано в эпистеми- 
ческую основу новых техник. Известно, что новое направление могло 
возникнуть только за счет соединения двух типов знания. Так как изобре-
татели прошлого были не очень образованными, то для поиска основы 
для своего творения им самим было необходимо найти нужное дополни- * 84

Lundgreen Р. Engineering Education in Europe and the USA, 1750-1930 // Annals of 
Science 47. NY, 1990. Vol. 1. P. 67.

84Mokyr J. The gifts of Athena: historical origins of the economy. Princeton, 2002. P. 46.
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о  с
тельное знание . Успех инженерен и химиков того времени был свя-
зан с тем, что они постоянно совершенствовали свои познания за счет 
обращения к журналам и научным текстам*6. Ученые нашего времени 
используют М-знание конкретно для создания нового изобретения.

Позже историки пришли к выводу, что инициаторами Промышлен-
ной революции были именно изобретатели. Некоторое время спустя, 
эта позиция была изменена в пользу экономических факторов, прежде 
всего спроса и цен. Тем не менее представляется истинным, что клю-
чевым фактором стали не только одаренные личности и правитель-
ственные силы, но эффективная система обмена знаниями*7.

Упрощение доступа к полезной информации было связано с разви-
тием научной литературы и издательской деятельности. Самореферен- 
гная структура М-знания предполагает, что прежде чем начать поиск 
нужной информации, человек должен знать, что она существует. Поэто-
му, как только становится известным, что необходимые технические 
приемы уже где-то используются, поиск можно начинать. R связи 
с этим важным элементом в доступности знания стали газеты, журналы 
и «популярные энциклопедии». В свою очередь улучшение доступа 
к технологическим новинкам становится возможным только тогда, ког-
да задаются правильные вопросы, основанные на обрывках знаний. Без

88них производители могут и не знать, что и где нужно искать .
В Британии была широко распространена «техническая литерату-

ра», предполагающая наличие понимания у читателей графиков и фор-
мул. Передача таких навыков была организована посредством системы 
ученичества. За счет этого удалось добиться, чтобы закодированное 
знание соединялось с подразумеваемым знанием. Такая форма переда-
чи оставалась эффективной только до тех пор, пока применение техно-
логии не потребовало формального знания в большом объеме. Так как 
и Британии существовал недостаток отработанных форм перевода на-
учных суждений в технические приемы, то это позволило Франции 
и Германии значительно обогнать Британию в официальном техничес-
ком образовании, инженерных книгах, энциклопедиях и других изда- 87 88

и Smiles S Industrial Biography: Iron Workers and Tool Makers. Newton Abbot, 1967.
IV 272. “

Mokyr J, The gifts o f Athena: historical origins of the economy. Princeton, 2002. P. 65.
87 Op cit. P. 66.
88 Op cit. P. 67.
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ниях. К примеру, 61 % всей литературы издавался в Германии. Но за 
счет постоянного отслеживания возникающего знания Англия занима-
ла лидирующую позицию в интерпретации новой информации в виде 
переводов и кратких пересказов. Справедливости ради можно сказать, 
что успех Британии в Промышленной революции (начиная от хлорного 
отбеливания, газового освещения и заканчивая жаккардовыми ткацки-
ми станками) был обусловлен практической реализацией французских 
научных достижений. Образно говоря, был построен «мост через 
Ла-Манш» между французским М-знанием и британским /7-знанием.

Такое различие между подходами к знаниям напрямую зависело от 
взглядов правящих политических структур в этих странах. Нели во 
Франции инженерное образование представлялось как инструмент, слу-
жащий политическим интересам страны, то в Британии всячески под-
держивалась ориентация инженеров и ученых на интересы промышлен-
ности и коммерции89 90. Через какое-то время правительство Франции 
стало осознавать эту разницу во взаимоотношениях ученых и фабрикан
тов)0 (выделено автором -  Дж. М.). Поэтому во Франции в период прав-
ления Наполеона именно организация промышленных выставок стала 
служить отличным инструментом распространения знания.

Различия в подходах к знанию становятся особенно заметными, 
если обратить внимание на процессы, происходившие в то время в об-
ществе. Во многих регионах Европы главным регулятором уровня не-
обходимого обществу знания стали цеховые (отраслевые) гильдии. Их 
социально ориентированная направленность стала главной причиной 
подавления конкуренции и технологических инноваций. Это стало 
возможным за счет установления жестких правил цехового производ-
ства, которые можно условно назвать как «ЗР»: цены (prices), техноло-
гические процессы (procedures) и партнерство (participation). Когда 
гильдии получили политическую власть, их попытки ослабить ры -
ночные силы значительно усилились, что привело к блокировке раз-
вития новых технологий.

Жесткое регулирование цен оказывало также чрезвычайно нега-
тивное воздействие на технологический прогресс. Это связано с тем, 
что внедрение инновации, как правило, приводит к сокращению за-

*9Mokyr J. The gifts of Athena: historical origins of the economy. Princeton, 2002. 
P. 73-74. "

90 Jacob M. Scientific and the Making of the Industrial West. N Y., 1997. P 182-1 83.
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грат на производство и, соответственно, к уменьшению цены продук-
ции при ее реализации по сравнению с ценами конкурентов. В качест-
ве положительного эффекта от воздействия цен на технологию можно 
назвать то, что постепенно пришло осознание роли сокращения про-
изводственных затрат в увеличении прибыли через технологические 
новинки, поскольку они позволяли выбрасывать на рынок продукцию 
по аналогичным с конкурентами ценам. Чтобы сохранить цены на од-
ном уровне даже разрабатывались регламенитирующие инструкции, 
предписывающие предпринимателям использование определенных 
технологий. Но в действительности это осуществлялось слабо.

Следующим ограничением потока новых идей и взаимодействия 
отраслей стало влияние гильдий на количество компаний в отрасли, 
принуждение к работе в определенной сфере конкретное число лет, 
предписания в отношении найма сотрудников и т. д .91

Одной из особенно разрушительных традиций стало жесткое раз-
деление труда между гильдиями. В итоге каждая гильдия замыкалась 
в своем направлении деятельности, полностью регулируя внутренние 
процессы. И только периодическое королевское вмешательство позво-
ляло ограничить явные злоупотребления. В целом, преследования 
изобретателей гильдиями в разных странах начались со Средних 
веков и продолжались вплоть до Промышленной революции92.

Попытки противостояния «новому» были и в Британии, однако оп-
позиция не получила поддержки властей, поэтому ее деятельность 
оказалась неэффективной. В заключение своей работы Вздсворт 
(Wadsworth) и Мэн (Mann) написали: «Налицо яркий контраст между 
свободным изобретательским прогрессом в Ланкашире (Lancashire) 
и противостоянием, с которым он сталкивается в старых общинах 
Континента, где влияние гильдий и степень реакции властей были 
достаточно сильными, чтобы его ограничить, чего они не смогли сде-
лать в Англии . . .»  Однако, как не все запреты гильдий оказали свое 
негативное влияние, так и не все технологические достижения легко

41 Evans С., Ryden G. Kinship and Transmission of Skills: Bar Iron Production in Britain 
and Sweden, 1 500-1860 / Ed. M. Berg and К Bruland //Technological Revolutions in Europe. 
Cheltenham, 1998 P. 186-206. “

Mokyr J. The gifts of Athena: historical origins of the economy. Princeton, 2002. 
P.259-260 ~

41 Wadsworth A.P., De Lacy Mann J. The Cotton Trade and Industrial Lancashire 
Manchester, 1931. P. 104.
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воспринимались в Британии. В некоторых отраслях рабочие и пред-
приниматели стали противостоять инновациям. Примером этому мо-
жет служить часовая индустрия94.

С появлением в XIX r . профсою зов начался новый этап проти-
востояния инновациям. Конечно, технологические нововведения 
часто сопровождались ростом безработицы и снижением  заработ-
ной платы. Однако как тогда, так и сейчас необходимо объяснять 
профсою зам пользу, которую изобретения приносят их обладате-
лям и потребителям 95 *. Такое противостояние замедлило технологи-
ческий прогресс как в угольной пром ы ш ленности , так  и в судостро-

-  ~96ительнои и ткацкой .

В целом, можно выделить два дополняющих и катализирующих 
друг друга источника, оказывающих негативное воздействие на раз-
витие технологического прогресса:

1) экономические и политические интересы тех, кто представляет 
на рынке уже сложившуюся систему технологического статус-кво;

2) интеллектуалы, остерегающиеся новых технологий.

Каковы бы ни были мотивы тех и других, противостояние техноло-
гическим переменам основывается на нерыночных силах и полностью 
находится под политическим контролем. Технологический процесс 
это сфера, где постоянно происходит множество столкновений интере-
сов ряда лиц и структур. И если одни имеют в руках своего рода «адми-
нистративный ресурс» (таможенное законодательство; учреждения, со-
зданные для защиты прав потребителей; профессиональные ассоциа-
ции и гильдии; ограничительные контракты внутри союзов и откровен-
ный запрет на определенные технологии), то другие пользуются 
бытующими социальными нормами и культурными табу97.

Какими бы значительными не были достижения Британии в приме-
нении знания, Промышленная революция была также и западноевро-
пейским явлением. Яркие преимущества Британии перед другими

94Landes D.S. The Revolution in Time: Clocks and the Making of the Modem World 
Cambridge, 1983. P. 300-301

Booth A., Melling J., Dartmann C. Institutions and Economic Growth: The Politics of 
Productivity in West Germany, Sweden, and the United Kingdom, 1945-1955 // Journal of 
Economic History. 1997. Vol 3 P. 416 -444.

Qfi MokyrJ. The gifts of Athena: historical origins of the economy. Princeton, 2002. P 261.
97 Op cit. P. 262.
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странами r  XIX r . потускнели, т. к. континентальные конкуренты осоз-
нали свои упущения и стали применять свои же собственные теорети-
ческие разработки. Только благодаря своей реально действующей по-
литической структуре, Британия между 1760-1830 гг. имела значитель-
ный технологический отрыв. Одной из причин этого послужил 
определенный консерватизм Британии. Она оказалась удивительно не-
восприимчивой к оппозиции, пытающейся ограничить новое знание. 
После того, как противоборствующие силы попытались использовать 
незаконные средства, правительство применило всю свою власть. Кро-
ме того, разделение страны на графства с отдельными управляющими 
органами давало возможность изобретателям найти место, где их взгля-
ды достойно оценивались и не подвергались нападкам.

Поскольку в Британии полностью устранить оппозицию не уда-
лось, то она продолжает существовать и в наши дни. Успех консерва-
тивных сил привел к тому, что в дальнейшем Британия практически

QQ
утратила статус технологического лидера .

Среди факторов, препятствующих практическому использованию 
технологий на континенте, можно назвать многочисленные полити-
ческие восстания и перевороты. Некоторые ученые видят именно 
в этом истинные причины слабого технологического развития Ф ран-
ции. Яркими примерами этого стали погромы фабрик в С ент-Этьене" 
и Руане1С0 из-за интереса владельцев к механизации производства.

В Британии центральным фактором торможения развития техни-
ческого образования на высоком уровне стала неспособность страны 
поддерживать этот уровень.

Следует отметить, что до сих пор отсутствуют внятные объясне-
ния со стороны социологов, историков и экономистов не только реаль-
ных причин постоянно происходящих изменений в системах образо-
вания разных стран, но и наличие значительных различий между 
ними в определенный промежуток времени.

В качестве основной причины достаточно длительного периода 
между появлением фундаментальных изобретений (выплавка чугуна,

98Op cit. Р, 263-264.
49Kenneth A. Engineering the Revolution: Arms, Enlightenment, and the Making of 

Modem France. Princeton, N.J., 1997. Ch.4.
!00 William R. M. The Rise of Market Culture: The Textile Trade and French Society, 

1750-1900. Cambridge, 1984. P. 65-67.
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открытия в области кораблестроения) и их широким практическим 
применением r  производстве можно выделить отсутствие на тот мо-
мент образовательных институтов, способных эффективно трансли-
ровать новые знания в массы. Вследствие этого трансформация зна-
ний осуществлялась очень медленными темпами.

Стандартные знания и правила дают эффект только тогда, когда 
они распространены среди значительной части общества. Решение 
именно этой задачи стояло перед образовательной системой.

Сегодня невозможно говорить, насколько далеко может зайти рас-
ширение полезного знания. Это касается как М, так и /7-знания. Конеч-
но, новое М-знание это горючее для продолжения работы всей систе-
мы. Тем не менее, сегодня в мире значительный экономический рост 
может быть достигнут как за счет распространения существующего 
знания, так и посредством установления ограничительных барьеров 
для незаконного обогащения и распространения уже имеющихся, но 
«запрещенных» технологий.

Новый рост результатов теоретических исследований показывает 
явную связь между технологическим изменением и инвестированием 
r  создание знания на основе человеческого капитала и НИОКР. 
И все-таки намного более важной, чем ресурсы человеческого капита-
ла, является позиция самой образовательной системы, которая должна 
заключаться не столько в обучении техническим навыкам и передаче 
информации, сколько в способности находить и воспринимать знание, 
а затем творчески его применять.

Проблемы, стоящие перед современной системой образования 
России, можно в какой-то мере сравнить с проблемами образователь-
ной системы Британии периода Промышленной революции. Наша 
страна находится в процессе перехода от административно-команд-
ной системы управления к рыночной экономике. Этот переход завер-
шен еще не в полной мере, и в первую очередь это касается системы 
образования. Существовавшие ранее в нашей стране институцио-
нальные связи во многом разрушены, а новые еще не сформированы, 
что порождает проблемы в области образования. Перед Британией пе-
риода Промышленной революции стояла задача формирования эф-
фективных образовательных институтов, аналогичная задача стоит 
в настоящее время и перед нашей страной.
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К этому необходимо добавить и то, что значительные преобразова-
ния происходят в сфере распространения информации. Фактически 
идет мировая IT-революция, связанная с появлением в последние деся-
тилетия принципиально новых способов получения знаний (компью-
терные технологии, Интернет), а также существенным увеличением 
информационных потоков и появлением огромного объема новых зна-
ний практически во всех сферах жизни человека. Эти информационные 
потоки начинают конкурировать с существующей в России традицион-
ной системой образования, ориентированной на то, чтобы «научить на 
всю жизнь». Современная же концепция образования ООН заключает-
ся в «образовании через всю жизнь», то есть в постоянном получении 
новых знаний и совершенствовании уже имеющихся.

В этих условиях современная система образования должна не 
только давать конкретные знания, но и «учить учиться». Проверка 
знаний как новый самостоятельный институт н рамках образователь-
ной системы должна выполнять не только функции проверки факти-
ческих знаний учащихся, которые они усвоили в процессе обучения, 
но и их способностей к самообучению, получению новой информа-
ции и обработке больших ее потоков с . Такой подход к образованию 
позволит сформировать личность, способную к самостоятельному по-
лучению новых знаний и самосовершенствованию, что является необ-
ходимым условием для социализации и достижения успеха в совре-
менном обществе.

Выводы

Во многих теоретических концепциях в качестве органичного 
элемента теории присутствует проверка знаний. Традиционно эко-
номика образования рассматривается в контексте влияния уровня 
и качества образования граждан на ее общий потенциал. Проверка 
знаний в этом контексте -  некоторый вспомогательный, фоновый 
процесс. Рассмотрение роли проверки знаний в контексте экономи-
ческих теорий и концепций убеждает в том, что проверка знаний 
сущ ествует как важный самостоятельны й элемент теоретического 
построения.

ш Ряписов Н  А , Ряписова А-Г Диагностика результатов обучения; Учебно-методи-
ческое пособие. Новосибирск; НГПУ, 2005. 134 с.



90 Глава 1. Теоретические истоки экономики образования и проблемы...

Каждая из научных школ r  экономической теории внесла свой 
вклад r  понятийный аппарат исследования экономики образования.

В рамках классической школы политической экономии (в ее марк-
систском варианте) введены категории «рабочая сила» и «стоимость 
рабочей силы», противопоставляемые категориям «труд» и «количес-
тво труда». Рабочая сила, понимаемая как способность человека к тру-
ду, уже обособляет процесс проверки качества рабочей силы от ис-
пользования ее r  процессе труда. Рабочая сила, а не труд является 
товаром, который выносит на рынок наемный работник.

Стоимость рабочей силы, согласно марксистской концепции, опре-
деляется привычным для данной категории работников образом жиз-
ни (уровнем и стилем потребления). Поэтому через образ жизни ста-
новится возможным оценить предельный уровень образовательных 
услуг, достаточный для поддержания привычного уровня потребле-
ния (образа жизни).

Согласно концепции австрийской экономической школы, этот пре-
дел (насыщение образовательными услугами) может быть выведен из 
исследований принятия решений на уровне семей и отдельных инди-
видов, например, продолжать или нет обучение детей или собствен-
ное образование.

Существенно продвинула понятийный аппарат экономики образо-
вания и контроля результатов обучения кейнсианская доктрина. 
В условиях централизованной плановой экономики с полным господ-
ством государственной формы собственности государство объектив-
но воздействовало на всю сферу образовательных услуг. В новых 
условиях государство не в состоянии полностью покрыть расходы се-
мей на образование, оно -  не монополист, а лишь один из участников 
рынка. По это причине оно не в состоянии в полной мере влиять ни на 
спрос, ни на предложение образовательных услуг. Тем не менее, пози-
ции государства в образовательной сфере будут сохраняться. Они со-
кращаются с разным темпом -  больше в сфере обучения и медленнее в 
сфере контроля знания и квалификации. В этом отражается та часть 
концепции Дж.М. Кейнса, согласно которой рынок не может быть 
в полной мере саморегулируемым.

Институциональная школа экономической теории подчеркивает важ-
ность рыночных институтов особенно в наступающую информацион-
ную постиндустриальную эпоху. Положения институциональной теории
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позволяют рассматривать существующие системы мониторинга и кон-
троля знаний как ростки новых институтов сферы образовательных ус-
луг. Институциональное обособление проверки знаний со всеми вытека-
ющими последствиями (кадровыми, инфраструктурными, организаци-
онными и т. д.) представляет собой важный социально-экономический 
процесс, существенно изменяющий общественную жизнь в целом, 
в особенности ориентации и стереотипы многих слоев населения.

Еще на одну проблему сферы образовательных услуг, важную для 
исследований, указывает теория «сигналов рынка». В этом плане до-
кумент о полученном образовании или квалификационный документ 
представляют собой самостоятельный объект рыночных отношений 
и являются «сигналами рынка».

Одной из наиболее важных теоретических разработок последнего 
времени следует считать концепцию «экономики знаний», предло-
женную Джоэлем Мокиром. С ее помощью удается отчасти объяснить 
важный феномен, которому до сих пор уделялось недостаточно вни-
мания, когда инновации, сделанные в одной стране, внедряются в дру-
гой. Тем самым, образование в одной стране по факту работает на эко-
номику другой страны. Хотя Дж. Мокир рассматривал в основном вза-
имоотношения между французскими техническими инновациями 
и внедрением их в Великобритании, для нас его исследования пред-
ставляют собой основу для объяснении, какие знания выпускников 
мы проверяем. Не стимулируем ли мы получение абстрактных зна-
ний, которые способны обратиться в практические знания только за 
пределами нашей страны? Оценить масштабы перехода к «экономике 
знаний» возможно только по результатам массовой проверки знаний.

В концепции «человеческого капитала» результат обучения трак-
туется как инвестиции в человеческий капитал В контексте проверки 
знаний это означает, что вслед за проверкой знаний (или уровня ква-
лификации) должна быть проведена оценка прироста человеческого 
капитала и будущих доходов от этого прироста.

Все основные категории последних теоретических концепций 
(сигналы рынка, человеческий капитал и «экономика знаний») в той 
или иной степени уже вписаны в методологию экономической тео-
рии. В настоящей работе предполагается, что взятые из разных кон-
цептуальных построений, данные категории не противоречат друг 
другу, а могут быть объединены в рамках некоторого единого подхо-



92 Глава 1. Теоретические истоки экономики образования и проблемы...

да. Если бы стояла задача объединить все теории, упомянутые в гла-
ве, такую задачу можно было бы уверенно назвать невыполнимой. 
Но в этом случае речь идет о тех элементах, которые являются весь-
ма частными для соответствующего теоретического построения. По 
этой причине можно рассматривать их как отдельные частные наход-
ки, которыми можно воспользоваться при проведении исследований 
в сфере экономики образования и, в частности, при анализе пробле-
мы проверки знаний.

Основываясь на описанном выше комбинированном методологи-
ческом базисе, настоящая работа добавляет к нему трактовку массо-
вых сигналов рынка как объективной характеристики социально-эко-
номической ситуации. Если результаты сдачи экзамена отдельным че-
ловеком это сигнал рынка относительно данного человека, то 
результаты массовых экзаменов представляют собой не только сово-
купность частных сигналов относительно всех, сдавших экзамены, но 
и свидетельствуют о социально-экономической ситуации, сложив-
шейся на момент проверки знаний.

Проверка знаний постепенно оформляется в самостоятельную 
сферу хозяйственной деятельности, обладающую типовой структу-
рой экономической системы. Есть сектор разработки тестов — это ана-
лог производства средств производства, есть сфера использования 
тестов -  это аналог производства предметов конечного потребления.

Рассмотренные в главе экономические теории и концепции предо-
ставляют современным исследователям возможность использования 
наработанного понятийного аппарата, теоретического описания про-
цессов, идущих в сфере образования, корректной формулировки ка-
чественных гипотез в будущих теоретических и прикладных исследо-
ваниях. При этом следует особо отметить, что значение роли проверки 
знаний и квалификации в теоретических построениях с течением вре-
мени возрастает. Если в классической школе (марксистский вариант) 
вводится всего лишь обособленная категория «стоимость рабочей 
силы», то в теории «сигналов рынка» документ об образовании фигу-
рирует уже как самостоятельный элемент концепции.



Гпава 2

Проверка знаний как обособленный вид 
хозяйственной деятельности

2.1. Современные участники рынка
образовательных услуг и требования бизнеса  
к уровню образования

R настоящее время принято выделять четырех участников рынка об-
разовательных услуг. К ним относятся: сама система образования, 
семья, государство и бизнес. В рамках теории асимметричной инфор-
мации (подробней см. 1.5 гл. 1) рассмотрим взаимодействие системы 
образования с остальными участниками рынка, уделив особое внима-
ние требованиям (сигналам), формируемым сферой бизнеса.

В постсоветское время роль семьи как полноценного участника 
рынка образовательных услуг возрастает с каждым днем. Действи-
тельно, в семьях, где взрослые последовательно ориентируют детей 
на жизненные успехи, уже при выборе школы родители оценивают 
свои возможности в «софинансировании» обучения ребенка. Факти-
чески речь идет об инвестировании в человеческий капитал и, как 
правило, чем больше средств инвестировано, тем более высока 
вероятность получения ребенком качественного образования.

Процесс «софинансирования» обычно длится в течение всего пе-
риода обучения, начиная с поступления в начальную школу и заканчи-
вая получением диплома о высшем образовании. Апогея своего разви-
тия он может достигать именно в периоды проверки знаний ученика 
средней школы или студента. Как правило, именно в такие моменты 
родители вынуждены оплачивать подготовительные курсы, квалифи-
цированных репетиторов. Софинансирование предполагает и учет 
расходов, связанных с индустрией обучающих компьютерных про-
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грамм, книг, Интернета. Это так называемая белая и серая статьи ро-
дительских расходов. Но приходится вкладывать средства в своего 
рода страховку в виде взяток членам приемных комиссий. По оценкам 
экспертов, теневой оборот внебюджетных средств в российских вузах 
в общей сложности составляет в среднем более 20 млрд руб. в год1П2.

Таким образом, во взаимодействии семьи и системы образования 
как субъектов рынка в большей мере развивается однонаправленное 
воздействие: система образования заставляет семью инвестировать 
ее. При этом основной интерес для родителей должен представлять 
именно «сигнал» о качестве получаемого образования.

Инвесторы, как известно, заинтересованы в обоснованности своих 
инвестиций и их защите. Поэтому сегодня все большее число «созна-
тельных» семей ожидают повышения объективности оценок, формиру-
емых системой проверки знаний. Это вполне объяснимо: вовремя полу-
чив «сигнал» о недостаточной подготовке своего ребенка по 
каким-либо направлениям, семья получает возможность проанализи-
ровать причины этого и попытаться своевременно их устранить, тем са-
мым «защитив» свои инвестиции. Однако не секрет, что большое коли-
чество семей все еще не уделяют вопросам проверки знаний должного 
внимания. Такие родители в основном придерживаются бихевиори-
стской точки зрения на обучение и заинтересованы в образовательном 
процессе своего ребенка в большей мере с формальной точки зрения, 
т. е. в получении соответствующих дипломов. В полезность приобрета-
емых знаний и навыков в ходе обучения им верится с трудом.

Возможно, в каждом конкретном случае у этой позиции есть свое ло-
гическое объяснение, но в целом становится очевидным другое. Соглас-
но теории асимметричной информации Дж. Акерлофа, зная или даже 
только имея подозрения о низком качестве получаемого ребенком обра-
зования и ориентируя его в процессе обучения лишь на преодоление оче-
редного этапа как некой формальности, родители тем самым объективно 
способствуют процессу общего ухудшения качества образования.

Необходимо отметить, что в данной ситуации так называемые «со-
знательные» семьи, т. е. те, кому не безразлично качество получаемого 
ребенком образования, не имеют инструмента прямого влияния на об-
разовательную систему, поскольку до сих пор нет конструктивных

02Болотов В А ЕГЭ: промежуточные итоги// Вопросы образования 2004. № 2. С 162.
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форм реализации этого влияния. На сегодняшний день неким подобием 
такой формы в нашей стране являются возрожденные попечительские 
советы. Такие советы успешно функционируют во многих зарубежных 
странах. В свое время они были эффективным институтом воздействия 
на систему образования в дореволюционной России. В современной 
России попечительские сонеты или родительские комитеты как самос-
тоятельный социальный институт пока развиваются очень медленно, 
почти незаметно. Причиной тому служат, с одной стороны, разрушен-
ные традиции гражданского общества и практическое отсутствие него-
сударственного финансового стимулирования образования -  с другой.

На данный момент позволить себе создание попечительского сове-
та могут ограниченное число учебных заведений, в основном час-
тных. Они находятся главным образом в Москве и Санкт-Петербурге, 
где в образовательный процесс вкладываются действительно боль-
шие средства. Контроль целевого расходования этих средств просто 
необходим. Безусловно, такие попечительские советы могут влиять на 
ход образовательного процесса, формировать свои требования и к ка-
честву образовательных услуг, и к системе проверки знаний. Но о тен-
денции повсеместного внедрения подобных форм в рамках всерос-
сийского масштаба пока говорить не приходится.

«Сигнал» к началу реформирования системы образования в це-
лом и системы проверки знаний, в частности, был подан самим госу-
дарством. Он базировался на статистических данных, свидетельст-
вовавших об общей тенденции ухудшения состояния дел в этой об-
ласти. Роль самой системы образования в формировании каких-либо 
сигналов государству на сегодняшний день невелика. Причина в том, 
что она очень инерционна и скорее способна лишь как-то комменти-
ровать те или иные инициативы государства, нежели формировать и 
предлагать собственные. Это объясняется тем, что на высшем у ров -
не системы, т. е. в ректорате университетов, дирекции школ и т. д., 
в последние годы в большей степени озабочены проблемами «вы ж и-
вания» данного учебного заведения, чем вопросами общего развития 
рынка образовательных услуг. Поэтому введение ЕГЭ вполне можно 
расценивать как инициативную «разработку» правительства.

R целом все реформы, предлагаемые или проводимые в последние 
годы, так или иначе можно интерпретировать как сигналы об осозна-
нии государством остроты проблем образовательной системы и систе-
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мы проверки знаний в особенности. К примеру, планирование переда-
чи права аттестации и аккредитации образовательных программ об-
щественно-профессиональным объединениям, в состав которых 
войдут представители профессиональных ассоциаций, образователь-
ного сообщества и объединений работодателей, можно расценивать 
как попытку повысить уровень доверия к «сигналу рынка», заявляю-
щему о собственной потребности в новой модели образования. Оче-
видно, что этот сигнал услышан государством как одним из участни-
ков рынка образовательных услуг. Об этом отчетливо свидетельству-
ют документы о реформе образования103.

Предлагаемый государством вариант создания национальных 
университетов также выступает неким сигналом для системы образо-
вания, семьи и бизнеса. Здесь подразумевается, что университеты, 
наделенные статусом «национальных», будут иметь более развитую 
систему проверки знаний по сравнению с остальными. Это, по замыс-
лу реформаторов, должно отразиться на росте привлекательности 
дипломов данных учебных заведений и для работодателей, и для се-
мей как потенциальных инвесторов.

Сегодня бизнес повсеместно заявляет о нехватке высококвалифици-
рованных кадров и переизбытке специалистов невостребованных спе-
циальностей, а также о появлении на рынке еще большего количества 
неквалифицированного персонала. Система образования реагирует на 
эти сигналы, как правило, в одном направлении -  в университетах от-
крываются новые, востребованные на данный момент специальности. 
Однако проверке полученных знаний по этим специальностям необхо-
димого внимания не уделяется. Она по-прежнему институционально 
встроена в саму систему образования.

Рассмотренное явление сводит эффект «сигнала рынка» к миниму-
му: работодатели с большим недоверием относятся к подобным дипло-
мам из-за уже упоминавшегося ранее (см. 1.5 гл. 1) эффекта «рынка ли-
монов». Современный российский работодатель ждет от системы обра-
зования специалистов, умеющих применять свои знания на практике, 
обладающих рядом личностных качеств и навыков, способствующих 
высокой адаптации к быстро меняющимся условиям среды. Система 
образования не всегда справляется с этой задачей. Она порой и не осоз-
нает эти новые вызовы времени, которые ей предъявляются.

,пзКонцепция модернизации российского образования на период до 20Ю г. //Офици-
альные документы н образовании. 2002. № 4
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В результате возникновения ситуации асимметричной информации 
бизнесу приходится самому проявлять инициативу r  подготовке и ат-
тестации будущих кадров. Наиболее продвинутые компании организу-
ют внутренние корпоративные университеты, семинары, тренинг-про-
граммы и проч. Некоторые компании, например, «Билайн» используют 
коучинг как способ взаимодействия со своим персоналом, средство для 
его мотивации и развития. В итоге диплом о сдаче какого-нибудь внут-
реннего экзамена в крупной компании может заинтересовать нового ра-
ботодателя больше, чем диплом о высшем образовании, полученном за 
4—5 л ет  Происходит это в том числе и по той причине, что система про-
верки знаний в крупном бизнесе действительно может заслуживать до-
верия: зачем компании обманывать саму себя?

Таким образом, так же, как и в ситуации с государством, сигнал об 
общей тенденции ухудшения состояния дел в образовании был скорее 
обусловлен статистическими выводами самого бизнеса. Сегодня, убе-
дившись в низкой активности системы образования в процессе интег-
рации в бизнес, крупный бизнес решил интегрироваться в систему об-
разования в форме не только замещающих действий, но и прямого 
сотрудничества с самой системой образования. Уже известно доста-
точное количество примеров, когда российские компании заключали 
договоры с ведущими университетами на постоянное финансирова-
ние отдельных специальностей и даже целых факультетов. В этом 
случае контроль за подготовкой кадров почти полностью переходит 
к бизнесу как полноправному участнику рынка образовательных 
услуг: отслеживается успеваемость, редактируется программа обуче-
ния, устанавливаются требования к системе проверки знаний, а не-
посредственно обучением занимается университет.

Данные формы сотрудничества представляются достаточно эффек-
тивными в плане подготовки «проверенных» и уже зарекомендовавших 
себя кадров при прохождении обязательных в таких случаях корпора-
тивных практик. Кроме того, названные формы выглядят менее затрат-
ными, чем создание тех же внутрикорпоративных университетов. Хотя 
следует отметить, что и те, и другие не взаимоисключают друг друга, 
а в идеале даже успешно сосуществуют. Однако подобные «образова-
тельные инкубаторы» r  России в основном хорошо развиваются только 
в высших учебных заведениях Москяы, где «элитные» компании хоть 
в чем то доверяют «элитным» университетам. На региональном уровне 
подобные формы сотрудничества пока еще не получили развития.
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Необходимо отметить, что реакция системы образования на сиг-
нал рынка со стороны бизнеса о «нецеленаправленности» подготов-
ки специалистов пусть и слабая, но все же есть. Например, некото-
рые ведущие высшие учебные заведения страны, ориентируясь 
именно на требования бизнеса, создают на своей основе соврем ен-
ные центры обучения. Так, Центр корпоративного предпринимат-
ельства при Высшей школе экономики родился именно как такой мо-
дуль, в котором отрабатывалась бы новая модель обучения и подго-
товки управленцев нового типа. Эта модель работает с 2000 г. и ее 
специфика заключается в следующем. В обучении, кроме проф есси-
ональных преподавателей, участвуют успешные предприниматели, 
имеющие опыт эффективного управления. Они ведут свои мас-
тер-классы, где на примере так называемых «учебных кейсов» отра-
батываются навыки успешного управления. Молодой специалист 
уже к моменту получения диплома готов к управленческой деятель-
ности на практике по новым предпринимательским схемам, посколь-
ку предприниматели предоставляют и места для стажировок, и необ-
ходимые информационные ресурсы.

Сами предприниматели и другие специалисты осуществляют экспер-
тизу проектов и разработок, которые делают студенты, будущие управ-
ленцы-предприниматели. Программа обучения построена по системе 
модулей, в которых есть собственно предпринимательский блок специа-
лизации, проектно-управленческий, методологический и гуманитарный.

Таким образом, ключевым элементом этой модели подготовки со-
временных специалистов является создание системы практического 
обучения «из рук в руки». Преимущество данной системы состоит 
в том, что для студентов «сигналом», стимулом к качественному само-
обучению является знание и уверенность в получении будущих рабо-
чих мест. Необходимо отметить, что главная роль в системе проверки 
знаний в этой модели отводиться бизнесу, формирующему стандарты 
в соответствии со своими реальными потребностями. В этом плане 
у представителей бизнеса не возникает сомнений в адекватности дип-
лома об образовании полученным знаниям. Проблема асимметрич-
ности информации здесь снимается репутацией учебного заведения 
и сложившимися стандартами учебного модуля.
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Следует отметить, что данная модель очень схожа с моделью «ин-
кубатора», созданаемого бизнесом, но ясе же отличается тем, что ини-
циативу в организации подобных центров берет на себя университет.

Еще одной достаточно распространенной реакцией системы обра-
зования стало регулярное проведение так называемых «Дней карье-
ры». В это время студенты имеют возможность ознакомиться с требо-
ваниями заинтересованных в их трудоустройстве компаний и полу-
чить первоначальный стаж. На сегодняшний день, если студент во 
время учебы в вузе работал по своей будущей специальности, то он 
получает заметные преимущества по сравнению с неработавшим вы-
пускником. Это служит также некоторым «сигналом рынка», который 
отмечает студентов с большой активностью, умением и желанием 
подкреплять теоретические знания и положения практическими при-
мерами и опытом. Поэтому помощь в таком трудоустройстве со сторо-
ны системы образования просто необходима.

Ситуация, складывающаяся на рынке образовательных услуг 
в России, имеет следующие основные аспекты. Для трех участников 
рынка — семьи, государства и бизнеса, -  так или иначе заинтересован-
ных в повышении качества образования, вопрос о совершенствовании 
системы проверки знаний становится очевидным и порой выходит на 
передний план.

Но для самой системы образования, являющейся неким подобием 
«сердца» рынка образовательных услуг, этот вопрос меркнет на фоне 
нерешенных насущных проблем «выживания», с которыми система 
сталкивается на протяжении последних десятилетий. Новые подяижки 
в этом направлении система образования в силу собственной инертнос-
ти воспринимает чаще всего враждебно или пассивно борется с ними.

Враждебность вызвана зачастую «страхом некомпетентности» или 
привычными ожиданиями возможных санкций в случае большого 
числа невысоких результатов. Пассивная борьба часто мотивируется 
пока еще низким качеством тестовых заданий, что заставляет наибо-
лее продвинутых в интеллектуальном плане учителей идти по пути 
«натаскивания к тесту» в ущерб той идее предмета, которую они виде- 
пи для себя первоначально. То есть мы имеем дело с имитацией дея-
тельности во имя благоприятного формального сигнала. Но r  любом 
случае от этого страдает качество образования.
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Интересную попытку развить теорию сигналов рынка примени-
тельно к сфере образования предпринял российский исследователь 
Е.Ф. Сабуров. Он увязал категорию «сигнал рынка» с такими катего-
риями, как «уровень (или ступень) образования» и «фильтр».

Уровень образования, по Е.Ф. Сабурову, задается своеобразными 
фильтрами. Человек, получающий образование, проходит через инсти-
туционально определенные ступени, от дошкольного (первичного) до 
высшего. Всего семь ступеней104. «Фильтр -  это некое аттестационное 
испытание, которое позволяет утверждать, что учащийся готов к пере-
ходу на следующую ступень». «Сигнал рынка это тем или иным спо-
собом оформленное или никак не оформленное свидетельство об окон-
чании ступени. Проблема сигнала -  это его признание обществом. Речь 
идет о его котировке: как на рынке труда, так и на рынке образователь-
ных услуг, с учетом, естественно, его дифференциации как по регио-
нам, так и по учебным заведениям или по другим параметрам»105 *.

К сожалению, в своей работе Е.Ф. Сабуров ссылается не на основа-
теля теории «сигналов рынка» Дж. Акерлофа, а на Г. Беккера, больши- 

л  л  л  -  106 нством исследователей относимого к институциональной школе .
Но, тем не менее, он очень четко характеризует современную ситуа-
цию в российском образовании, акцентируя основное внимание на 
моменте окончания выпускником полной средней школы. Е.Ф. Сабу-
ров определяет эту ситуацию как «институциональную катастрофу», 
где «прерывается образовательная траектория», фильтр раздваивает-
ся. Наряду с выпускным фильтром — экзаменами на аттестат зрелости, 
существует входной фильтр — вступительные экзамены в вузы. 
«В этой критической точке фактически возникло альтернативное вне-
системное образование в виде репетиторства, которое восполняет не-
достатки старшей школы и готовит абитуриентов к прохождению 
входного фильтра на ступень третичного образования»107. Попытки 
устранить институциональный разрыв идут в направлении легализа-
ции стихийно возникшей дополнительной ступени образования: фор-
мализация репетиторства, организация подготовительных курсов при

04 Сабуров Е.Ф Система образования: уровни, фильтры, сигналы II Вопросы образо-
вания. 2005. № 1. С. 57.

105Там ж е .  С .  58 .

6Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход. М., 2003.
,П7 Сабуров Е.Ф. С и с т е м а  о б р а з о в а н и я :  у р о в н и ,  ф и л ь т р ы ,  сигналы / /  В о п р о с ы  о б р а з о -

в а н и я .  2 0 0 5 .  №  1. С .  6 3 .
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высших учебных заведениях. На наш взгляд, надежды Е.Ф. Сабурова 
(и не только его) на то, что ЕГЭ автоматически «должен слить оба 
фильтра, в настоящее время разнесенные по разным ступеням» ", 
не обоснованы. К сомнениям приводят, в частности, оперативно поя-
вившиеся «центры подготовки к сдаче ЕГЭ, то есть фактически новая 
форма репетиторства, порожденная попыткой «слить оба фильтра».

2.2. Механизмы финансирования образования  
и проверки знаний

Выделение проверки знаний как нового обособленного от образо-
вательных учреждений института ставит необходимость оценки меха-
низмов и источников финансирования как самой образовательной 
системы, так и этого нового института. В данном параграфе рассмот-
рим вопросы финансирования образования в России и за рубежом, 
а также источники и объемы финансирования проверки знаний в сред-
ней и высшей школе.

Бесспорно, развитие системы образования и повышение эффек-
тивности ее работы является первоочередной задачей для любой 
страны. В исследовании Л. Мэддисона «Динамические силы капита-
листического развития» установлено, что чем выше доля образован-
ных людей в численности населения страны, тем выше темпы эконо-
мического роста. Он также вывел зависимость, согласно которой 
увеличение ассигнований на образование на 1 % ведет к увеличению 
ВВП страны на 0,35 % ,0<3. Американский экономист X. Хейнс, антор 
исследования «Образование и экономическое развитие», проанали-
зировавшая опыт компаний, действую щих в сфере информационных 
технологий, пришла к выводу, что подобная зависимость приобрела 
еще большее значение в эпоху электронной революции. Чем лучше 
образование, тем выше производительность труда наемных работни-
ков и менеджеров, тем более сложные задачи они способны решать 
и тем выше организация б и зн еса* 109 110.

В 2004 г. Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) пришла к выводу, что если для жителей определенной страны

пя Сабуров Е.Ф. Система образования: уровни, фильтры, сигналы // Вопросы образо-
вания. 2005. № 1. С. 63.

109Maddison A. Dynamic Forces of Capitalist Development. N.Y., 2001, P.27.
' Education and Economic Development.

I hitp://www.thememoryhole.org/edu/eric/ed293207.html).

http://www.thememoryhole.org/edu/eric/ed293207.html
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среднестатистический срок обучения увеличивается на год, это повы-
шает ВВП данного государства на 3 -6  % "  . Но даже если будет не-
оспоримо доказано, что это справедливо и для России, вряд ли именно 
этот аргумент сыграет решающую роль в пользу увеличения государ-
ственных расходов на образование.

В переходный период развития экономики одноканальное финан-
сирование образования только из федерального бюджета заменяется 
многоканальным. Правильнее сказать, что многоканальное финанси-
рование восстанавливается, поскольку в российской традиции обра-
зование финансировалось всегда из нескольких источников, за исклю-
чением относительно непродолжительного (в историческом плане) 
советского периода.

Соотношение бюджетных и внебюджетных средств в расходах на 
образование в России постоянно привлекает внимание исследователей. 
К началу XXI в. соотношение бюджетного и внебюджетного финанси-
рования образования составляет 6:4 при общем объеме финансирова-
ния около 8 млрд долл. По высшему образованию на каждый рубль 
бюджетных средств приходится один рубль внебюджетных. Данное со-
отношение в последние годы уже такое же, как и в США. Но в США 
расходы на образование составляют 560 млрд долл., т. е. в 70 раз боль-
ше, а соотношение бюджетных и внебюджетных средств по общему 
и среднему специальному образованию равно 3:11 \

Страны Европы также расходуют на цели образования несопостави-
мо больше, чем Россия. Германия, например, в 18 раз, Франция -  в 14 
раз, Великобритания -  в 10,5 раз. Кроме того, в Германии соотношение 
бюджетных и внебюджетных средств составляет 7:3 (в том числе по вы-
сшему образованию -  8:2), во Франции -  9:1 (по высшему образова-
нию -  4:1), в Великобритании -  3:2 (по высшему образованию -  4:1). 
В ряде стран с социально-ориентированной рыночной экономикой (на-
пример, в Швеции) бюджетное финансирование вузов превышает 90 % 
от общей суммы расходов на образование из всех источников1' . 111 112 *

111 Organisation for Economic Co-operation and Development/Statisties Portal 
(http://www.oecd.Org/statsportal/0,2639,en_2825_293564 1 ] 1 1 1,00.html).

112Балыхин Г.А Управление развитием образования: организационно-экономичес-
кий аспект. М: Экономика, 2003. С. 84—95.

13Там же.

http://www.oecd.org/statsportal/0,2639,en_2825_293564_l_l_l_l_l,00.html
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Чтобы сравнить эти соотношения с российскими, обратимся 
к табл. 1, в которой предствлена динамика объемов финансирования 
образования в России в течение последних лет.

Таблица 1

Динамика объемов бюджетного и внебюджетного финансирования 
по вузам и техникумам (лицеям) России 4

Г о д

С р е д с т в а  ф и н а н с и р о в а н и я

б ю д ж е т н ы е в н е б ю д ж е т н ы е

м л р д  р у б .
в т о м  ч и с л е ,  %

м л р д  р у б .
в т о м  ч и с л е ,  %

в у з ы т е х н и к у м ы в у з ы т е х н и к у м ы

1 9 9 8 9 , 6 7 5 9 7 , 7 6 , 3 6 8 5 5 , 7

1 9 9 9 1 4 , 7 3 6 4 , 5 7 , 7 ил 8 4 , 4 7 , 3

2 0 0 0 2 6 , 3 5 9 , 6 8 ,1 2 0 , 4 9 8 5 , 7 6 , 3

2 0 0 1 3 8 , 1 5 6 , 2 5 , 6 3 1 , 7 8 8 5 , 7

2 0 0 5 7 5 - 9 0 5 6 7 6 0 - 7 5 8 7 6

2 0 1 0 ,

прогноз 1 2 0 - 1 5 0 5 5 8 9 0 - 1 1 0 8 5 7

В средних специальных учебных заведениях России (техникумах 
и лицеях) обучается около 2,5 млн человек, а в вузах — около 5 млн чел., 
го есть вдвое больше. Соотношение по учащимся составляет 1:2. Но, 
как видно из табл. 1, соотношение затрат на техникумы и вузы совсем 
иное. Бюджетных средств на вузы тратится примерно в 8-10 рал, а вне-
бюджетных -  примерно в 15 раз больше. Причины, по которым на об-
учение в техникуме расходуется меньше, чем на учебу в вузе, достаточ-
но многообразны. Здесь и более короткое по времени обучение, и мень-
шая, чем в вузах, зарплата преподавателей, большая численность 
учебных групп и так далее. Но наиболее важной причиной меньшего 
финансового обеспечения учреждений среднего специального образо-
вания (по сравнению с высшим) является сложившаяся система при- 114

114Состояние системы высшего образования в России
(http://ecsocman edu myimages/pubs/2005/01/22/0000202643/chap 1 pdf).

http://ecsocman.edu.ru/images/pubs/2005/01/22/0000202643/chapl.pd0
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оритетов, уровень значимости среднего специального образования. Это 
отчетливо видно по прогнозным цифрам: к 2010 г. бюджетных средств 
на высшее образование по сравнению со средним специальным плани-
руется затратить почти в 7 раз, а внебюджетных -  в 12 раз больше.

Дело в том, что в планировании и организации системы образова-
ния используются не критерии народнохозяйственной значимости то-
го или иного выпускника, а некоторый абстрактный критерий: «чем 
выше образование, тем лучше», не учитывающий региональную спе-
цифику и структуру занятости по отраслям. И даже если реально вы-
пускники с высшим образованием не нужны, от этого обучение в тех-
никуме или лицее не будет более важным для системы, оказывающей 
образовательные услуги. Она не слышит или плохо слышит «сигна-
лы» рынка труда, а государство, осуществляющее финансирование 
того или иного уровня образования, также слабо реагирует на эти сиг-
налы, сохраняя в перспективе до 2010 г. примерно те же соотношения 
по объемам финансирования, как это было 7-10  лет назад.

Двумя основными источниками финансирования общего образо-
вания в ближайшие годы станут средства федерального и региональ-
ных бюджетов. Разделение направлений финансирования между ни-
ми, по-видимому, будет долгое время согласовываться, однако сам 
факт представляется интересным. В этой связи целесообразно рас-
смотреть опыт финансирования системы образования в США.

В СШ А действуют четыре канала финансирования образования: 
средства федерального бюджета, финансы штатов и органов местного 
самоуправления, а также частные пожертвования, включая плату за 
обучение. Последний источник финансирования отличается от платы 
за обучение в том виде, в каком он существует в России. В СШ А дос-
таточно велика доля платы, которую вносят за обучение фирмы, вы-
бравшие себе будущего работника.

Примечательно, что федеральный уровень власти находится в ро-
ли подчиненного партнера по отношению к властям штатов и мест-
ным органам самоуправления, поскольку с этого уровня идет мень-
ший поток средств на образование. Доля федерального уровня 
средств в объеме финансирования, даже когда она была наибольшей 
(в конце 70-х гг. XX в.), не превышала 10 %.

В 2004 г. федеральный бюджет СШ А обеспечивал примерно 9 %  
общего финансирования образования. Только в трех штатах федераль-

Глава 2. Проверка знаний как обособленный вид...
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ные средства обеспечивали более 10 % школьных бюджетов: это 
Аляска, Кентукки и Флорида. Бюджеты штатов покрывают примерно 
50 %  школьных расходов, остальное — местное самоуправление и час-
тные спонсоры, причем доли тех и других сильно колеблются при пе-

Л Л 115реходе от штата к штату .
Но вследствие того, что средства федерального бюджета составля-

ют незначительную долю, федеральное законодательство запрещает 
правительству СШ А вмешиваться в вопросы методики образования. 
Одно связано с другим, и в точности неизвестно и трудно определить, 
что же является первопричиной.

Очевидно, что децентрализованная система организации общего и 
среднего специального образования позволяет педагогам проявлять 
большую гибкость и лучше реагировать на потребности детей. Одна-
ко другая сторона такого подхода заключается в отсутствии единого 
стандарта образования и снижении контроля за его качеством.

Российские реформы образования направлены также в сторону 
многоканальности финансирования.

Особенность ситуации с многоканальным финансированием рос-
сийского образования состоит в том, что федеральный уровень влас-
ти, передавая финансирование в значительной части на региональный 
уровень, сохраняет за собой методическое руководство. В некоторых 
странах мира идет обратный процесс, то есть федеральные (централь-
ные) бюджеты берут на себя значительную финансовую нагрузку 
и одновременно самоустраняются от курирования образовательного 
процесса. В частности, в последние годы в СШ А федеральные денеж-
ные средства направляются не просто на поддержку школ, а на финан-
сирование целевых государственных программ, например, на обуче-
ние детей из малообеспеченных семей, на создание компьютерных 
классов и т. д. Ликвидация расовой сегрегации в школах до сих пор яв-
ляется примером таких программ. В этом плане они не представляют 
собой прямой субвенции, это просто средства, которые расходуются 
по иным критериям и на другие цели. Контроль над содержанием 
учебной программы и методики обучения остается за штатами и мес-
тными школьными округами.

Контроль федерального уровня власти за содержательной сторо-
ной общего среднего образования и его качеством может иметь как 115

115 Ванчугов В Н Американский парадокс: минимум государства r школе. 
(http://humanities.edu ru/db/msg/77552).

http://hurnanities.edu.ru/db/msg/77552
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снои достоинства, так и недостатки. Однако его наличие необходимо 
для обеспечения единого стандарта образования и поддержания ка-
чества на должном уровне. Вопрос заключается в том, насколько силь-
ным должен быть этот контроль, каких сфер он должен касаться 
и какие из них можно передать на местный уровень.

Нельзя не согласиться с точкой зрения, что поскольку система об-
разования сложна и многообразна, финансовых инструментов должно 
быть много и они должны быть разные.

Один из таких инструментов -  налоговые льготы для тех, кто в со-
стоянии финансировать образовательные учреждения. Было бы разум-
но прислушаться к предложениям о внесении изменений в Налоговый 
кодекс РФ, которые бы сняли ограничения на объемы внебюджетного 
финансирования для образовательных учреждений, равно как и огра-
ничения по налогу на прибыль, полученную от образовательной дея-
тельности, при условии реинвестирования этой прибыли в развитие об-
разования. Еще более разумно ввести в налоговое законодательство 
нормы, освобождающие от налогообложения средства, направляемые 
на финансирование образования.

В существующих ныне нормах, касающихся подоходного налога, 
предусмотрены налоговые вычеты в связи с расходами на обучение. 
Но эти льготы слабо стимулируют платежеспособный спрос на обра-
зовательные услуги. Поэтому они должны быть расширены. Так, при 
исчислении подоходного налога с физических лиц целесообразно 
уменьшать совокупный доход, полученный в налогооблагаемом пе-
риоде, на сумму средств, израсходованных за этот период на оплату 
образования в любом образовательном учреждении, на формирование 
накопительных образовательных вкладов, на платежи по специаль-
ным видам образовательного страхования.

В коллективной монографии «Система финансирования образова-
ния...»116, исследуются количественная и качественная составляющие 
проблемы бюджетного финансирования образования, рассматривают-
ся возможные варианты оценки их эффективности. На этой основе 
определяются ключевые направления разработки более совершенной 
модели бюджетного финансирования образования.

1,6 Агранович М.Л., Озерова Н.Б., Беляков С.А., Клячко Т.Л. Система финансирования 
образования. Анализ эффективности. М.: Технопечать, 2003.
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Стремление сохранить прежний негибкий механизм бюджетного фи-
нансирования без учета специфики образовательной сферы, ориентиру-
ясь лишь на устранение явных недостатков нынешней организации фи-
нансирования, попросту обречено на провал. Многоканальное финанси-
рование должно неизбежно прийти в сферу российского образования.

Многие государственные вузы, расположенные в регионах и при-
знанные «второстепенными», предлагается перевести на финансиро-
вание из местных бюджетов.

Регионам будет запрещено совместное с федеральным бюджетом фи-
нансирование вузов, находящихся на балансе федерального центра. Это 
решение означает, что центр по наиболее важным для страны специаль-
ностям будет планировать подготовку кадров даже в том случае, если они 
объективно входят в региональный заказ. Это является своеобразным 
симптомом, свидетельствующим о том, что кадровые потребности реги-
онов будут отслеживаться федеральным центром, то есть у нас будет со-
хранено кадровое планирование на федеральном уровне.

Однако очевидно, что в условиях рыночных отношений не только 
планировать, но даже контролировать кадровую подготовку, мигра-
цию трудовых ресурсов федеральный центр не в состоянии. И поэто-
му построение многоканального финансирования прежде всего про-
фессионального образования, передача функций контроля за рацио-
нальным использованием этих средств местному уровню управления 
создаст гибкую и адекватную систему взаимодействия участников 
рынка образовательных услуг хотя бы в региональном масштабе.

Финансирование системы проверки знаний также сопряжено с ря-
дом самостоятельных организационных проблем.

Институциональное отделение системы проверки знаний от обра-
зовательных учреждений -  это общемировая тенденция. В настоящее 
время эти процессы происходят и в России. Такие изменения сопро-
вождаются не только организационными преобразованиями, но и по-
явлением новых источников финансирования проверки знаний.

В образовательных системах различных стран мира можно выделить 
следующие основные источники финансирования проверки знаний:

1) федеральный и местный бюджеты;
2) потребители образовательных услуг (учащиеся);
3) международные организации;
4) образовательные учреждения.
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Государственное финансирование проверки знаний выражается 
в выделении целевых средств на данное направление, причем соотно-
шение долей средств из федерального и местного бюджетов может су-
щественно различаться внутри страны, как, например, это принято 
в различных штатах США.

Проверка знаний может также оплачиваться за счет собственных 
средств учащихся. Как правило, это практикуется при сдаче различных 
дополнительных тестов, которые показывают высокий уровень знаний 
выпускника в определенной области и повышают его шансы при по-
ступлении в высшее учебное заведение либо при приеме на работу.

В мире довольно широко распространено финансирование про-
верки знаний различными международными организациями и фонда-
ми, такими, например, как Всемирный банк. Это финансирование 
осуществляется в рамках различных программ по развитию и поддер-
жке образования, особенно в странах третьего мира. Данный вид фи-
нансирования направлен на создание системы проверки знаний в этих 
странах и представляет собой целевые кредиты на льготных условиях.

И, наконец, проверка знаний может осуществляться за счет средств 
образовательных учреждений, что фактически является перераспреде-
лением поступающих к ним средств из различных источников. При 
этом необходимо отметить, что во многих западных странах образова-
тельные учреждения обязаны привлекать специализированные сторон-
ние структуры для проверки знаний своих выпускников, и затраты на 
их привлечение достаточно высоки. Так, например, в Великобритании 
затраты на проверку знаний выпускника школы, осуществляемую спе-
циализированной организацией, в несколько раз превышают затраты на 
приобретение литературы для организации учебного процесса этого же 
выпускника в течение всего времени его обучения в школе.

В этом плане финансирование проверки знаний в России представ-
ляет собой существенный контраст по сравнению с западными форма-
ми и объемами финансирования. На уровне среднего образования 
произошли значительные изменения в данной области. Если ранее все 
школы находились в федеральной собственности, а проверка знаний 
финансировалась из федерального бюджета, то в настоящее время 
школы являются муниципальными, а финансирование проверки зна-
ний (в виде единого государственного экзамена) по-прежнему осущ е-
ствляется из федерального бюджета. То есть фактически произошло
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некоторое отделение проверки знаний от образовательного учрежде-
ния, что является положительной тенденцией. Если проверяет качес-
тво обучения тот же, кто и учит, у него естественным образом появля-
ется желание завысить качество своей работы, то есть показать более 
высокий уровень знаний у выпускников, чем он есть на самом деле.

Отделение проверки знаний учеников от процесса обучения позво-
ляет более объективно оценивать уровень их подготовки и, соотве-
тственно, оценивать качество работы школ.

Что касается величины затрат на проведение единого государствен-
ного экзамена в школах, то по данному вопросу существуют полярные 
мнения. Многие работники отрасли образования считают, что проведе-
ние ЕГЭ требует больших затрат, которые государство не может себе 
позволить при столь низким уровне заработной платы учителей. Дей-
ствительно, затраты на проведение ЕГЭ пока достаточно высоки, что 
обусловлено необходимостью создания на стартовом этапе инфрас-
труктуры контроля и оценки качества образования. В настоящее нремя 
управление региональными образовательными системами во многом 
неэффективно в силу неразвитости инфраструктуры и устаревшего об-
орудования. Однако, расчеты, проведенные Центром экономики непре-
рывного образования Академии народного хозяйства при Правит-
ельстве РФ, показывают, что при отказе от проведения ЕГЭ и перерас-
пределении выделяемых на эти цели средств заработную плату 
учителей можно было бы увеличить не более чем на 20-25 руб. в месяц, 
атакую  прибавку нельзя назвать существенной" .

Если перейти к абсолютным цифрам, то можно спрогнозировать 
примерную величину затрат на проведение ЕГЭ как выпускного экза-
мена для всех учеников средних школ в масштабах всей России. 
В табл. 2 представлены расчетные показатели о возможных затратах 
на ЕГЭ в 2005 г. при условии, что его сдавали бы все выпускники 
школ. Данные о количестве учащихся, в действительности сдававших 
экзамен, а также о количестве проведенных экзаменов взяты с офици-
ального сайта радиостанции «Свобода» . Данные о реальных сум-
марных финансовых затратах на проведение единого экзамена взяты

п Проверка знаний и потребности экономики /  Под ред. Н А. Ряпиеова. Новоси-
бирск: АНО «Редакция журнала “ЭКО”», 2005. С. 3].

* (http://www.svoboda.org).

http://www.svoboda.org
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с официального сайта Российского союза ректоров1 ,д. Затраты на ЕГЭ 
по Новосибирской области (НСО) посчитаны пропорционально коли-
честву проведенных в области экзаменов. Исходя из затрат на прове-
дение ЕГЭ в области, было посчитано, какие затраты на проведение 
экзаменов были сделаны из расчета на одного ученика, затем -  каковы 
были бы затраты, если бы экзамен сдавали все выпускники области. 
Аналогичным образом были рассчитаны затраты по всей России.

Таблица 2

Общая характеристика ЕГЭ 2005 г.

П оказатели Россия НСО

Принято экзаменов 1628046 21015

Количество выпускников 1302793 32620

Количество сдававших Е Г Э 853516 13923

Затраты на Е ГЭ , тыс. руб. 568959 7344

Затраты при условии, что Е Г Э  сдают все выпускники, 
тыс. руб.

868450 17207

При нынешнем уровне затрат на сдачу ЕГЭ в расчете на одного вы-
пускника общие затраты на проведение выпускного экзамена в мас-
штабах всей страны составили бы 868,5 млн рублей. Чтобы оценить, 
как эта цифра соотносится с другими бюджетными затратами, можно 
рассмотреть распределение расходов федерального бюджета по стать-
ям на 2005 г. (см. прил. I ) 120.

В 2005 г. на финансирование общего образования из средств феде-
рального бюджета было выделено 1611,76 млн руб. Получается, что 
на проверку знаний только в секторе общего образования нужно тра-
тить около 50 %  всех средств. Однако при этом необходимо отметить, 
что большая часть затрат по финансированию общеобразовательных 
школ в настоящее время переложена на местные бюджеты. Например,

114 (http://rsr-online.ru).
П<1 Информация п о л у ч е н а  с сайта « Ц е н т р а  информационных исследований». 

( h t t p : / / w w w . b u d g e t r f . r u ).

http://rsr-online.ru
http://www.budgetrf.ru
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на финансирование высшего образования в федеральном бюджете на 
2005 г. выделено 108,5 млрд руб.

Такое распределение средств свидетельствует о том, что за феде-
ральным уровнем власти останется только контроль за качеством об-
щего образования, в то время как его финансирование будет обеспечи-
ваться за счет местных бюджетов.

В дальнейшем, при условии массового внедрения ЕГЭ во всех ре-
гионах России, затраты на его проведение в расчете на одного выпус-
кника снизятся, что сократит финансовую нагрузку на федеральный 
бюджет.

Если перейти от рассмотрения проверки знаний на уровне средней 
школы к системе профессионального образования, то можно увидеть, 
что здесь также наметились определенные изменения. Они касаются, 
в частности, системы финансирования проверки знаний, причем ситу-
ация существенно отличается от школьной. Сейчас вузы финансиру-
ются из двух основных источников: из федерального бюджета и за 
счет оказания платных образовательных услуг. При этом оба денеж-
ных потока не являются целевыми, то есть они попадают в общий 
бюджет вуза, а затем расходуются на различные нужды, в том числе 
и на проверку знаний учащихся. Поэтому фактически финансирова-
ние проверки знаний в вузе смешанное.

R настоящее время довольно широко распространена практика оп-
латы обучающимися повторной сдачи экзаменов, причем в некоторых 
вузах пересдачи платные как для студентов, обучающихся на бюджет-
ных местах, так и для тех, кто учится на коммерческой основе. Таким 
образом, сами учащиеся финансируют собственную проверку знаний.

Необходимо, чтобы финансирование затрат на обучение и проверку 
знаний было разделено, средства должны быть целевыми. Это позволит 
развивать проверку знаний как самостоятельную отрасль и повысить ее 
качество за счет применения современных методик. Вложения средств 
в качественную и эффективную проверку знаний необходимо рассмат-
ривать не как дополнительные затраты, а как инвестиции в развитие по-
тенциала страны, повышение качества образования. Такой подход бу-
дет соответствовать повышению качества образования как одного из 
важнейших инструментов увеличения человеческого капитала России.
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2.3. Ваучеризация образования: за и против

Образовательный ваучер является достаточно новой формой госу-
дарственного финансирования образования, широко внедряемой в по-
следние годы во многих странах мира. Идея образовательных вауче-
ров пришла к нам одновременно с ваучерами периода приватизации. 
В государственной стратегии реформы образования она присутствует 
с 1992 г. и стечением времени превратилась в форму Государственно-
го именного финансового обязательства (ГИФО). Оно отличается от 
ваучера увязкой денежного размера с результатами единого государс-
твенного экзамена. Ваучер -  безымянный документ, ГИФ О — имен-
ной, он не может быть предметом купли-продажи.

Идея образовательного ваучера в современном понимании (по со -
стоянию на 2005 г.) состоит в том, что выпускник школы, собираю -
щийся поступать в вуз, сдает единый государственный экзамен и на-
бирает определенное количество баллов по ряду дисциплин. Пятая 
часть абитуриентов — будущих студентов, набравших самый вы со-
кий балл, получает полное государственное обеспечение и не платит 
за обучение в вузе. 2а обучение таких студентов соответствующие 
средства перечисляются из бюджета. Остальные платят за обучение 
в обратной зависимости от суммы баллов, набранных ими на едином 
экзамене. Такова общая схема, которая дополняется одним важным 
обстоятельством.

Образовательные ваучеры будут действовать только при условии, 
что специальность, на которую поступает абитуриент, востребована. 
И здесь обязательно скажется ситуация неопределенности. Не ясно, 
кто именно будет определять степень востребованности специалиста 
в условиях рыночной экономики, когда кадры свободно перетекают из 
государственного сектора в частный и обратно. Кто будет прогнозиро-
вать эту востребованность на 5-10  лет вперед? Кто будет нести ответ-
ственность за неверный прогноз?

Многое остается без ответа, но пока идут эксперименты. R 2005 г. 
проведен эксперимент в шести вузах России. По мнению оптимистов, 
до широкомасштабного внедрения ваучеров дело дойдет к 2008 г., пес-
симисты отодвигают этот срок к 2010 г., поскольку система ГИФО 
требует серьезных корректировок.



2.3. Ваучеризация образования: за и против 113

Основными целями введения Государственных именных финансо-
вых обязательств считаются следующие:

а) достижение прозрачности и открытости в системе финансирова-
ния высшего профессионального образования;

б) большая социальная справедливость;
в) стимулирование инвестиций в перспективные сферы высшего

^ 121 образования .

Известно, что идея введения ГИФО, как и многие другие элементы 
проводимой в России реформы образования, воспринимается педаго-
гической общественностью неоднозначно, зачастую явно негативно. 
Быть может, это связано с отрицательным отношением к проводив-
шейся кампании приватизации, увязываемой с термином «ваучер». Но 
это — единственная специфическая для России черта. Во всем прочем 
недоверие и сопротивление российского профессорско-преподавате-
льского корпуса и многих учителей мало чем отличается от мнения 
коллег в других странах, где обсуждаются или уже внедряются обра-
зовательные ваучеры.

Так, два американских исследователя Р. Прэш и Ф. Шет отмечают 
как довольно неожиданное явление наметившийся в СШ А «значи-
тельный рост денежных средств, направленных на поддержку образо-
вательных ваучеров», связанный, по их мнению, со стремлением сто-
ронников ваучеризации усилить конкуренцию на несовершенном 
рынке школьных образовательных услуг и тем самым улучшить их ка-
чество. Тем не менее, допуская возможность оживления конкуренции 
между школами, авторы высказывают сомнения в том, что ваучериза-
ция приведет к улучшению качества образования .

С этими сомнениями неплохо бы ознакомиться тем, кто активно 
поддерживает быструю ваучеризацию образовательных услуг в Рос-
сии, и тем, кто отвергает эту идею в принципе. Обе позиции неверны 
вследствие своей априорности.

Среди сторонников образовательных ваучеров много тех, кто под-
держивает их, исходя из общих либеральных соображений. Наряду 121

121 Окорокова Г., КликуновН За и против введения «образовательных ваучеров» в сис-
тему высшего образования И Российский экономический журнал. 2002. № 3. С. 71—75.

7 Presh R , Sheth F. What is wrong in education vouchers // Journal of economic issues. 
2002. Vol.2. P. 12. '
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с отечественными сторонниками можно отметить, в частности, осно-
вателя неомонетаризма М. Фридмана, который неоднократно выска-
зывался в пользу введения образовательных ваучеров в СШ А .

Впрочем, в Соединенных Штатах Америки проблема «хождения» 
образовательных ваучеров касается не только государства. Анало-
гичную ценную бумагу могут выпустить и частные фирмы. В нашей 
стране (видимо, как рецидив советской эпохи) господствует связь 
между образовательными ваучерами и госзаказом. Но увязывать одно 
и другое не вполне корректно. Например, именные финансовые обяза-
тельства вполне могли бы выпускать муниципальные образования, 
допустим, сельские районы. Такие обязательства -  их по аналогии 
можно назвать РИФО — могли бы частично решить проблему дефици-
та кадров высшей квалификации в сельской местности, в первую оче-
редь, учителей и врачей. При этом РИФО могут быть построены по 
совершенно иным критериям, чем ГИФО. Так, если в каком-либо се-
льском районе отмечен острый дефицит учителей математики, то 
РИФО выдается тем выпускникам школ, которые набрали наиболь-
ший балл именно по математике.

В мировой практике образовательные ваучеры рассматриваются 
как средство мобилизации дополнительной финансовой поддержки 
школ. В современной России ГИФО трактуются преимущественно 
как способ эффективного перераспределения бюджетных средств. 
Образовательные ваучеры будут существовать наряду с прямым выде-
лением бюджетных средств и вряд ли когда-нибудь полностью их за-
менят, если не будут принципиально изменены стратегические прин-
ципы финансирования образования.

Возражения противников образовательных ваучеров, как правило, 
более конкретны и, если можно так выразиться, сценарны — то есть 
строится некоторый неблагоприятный сценарий, который кажется ав-
торам весьма вероятным. Рассмотрим их.

Сценарий 1. Ваучеры выдаются по некоторым формальным 
критериям, вероятнее всего, по тестам единого государственного экза-
мена. В одной школе тесты сдают хорошо, в другой -  плохо. Сегодня 
качественной оценкой репутации и престижа школы является число 
медалистов. Такой же оценкой может стать и количество ваучеров, по-

пз Фридман М. Капитализм и свобода. N.Y.: Chalid7e publications, 1982. 165 с.
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лученных выпускниками. Конкуренция между школами усилится, по-
скольку ваучеры, в отличие от медали, — вполне осязаемые финансо-
вые средства.

Оценивать школы на основе количественных показателей будут 
не только органы управления образованием, но и родители, выбирая 
школу для своего ребенка. Учителя, поняв, по какому критерию роди-
тели отдают предпочтение школе, будут концентрировать обучение на 
навыках сдачи тестов. Это — самый сильный аргумент противников 
ГИФО. Наибольшая опасность жесткой увязки размеров обязательств 
с итогами теста единого государственного экзамена заключается 
в том, что она может негативно воздействовать на качество школьного 
образования, содействовать уходу от развивающего обучения в «на-
таскивание» учеников на сдачу ЕГЭ. Единственно возможный 
контраргумент касается качества самих тестов для экзамена, но это 
другая линия, и о ней необходимо говорить отдельно.

В этом сценарии интересен посыл (ответвление) в сторону конку-
ренции между школами. Такая конкуренция есть и сейчас. Она приво-
дит к тому, что школьник годами ездит из одного конца города в другой. 
Чтобы дать детям хорошее образование, в сельской местности извест-
ны многочисленные факты переезда семей из одного села в другое, 
в райцентр или поближе к областному центру. Разумеется, и поездки 
школьников в городском транспорте, и переезды на селе -  это большая 
проблема. Но это не означает, что конкуренции между школами не дол-
жно быть и следует бояться за учеников из-за ее обострения.

По своей сути здоровая конкуренция между школами -  это скорее 
положительное, чем отрицательное явление. Обострение конкурен-
ции между школами, к примеру, для американских исследователей 
выглядит так: «Лучшие школы станут привлекать тех учащихся, чьи 
родители обладают ресурсами времени, знаний и эффективных соци-
альных связей для выявления и отслеживания качества школ. Плохо 
работающие и проблемные школы получат учеников, чьи родители 
либо безразличны к образованию, либо не способны к эффективному

e z  124 " " "участию в выборе» .
Российские критики обострения конкуренции в образовании добав-

ляют сугубо отечественные опасения: будут школы для богатых и для

74 Presh R Sheth F. What is wrong in education vouchers // Journal of economic issues. 
2002. Vol. 2. P. 14.
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бедных, что в США кажется естественным. В связи с этим следует еше 
раз подчеркнуть: не нужно бояться того, что уже есть. Семьи с высоким 
достатком и так уже отдают своих детей в элитные школы, поэтому 
дифференциация школ реально существует. Система образования 
не в состоянии сама решить проблему социального неравенства, как бы 
нам этого ни хотелось. Для этого должны начать действовать другие со-
циально-психологические и экономические механизмы.

По данным Росстата, в 2004 г. реальные доходы 10 % самых бедных 
выросли на 6 %, доходы 10 % самых богатых -  на 12. По данным Гиль-
дии издателей периодической печати, значительная часть россиян име-
ет среднедушевые доходы, лишь немного превышающие порог беднос-
ти. Доходы самых богатых превышают доходы самых бедных 
в 1 5 раз125. Даже в самых бедных странах такое соотношение не превы-
шает 14. Чем выше этот разрыв, тем меньше возможностей у бедных се-
мей заплатить за образование своих детей. Но увеличение доли платно-
го образования, несмотря на это, является процессом необратимым. 
Поэтому следует принимать меры для сокращения разрыва в доходах, 
а эта задача выходит за пределы экономики образования.

R то же время данные свидетельствуют об относительно слабой кон-
куренции не только между школами, но и между учебными заведениями 
в России вообще. Во время проведения социологического опроса в рам-
ках мониторинга экономики образования, проводимого Государствен-
ным университетом -  Высшей школой экономики, выяснялся вопрос о 
конкуренции между учебными заведениями. «Впервые в 2004 г задавал-
ся вопрос: “Испытывает ли ваше учебное заведение конкуренцию на 
рынке образования?” Чаще всего звучал ответ “Нет” . Мы видим, что кон-
курентная ситуация на рынке образовательных услуг достаточно вялая. 
Если опросить предприятия другой, не бюджетной сферы, то таких отве-
тов не будет, будут другие: “Да, испытываю острую конкуренцию”. 
Наши учебные заведения только стали входить в рынок, они только-толь-
ко начали привыкать к тому, что и у них могут быть конкуренты»126.

Сценарий 2. Данный сценарий касается тех, кто занял не самые 
первые места при сдаче единого государственного экзамена, и связан

125 (http://www.gipp.ru/print.php7icH6542).
'^Образование и средства массовой информации.

( h t t p : / / p r e s s . a l l e d u . r U / p u b l i c a t i o n _ p r i n t / 4 3 2 / 2 1 8 7 ) .

http://www.gipp.ru/print.php?id=6542
http://press.alledu.rU/publication_print/432/2187
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с тем, что ГИФО покрывают только часть расходов на получение вы-
сшего образования. Как правило, сумма, определенная ваучером, 
ниже платы за обучение, ниже его средней себестоимости. Но дело не 
только в этом.

В настоящее время на государственном уровне не обсуждается 
вопрос об индексации ГИФО. Предполагается, что плата за обучение 
не будет повышаться. Это не реально. Кроме того, не оговаривается 
учет инфляции. Дело здесь даже не во введении самого принципа ин-
дексации ГИФО, а в технических процедурах: как необходимую ин-
дексацию рассчитать и учесть в бюджетных расходах? Гели федераль-
ный центр пока не в состоянии рассчитать даже численность льготни-
ков, вряд ли ему удастся оценить количество ГИФО, которое 
потребуется проиндексировать из бюджетных средств.

Образовательные ваучеры критикуются еще и потому, что они дол-
жны вызвать сокращение ресурсов у самых непопулярных учебных заве-
дений — от школ (на которые ориентированы ваучеры за рубежом) до ву-
зов (российская ориентация). Иными словами, плохо финансируемые 
учебные заведения будут финансироваться в результате еще хуже.

Сценарий 3. Допустим, ваучер покрывает половину или треть 
платы за обучение. Вот сын или дочь с достоинством приносит ваучер 
родителям. Редко кто из них способен сказать своему ребенку перед 
выпускным балом, что обучение в вузе семья все равно «не потянет». 
Получается, что молодое поколение уже внесло свою долю расходов 
на образование, очередь теперь за родителями. ГИФО в таком сцена-
рии оказывается катализатором дальнейших семейных расходов. Про-
тивникам ваучеров кажется, что «демократизация доступа к высшему 
образованию» должна быть сразу и задаром. Однако в современных 
условиях рыночной экономики это невозможно в силу того, что госу-
дарство объективно не может полностью покрывать все затраты на об-
разование. Родители ради обеспечения будущего своих детей должны 
на время сокращать другие расходные статьи семейного бюджета и 
участвовать в финансировании образования.

Такая критика, к сожалению, не сопровождается никакими кон-
структивными предложениями, кроме призывов увеличить долю рас-
ходов на образование в федеральном бюджете.
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Сокращение числа бесплатных учебных мест в России представля-
ется неизбежным. Отсутствуют политические силы, которые были бы 
в состоянии предотвратить этот процесс, повернуть его вспять. И на 
ближайшие десятилетия такая возможность не прослеживается. Это 
соображение, тем не менее, не означает, что не нужно добиваться уве-
личения доли расходов на образование в бюджетах всех уровней. 
Можно привести в пример бюджет штата Калифорния, где законода-
тельно запрещено расходовать на образование менее 40 %  расходной 
части бюджета штата.

Нужно признать, что пока нет полной уверенности в том, что обра-
зовательные ваучеры полностью решат проблемы современного рос-
сийского образования. Единственным неоспоримым аргументом в их 
пользу является то, что альтернатива им -  только сохранение сложив-
шегося положения. Третьего выхода пока еще никто не предложил.

Сценарий 4. Этот сценарий развития образования после внедре-
ния образовательных ваучеров достоин особого изучения, поскольку он 
упоминается и в зарубежных исследованиях. Смысл его в том, что при 
решении школьных проблем, равно как и проблем вузов, будет все в 
меньшей мере учитываться мнение максимального числа родителей. 
Точно так же, как и сама проблема ваучеров решается без ориентации 
на мнение общественности, так и функционирование системы образо-
вательных ваучеров станет в значительной мере независимым от тех, 
кто будет вовлечен в новую систему финансирования.

Эта обезличенность важнейших решений, в которых заинтересо-
вано все общество, имеет как положительную, так и отрицательную 
стороны. В идеале система ваучеров должна функционировать как не-
который отлаженный механизм, не требующий вмешательства и кор-
ректировок. Но, как мы знаем, в России редко что-либо проходит без 
исправлений и в результате довольно часто получается нечто, 
не похожее на первоначальный замысел.

Это замечание можно конкретизировать. Внедрение образователь-
ных ваучеров, по оценкам американских исследователей, вызовет уси-
ление политического и религиозного влияния на содержание образо-
вания. При этом у американцев речь идет о школьном образовании, 
у нас о высшем.
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В принципе, введение некоторых дополнительных денежных сур-
рогатов, которые могут быть при определенных условиях конвертиро-
ваны в основную валюту страны, встречается довольно часто. В исто-
рии нашей стране были и транспортные сертификаты, и даже комму-
нальные «водопроводные» деньги.

Сценарий 5. Как только ГИФО будут внедрены, все вузы начнут 
за ними «гоняться». В этом случае усилится конкуренция, второсте-
пенные вузы захиреют, в наиболее престижных будет избыток студен-
тов, каждый из которых принесет «ваучерные деньги».

Сценарий 6. Согласно данному сценарию, из-за риска обесцени-
вания неиндексируемого ваучера и весьма вероятного невыполнения 
обязательств со стороны государства, вузы не будут «гоняться» за вау-
черами, а, напротив, будут от них «убегать». Тогда денег окажется 
меньше как раз у престижных вузов, и качество образовательных 
услуг в них понизится.

Итак, если обратиться к двум последним сценариям, противопос-
тавленным друг другу, то по одному сценарию образовательным вау-
черам будут доверять на 100%, по другому -  обычная необязатель-
ность государства приведет к их дискредитации в глазах населения. 
Поскольку оба сценария гипотетические, то скорее всего они взаимно 
согласуются, и фактически сложится некоторый третий вариант.

Зачисление в студенты на основании результатов ЕГЭ предполага-
ет, что вузы практически оказываются в стороне от индивидуального 
отбора абитуриентов. Обязательства по оплате обучения берет на себя 
государство в форме ГИФО. Если можно так выразиться, вузы начи-
нают функционировать по аналогии с промышленными предприятия-
ми, работающими на так называемом «давальческом сырье». R ка-
кой-то мере справедлива и еще одна, менее строгая, аналогия. Вузы 
превращаются в своеобразных гувернёров. Они не сами набирают 
себе студентов, а к ним прикрепляют тех, кого выбрали другие.

При всей своей неожиданности такая перспектива требует обсуж-
дения. В некоторых случаях она выглядит странной. Так, «творчес-
кие» (театральные, литературные, художественные, физкультурные 
и проч.) высшие учебные заведения предполагают индивидуальное 
выявление у абитуриентов способностей, талантов и дарований. Та-



120 Глава 2. Проверка знаний как обособленный вид...

кое невозможно выявить с помощью ЕГЭ или какого-либо иного набо-
ра тестов. Думается, что, вследствие незначительной доли вузов тако-
го профиля в общем числе высших учебных заведений, они станут ис-
ключением и к ним никогда не будут применяться в какой-либо форме 
правила тотального тестирования.

Но вот применительно к сельскому учителю такая постановка про-
блемы уже не выглядит однозначно неприемлемой. Если по результа-
там единого государственного экзамена в каком-либо сельском районе 
выделились те выпускники школ, которые готовы учиться профессии 
педагога и потом вернуться в родное село, педагогический вуз со сво-
ими критериями отбора абитуриентов оказывается не более автори-
тетным, чем сочетание результатов ЕГЭ и желания абитуриента.

Кроме того, необходимо учитывать, что среди студентов очно-за-
очной и заочной форм обучения велика доля тех, кто обучается бесплат-
но. Применительно к ним перспектива вуза не будет представлять со-
бой ничего необычного: последний превратится в обычного гувернёра.

Уже высказывались предложения обеспечивать посредством 
ГИФО обучение по очно-заочной и заочной формам в большей мере, 
чем по очной. Обычно это подавалось в контексте «отвода опасности» 
от очной формы обучения. Но следует видеть в таких предложениях 
и более глубинный смысл. Заочник уже работает и, чаще всего, по спе-
циальности. Выбор фактически сделан, и роль вуза состоит в том, что-
бы поддержать работающего специалиста, дать ему необходимый на-
бор знаний, умений и навыков.

Отметим, что только в этой части, а именно при наличии созна-
тельного выбора профессии и ориентации на трудоустройство по вы-
бранной специальности, структура набора по специальностям и на-
правлениям обучения и будет стратегически верной. Эта структура 
набора не будет, с одной стороны, подвержена конъюнктурным коле-
баниям спроса на образовательные услуги, с другой — она не закоснеет 
в том наборе специальностей и квалификаций, которые не соответ-
ствуют требованиям экономики.

Сценарий 7. Еще один сценарий противников ГИФО, к аргумен-
там которого нужно прислушаться, вкратце звучит так: «Лучшие ре-
зультаты тестоя будут у детей из наиболее привилегированных слоев, 
с лучшими условиями для учебы». Это проблема опять же выходит за



2.3. Ваучеризация образования: за и против 121

рамки экономики образования. Если государственных средств недос-
таточно для того, чтобы дать всем качественное образование, прихо-
дится мириться с тем, что дети более обеспеченных родителей имеют 
более широкие возможности получения знаний.

Демократизация образования не должна вести к возврату системы, 
в которой семья основные свои функции по воспитанию и обучению 
детей полностью перекладывает на государство. А если роль семьи, 
в связи с частичным уходом государства из сферы образования, воз-
растает, то это и означает, что стартовые возможности у детей разные. 
Система образования не в состоянии изменить такое неравноправие 
для школьников; только повышение общей культуры может сократить 
разрыв в положении детей из разных семей.

Действительно серьезным возражением против внедрения ГИФО 
и почти стопроцентно реализуемым сценарием можно считать то, что 
их внедрение приведет к росту государственных расходов. У чиновни-
ков увеличится количество функций. Они должны будут распределять 
ваучеры, учитывать их, а также осуществлять контроль за работой 
всей системы ГИФО.

Есть еще один важный момент в аргументации против ГИФО, ко-
торый нельзя никоим образом обойти. Это -  отсталость самой струк-
туры содержания обучения. Российское (советское) образование скла-
дывалось н 30-е годы прошлого века, ориентируясь на задачи индус-
триализации экономики. Нужно было быстро дать знания, которые 
не обсуждались и не подвергались сомнению, нужно было добиться, 
чтобы обучаемый быстро накопил багаж знаний, которые ему понадо-
бятся на производстве, когда он начнет работать.

Но сейчас ситуация изменилась, знания человек может получать 
и за пределами образовательной сферы. Ученики очень часто знают 
больше, чем учителя. Такую ситуацию нельзя было представить в пе-
риод индустриализации. Можно согласиться с тем, что наша страна 
не вернется к индустриальной экономике, аналогичной той, что была 
целью в начале XX века. Страна, независимо от желания отдельных 
ipynn населения, входит в постиндустриальное пространство, предъ-
являющее новые требования к профессиональным качествам и к обра-
зовательному процессу.

То, что реформы российского образования действительно имеют 
ориентацию на прежнюю структуру экономики, заметно по другим
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элементам реформ. Так, учреждения начального и среднего професси-
онального образования передаются на уровень субъектов РФ. Это го-
ворит о том, что специальности, которые будут получать в этих учеб-
ных заведениях, локализованы и ориентированы главным образом на 
нужды местного рынка труда.

Но с чем никак нельзя согласиться, так это с тем, что внедрение 
ГИФО якобы «уводит от реальных и действительно назревших проблем 
высшего образования»127. Данные финансовые обязательства попросту 
решают другие задачи, они напрямую не направлены на решение про-
блем модернизации образования или внедрения новых форм обучения.

Сочетание образовательного ваучера с платным профессиональным 
образованием по-новому ставит проблему распределения. Параллельно 
с введением ГИФО, для студентов, обучающихся бесплатно, предполага-
ется ввести отработку. Обязательная отработка -  это обратная сторона ва-
учера. Если государство берет на себя обязательство дать образова-
ние, то обязательная отработка по направлению по окончании вуза 
или техникума — обязательство, которое берет на себя обучаемый. 
В отличие от ваучеров, система обязательной отработки выпускником 
двух-трех лет на том месте, куда его направит государство, знакома мно-
гим поколениям советских людей.

Напомним, что в СССР выпускники вузов обычно распределя-
лись в соответствии с суммой набранных за время учебы баллов. Пер-
выми в очередь к комиссии по распределению становились круглые 
отличники, по мере прохождения очереди выбор привлекательных 
мест работы сужался, и последним, с наихудшей успеваемостью, ос-
тавались самые непривлекательные места.

Сейчас система обязательных отработок не применяется, но с внед-
рением ГИФО она в какой-то новой форме, пока неясной, возможно, бу-
дет восстановлена. Было бы разумно в полной мере увязать ее с тем, 
чтобы это оформлялось как некоторое дополнительное соглашение 
между государством и студентом. И в случае, если студент не в состоя-
нии будет осуществить платежи за обучение, не покрываемые суммой, 
указанной в ГИФО, то государство за счет системы обязательной отра-
ботки (системы распределения) смогло бы ему помочь.

m Колесов В П. Обратная сторона школьной конкуренции. Экономические доводы 
против ваучеризации образования/ / Независимая газета 2001. 08.06.
(http.V/www life ng.ru/education/2001-06-08/5_school html).

http://www.life.ng.ru/education/2001
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Будущая система в отличие от прежней советской системы обяза-
тельных отработок и почти обязательного распределения молодых 
специалистов должна учитывать современные рыночные реалии. 
Должны быть предусмотрены и корректировки баланса взаимных об-
язательств государства и студента в зависимости от того, насколько 
хорошо студент учится. Качество отечественного образования за по-
следние 10-15 лет существенно упало, причем не только вследствие 
недофинансирования. В настоящее время ориентация студентов на 
высокую успеваемость ослабла и неплохо было бы возобновить силь-
ные стимулы, типа существовавших ранее, при обязательном распре-
делении молодых специалистов.

Подводя итог, следует отметить, что, хотя концепция ГИФО в Рос-
сии не до конца проработана и имеет большое количество слабых 
мест, это не означает необходимость отказа от ваучеризации образова-
ния. Необходимо учитывать и исправлять существующие недостатки 
ГИФО, что позволит более эффективно распределять государствен-
ные средства, выделяемые на финансирование системы образования, 
а главное направлять их на оплату обучения наиболее одаренных 
и талантливых выпускников средних школ.

Думается, что наиболее действенным и эффективным инструмен-
том для выявления таких выпускников может служить только единый 
государственный экзамен, позволяющий оценивать по универсаль-
ным критериям знания школьников в масштабах всей страны. Такая 
проверка знаний приобретает особое значение в рамках концепции 
ГИФО. Важность внедрения такого инструмента в общенациональ-
ных масштабах существенно повышается. Это свидетельствует о том, 
что вопрос, нужен ли России ЕГЭ, не стоит. Нужно искать решение, 
каким образом содержательно улучшить тесты по ЕГЭ, сделать их 
максимально объективными и универсальными.

2.4. Общемировые тенденции и подходы  
к оценке результатов обучения

В последние годы в России различными научными коллективами 
часто используются новые подходы к проверке достижения стандар-
тов разного уровня образования, разработке предложений по созда-
нию независимых негосударственных организаций для осуществле-
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ния контроля за результатами образовательных достижений школьни-
ков и студентов. Цель этих работ заключается в совершенствовании 
системы проверки знаний, а следовательно, и повышении качества об-
щего образования в России. Считаем, что анализ зарубежного опыта 
позволит выявить имеющиеся в различных странах мира подходы 
к системе оценивания результатов обучения.

В большинстве стран перед системой проверки знаний ставится основ-
ная цель —получение объективной информации о функционировании сис-
темы образования. Она необходима не только для обеспечения прав граж-
дан на полноценное образование, но и с точки зрения поддержания устой-
чивого развития самой образовательной системы, установления 
отчетности образовательных учреждений перед обществом и его гражда-
нами, оценки реализации инновационных введений в образовании 2 .

Анализируемые системы проверки знаний условно можно разде-
лить на подсистемы в соответствии с целями и объектами оценки:

1) оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся 
(состояния или динамики роста) для целей аттестации (подтверждения 
получения определенного уровня образования), коррекции индивиду-
альных результатов учащихся, перехода на следующую ступень обуче-
ния, выбора уровня изучения отдельных учебных предметов;

2) оценка уровня образовательных достижений класса, школы 
с целью оценки деятельности учителей или школы, усовершенствова-
ния процесса преподавания и обучения;

3) мониторинг образовательных достижений выборочной сово-
купности учащихся в масштабе отдельных регионов или страны в це-
лом с целью оценки качества обучения и тенденций развития.

Все вышеперечисленные подсистемы по-разному организационно 
реализуются за рубежом.

В Великобритании все вышеперечисленные задачи решаются цен-
трализованно в рамках программы Национальной оценки (National 
Assessment) на основе единых национальных тестов. За организацию 
и проведение этих тестов отвечает Управление по квалификации

Кларин М.)$. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических по-
исках. М : Арена, 1994.; Ковалева Г.С. Основные подходы к сравнительной оценке качес-
тва математического и естественнонаучного образования н странах мира (по материалам 
международного исследования TIMSS). М : ИОСО РАО, 1996.
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и программам (QCA -  The Qualifications and Curriculum Authority). 
Несмотря на централизацию, система оценки результатов обучения 
в Англии является самой сбалансированной, поскольку внешний кон-
троль за достижениями учащихся ведется с помощью централизован-
но разработанных тестов. Он дополняется обязательным внутренним 
контролем, осуществляемым учителем.

Данные виды контроля применяются в зависимости от возраста 
учащихся. Так, тесты для учащихся семи лет проверяются учителями 
в школе и перепроверяются местными органами образования. Тесты 
для учащихся 11-14-ти лет проверяются вне школы подготовленными 
специалистами, работа которых оплачивается из государственного 
бюджета. Ежегодные результаты каждого ученика собираются цен-
трализованно. После обработки и анализа обобщенные результаты 
публикуются по каждой школе, району и стране в целом. Проверен-
ные работы учащихся возвращаются в школы для того, чтобы учени-
ки, родители и учителя тоже могли их проанализировать.

В последнее время, так как создается база данных по каждому уче-
нику, стало возможным использовать национальные тесты для полу-
чения информации о динамике достижений учащихся при переходе с 
одной ступени обучения на другую. Динамика достижений отдельно-
го ученика сравнивается с динамикой продвижения всех остальных 
учащихся страны, которые на предыдущей ступени находились на том 
же уровне. На основе этих данных определяется специфический ин-
дикатор прирост достижений (value added). Данный показатель ста-
новится очень важным для выявления неуспевающих учащихся и 
организации работы с ними. Он также используется для оценки рабо-
ты школы в целом.

Во Франции оценка результатов обучения осуществляется как на 
общегосударственном, так и на региональном уровне. За оценку ре-
зультатов обучения отвечает Генеральная инспекция, которая каждый 
год публикует специальный отчет на основе проведенной проверки. 
На региональном уровне имеются специальные программы по оцен-
ке. Мониторинг проводится в основном на национальном уровне.

В Германии на национальном уровне не проводится ни централи-
зованного тестирования, ни экзаменов. Ответственность за контроль 
над образовательными достижениями учащихся возложена на школы, 
которые организуют его в строгом соответствии с рекомендациями де-
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партаиментоя образования отдельных регионов страны. В некоторых 
регионах (в 6 из 16) проводятся свои экзамены и осуществляется 
мониторинг образовательных достижений.

В Японии официально не существует внешней системы оценки ре-
зультатов обучения. Выпускных экзаменов нет ни на национальном, ни 
на региональном уровне. Тем не менее, японские специалисты считают, 
что роль внешней системы оценки выполняют вступительные экзаме-
ны на последующие ступени обучения (вступительные экзамены 
в младшие классы средней школы, в старшие классы средней школы, 
а также в университеты и колледжи)1 . В стране нет национального мо-
ниторинга результатов образования. Однако время от времени в про-
цессе пересмотра учебных программ (раз в 10 лет) Министерство обра-
зования организует общенациональные обследования по двум направ-
лениям: оценка образовательных достижений учащихся и анализ 
учебного процесса. На региональном уровне префектурами регулярно 
проводятся обследования образовательных достижений для предостав-
ления школам информации об их результатах, но не с целью их ранжи-
рования по уровню подготовки учащихся.

В СШ А образовательные достижения учащихся оцениваются 
в основном в рамках программ, разработанных на уровне каждого от-
дельного штата. В стране нет единой системы национальных экзаме-
нов. Каждый штат разрабатывает свои собственные учебные стандар-
ты и систему их оценки, используя в качестве ориентиров требования, 
сформулированные в национальных образовательных стандартах. На 
уровне страны существует система мониторинга качества образова-
ния -  NAEP (National Assessment o f  Educational Progress).

Оценка индивидуальных образовательных достижений в рассмат-
риваемых странах осуществляется в процессе текущего и итогового 
контроля (выпускных или переводных экзаменов) или вступительных 
экзаменов на последующую ступень обучения, например, в старшую 
среднюю школу или вуз. (Основные особенности контроля результа-
тов обучения по странам представлены в табл. 1 прил. 2).

Следует обратить особое внимание на то, что многие страны постоян-
но участвуют практически во всех международных сравнительных иссле-
дованиях в сфере образования. Назовем некоторые из них.

Robitaille D National context for mathematics and science education/ / An encyclopedia 
of the educational systems participating in T1MSS Vancouver: ВС, 1996. P 1 85.
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TIMSS -  Third International Mathematics and Science (Третье между-
народное исследование по оценке качества математического и естес-
твеннонаучного образования),

CIVIC -  Civic Education (Международное исследование по гражда- 
новедческому образованию),

PISA -  Programme for International Student Assessment (Программа 
международной оценки обучающихся: Мониторинг знаний и умений 
в новом тысячелетии),

PIRLS Progress in International Reading Literacy Study (Изучение 
качества чтения и понимания текста),

SITES — Second Information Technology in Education Study (Второе 
сравнительное исследование применения информационных и коммуни-
кационных технологий в образовании).

Этим участники международных исследований в сфере образова-
ния преследуют цель сравнить уровень знаний школьников из различ-
ных стран и определить свою конкурентоспособность на мировом 
рынке труда.

Заметим, что многочисленные международные исследования по-
казали, что содержание уроков математики в восьмом классе амери-
канской школы должно оцениваться ниже, чем содержание аналогич-
ных уроков в Японии и Германии. Кроме того, в Германии и Японии 
на уроках математики в восьмых классах учащимся предлагают боль-
ше заданий для самостоятельной работы, чем в США, где подавляю-
щее число уроков ориентировано на решение задачи, демонстрируе-
мое вначале учителем, а затем воспроизводимое учениками. В 
результате, решая одни и те же задачи, немецкие и японские школьни-
ки, как правило, опережают американских.

Например, в рамках международного проекта по изучению математи-
ки и естественных наук, реализованного колледжем Бостона в конце 
2004 г, были проверены знания учащихся четвертых и восьмых классов 
из 49 стран мира130. Более 360 тыс. школьников решали типовые задачи. 
Выяснилось, что лучше всего математику знают восьмиклассники из 
Сингапура (605 баллов), Южной Кореи (589) и Гонконга (586). Россия за-
няла 12-е место (508 баллов), США -  14-е (504 баллов). Похожими оказа-

130В с е м и р н а я  ш к о л ь н а я  О л и м п и а д а  п о  м а т е м а т и к е :  Р о с с и я  л у ч ш е  А м е р и к и ,  н о  х у ж е  
С и н г а п у р а .  (http://www.bdg.by/news/iieYVs h t m ? 6 6 1 8 7 ).

http://www.bdg.by/news/news.htm766187
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лись и результаты в сфере естественных наук: Сингапур (578 баллов), 
Тайвань (571 балл) и Южная Корея (558 баллов). США на 9-м месте 
(527 баллов), Россия —на 17-м (514 баллов).

В свою очередь, международная программа оценки учащихся 
(проект Организации экономического сотрудничества и развития) 
опубликовала результаты серии тестов, демонстрирующие уровень 
математических знаний 15-летних школьников из 40 стран мира. У че-
никам было предложено ответить на 85 вопросов, которые были связа-
ны с реальной жизнью: например, определить наиболее короткий мар-
шрут для поездки или проанализировать структуру экспорта несущес-
твующей страны. На все вопросы смогли правильно ответить лишь 
4 %  школьников, 11 % не справились даже с самыми простыми зада-
ниями. Наилучшие результаты продемонстрировали подростки из 
Финляндии, Кореи, Канады, Гонконга и Нидерландов. СШ А заняли 
27-е место, Россия -  29-е. Для сравнения: Япония оказалась на 8-м 
месте, Франция -  на 16-м, Германия -  на 22-м.

Несомненный интерес представляет сделанный Г.С. Ковалевой 
(см. табл. 3) анализ данных об уровне централизации систем образо-
вания стран, точнее уровня разработки и утверждения экзаменов, по-
лученных в рамках T IM SS131 * 133.

Таким образом, как видно из табл. 3, в области организации конт-
роля за результатами обучения приоритеты в большинстве стран отда-
ются региональным органам образования или школам. Решения о со-
держании экзаменов в стране принимаются централизованно только 
в 10 странах из 28.

В табл. 2 прил. 2 приведены данные не только об организации конт-
роля за результатами обучения в начальной и средней школе в 8-ми 
странах , входящих в межгосударственную организацию ОЭСР 
(OECD -  Organization of Economical Cooperation and Development), но 
и об организации и распределении функций в проведении тестирова-
ния, полученные российскими специалистами при посещении зару-
бежных стран.

131 Ковалева Г.С. Основные подходы к сравнительной оценке качества математичес-
кого и естественнонаучного образования в странах мира (по материалам международно-
го исследования TIMSS). М : ИОСО РАО, 1996

133 International perspectives on academic assessment / Fd by T. Oakland and 
R.K. Hambleton,, 1991. P.141.
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Важно отметить, что вся деятельность по осуществлению внешнего 
контроля за результатами обучения финансируется преимущественно на 
государственном уровне через министерства или специальные агентства. 
Исключение составляет Канада, где финансирование осуществляется из 
бюджетов провинций. Они определяют методологию, подходы к разра-
ботке инструментария и интерпретации результатов, осуществляют саму 
разработку, проведение и анализ результатов при широком участии учи-
телей, спец и ал исто в-пред метни ко в и других заинтересованных лиц. 
Проверочные работы в школе чаще проводят сами учителя, иногда в при-
сутствии внешних наблюдателей. Проверка работ чаще осуществляется 
вне школы специально подготовленными экспертами. R случае если 
сами учителя школы проверяют работы своих учащихся, то эти работы, 
как правило, затем перепроверяются вне школы133.

Обобщая вышесказанное, приведем выдержку из публикации по 
результатам международного сравнительного исследования по оцен-
ке качества математического и естественнонаучного образования, 
в котором участвовало около 50 стран мира.

«Во всех странах оценка образовательных достижений школьников 
осуществляется наиболее часто учителями в процессе текущего и ито-
гового контроля. Текущий контроль обычно используется для постоян-
ного слежения за обучением учащихся, атакже планирования и органи-
зации учебного процесса. Итоговый контроль в основном дает инфор-
мацию об усвоении учащимися пройденного курса или программы.
Основными формами для проверки по математике и естественнонауч-

134 , 135ным предметам являются письменные и устные тесты , портфолио , 
практические работы, самооценка и наблюдения учителя.

В большинстве стран учащиеся сдают письменные экзамены 
в конце основных ступеней обучения для определения возможности 
их перехода на последующую ступень обучения. В основном эти экза-

131 International perspectives on academic assessment /  Ed. by T. Oakland and 
R.K Hambleton., 1991 P.141. "

'Д анны й термин приводится так, как он используется в тексте энциклопедии, т. к 
в англоязычных странах практически любая проверочная работа называется «тестом». 
На русский язык выражение «written and oral tests» лучше было бы перевести сочетанием 
нескольких форм контроля, таких как «контрольная работа», «зачет», «устный опрос».

35 Набор разнообразных работ учащихся, выполненных ими за определенный интер-
вал времени, например, за четверть или год.
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мены проводятся и проверяются r  школах. Только в некоторых стра-
нах университеты организуют свои собственные экзамены.

В результате, формы организации и проведения экзаменов сильно 
отличаются по странам.

Примерно около десятка стран имеют национальные программы 
мониторинга образовательных достижений, который проводится во 
всех школах страны или на представительных выборках учащихся. 
Основная цель данных программ -  получить информацию о результа-
тах образования (обратная связь, отчет школ об их работе), просле-
дить изменения во времени, определить слабые и сильные стороны 
образования. На основе данной информации планируются любые из-
менения в школе, включая пересмотр учебных программ» .

В этой связи возникает резонный вопрос: каковы же тенденции 
развития оценки результатов обучения в различных странах мира? 
Как уже отмечалось, в разных странах существуют определенные раз-
личия форм организации проверки знаний. Но вместе с тем, послед-
нее десятилетие характеризуется объединением усилий стран в разра-
ботке единых подходов к этой сфере деятельности и проведении 
международных сравнительных исследований, которые дают объек-
тивную информацию о состоянии образования r  различных странах. 
Это позволяет не только сравнивать подготовку учащихся отдельных 
стран с международными стандартами и осуществлять мониторинг 
качества образования в мире, но и выявить наиболее перспективные 
подходы в самой проверке знаний.

Общей основной тенденцией является введение стандартов, свя-
занных с системой оценки как ожидаемых, так и планируемых образо-
вательных достижений или результатов обучения. Причем в ряде 
стран стандарты достижения рассматриваются как обязательный ми-
нимальный уровень достижений (например, Бельгия). В других, на-
пример в Гонконге, в систему оценки положен критериальный подход, 
при котором оценивается достижение учащимися отдельных требова-

-  137 1нии стандарта на различных уровнях» .
В связи с этим нельзя не привести выдержки из материалов экспер-

тов Всемирного банка, которые изучали проблемы введения образова- 136 37

136Robitaille D  National context for mathematics and science education //  An 
encyclopedia o f the educational systems participating in TIMSS. Vancouver: BC, 1996.

I370p cii.
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тельных стандартов в различных странах в связи с анализом их дея-
тельности, направленной на повышение качества образования. В пуб-
ликации «Приоритеты и стратегии в образовании» говорится, что 
ряду развитых стран (например, Австралии, Франции, Германии 
и Японии) удалось повысить качество образования, установив ясные 
образовательные цели и стандарты их достиж ения138 139 140. В развивающих-
ся странах идея стандартов и системы оценки их достижения также 
воплощается в практику. В Индии и на Филиппинах установлены 
стандарты минимального уровня обучения.

В данном контексте нельзя не учесть высказываний американских 
специалистов Дж. Мадауса и Грини (G.Madaus and Greaney), имею-
щих большой опыт использования стандартов минимальной компе-
тентности. Они советуют быть очень осторожными при введении ми-
нимальных стандартов, так как последние со временем могут стать

- 139максимальными стандартами преподавания для многих учителей .
В работе «Практическое руководство к альтернативной оценке ре-

зультатов обучения» Дж. Херман, П. Ашбечер, и Л. Винтерс сформу-
-  МОлировали основные тенденции развития системы проверки знании . 

Основными особенностями оценки результатов обучения, наблюдаю-
щимися в системах образования в развитых странах, выступают:

1. Переход от бихевиористкой к когнитивной точке зрения на обу-
чение и оценку:

а) от оценки исключительно результатов обучения к рассмотрению 
также процесса обучения;

б) от пассивного ответа на заданный вопрос к активному конструи-
рованию содержания ответа;

в) от оценки отдельных, изолированных умений к интегрирован-
ной и междисциплинарной оценке;

г) внимание к метапознанию (самоконтролю; общеучебным уме-
ниям и умениям, связанным с волевыми проявлениями личности; мо-

138Priorities and strategies in education / /  A  W orld Rank review. Washington: The World 
hank 1995. P. 70

139Priorities and strategies in educa tion //A  W orld Rank review. 1995. P. 74.

140 Herman J. L., Ashbacher P R , Winters L. A practical guide to alternative assessment// 
Association for Supervision and Curriculum Development. The Regents o f the University o f 
California. 1992. P. 13.
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тивации и другим сферам, влияющим на процесс обучения и 
образовательные достижения);

д) изменение значения понятия «знающий» и «умеющий», отход от 
рассмотрения этих понятий как некоторого накопления изолирован-
ных фактов и умений и новое наполнение понятия в терминах приме-
нения и использования знаний.

2. Изменение формы оценки: переход от обычной письменной про-
верки к более достоверной проверке, основными особенностями кото-
рой являются:

а) релевантная и значимая для учащихся оценка;
б) использование заданий с определенным контекстом (контексту-

ализированные задачи);
в) основное внимание к комплексным умениям;
г) включение заданий с несколькими правильными ответами;
д) ориентация оценки на стандарты, известные учащимся;
е) оценка динамики индивидуальных достижений учащихся.

3. Изменение характера оценки, проводимой учителями, самооцен-
ки учащихся; оценки, проводимой родителями: от единовременной 
оценки с помощью одного измерителя (чаще всего теста) к портфолио 
(оценке работ, выполненных учащимся за определенное время).

4. Переход от одномерного к многомерному измерению -  от оцен-
ки только одной характеристики образовательных достижений к оцен-
ке нескольких характеристик одновременно.

5. Переход от оценки исключительно индивидуальных достиже-
ний учащихся к оценке достижения группы учащихся:

а) оценка умений работать в коллективе;
б) оценка результатов групповой работы141.

Таким образом, в последнее десятилетие в большинстве стран 
мира явно проявилась тенденция замены тестовых процедур (testing) 
на так называемый эссессмент (assessment), или оценку, проверку, 
контроль. Замена тестов в их традиционном понимании как системы

141 Ковалева Г  С. Сравнительный анализ системы обеспечения единого экзамена в за-
рубежных странах М : Центр сравнительной образовательной политики Министерства 
образования РФ, 2001
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закрытых заданий (например, заданий е выбором ответа) на систему 
стандартизированных заданий разного типа произошла в связи с ш и-
рокой критикой тестов за ограниченность их использования, в основ-
ном только для оценки знаний и репродуктивных умений. Расшире-
ние спектра проверяемых умений привело к увеличению доли откры-
тых заданий, позволяющих оценить не только правильность 
полученного ответа, но и способы решения, логику изложения, обо-
снованность суждений и многие другие умения, включая практичес-
кие, которые невозможно оценить с помощью закрытых заданий. 
Появились такие понятия, как «достоверная оценка» (authentic 
assessment) и «оценка деятельности» (performance assessment).

Возвращаясь к накопленному Великобританией опыту, отметим, 
что в основе тестирования лежат все три подхода к оценке образова-
тельных достижений: критериально-ориентированный, норматив-
но-ориентированный и ориентированный на индивидуальные нормы 
конкретного ученика. Тесты разрабатываются в соответствии с нацио-
нальными стандартами, т. е. в соответствии с содержанием Н ацио-
нальной программы и уровнями достижений учащихся, описанными 
в программе. Тесты оценивают достижения учащихся, имеющих раз-
личную подготовку, поэтому одной из основных их целей является 
дифференциация учащихся по уровням подготовки, но в соответствии 
с уровнями достижений, определенными в стандартах.

В СШ А каждый штат имеет собственные стандарты и свое виде-
ние, что и каким образом необходимо оценивать в учебном процессе. 
Большинство штатов постепенно переходит на тесты, в основе кото-
рых лежит оценка освоения учебной программы. Тесты минималь-
ной компетентности, которые, как правило, используются в СШ А для 
оценки достижения стандарта, в основном являются критериаль-
но-ориентированными. Однако при их разработке и интерпретации 
также используются подходы, применяемые при разработке норма-
тивно-ориентированных тестов, т. е. определяются уровни достиже-
ния определенных навыков и умений.

В результате очевидна наметившаяся тенденция: неявное объеди-
нение двух подходов -  нормативно-ориентированного и критериаль-
но-ориентированного, но повсеместное внедрение такого объедине-
ния в процесс разработки и использования тестов еще требует серьез-
ного теоретического и практического раскрытия
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В определении теоретико-методологических подходов к п о -
строению  системы оценки результатов обучения, как справедливо 
отмечает Г.С. Ковалева, особую роль сегодня играют следую щ ие 
ключевые вопросы:

1) С какой целью будет использоваться создаваемая система? Что 
будет оцениваться?

2) Насколько объективными, надежными и валидными должны 
быть результаты? Возможна ли их интерпретация?

3) Какие основные особенности определяют развитие системы 
оценки качества образования в развитых странах?142

Особенно важно определиться с первым вопросом, поскольку 
именно от ответа на него зависят ответы и на другие фундаменталь-
ные вопросы. Например, если целью оценки является диагностика 
достижений учащихся, получение информации о трудностях, которые 
они имеют при обучении, то для этого необходимо знать, какой учеб-
ный материал освоен учащимися и на каком уровне, каковы их типич-
ные ошибки и т. д . В данном случае нет необходимости сравнивать 
достижения отдельных групп учащихся.

Если же целью проверки является сравнение достижений как от-
дельных учеников, так и совокупностей учащихся между собой, то 
в этом случае необходимо определить, что будет основой для сравне-
ния. Методы, формы и процедура оценки в этом случае должны быть 
абсолютно одинаковыми для обеспечения качества сравнения.

По мнению Р. Вуда и ряда других зарубежных специалистов, кото-
рые попытались обобщить опыт, накопленный за последние годы 
в области педагогических измерений, оценка образовательных дости-
жений всегда многомерна; при разработке инструментария всегда воз-
никает много проблем с обеспечением валидности и надежности, 
оценка всегда находится под влиянием личной ситуации испытуемого 
и программы обучения143.

В данном контексте выделим ряд аспектов, которые характеризуют 
подходы зарубежных специалистов к развитию в области тестирова-
ния. Во-первых, ни один из методов измерения не является универ-

142 Ковалева Г.С  Основные подходы к сравнительной оценке качества математичес-
кого и естественнонаучного образования в странах мира (по материалам международно-
го исследования T1MSS). М .: ИОСО РАО, 1996. С. 87.

143 The role o f research in mature education system / Ed. S. Hegarty. NFER, 1997.
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сальным. Все измерения не прямые, а опосредованные через наблюде-
ние или результаты выполнения теста. Нельзя напрямую измерить 
учебные достижения. Разработчик теста должен спроектировать эти 
достижения в виде требований к деятельности учащихся, которую 
они должны продемонстрировать при проверке. Используя различные 
задания, проверяют различные стороны учебных достижений.

Во-вторых, тест принято считать объективным инструментом из-
мерения учебных достижений. Однако тест -  это своеобразный изме-
рительный инструмент, далеко не похожий на другие измерительные 
приборы. Для большинства тестов задания строятся на определенном 
вербальном материале (термины, слова ит. п.). Любой вербальный ма-
териал воспринимается учебными группами по-разному, так как эти 
группы могут отличаться и социальной средой, и тем, чему и как их 
обучали в школе. Выполнение одного и того же задания различными 
учащимися может отличаться также из-за различного восприятия, к 
примеру, графической информации, из-за различной степени адапта-
ции к процедуре тестирования. Таким образом, на успех выполнения 
учащимся тестовых заданий влияет сложная интеграция социального,

144эмоционального и символического научения .
Кроме того, образовательные достижения -  это прямой результат 

обучения. И, следовательно, учебные достижения определяются осо-
бенностями учебного процесса и личностью учителя. Без учета этих 
факторов анализ результатов тестирования не может рассматриваться 
как объективный. Использование математических моделей и статис-
тических методов при конструировании тестов достижений и анализе 
их результатов без учета особенностей обучения ставится некоторы-
ми зарубежными специалистами под сомнение.

В процессе педагогических измерений оценивается ограниченное 
число характеристик, определяющих образовательные достижения, 
а не вся их совокупность. В связи с этим результаты тестирования 
дают только некоторую информацию о подготовке учащихся и поэто-
му не могут быть единственным инструментом, на основе которого 
принимаются важные решения.

При разработке инструментария для оценки образовательных дос-
тижений всегда приходится решать вопрос о позиции разработчиков по 
отношению к следующему неразрешимому противоречию: валидное,

144 Лнастази А. Психологическое тестиронание. М  : Педагогика, 1982. С. 246.
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но ненадежное измерение или невалидное, но надежное измерение. 
Однако, с точки зрения психометрики, тест не может быть надежным, 
если не обеспечена его валидность. Проблема в том, какую валидность 
рассматривать. Всегда возникает противоречие между необходимос-
тью обеспечить аутентичность оценки и ее технологичность.

Измерения всегда включают ошибку. Тестирование проводится, как 
правило, единовременно. Если провести одно и тоже тестирование, т. е. 
предъявлять один и тот же вариант теста дважды, то результаты будут 
отличаться по разным причинам. Если ученик будет выполнять другой 
вариант теста, то результаты также могут быть другими. Непостоя-
нство результатов измерения r  связи с различным содержанием провер-
ки или условиями проведения и определяет ошибку измерения. При 
разработке теста эта проблема сводится к нахождению способа опреде-
ления ошибки измерения при использовании конкретного теста.

В качестве самостоятельной проблемы следует выделить отсут-
ствие однозначно определенной единицы измерения. Предположим, 
что тест состоит из 30 заданий, расположенных по мере увеличения их 
сложности. Рассмотрим два примера. Пример 1 Один ученик правиль-
но выполнил 10 легких заданий, а другой -  10 трудных, оба получили 
одинаковый балл. Одинакова ли их подготовка? Пример 2. Три ученика 
правильно выполнили разное число заданий: первый -  5, второй — 15, 
а третий - 2 5 .  Можно ли сказать, что подготовка второго ученика также 
отличается от подготовки первого, как подготовка третьего ученика от 
подготовки второго? Ни на один из этих вопросов нельзя дать положи-
тельный ответ При разработке теста и системы его оценки эта пробле-
ма разрешается при определении шкалы и единиц измерения.

Измеряемые характеристики учебных достижений должны быть 
связаны с другими наблюдаемыми характеристиками, т. е. характе-
ристики, заданные в требованиях к деятельности, которую должны 
продемонстрировать учащиеся во время тестирования, должны 
иметь логическую или математически выраженную связь с другими 
характеристиками учебных достижений, полученными при другом 
измерении. Если такая связь не обнаруживается, то измерение теряет 
смысл. Например, результаты тестирования должны коррелировать 
с отметками учащихся. Таким образом, характеристики образова-
тельных достижений задаются двумя способами: первый определяет 
содержание теста, второй — как будут интерпретироваться его ре-
зультаты (связь с внешним критерием).
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Вопрос о правильной оценке результатов испытуемого при тести-
ровании следует отнести к важнейшим. Ученик выполнил какую-то 
часть заданий это первичный результат. Чтобы перевести его в стан-
дартизованный показатель, нужно располагать данными, полученны-
ми на репрезентативной выборке из той «популяции», к которой 
принадлежит испытуемый.

Так как процесс оценки в образовании осуществляется в относи-
тельно неконтролируемых условиях, то трудно получить так называе-
мые «чистые» данные в результате измерения. При тестировании уча-
щиеся ориентируются на то, чтобы продемонстрировать лучшие ре-
зультаты, а не типичные. Обычно в инструкции по выполнению 
проверочных работ приводятся выражения, подобные следующему: 
«Постарайся выполнить работу как можно лучше».

Некоторые исследования показывают, что педагогическая эффек-
тивность измерений значительно усиливается при снятии требований 
стандартизированного тестирования.

R связи с этим нельзя не упомянуть точку зрения известного ан-
глийского психолога Д. Равена, высказанную в книге «Педагогичес-
кое тестирование: проблемы, заблуждения, перспективы», вы ш ед-
шей на русском языке в 1999 году145. Д. Равен также поднимает проб-
лемы, связанные с недостаточной валидностью измерений по 
отношению к приоритетным целям образования146, говорит о влия-
нии, которое оказывает содержание выпускных экзаменов на проис-
ходящее в школе, отмечая, что « .. .сущ ествую щ ая система оценива-
ния не распознает талантливых учеников, тормозя тем их развитие,
сужая их возможности, а также лишая общество отдачи от их потен-

Л Л - 1 4 7циальных достижении» .
Однако автор не выступает принципиально против тестирования 

и оценивания как таковых. Напротив, он подчеркивает, что учителям 
необходимо уметь выявлять интересы, способности и достижения 
своих учеников, руководителям образования — определять, должным 
ли образом расходуются общественные средства; учащимся же нужна 
оценка того, чему они научились в результате учебы. Но для получе-

145Равен Д. Педагогическое тестирование: проблемы, заблуждения, перспективы. 
М : Когито-Центр, 1999. С. 13.

,4йТам же. С. 15.

,47Там же. С. 50.
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ния такой информации нужны новые средства измерения и оценки 
в системе образования. Д. Равен, в частности, отмечает, что следует 
«отказаться от любых попыток различать людей на основании баллов, 
которые они получают по небольшому числу внутренне связанных 
«параметров», и, наоборот, принять описательный подход, при кото-
ром мы различали бы людей по приоритетным для них ценностям, по 
компетентностям, проявляющимся в деятельности . . .» 14 .

Д. Равен призывает к фундаментальной реформе системы оценива-
ния в образовании и предлагает новую систему, основанную на оценке 
компетентности испытуемых с учетом их мотивации выполнения зада-
ний и конкретной ситуации, в которой находится испытуемый.

Многие известные специалисты в области педагогических измере-
ний считают, что измерения, в основе которых лежит психометрика 
и теория тестов, сменяются в настоящее время новым типом измере-
ний. Его основные черты охарактеризовал Р. Вуд в своих последних ра-
ботах . По его мнению, измерения в образовании должны оценивать 
индивидуальные достижения учащихся по отношению к самому себе, 
а не к другим учащимся, они должны быть направлены больше на по-
мощь ученику в обучении, чем на выставление отметок, в большей сте-
пени оценивать компетентность, а не интеллектуальное развитие.

Таким образом, проблемы, поднятые многими учеными, имеющи-
ми богатейший опыт разработки и использования тестовых техноло-
гий, сегодня достаточно успешно решаются или уже решены в странах, 
давно осознавших необходимость значительных изменений в системе 
оценивания образовательных достижений. Поэтому их исследования 
и опыт было бы рационально использовать в качестве фундамента для 
развертывания модернизации системы проверки знаний в России, кото-
рая за четыре года экспериментов усвоила два основных тезиса миро-
вого опыта. Во-первых, абсолютно во всех странах, где по завершении 
общеобразовательных учреждений выдаются документы государствен-
ного образца, проводится внешняя оценка знаний выпускника. Во-вто-
рых, где существует независимая оценка, результаты ее учитываются 
при поступлении в высшие учебные заведения. ЕГЭ представляется как 
раз инструментом для решения этих задач. * 144

14*Там же. С. 12.

144The role o f research in mature education system / ed. S. Hegarty. NFER, 1997.
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2.5. Тестирование как самост оят ельная отрасль  
образоват ельной системы

Тестирование занимает важное место в рамках концепции провер-
ки знаний, являясь удобным инструментом оценки уровня и объема 
знаний учащегося. Данный способ проверки знаний имеет как своих 
противников, так и сторонников, однако к настоящему времени он 
оформился как самостоятельная отрасль образовательной системы 
и широко применяется во многих странах мира в течение уже несколь-
ких десятилетий.

Тестирование знаний как самостоятельное направление возникло 
в начале XX в. В его основу легли результаты исследований в области 
психологии, социологии, педагогики и других поведенческих наук. В 
СССР исследования личности не приветствовались по идейным и по-
литическим соображениям, как вносящие разделение во всеобщее ра-
венство. Позднее запреты были сняты, но тестология стала развивать-
ся в нашей стране по своему собственному, своеобразному пути. Так, 
в педагогике стало лидировать предметное тестирование, основанное 
на контроле конкретных знаний.

В последнее десятилетие XX века интерес к тестированию был 
обусловлен всеобщим стремлением существенно сократить расходы 
средств и времени на проверку знаний. Именно возможность в крат-
чайшие сроки получить максимально полные сведения об уровне зна-
ний, компетенции, мировоззрении и способностях учащихся актуали-
зировала задачу комплексного использования тестов в нашей стране.

Тестам слишком долго отказывали в научности, давая тем самым 
много поводов для разрушительной критики, без каких-либо рекомен-
даций и предложений о совершенствовании системы150. Бесспорно, 
качественные тесты позволяют получить хоть и не идеальные, но 
вместе с тем максимально реальные сведения о процессе образования. 
Отсутствие или ограниченное использование объективных методов 
проверки знаний приводят к либерализму при выставлении оценок, 
а также к субъективизму и предвзятости, способствуя распростране-
нию коррупции в образовательной среде.

,5fl Аванесов В С Композиция тестовых заданий: Учебная к н и г а  для преподавателей 
вузов, учителей школ, аспирантов и студентов педвузов. М : Адепт, 1998. С. 5.
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Представители и М инистерства образования, и ведущих вузов 
страны подчеркивают необходимость постоянного совершенствова-
ния процесса образования, основанного на новых методиках повы-
шения качества подготовки учащихся. Но такое стремление на прак-
тике может быть воплощено в жизнь только при модернизации сис-
темы контроля знании .

Интенсификация применения методов научного анализа проверки 
учащихся позволяет существенно сократить значительные затраты 
средств, времени и труда преподавателей, все еще необходимых при 
традиционных формах контроля (экзаменах, устных опросах, зачетах, 
контрольных ит. п.). Кроме того, развитие новых форм проверки зна-
ний позволит решить одну из самых серьезных проблем, а именно: 
институционально отделить получение знаний от проверки знаний.

Увы, многие пока еще до конца не осознают, что главная пробле-
ма кроется именно в этом. Не должны те, кто учат, проверять уровень 
знаний тех, кого они научили. Как уже отмечалось, все больше стран 
мира переходит на проверку знаний специализированными учреж -
дениями, имеющими лицензию, но не имеющими никакого отнош е-
ния к системе организации и предоставления образовательных 
услуг. И этот накопленный опыт в решении проблем, лежащих на этом 
пути, вполне пригодится России.

Следует отметить, что начавшееся активное применение тестов 
в системе, ориентированной на старые принципы работы, принесет 
только посредственные результаты. Как пишет В С. Аванесов, по-на-
стоящему тесты могут быть востребованы только в таком учебной 
процессе, в котором преподаватель (учитель) из урокодателя превра-
щается в разработчика новых программно-педагогических средств, 
в организатора процесса самостоятельного учения школьников и сту-
дентов. Обучение должно начинаться с входного контроля, сопровож-
даться самоконтролем и заканчиваться итоговым тестированием. Дру-
гое условие — концентрация усилий на создании такого учебного про-
цесса, в котором доля самостоятельной работы учащихся выше, чем 
доля занятий по расписанию .

m Литтл А. Образование и занятость: эволюция концепций //  Перспективы. 1987. 
№  1. С . 5 -2 3 .

155 Аванесов В С Композиция тестовы х  заданий: Учебная книга для преподавателей 
вузов, учителей школ, аспирантов и студентов педвузон. М. Адепт, 1998. С. 6.
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Сопостанление ситуации в нашей стране с другими государствами 
показывает отставание по масштабам практической работы в этом на-
правлении, по финансированию научных исследований в области ме-
тодик по проверке знаний, по числу публикаций, по подготовке тесто-
логов в педагогических вузах, по уровню и качеству развития теории 
тестов, по технической и программно-вычислительной оснащенности 
тестового процесса, по научной организации тестового процесса.

Различие между подходами к тестированию проявляются в объекте 
рассмотрения. В нашей стране измеряется главным образом уровень 
знания того или иного предмета. В чем-то это уникальное явление для 
тестирования, хотя западному образованию это тоже свойственно. Од-
нако там чаще всего проверяются не знания энциклопедического харак-
тера (факты, имена, даты и т. п.), а компетенции, т. е. целый комплекс 
умений, навыков решения задач и понимания проблем.

Индустрия разработки тестов в СШ А, по российским меркам, 
огромна. Там имеется более четырех сотен независимых от госуда-
рства фирм, осуществляющих разработку тестов. Эта новая самостоя-
тельная услуга приносит возрастающие доходы как самим фирмам, 
так и государству. Например, в Австралии доходы от этих услуг уже 
вышли на третье место в национальном бюджете.

Кажущаяся простота и возросший спрос на тесты в России породили 
множество некачественных материалов. Такая ситуация находится в про-
тиворечии с мировой тенденцией повышения эффективности образова-
ния на основе применения тестов и превращения самой образовательной 
деятельности в ведущую отрасль общественного производства.

Положительный опыт повсеместного применения тестов в разви-
тых странах дает возможность определить «узкие места» и предус-
мотрительно нивелировать возможные отрицательные последствия 
тестирования. Ведь практика показывает, что даже при постоянном 
совершенствовании методов разработки тестов двойственность оцен-
ки может присутствовать и в самих вопросах теста, и в ключе к нему 
или быть на совести людей, осуществляющих подсчет баллов (даже 
в случае применения информационных технологий).

Являются ли тесты средством, ведущим к какому-то результату, или 
они становятся результатом сами по себе? В нынешних обстоятельствах 
более верно второе. Существует определенная цикличность в том, как
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тесты проводятся и анализируются. Зачастую результаты тестов только 
фиксируют проблему (в частности, низкие образовательные стандарты).

В СШ А результаты образовательного тестирования могут открыть 
или закрыть двери в детский сад, школу, перед получением профессии 
пожарного, менеджера по продажам или адвоката. Решения, основан-
ные на результатах государственного тестирования в начальной шко-
ле, определяют вид среднего образования ребенка в будущем. Соотве-
тственно, решения, принимаемые в вузе, влияют на жизненный путь 
после окончания общего образования. Все эти решения принимаются 
на основе количественного определения уровня производительности 
или успеваемости, т. е. на цифрах, которым якобы присущи справед-
ливость, беспристрастие, вес и точность.

Однако многие ошибки могут происходить вследствие не только 
плохо проработанного нормативного законодательства в области про-
верки знаний, но и из-за ошибочных решений в управлении образова-
нием. Например, возникновение ошибок может быть обусловлено 
следующими факторами:

1. Законодательство предписывает использование только одного 
теста для оценки школьника при окончании обучения — требование, 
которое идет в разрез с мнением разработчиков тестов, стандартами 
опубликованных тестов, и противоречит сущности теста;

2. Государственное управление образованием требует, чтобы тес-
товые баллы были сообщены быстрее, чем они могут быть надежно 
проверены комиссией.

3. Правила требуют, чтобы результаты школьного тестирования 
увеличивались на X %  ежегодно. Эта директива ошибочно не прини-
мает во внимание ошибку измерения, поэтому рост результатов явля-
ется нереалистичным.

4. Должностные лица используют тесты для оценки тенденций 
в результатах образования школьников без какого-либо внешнего под-
тверждения их достоверности.

Учет двух существую щих категорий ошибок в тестах -  явных 
и скрытых (латентных) -  требует создания специфических механиз-
мов минимизации негативных последствий. Выявить и устранить 
явные ошибки проще. Поскольку под ними подразумеваются ош иб-
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ки, совершенные людьми, есть большая вероятность их обнаруже-
ния при проверке.

Скрытые ошибки противоположны. Они чаще всего проистекают 
из неправильно принятых управленческих решений. Скрытые ошиб-
ки «представляют максимальную угрозу безопасности в комплексной 
системе, потому что они часто не выявлены и обладают способностью 
привести ко многим другим явным ош ибкам»153 154.

Примером возникновения проблем из-за скрытой ошибки служит 
случай из медицинской практики Англии. Там Контрольная комиссия 
установила, что в течение 2001 г. в государственных больницах пример-
но 1200 человек скончались по причине ошибок в назначенных проце-
дурах и проведении лечения. Такая человеческая ошибка была состав-
ной частью латентной (скрытой) ошибки в управленческих решениях.
Она произошла из-за недоукомплектованности больниц кадрами и уве-

154личения сложности современного медикаментозного лечения .
Национальная комиссия образования СШ А убеждена, что тесты, 

как компьютеры или самолеты, являются технологией, вовлекающей, 
втягивающей в себя людей. Для нее характерно хорошо развитое тех-
нологическое сообщество и техническое обеспечение. Тестирование 
есть сложная технологическая система со своей собственной инфра-
структурой. Поэтому необходимо постоянное развитие и совершенст-
вование этой системы, что позволит снизить количество возможных 
ошибок при тестировании.

В отличие от других педагогических контрольных материалов, 
тестовые задания проходят процесс социальной апробации. Хотя раз-
работка заданий начинается с общего педагогического замысла, она 
на этом не заканчивается.

Процедура преобразования заданий из текстовой формы в тесто-
вую требует опору на теорию тестов. Ведь соответствие требованиям 
тестовой формы является необходимым, но недостаточным условием 
того, чтобы задания могли называться тестовыми. Такими достаточ-
ными свойствами обладает эмпирическая проверка тестовых свойств 
и последующая обработки данных статистическими методами.

153 /О М , 2000. Р. 55. (bttp://www iommssia niVindex en.html).

154 Lyall, 2001. P. 4. (ht1p://www.be.edu/research/nbelpp/stalements/M 1 N4.pdf)

http://www.iornrussia.ru/index_en.htinl
http://www.bc.edu/research/nbetpp/statements/MlN4.pdO-
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Сейчас теория предлагает три подхода к созданию тестов155. Как 
уже отмечалось ранее, они отличаются как по целям создания, приме-
няемыми оценочными шкалами, уровнем детализации, так и способа-
ми обработки результатов и надежностью тестов в принципе. Рас-
смотрим каждый из этих подходов подробнее.

Нормативно-ориентированный подход к созданию тестов позволя-
ет сравнивать учебные достижения (уровень подготовки, уровень про-
фессиональных знаний и умений) отдельных испытуемых друг с другом.

Подход, ориентированный на индивидуальные нормы конкретного 

ученика позволяет оценить реальный уровень его развития в данный 
момент времени. Результатом оценки в этом случае является темп 
усвоения и объем усвоенного материала по сравнению с его началь-
ным стартовым уровнем.

Критериально-ориентированный подход позволяет оценивать, в ка-
кой степени испытуемые овладели необходимым учебным материалом. 
Введение понятия и разработка методики этого подхода положили на-
чало в установлении различий между педагогическими и психологи-
ческими измерениями. Появились такие понятия, как «тесты освое-
ния» (Mastery testing) и «тесты минимальной компетентности» 
(Minimum competency testing).

Различия всех трех подходов можно обнаружить в функциях или 
целях оценки, ее последствиях для испытуемых, в интерпретации по-
лученных данных, а также в методах анализа результатов.

В последнее время в мире наметилась тенденция не только объедине-
ния двух подходов (критериально-ориентированного и нормативно-ори-
ентированного) при оценке образовательных достижений, но и исполь-
зования в одном инструментарии (например, тесте) как минимум двух 
характеристик (ориентированных как на норму, так и на критерии).

С точки зрения содержания и структуры, можно выделить гомо-
генные, гетерогенные, интегративные и адаптивные тесты. Характе-
ристики каждого из них представлены на рис. 1. Взаимосвязь крите-
риев создания тестов представлена на рис. 2.

155Вялфорд Дж. Современная типология педагогических тестов 
(Http://www.xpt narod.myfiles/html/xptymaterials/sovremermaya tipologiya pedagogicheskih 
_testov.htm); Ковалева Г.С, Зарубежный опыт построения и актуальные проблемы разви-
тия образовательного тестирования М.: Наииональный фонд подготовки кадров, 2001.

http://www.xpt.narod.ru/files/htrnl/xpt/materials/sovremennaya_tipologiya_pedagogicheskih
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Рис. 1 Общая классификация тестов

уровень трудности

вариативность баллов технологичность теста

Рис. 2. Функциональные критерии создания тестов

Какие бы цели не преследовались тестом, работа по созданию 
адекватного и надежного инструмента проверки знаний предполагает 
ряд функциональных критериев, требующих тщательной проработки 
и необходимого контроля.

Уровень трудности задания. Содержание теста не может быть 
только легким, средним или трудным. Выбор сложности теста должен 
зависеть от конкретной группы тестируемых. Легкие задания (стрем-
ление проверить минимальный уровень знаний) чаще всего являются 
нерепрезентативными. Однако включение в тест только трудных зада-
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ний, часто используемых как метод стимулирования активности 
школьников в учебе, не всегда применимо. Одних высокие барьеры 
могут подтолкнуть к учебе, других -  оттолкнуть. Поэтому наиболее 
правильной формой является включение в тест заданий всех уровней 
сложности, начиная с более простых и заканчивая более трудными.

Технологичность тестирования предусматривает такую компо-
новку заданий, которая позволяет оптимизировать не только процесс 
тестирования (или большую его часть), но и процедуру оценки резуль-
татов тестирования.

Вариативность баллов по каждому заданию и тесту в целом. 
Если на какое-то задание все тестируемые ответили правильно, то та-
кое задание не является тестовым. Не будет считаться тестовым и за-
дание, на которое никто не смог ответить правильно.

Дифференцирующая способность. Тест должен осуществлять 
дифференциацию испытуемых. Если задание не выявляет уровень 
знаний и подготовки отдельных школьников, его нужно исключить.

Коррелируемость задания. Задание нельзя назвать тестовым, 
если оно не коррелирует с суммой баллов по всему тесту, полученных 
с учетом какого-либо одного или нескольких критериев.

Каждый из этих технологических критериев играет существенную 
роль в процессе разработки тестов, самом процессе тестирования 
и обработке результатов. Любые непрофессионально разработанные 
материалы обязательно приведут к искаженным результатам, не дос-
тигнув нужного эффекта.

Основные этапы разработки критериально-ориентированного тес-
та, как наиболее часто используемого в России, представлены на рис. 3.

Рассмотрим подробнее некоторые этапы разработки тестон.
Планирование теста предполагает определение его цели и структу-

ры (числа заданий и вариантов), условий проведения, включая и вре-
мя на его выполнение. Кроме того, требуется определить типы зада-
ний, их соотношение и количество, а также выявить ресурсы и затра-
ты на разработку всего теста.

Экспертная оценка заданий связана с оценкой содержательной 
валидности заданий. Она предполагает и анализ технических ха-
рактеристик.

Конструирование теста посвящено отбору заданий, прошедших 
экспертизу и экспериментальную проверку. Этот этап предполагает
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Рис. 3- Этапы  разработки критериально-ориентированных тестов

выравнивание вариантов тестовых заданий. На нем осуществляется 
подготовка инструкций по проведению работы, списка правильных 
ответов, макета проверочной работы.

Апробация теста -  это проверка отдельных вариантов теста, а так-
же работы в целом на валидность проходного балла.

Эффективным можно назвать тест, который среди множества про-
чих способен наиболее точно, с меньшим числом заданий быстро и де-
шево измерить знания учеников. Эффективный тест может быть сфор-
мирован только на основе эффективных вопросов и заданий, которые 
качественно измеряют ключевые элементы изучаемой дисциплины. За-
дания напрямую определяют эффективность теста. Так, если подбирать 
задания для измерения на всем диапазоне изменения трудности, то 
снижается точность измерения на отдельном участке. И, наоборот, 
если стремиться точно измерить знания испытуемых, например, сред-
ний уровень подготовленности, то возникнет необходимость включе-
ния в тест большего числа заданий именно такого уровня. Поэтому 
тест не будет эффективным для всех категорий тестируемых.

Очевидно, что без отлаженной вертикальной системы контроля за 
тестированием тот, кто использует тесты, имеет меньшие потребите-
льские гарантии в их надежности, чем, например, тот, кто покупает 
определенный товар. Ведь даже в развитых странах принципиально 
важные тесты подвергаются независимому анализу и проверке недос-
таточно часто. Организаторы тестирования, используя тесты , п о -
ступивш ие извне, имеют только гарантию изготовителя о том, что его 
продукт технологически правилен и соответствует предполагаемым 
целям. Следовательно, те, у  кого нет выбора, кроме как проходить 
тест, имеют неадекватную степень защиты от ошибочных инструмен-
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тов или злоупотреблений е ними. Люди, прошедшие тестирование 
с использованием недоброкачественных тестов, могут даже не подо-
зревать о причиненном им ущербе. Несмотря на то, что потребители, 
столкнувшиеся с проблемами «несовершенства» тестов, имеют фор-
мальную возможность обратиться в департамент образования, осущ е-
ствляющий проведение и контроль тестирования, многие проблемы 
оставались и остаются, увы, попросту незамеченными.

Тестовые ошибки не новость. Э. Стренио (A. Strenio) в работе 
«Тестовая ловушка» (1981) приводит ретроспективный анализ про-
блем в тестировании 5 . Он описывает несколько ошибок вычисления 
баллов в тестах. Например, в 1977 г. ошибка заключалась в постепен-
ном изменении уровня сложности школьного теста для поступления 
на факультет юриспруденции. Абитуриенты, прошедшие экзамен до 
октября 1977 г., получили меньшее количество баллов, чем те, кто сда-
вал его позже. Поэтому многие абитуриенты не были зачислены, 
однако те, кто сдавал экзамен ближе к зиме, смогли поступить. 
R 1978 г. ошибка в тесте при поступлении в медицинские колледжи 
привела к тому, что 90 % баллов были искусственно занижены и, веро-
ятно, какое-то количество абитуриентов было признано непригодным.

Результаты тестов зависят от многих факторов. Не последнюю роль 
занимает сам процесс тестирования. Очень часто могут быть ошибки 
в объяснении факторов, влияющих на результаты тестов. Такие факто-
ры могут включать в себя и изменения в количестве сдающих, и коррек-
тировки в самом тесте (добавление одних вопросов и исключение дру-
гих), и изменения в условиях, при которых выполняются тесты.

Ошибки могут присутствовать на всех фазах процесса тестирования. 
Они могут появиться при разработке заданий, определении проходного 
балла, нормировании групп и подсчете баллов. Решения по установле-
нию минимального уровня задания и проходного балла очень субъектив-
ны. Объективно задать минимальный уровень, чтобы точно провести 
различие между школьниками, очень сложно, поскольку пока нет ясного 
направления или математической или логической основы для этого 
в сфере образовательного тестирования 5 .

156 См. Strenio A J . The testing trap N. Y .: Longman, 1981 664 p.

Madaus G.F., Kellaghan T  Curriculum  evaluation and assessment //  Handbook o f 
research on curriculum. N. Y.: Macm illan, 1992. P. 119-154.
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Все вопросы, связанные с достоверностью результатов тестов, сле-
дует рассматривать в контексте текущего развития этой новой отрасли. 
Современные тенденции показывают, что ошибки более вероятны 
в тестовых программах с большим уровнем централизации и коммер-
циализации, где увеличение прибыли может быть реализовано посред-
ством увеличения доли рынка.

Представленные здесь ошибки тестирования и те, которые будут 
выявлены в будущем, свидетельствуют о неоспоримости того факта, 
что тестирование, даже обеспечивая пользователей полезной инфор-
мацией, является технологией, подверженной ошибкам либо внутрен-
ним, либо внешним. Эта технология требует постоянного контроля со 
стороны государства за качеством тестов и процедурой их проведе-
ния. Необходимо развитие института тестологии за счет создания 
конкурирующих между собой государственных и частных компаний.

Рассмотренные в данном параграфе сильные и слабые стороны тес-
тирования как методики проверки знаний показывают, что тестирова-
ние, с одной стороны, не может рассматриваться как панацея от всех 
бед в системе образования. С другой стороны, данный способ проверки 
знаний не может быть однозначно отвергнут как неэффективный и не-
применимый r  условиях России. Это сформировавшаяся самостоятель-
ная отрасль мировой образовательной системы. Все выявленные про-
блемы и недостатки необходимо учитывать, адаптируя мировой опыт 
к условиям нашей страны. Кроме того, необходимо разрабатывать 
и собственные оригинальные методики. Тестирование является мощ-
ным инструментом проверки знаний, который открывает широкие воз-
можности не только для оценки учеников, но и контроля за эффектив-
ностью функционирования всей образовательной системы.

2.6. Организационны е резервы  улучш ения  
в сфере образования и проверни знаний

Оценка современного состояния российской образовательной 
системы показывает, что в условиях начавшегося реформирования 
упор следует делать не только на проведении значительных изм ене-
ний в самой структуре системы образования, механизмах ее ф инан-
сирования, но и в части постановки целей и задач. С ущ ествую щ ие 
проблемы в сфере образования необходимо решать. В данном па-
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раграфе будут рассмотрены организационные резервы, способ-
ствую щ ие улучш ению  как отечественного образования в целом, так 
и системы проверки знаний в частности.

Выделяют следующие основные группы организационных резервов, 
которые направлены на улучшения в сфере российского образования:

1) финансирование;
2) развитие системы проверки знаний;
3) подготовка кадров;
4) создание институциональных взаимосвязей между участниками 

рынка образовательных услуг.

Традиционно в качестве основного резерва повышения эффектив-
ности в сфере образования использовалось увеличение финансирова-
ния. Такой подход характерен как для России, так и для многих других 
стран мира. Принципиально целесообразность этого подхода не может 
быть оспорена; увеличение финансирования необходимо, особенно 
в условиях, когда образование довольно долго находилось просто на го-
лодном пайке. Увеличение финансирования должно коснуться не толь-
ко повышения заработной платы учителей и преподавателей, но и со-
вершенствования материальной базы, технического оснащения, внед-
рения новых прогрессивных методик обучения и проверки знаний.

Однако принципиально важно не только выделять средства и конт-
ролировать их расходование, но и постоянно проводить оценку эффек-
тивности распределения средств и степени достижения поставленных 
перед системой образования целей. Как уже отмечалось, инструментом 
для такого мониторинга и оценки выступает новая отрасль в сфере об-
разования проверка знаний. Она в свою очередь является отдельным 
организационным резервом усовершенствования всей системы образо-
вания. Особенно это становится актуальным в условиях многоканаль-
ного финансирования в сфере образования, появления новых финансо-
вых инструментов в виде ГИФО и ваучеров, которых не было ранее.

Создание системы оценки качества образования в России происхо-
дит в период введения образовательных стандартов и появления необ-
ходимости оценивания достижений учащихся в масштабах всей стра-
ны. R связи с этим ставится задача создать систему получения объек-
тивной информации о результатах обучения в соответствии с этими
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стандартами, что позволит не только оперативно принимать эффектив-
ные управленческие решения, но и решить проблему рассогласован-
ности между отдельными участниками рынка образовательных услуг.

Традиционная система оценки знаний учащихся, сформировавшаяся 
в советский период, несомненно, накопила богатый опыт в области кон-
троля за результатами обучения. Однако в настоящее время она уже 
не отвечает современным потребностям общества. Результаты традици-
онной системы оценки знаний уже нельзя использовать для получения 
объективных показателей, позволяющих эффективно управлять качест-
вом образования. В этих условиях целесообразно обратиться к зарубеж-
ному опыту оценки не только знаний учащихся, но и эффективности ра-
боты системы образования в целом, переосмыслить его и использовать 
для модернизации российской системы проверки знаний.

Безусловно, наличие большого разнообразия организационно-тех-
нологического обеспечения зарубежных систем тестирования свиде-
тельствует о необходимости очень осторожного подхода к использо-
ванию этого опыта и его адаптации к особенностям нашей страны
при создании новой системы оценки качества образования, включа-

w ] 58ющеи систему тестирования .
Данный опыт позволяет оценить ситуацию в стране в международ-

ном контексте и высказать предложения о направлениях развития, ко-
торые бы не копировали ту или иную систему, а гармонично учитыва-
ли положительный и отрицательный опыт, мировые тенденции при 
принятии ответственных решений.

Приведем основные предложения по модернизации российского 
образования, сформулированные Г.С. Ковалевой и представляющиеся 
достаточно конструктивными. Для построения системы тестирования 
в России как отдельной независимой отрасли проверки знаний автор 
предлагает решить целый комплекс задач, основными из которых 
являются следующие:

* В образовательных стандартах желательно устранить существу-
ющий дисбаланс между описанием содержательной номенклату-
ры и педагогическими требованиями к уровню подготовки 
школьников. Переместить акценты в главных нормативных доку-

138Ковалева Г.С. Основные подходы к сравнительной оценке качества математичес-
кого и естественнонаучного образования в странах мира (по материалам международно-
го исследования T1MSS). М.: ИОСО РАО, 1996. (htpp://www.centeroko rep ub lic  htm).
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ментах от перечисления конкретных фактов и оценок к тому, что 
должен уметь делать (мысленно, в воображении, руками и проч.) 
школьник того или иного возраста, прошедший определенный 
этап изучения математики, химии, истории и т. д.

• Основным объектом нормирования в документах, в том или 
ином виде содержащих образовательные стандарты, должны 
стать достижения школьников разных возрастных групп в сфере 
учебной деятельности (умения и навыки, соотнесенные с изуча-
емым материалом). Знания в современном мире быстро устаре-
вают, а умения логически мыслить, работать с информацией, 
анализировать, сравнивать и т. д. остаются.

• От тестов с машинной обработкой результатов (основной тип 
вопросов -  закрытые, с выбором ответа, число проверяемых 
элементов подготовки школьников при этом ограничено) необ-
ходимо перейти к комплексным тестам, охватывающим все со-
ставляющие подготовки школьников. Учет зарубежного опыта 
позволил бы избежать глобального внедрения, возможно, от-
носительно дешевых, пригодных для получения массовой ин-
формации, но по существу недостаточных, мало репрезента-
тивных форм тестирования.

• Настоятельно необходим переход от локального, любительско-
го составления многочисленных тестов, порой вызывающих 
затруднения даже у учителей, к концептуальному обоснова-
нию и созданию полноценной системы педагогического конт-
роля достижения требований государственных образователь-
ных стандартов. При этом помимо уже признанных рубежей на 
выходе из начальной, основной и полной средней ш кол ы - 4 ,  9, 
11-х классов, следует дополнительно обозначить объективно 
существующий рубеж на уровне 6—7-х классов (12—13 лет).

•  Следует создать механизм распределения обязанностей и ответ-
ственности между Министерством образования и другими орга-
низациями. Министерство должно больше доверять подведом-
ственным организациям не только выполнение работ в рамках 
тестирования, но и ответственность за их реализацию.

• Необходима система лицензирования организаций, занимающих-
ся профессионально разработкой тестового инструментария.
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• Восстановить в России систему контроля качества образова-
ния, систему инспектирования. Эти службы должны быть неза-
висимы и подотчетны только Министерству образования. Тог-
да обязательный экзамен по окончании средней школы в по-
лной мере сможет стать вступительным экзаменом в вуз. Пуб-
ликация ежегодных отчетов об инспектировании учебных за-
ведений повысит ответственность образовательных учреж де-
ний и учителей за качество обучения.

• Организовать систему повышения квалификации, которая бы-
ла бы направлена на информирование и обучение педагогов 
корректному использованию тестирования в практике работы, 
а также его результатов.

• Принять меры по повышению квалификации работников уп-
равления образованием, особенно на федеральном и высшем 
региональном уровне, с целью обучения использованию дан-
ных результатов тестирования.

• Следует более детально изучить и, возможно, использовать 
некоторые перспективные подходы к организации системы 
оценивания: сочетание внешнего и внутреннего контроля об-
разовательных достижений; одновременная оценка подготов-
ки учащихся на обязательном (минимальном) и повышенном 
уровнях; более широкое использование заданий, валидных по 
отношению к требованиям к уровню подготовки выпускников 
школы (например, заданий со свободно-конструируемыми 
ответами, практических заданий и др.); более широкое при-
влечение учителей в процессе контроля за образовательными 
достижениями; использование технологии разработки тестов 
в рамках современной теории тестов (1RT); создание механиз-
мов обеспечения качества разработки тестов; создание него-
сударственных агентств, обладающ их полномочиями по раз-
работке тестов, а также проведению независимого, признан-
ного на всех уровнях системы образования РФ, контроля ка-
чества подготовки учащихся.

• Организация общественно-профессиональной экспертизы на 
важнейших этапах разработки тестов или отдельных, не зави-
симых от образовательных учреждений и их административно-
го управления структур на федеральном, региональном и мест-
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ном уровнях, используемых для аттестации учащихся и мони-
торинга качества образования.

■ Нецелесообразно использовать подходы или технологии, от 
которых отказывается большинство развитых стран (напри-
мер, использовать только тесты с закрытыми заданиями или 
с небольшим количеством открытых заданий, применять ав-
торские тесты для системы государственной аттестации, ис-
пользовать результаты тестирования только для аттестации, 
сравнивать результаты тестируемых или регионов с помощью 
неоткалиброванных, невыравненных тестов и др ).

• Для ликвидации отставания России в овладении современны-
ми методами оценки результатов образования необходимо раз-
вернуть научные исследования в данной области154.

Целесообразно было бы организовать научно-исследовательский 
институт измерений в области образования или негосударственные 
агентства, которые бы проводили перспективные исследования, необ-
ходимые для создания современной системы оценки качества 
образовательных достижений обучающихся в России.

Перейдем к третьему из организационных резервов в сфере обра-
зования. Говоря о подготовке педагогов для новой модели образова-
ния, неизбежно приходится сталкиваться со своеобразным парадок-
сом. Как подготовить «новых» учителей внутри пока еще «старой» 
модели образования (пускай даже подвергшейся первоначальному 
реформированию)? Возможно ли это сделать быстро или понадобит-
ся значительный временной промежуток, чтобы на смену прежнему 
поколению учителей пришли новые? Возможно ли это осуществить 
в принципе в рамках прежней модели образования? Как видим, воп-
росов много, но однозначных ответов на них пока нет.

То, что проблема подготовки учителей нового типа существует, го-
ворят результаты международных исследований. Конвейерная модель 
образования формирует и определенный тип преподавателя. Главная 
его характеристика заключается в том, что он является носителем учеб-
ного предмета и транслятором учебных знаний. В зтих рамках можно

154КовалеваГ.С. Отчете построении государственных систем образовательных стан-
дартов и тестирования в странах Западной Европы Англия, Шотландия, Нидерланды (по 
результатам учебной поездки ведущих российских специалистов в Англию, Шотландию, 
Нидерланды). М : Министерство образования РФ, 1999 С. 29—30.
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быть замечательным лектором, но работа в малой группе и проектиро-
вание образования со студентами уже не входит в профессиональную 
компетенцию такого преподавателя.

Всемирный банк провел в 1995 г. исследование среди преподавате-
лей ряда стран (Россия, США, Япония, Корея, Швеция, Австралия, 
Германия, Израиль и Голландия), посвященное профессиональным 
и социальным предпочтениям профессорско-преподавательского сос-
тава. Как выяснилось, российские преподаватели больше, чем их за-
рубежные коллеги, придают значение вопросам о долге государства 
и правительства перед образованием, тому, что оно должно заботить-
ся о них, изыскивать новые финансовые источники. Одновременно 
с этим российские преподаватели гораздо меньше уделяли внимание 
таким вопросам, как: поддержка международных контактов; свобода 
в определении того, чему учить; занятие научными исследованиями; 
академические свободы.

Эти результаты лишний раз говорят о консерватизме преподава-
телей, о том, что старая модель образования очень живуча. Без спе-
циальной государственной политики по выстраиванию новой модели 
образования Россия еще долго будут потихоньку выживать и еще бо-
лее отставать от передовых стран.

Особенно необходимо отметить консервативность ректорского 
корпуса, который фактически занимается не поиском новых моделей 
образования, а лоббированием своих интересов в федеральных струк-
турах и выбиванием новых государственных, бюджетных денег, дей-
ствуя по принципу: «Дайте нам больше денег, и мы перевернем весь 
мир», а не по принципу: «Сначала надо менять мышление, а потом 
изменится и сама система».

На наш взгляд, нужно изменить систему подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации педагогов и механизмы отраслевой сис-
темы оплаты труда. Это принципиальнейшая задача. Есть школы, в ко-
торые принципиально не берут на работу выпускников педвузов как 
людей, не способных к педагогической работе. И в этом смысле, дей-
ствительно, радикальным реформаторским ходом было бы закрытие 
всех педвузов и передача освободившихся средств на педагогическую 
специализацию студентов университетов. Но вряд ли министерство 
пойдет на это. Однако, если принципиальных изменений в подготовке 
кадров не произойдет, всем реформаторским ходам будет грош цена -



157

осуществлять реформы будет просто некому. Пока подход, который из-
менил бы кадровую ситуацию в образовании, не предложен.

Часто говорят о том, что самое важное в решении проблем обра-
зования России — это поднять зарплату учителей или насытить шко-
лы компьютерами. Но редко за этими высказываниями можно найти 
серьезные проработки влияния того или иного фактора на конечный 
результат. Вместе с тем в мире широко практикуются подобного рода 
исследования.

В качестве примера приведем результаты исследования, целью ко-
торого был ответ на вопрос, насколько велико влияние учителя на ре-
зультаты обучения в классе по сравнению с другими факторами. Фак-
торный анализ был проведен на основе данных, полученных в резуль-
тате Второго международного математического исследования по 
восьми странам, по которым была доступна информация «класс/учи- 
тель». Проведенные расчеты показывают, что влияние фактора «учи-
тель» на успехи школьников в некоторых странах превышает 40 %, в то 
время как воздействие такого фактора, как характеристики и параметры 
школы были значительно ниже, находясь между 0 -9  % 160 161 (см. табл. 4). 
Выводы о ведущей роли учителей на результаты обучения по сравне-
нию с другими факторами подтверждают и другие исследования .

Одно из серьезных исследований по данной тематике было прове-
дено профессором одного из университетов Ноной Зеландии Дж. Хат- 
ти (J. Hattie). В его работе оценивается влияние ряда факторов, объяс-
няющих различия в успеваемости школьников. Примерно половина 
полученной дисперсии объясняется индивидуальными характеристи-
кам учеников, более 30 %  -  характеристиками учителей, остальная 
часть поделена поровну между такими факторами, как «влияние 
семьи» и «характеристики школы»162. Автор пишет, что необходимо 
выявлять главные источники разброса в успеваемости, что позволит

16ПRowe K.J The imparlance o f teaching; Ensuring better schooling by building teacher 
capacities that maximize the quality o f teaching and learning provision -  implications o f findings 
from emerging international and Australian evidence-based research / /  Supporting paper to 
invited address presented at the Making Schools Retter conference: A Summit Conference on the 
Performance, Management and Funding o f Australian Schools. 2004 P. 26—27.

161 Cm.: Tymms P., Merrell C , Henderson R The first year at school: A quantitative 
investigation o f the attainment and progress o f pupils / /  Educational Research and Evaluation. 
1999. № 4. P. 101-118.

Hattie J.A Teachers make a difference: What is the research evidence? //  Background 
paper to invited address presented at the 2003 ACER Research Conference. Melbourne, 2003.
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Таблица 4

Сравнительные данные влияния на результаты обучения различных
факторов, в %

Страна
Фактор

«учитель» «школа»

Канада 17 9

Финляндия 45 0

Франция 16 6

Израиль 21 8

Новая Зеландия 42 0

Ш отландия 31 5

Ш веция 45 0

С Ш А 45 9

сконцентрировать усилия н управлении образованием именно на этих 
источниках. А это, в свою очередь, будет залогом для создания реаль-
ных положительных изменений.

В исследованиях роли факторов, влияющих на результаты обучения, 
активно предпринимающихся в последние годы во многих странах мира, 
используются самые прогрессивные методики. Одной из самых распрос-
траненных стало использование иерархического линейного моделирова-
ния. Оно позволяет разделить факторы, оказывающие воздействие на от-
клонения в успеваемости учащихся. К таким факторам относятся: реше-
ние конкретных задач учащимися, учебный план, личность директора 
школы, атмосфера в школе, учитель, различные стратегии обучения и 
дом. При этом неизбежно игнорируются взаимосвязанные воздействия, 
и исследователи отмечают этот отрицательный момент. Вместе с тем, но-
вые методы анализа позволили выявить шесть основных факторов, объ-
ясняющих разброс в успеваемости школьников. К ним относятся:

Сами учащиеся являются причиной 50 % разброса результатов 
успеваемости. То, насколько хороню школьники выполняют постав-
ленные задачи, является основной переменной. Корреляция между
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способностями и результатом очень высока. Роль школы заключается 
в улучшении тенденций в успеваемости всех этих учеников.

Влияние лидеров в классе обуславливает 5 -10  % отклонений 
в успеваемости. Не имеет особого значения, с кем ты учишься, и когда 
школьников переводят из одной школы в другую, влияние сверстни-
ков незначительно. Конечно, существуют исключения, но, как показы-
вают массовые исследования, это не норма. Несомненно, лидеры мо-
гут оказывать положительное влияние на успеваемость других, но 
часто встречаются и обратные примеры.

От учителей зависит 30 % результата. Исследователи выделили 
группу так называемых учителей-экспертов, отличающихся от обыч-
ных методами работы в классе, уровнем мотивации, который они соз-
дают для учащихся. Школьники, обучаемые учителем-экспертом, от-
личаются от других учеников глубиной усвоения темы, проявляют 
большее понимание целей, которые планировались вначале, что явля-
ется более комплексным и гармоничным. Они способны к более высо-
кому уровню обобщения, чем другие ученики.

От характеристик самой школы зависит только 5 -10%  отклонений 
в успеваемости школьников. Обсуждение таких атрибутов школ, как 
уровень финансирования, размеры здания школы, класса имеет свое 
значение, но не заслоняет более важную роль других факторов.

Фигура директора значительно воздействует на общую успевае-
мость. Однако воздействие это носит косвенный характер. Оно на-
правлено не на само обучение и его результаты и проявляется тогда, 
когда в школе вместо бюрократического контроля создан более гиб-
кий механизм управления, сформирована атмосфера психологичес-
кой безопасности для учеников и учителей, центр внимания сфокуси-
рован на обсуждении содержания обучения школьников.

Такой фактор, как семья отвечает за 5-10 %  разброса в успеваемос-
ти. Подразумевается, что основное влияние семьи уже включено в ат-
рибуты учащихся. Влияние этого фактора находится на уровне ожида-
ний и вдохновения и явно не подразумевает вовлечение родителей или 
попечителей в управление школой.

Дж. Хатти справедливо отмечает, что «довольно часто на уровне 
министерств образования в разных странах ошибочно считается, что 
основными факторами, обеспечивающими успехи в образовании, яв-
ляются семья и характеристики школ. Вкладываются огромные сре-
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детва в строительство новых школьных зданий, в оборудование школ. 
Постоянно говорится о необходимости сокращения количества уче-
ников в классе, о новых экзаменах, новом учебном плане, то и дело 
просят родителей помочь в управлении школой. Мы высвечиваем 
проблемы школьников, как будто они и являются сами проблемой, 
тогда как в этом и заключается роль школы -  в сокращении этих про-
блем... Ответ лежит где-то в другом месте. Он заключается в челове-
ке, который проводит урок, в человеке, который проводит с детьми 
более 15 часов в неделю »163.

Воздействие разных факторов является, главным образом, отраже-
нием качества преподавания. Выводом является то, что за счет качес-
тва преподавания и предоставления возможности для обучения появ-
ляются «эффективные» (effective) школы164. Эту идею хорошо выра-
зили авторы проекта Викторианских школ, показав, что на основе 
результатов их исследований, стало очевидно, что влиятельные шко-
лы, «влиятельны» только до той степени, пока у них есть «эффектив- 

165ные преподаватели» .
Конечно, как обстоит дело в России, ученым еще только предстоит 

выяснить. Но представляется, что если такие исследования будут про-
ведены, скорее всего будут получены аналогичные результаты. Оче-
видно, что роль педагога на результаты обучения нельзя игнориро-
вать. Поэтому вопрос подготовки «эффективных преподавателей» се-
годня актуален как никогда.

Асимметрия информации обязательно порождает проблему качес-
тва образовательных услуг. Многие экономисты и теоретически, 
и практически (на уровне моделей) признали тот факт, что люди не 
могут вести себя рационально всегда, они «ограниченно рациональ-
ны» и поэтому не в состоянии полностью оценить все издержки и вы-

163Hattie J.A. Teachers make a difference: What is the research evidence? / /  Background 
paper to invited address presented at the 2003 ACER Research Conference. Melbourne, 2003

164См., например: Creemers В. P. M The effective classroom. London, 1994; Creemers 
В. P. M. Effective instruction: An empirical basis for a theory o f educational effectiveness 
//Advances in school effectiveness research and practice. Oxford, 1994. P. 189—205; RoweK.J. 
The importance o f teacher quality as a key determinant o f students' experiences and outcomes 
o f  schooling // Background paper to keynote address presented at the 2003 ACER Research 
Conference Carlton Crest Hotel. Melbourne, 2003.

165Hill P. W., Holmes-Smit P., Row K.J. School and teacher effectiveness in V ic to r ia / / Key 
findings from Phase 1 o f the Victorian Quality Schools Project / Centre for Applied Educational 
Research. Melbourne The University o f Melbourne Institute o f Education, 1993.
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годы от получения образования. На экономическое поведение людей 
воздействуют социальные, культурные и правовые факторы. Выгода 
от образования не исчерпывается прибавкой к заработной плате, хоро-
шее образование обеспечивает престиж, статус, социальные связи.

Поэтому к анализу сферы образования нельзя подходить с точки 
зрения применения конкурентных моделей166. Образование относится 
к категории доверительных благ, то есть к тем товарам и услугам, ка-
чество которых сам покупатель практически не в силах оценить сам 
напрямую даже после их приобретения и вынужден полагаться на ин-
формацию, которую ему предоставляет продавец. Иначе говоря, дове-
рительная природа образования обуславливает неопределенность его 
качества. Однако для образования это не единственный вид неопреде-
ленности. Другой ее вид таится внутри самой системы, на стыке об-
щего и профессионального образования, поскольку у абитуриента 
в момент принятия решения о начале учебы нет достоверной инфор-
мации о том, насколько полезной и ценной окажется выбранная им 
профессия. Соответственно, и здесь он вынужден полагаться на сиг-
налы, которые посылает ему система профессионального образова-
ния, с одной стороны, и сигналы рынка, с другой стороны. Если эти 
сигналы слабы, то степень асимметричности информации на рынке 
образовательных услуг еще больше повышается.

Доверительная природа товара открывает широкие возможности 
оппортунистического поведения более информированных участников 
рынка. При этом даже установленный факт оппортунизма в форме 
предоставления заниженного качества образовательных услуг необя-
зательно позволит покупателю этих услуг получить компенсацию, по-
скольку последствия такого образования сказываются далеко не сразу. 
Именно поэтому на образовательном рынке, как никогда, актуальны 
механизмы, которые дисциплинировали бы продавцов и не давали им 
воспользоваться информационной асимметрией. Это должны быть не 
контрактные, а институциональные механизмы. Причем, оформление 
этих институциональных механизмов напрямую связана с проверкой 
знаний, в которой наметился явный процесс выделения в самостоя-
тельный вид деятельности.

166Ю д к е в и ч  М .М . Модель совершенной конкуренции и рынок образования: 30 лет
спустя (комментарий к статье Л. Лесли и Г Джонсона) // Вопросы образования. 2004.
№ 2. С. 107. 1 '
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2 . 7. Современная система монит оринга образования  
в России

Необходимость выделения проверки знаний как обособленного 
сектора рынка образовательных услуг все больше становится обще-
мировой тенденцией. Актуальность этого процесса постепенно осоз-
нается и в России. В нашей стране в данном направлении проводится 
последовательная политика на уровне Президента и Правительства 
РФ. Она направлена на повышение контроля за качеством образова-
ния и разработку единых стандартов, позволяющих оценивать дея-
тельность учебных заведений.

По поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина 
разработана, рассмотрена Государственным Советом Российской Фе-
дерации и одобрена Правительством Российской Федерации Концеп-
ция модернизации российского образования на период до 2010 года. 
В соответствии с этой концепцией реализуются мероприятия, направ-
ленные на совершенствование и повышение эффективности системы 
образования страны. Основными задачами модернизации российско-
го образования на данном этапе являются расширение доступности 
образования, повышение его качества и эффективности.

Одним из заметных мероприятий в данном направлении стало соз-
дание в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 апреля 2004 года Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки. Эту службу возглавил бывший первый 
заместитель министра образования Российской Федерации В. А. Боло-
тов, курировавший эксперимент по проведению единого государст-
венного экзамена.

Создание Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки отвечает реализуемому в настоящее время принципу проведе-
ния административной реформы, согласно которому структура госу-
дарственной власти в каждой отрасли должна быть трехуровневой. 
Первый уровень представлен федеральным министерством, разраба-
тывающим стратегию развития; второй уровень это федеральное 
агентство, занимающееся реализацией стратегии; третий уровень -  
федеральная служба, осуществляющая контроль и надзор.

В функции федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки входит государственное инспектирование, лицензирование,
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аттестация и аккредитация учебных заведений, контроль качества 
образования, курирование эксперимента по единому государствен-
ному экзамену. Служба также отвечает за присвоение научных сте-
пеней и званий.

Благодаря созданию службы в сфере контроля качества образова-
ния ожидаются достаточно значимые изменения. В частности, плани-
руется привлечение работодателей к лицензированию, аккредитации 
и аттестации высших учебных заведений, что соответствует намечен-
ному Президентом РФ направлению реформ. В Послании Федераль-
ному собранию 26 мая 2004 года Президент сказал, что результатив-
ность реформ в сфере образования следует, в частности, измерять по 
соответствию образования потребностям рынка труда, а также по по-
казателям качества образования. В настоящее время, по словам 
В. А. Болотова, перед Федеральной службой стоит задача определить, 
как работодатели могут повлиять на качество образования через меха-
низмы лицензирования, аттестации и аккредитации. Необходимо соз-
дать общественно-государственную систему аттестации учреждений 
профессионального образования, что соответствует требованиям Бо-
лонской конвенции, к которой Россия присоединилась 161.

Помимо этого, Федеральная служба продолжит работу по провер-
ке качества образования в вузах (как негосударственных, так и госуда-
рственных), будет совершенствовать практику инспектирования сис-
темы образования, займется улучшением качества работы и оптими-
зацией сети диссертационных советов.

В соответствии с поручением министра Министерства образова-
ния и науки, служба будет использовать потенциал ВАКа при экспер-
тизе результатов научных работ, которые выполняются по заказу 
Министерства.

Одновременно с продолжением эксперимента по проведению еди-
ного государственного экзамена ведется работа по созданию и совер-
шенствованию общероссийской системы оценки качества образова-
ния (ОСОКО). Необходимость создания такой системы обусловлена 
гем, что ЕГЭ дает возможность оценивать подготовку только выпуск-
ников средней школы, да и то не по всем предметам, поэтому отсут-
ствует возможность получения полной статистики. В связи с этим не-

16? См.: Интервью журналу «Вестник образования». 2004. № 13 
(http://www.vestnik edu.ru/bolotov3 html)

http://www.vestnik.edu.ru/bolotov3.html
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обходимо создание единой системы оценки качества образования всех 
уровней, которая бы позволила получать информацию о качестве об-
разования в каждой конкретной школе. Такие системы, основанные на 
тестах, которые периодически сдают учащиеся, существуют и успеш -
но функционируют во многих странах мира. При зтом учащиеся, 
сдающие такой тест, не получают за него оценок, его результаты 
служат исключительно для оценки качестве образования в школах.

В части совершенствования содержания и технологий проведения 
единого государственного экзамена Федеральная служба планирует 
вести работу по совершенствованию контрольно-измерительных ма-
териалов. Как отметил В. А. Болотов в своем интервью журналу «Вес-
тник образования», «необходимо уточнять принципы шкалирования 
при выставлении оценок по 100-балльной системе. В части техноло-
гии нужно думать, как обеспечить возможность сдать ЕГЭ детям, 
живущим в отдаленной местности, в русских школах, находящихся за 
пределами России»168.

Мониторинг образования предполагает, что система управления 
образованием получит ключевой инструмент анализа, интерпретации 
данных статистики и социологии, оценки качества образования и под-
готовки на их основе управленческих решений. По замыслу российс-
ких реформаторов, формирование системы мониторинга позволит от-
делить функции контроля качества образования от непосредственного 
производителя образовательной услуги, усилить влияние конечных 
потребителей на оценку деятельности образовательных структур.

Национальная система мониторинга образования в России создана 
в рамках проекта «Реформа системы образования», осуществляемого 
Министерством образования Российской Федерации при финансовой 
поддержке Международного банка реконструкции и развития (МБРР) 
путем предоставления займа Российской Федерации.

Национальная система мониторинга образования включает в себя 
два компонента -  федеральный и региональный. На федеральном 
уровне создан Федеральный центр мониторинга образования 
(ФЦМО), представляющий собой независимую государственную ор-
ганизацию, учрежденную Министерством образования и Госкомста-
том, и имеющий представительства в семи федеральных округах. На

,68См.: Интервью журналу «Вестник образования». 2004 № 13.
(http ://www.vestnik.edu.ru/bolotov3.html).

http://www.vestnik.edu.ru/bolotov3.html
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региональном уровне созданы региональные центры мониторинга об-
разования (РЦМО), учрежденные совместно ФЦМО и органами уп-
равления образованием субъектов Российской Федерации.

Деятельность ФЦМО и аффилированных с ним структур развивает-
ся в двух направлениях. Первое -  это сбор, обработка, анализ и интер-
претация статистической информации. Второе —проведение качествен-
ных исследований состояния образования, в том числе изучение уровня 
подготовки учащихся по предметам и общеучебных умений, познава-
тельных интересов и мотивации школьников, влияния учебной нагруз-
ки на состояние здоровья детей, психологического климата в учебных 
заведениях и др. Кульминацией работы по этим направлениям является 
ежегодное издание аналитического доклада. Центр, таким образом, 
выполняет двоякую роль: информирует широкую публику о положе-
нии дел и одновременно служит средством влияния общества на раз-
витие образования.

Структуры РЦМО, опираясь на единый концептуальный подход 
к формированию информационных потоков в регионе, унифицирован-
ную программную базу и подготовленных специалистов, осуществля-
ют сбор данных на электронных носителях по сетям от муниципальных 
органов управления образованием и учреждений, подведомственных 
Департаменту науки и образования, проводят первичную обработку по-
лученных материалов и предоставляют статистическую информацию 
для последующего анализа специалистам Департамента.

Региональные центры мониторинга образования осуществляют 
следующие виды деятельности:

•  определение уровня подготовки учащихся на всех этапах обучения 
с использованием современных педагогических средств и методов;

•  анализ содержания и уровня образования в образовательных 
учреждениях общего образования; внедрение в педагогическую 
практику методов объективной оценки учебных достижений;

■ содействие эффективности управленческих решений в сфере 
общего образования;

• реализация научно-исследовательских программ по проблемам 
оценки качества образования;
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• выработка предложений и рекомендаций по оптимизации фун-
кционирования и развития системы образования на основе ана-
лиза основных проблем в развитии системы образования и про-
гноза основных тенденций;

• организация, сбор, хранение обработка и распространение ин-
формации о динамике качества и развития образовательной 
системы, ее подсистем и компонентов, а также получение вто-
ричных сравнительных данных;

• изучение опыта мониторинга как технологии информационно-
го обеспечения качества образования в других регионах России 
и за рубежом, определение возможности его использования на 
территории области;

•  осуществление организационных мероприятий по обслужива-
нию ЕГЭ в области;

• подготовка и издание аналитических сборников по результа-
там мониторинга качества образования в образовательных 
учреждениях области;

•  проведение оперативных социологических опросов работни-
ков системы образования и потребителей образовательных ус-
луг по проблемам организации образовательной деятельности.

Заявленная цель создания системы мониторинга образования раз-
вертывается в комплекс взаимосвязанных задач на федеральном и ре-
гиональном уровнях. Содержательно она представлена в пяти основ-
ных направлениях реализации:

1) совершенствование системы статистики образования;
2) разработка инструментария для системы мониторинга образова-

ния и проведение мониторинговых обследований;
3) создание единой системы мониторинга образования (Федераль-

ного центра мониторинга и статистики образования (далее ФЦСМО), 
Региональных систем мониторинга образования);

4) развитие потенциала пользователей и работников системы мо-
ниторинга и статистики образования;

5) экспертиза и распространение результатов . 169
169 (http:// www, stat.edu.ru/reform а).

http://www.stat.edu.ru/refoima
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В  рамках первого направления совершенствование системы ста-
тистики образования -  необходимо реализовать следующие проекты:

Из средств федерального компонента проекта:
• Разработка системы выявления информационных потребностей 

основных потребителей статистической информации, включая 
программу статистических обследований.

• Разработка общих требований к системе статистики образова-
ния с учетом международного опыта.

•  Разработка статистических индикаторов и показателей, воп-
росников, статистического и методического инструментария 
мониторинга системы образования.

• Проведение пилотных статистических обследований в 2 регио-
нах (апробация статистического инструментария, системы сбо-
ра данных и контроля качества), доработка статистического 
и методического инструментария с учетом полученных реко-
мендаций.

• Подготовка и издание статистических сборников по результа-
там пилотных обследований.

• Разработка системы информационного обеспечения потреби-
телей статистической информации (создание сайта по образо-
ванию, создание и сопровождение системы управления базами 
данных, разработка программы статистических публикаций, 
адаптация и разработка программного обеспечения).

Из средств регионального компонента:
• Разработка и сопровождение региональной системы информа-

ционного обеспечения потребителей статистической инфор-
мации. Софинансирование и поддержание регионального об-
разовательного портала и сайтов в Интернете.

• Апробация инструментария государственного статистическо-
го наблюдения за системой общего образования.

• Семинар по обсуждению и доработке форм государственного 
статистического наблюдения за системой общего и начального 
профессионального образования и имеющегося программного 
обеспечения для системы статистики образования.



В рамках второго направления -  разработка инструментария для 
системы мониторинга образования и проведение мониторинговых об-
следований -  необходимо реализовать следующие проекты:

И з средств федерального компонента проекта:
• Участие в международных сопоставительных исследованиях 

PISA, TIMSS;
• Разработка инструментария мониторинга для региональных 

и муниципальных систем управления образованием;
• Проведение специальных мониторинговых исследований по 

актуальным проблемам образования, в том числе:
а) по анализу результатов исследований PISA, TIMSS;
б) по анализу результатов эксперимента по единому госуда-
рственному экзамену, включая серию международных конфе-
ренций;
в) по оценке индивидуального прогресса учащихся общеобра-
зовательных учреждений;
г) по оценке реальных и потенциальных последствий реформ, 
осуществляемых в рамках проекта для учителей;
д) по изучению проблем доступности в системе общего образо-
вания.

Из средств регионального компонента:
• Разработка инструментария мониторинга для системы управ-

ления в рамках образовательного округа.
•  Разработка системы индикаторов мониторинга региональной 

системы образования, в том числе оценки эффективности мер 
по ее модернизации.

• Проведение региональных мониторинговых исследований по 
актуальным проблемам региона (в т.ч. софинансирование двух 
федеральных исследований).
а) оценка реальных и потенциальных последствий реформ, осу-
ществляемых в рамках проекта, для учителей;
б) оценка доступности качественного общего полного среднего 
образования в рамках учреждений общего и начального про-
фессионального образования;
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в) семинары, посвященные обсуждению специфических проб-
лем региональных систем мониторинга образования.

В рамках третьего направления -  создание единой системы мони-
торинга образования (Федерального центра мониторинга и статисти-
ки образования, а также региональных систем мониторинга образова-
ния) -  необходимо реализовать следующие проекты:

Из средств федерального компонента проекта:
•  Разработка модели федеральной системы мониторинга образо-

вания (включающая федеральный и региональные центры мо-
ниторинга, а также различные территориальные структуры), 
включая пакет учредительных документов.

• Закупка оборудования для федерального центра мониторинга.
• Обучение специалистов центров мониторинга, федеральных 

и региональных экспертов.
• Издательские работы.

Из средств регионального компонента:
• Разработка технологической схемы функционирования регио-

нальной системы мониторинга образования.
• Закупка оборудования, программных средств для региональ-

ных центров мониторинга.

В рамках четвертого направления развитие потенциала пользо-
вателей и работников системы мониторинга и статистики образова-
ния необходимо реализовать следующие проекты:

Из средств федерального компонента проекта:
• Закупка оборудования для отдела статистики Министерства 

образования Российской Федерации.
•  Стажировки для работников системы мониторинга и статисти-

ки образования федеральных и региональных систем образова-
ния.

• Международная конференция по результатам реализации ком-
понента Проекта.

• Серия семинаров для специалистов в области статистики и мо-
ниторинга качества образования.
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Из средств регионального компонента:
• Разработка специфических для региона учебно-методических 

материалов по проблематике мониторинга и статистики регио-
нальной системы образования и обучение специалистов.

• Зарубежная стажировка специалистов региональных центров 
мониторинга и статистики системы образования.

В рамках пятого направления -  экспертиза и распространение ре-
зультатов -  необходимо реализовать следующие проекты:

И з средств федерального компонента проекта:
• Международная экспертиза работ.
• Издательские работы.

Из средств регионального компонента:
• Экспертиза работ

• Издательские работы.

Вы воды

Ситуация, складывающаяся на рынке образовательных услуг 
в России, имеет следующие основные аспекты. С точки зрения тео-
рии асимметричной информации, недостаточный уровень образова-
ния, его содержание и сложившиеся стандарты порождают соответ-
ствующие сигналы на рынке образовательных услуг. Семья и бизнес 
проявляют готовность к инвестированию в сферу образования, рас-
сматривая эти вложения как вложения в человеческий капитал. На 
фоне отсутствия страхования этих инвестиций и семья, и бизнес 
ищут альтернативные пути создания таких институтов, которые хотя 
бы частично взяли на себя эту функцию (попечительские советы, об -
разовательные «инкубаторы» при фирме, сотрудничество с вузами 
на адресную подготовку кадров). Государство, инициируя реформы 
в сфере образования, также осознает необходимость перемен, хотя 
проявляет меньше активности в этом направлении. На этом фоне для 
трех участников рынка —семьи, государства и бизнеса, — так или ина-
че заинтересованных в повышении качества образования, вопрос 
о совершенствовании системы проверки знаний становится очевид-
ным и часто выходит на передний план.
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Принципиально важный механизм усовершенствования системы 
образования связан с интеграцией всех участников рынка образова-
тельных услуг в процессе постановки целей и задач, стоящих перед 
этой системой. В настоящее время нет институционального механиз-
ма, который позволял бы учитывать потребности бизнеса в специа-
листах определенных категорий, а главное нет того, что содержатель-
но должен знать выпускник учебного заведения, какими навыками, 
умениями и способности он должен обладать для того, чтобы отвечать 
потребностям рынка.

Формирование учебных стандартов по конкретным специальнос-
тям осуществляется на уровне Министерства образования без оценки 
того, чему содержательно необходимо обучать, исходя из потребнос-
тей бизнеса. Особенно эта касается профессионального образования. 
Современная система образования должна решать стратегическую за-
дачу, заключающуюся в подготовке нового класса специалистов, спо-
собных создавать социокультурные, технические и управленческие 
инновации, тем самым способствуя переходу экономики страны от 
сырьевой ориентации к инновационной1™. На практике же эта задача 
не решается как на уровне постановки целей для системы образова-
ния, так и на уровне конкретных требований к профессиональным 
знаниям и навыкам, предъявляемым фирмами.

В настоящее время обратная связь между системой образования 
и бизнесом формируется стихийно, на локальном уровне. Примером 
тому может служить налаживание взаимоотношений между крупными 
компаниями и вузами, когда представители бизнеса начинают прини-
мать студентов к себе на стажировки, трудоустраивают их после окон-
чания вуза. Однако такое взаимодействие касается в большей степени 
отбора наиболее способных и талантливых студентов, оно не носит 
системного характера и не задает образовательные стандарты в целом.

Несоответствие потребностей фирм и того, чему обучают студен-
тов, может быть выявлено путем создания и проведения тестов, в ко-
торых будут проверяться их знания, навыки и умения. R разработке 
таких тестов должны принимать участие представители бизнеса, ком-
мерческих структур.

ппПроверка знаний и потребности экономики / Под ред Н А. Ряписова. Новоси-
бирск: А И О  «Редакция журнала “ Э К О ” » , 2 0 0 5 . С . 195.
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Отсутствие механизмов, с помощью которых требования фирм 
к подготовке студентов учитывались бы на уровне постановки целей 
и разработки учебных программ, существенно снижают эффектив-
ность системы образования. Это ведет и к росту издержек бизнеса на 
переподготовку и дополнительное обучение выпускников учебных за-
ведений, что в конечном итоге отрицательно влияет на экономическое 
развитие страны в целом. Поэтому создание институциональных свя-
зей между бизнесом и системой образования, которые позволили бы 
совместно участвовать в разработке образовательной стратегии, явля-
ется существенным организационным резервом улучшения и усовер-
шенствования системы образования.

Вопросы финансирования системы образования и проверки зна-
ний свидетельствуют о расширения многоканальности источников 
финансирования. Очевидно, что в условиях рыночных отношений не 
только планировать, но даже контролировать кадровую подготовку, 
миграцию трудовых ресурсов федеральный центр не в состоянии. 
И поэтому построение многоканального финансирования прежде все-
го профессионального образования, передача функций контроля за ра-
циональным использованием этих средств местному уровню управле-
ния создаст гибкую и адекватную систему взаимодействия участни-
ков рынка образовательных услуг хотя бы в региональном масштабе.

Финансирование системы проверки знаний представляет собой са-
мостоятельную организационную проблему. Институциональное от-
деление системы проверки знаний от образовательных учреждений 
общемировая тенденция, которая в настоящее время приходит и в Рос-
сию. Такие изменения сопровождаются не только организационными 
преобразованиями, но и появлением новых источников финансирова-
ния проверки знаний, когда наряду с государственным целевым фи-
нансированием может существовать частное. Государственное финан-
сирование проверки знаний выражается в выделении целевых средств на 
данное направление.

Проверка знаний может также оплачиваться за счет собственных 
средств учащихся. Как правило, это практикуется при сдаче различ-
ных дополнительных тестов, которые показывают высокий уровень 
знаний выпускника в определенной области и повышают его шансы 
при поступлении в высшее учебное заведение либо при приеме на ра-
боту. В мире довольно широко распространено финансирование про-
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верки знаний различными международными организациями и фонда-
ми, такими, например, как Всемирный банк. Это финансирование осу-
ществляется в рамках различных программ по развитию и поддержке 
образования, особенно в странах третьего мира. Данный вид финансиро-
вания направлен на создание системы проверки знаний в этих странах и 
представляет собой целевые кредиты на льготных условиях.

И, наконец, проверка знаний может осуществляться за счет средств 
образовательных учреждений, что фактически является перераспреде-
лением поступающих к ним средств из различных источников. При 
этом необходимо отметить, что во многих западных странах образова-
тельные учреждения обязаны привлекать специализированные сторон-
ние структуры для проверки знаний своих выпускников, и затраты на 
их привлечение достаточно высоки.

В этом плане финансирование проверки знаний в России представ-
ляет собой существенный контраст по сравнению с западными форма-
ми и объемами финансирования. На уровне среднего образования 
произошли значительные изменения в данной области. Если ранее все 
школы находились в федеральной собственности, а проверка знаний 
финансировалась из федерального бюджета, то в настоящее время 
школы являются муниципальными, а финансирование проверки зна-
ний (в виде единого государственного экзамена) по-прежнему осущ е-
ствляется из федерального бюджета. То есть фактически произошло 
некоторое отделение проверки знаний от образовательного учрежде-
ния, что является положительной тенденцией. Если проверяет качес-
тво обучения тот же, кто и учит, у него естественным образом появля-
ется желание завысить качество своей работы, то есть показать более 
высокий уровень знаний у выпускников, чем он есть на самом деле.

Что касается величины затрат на проведение единого государ-
ственного экзамена в школах, то действительно, эти затраты в настоя-
щее время достаточно высоки. Обусловлено это необходимостью соз-
дания на стартовом этапе инфраструктуры контроля и оценки качест-
ва образования. В перспективе финансирование затрат на обучение 
и проверку знаний будет разделено. Это позволит развивать проверку 
знаний как самостоятельную отрасль и повысить ее качество за счет 
применения современных методик. Вложения средств в качественную 
и эффективную проверку знаний необходимо рассматривать не как до-
полнительные затраты, а как инвестиции в развитие потенциала страны,



174 Глава 2. Проверка знаний как обособленный вид...

повышение качества образования. Такой подход будет соответствовать 
повышению качества образования как одного из важнейших инструмен-
тов увеличения человеческого капитала России.

Хотя концепция ГИФО в России в настоящее время не до конца 
проработана и имеет значительное число слабых мест, это не означает 
необходимость отказа от ваучеризации образования. Необходимо учи-
тывать и исправлять существующие недостатки ГИФО, что позволит 
более эффективно распределять государственные средства, выделяе-
мые на финансирование системы образования, а главное -  направлять 
их на оплату обучения наиболее одаренных и талантливых выпускни-
ков средних школ. В этих условиях наиболее действенным и эффек-
тивным инструментом для выявления таких выпускников может слу-
жить только единый государственный экзамен, позволяющий оцени-
вать по универсальным критериям знания школьников в масштабах 
всей страны. Проверка знаний в форме ЕГЭ приобретает особое 
значение, в рамках концепции ГИФО важность внедрения такого инс-
трумента в общенациональных масштабах существенно повышается.

Ни один из методов измерения учебных достижений не является 
универсальным. Рассмотренные сильные и слабые стороны тестирова-
ния как методики проверки знаний показывают, что тестирование 
не может рассматриваться как панацея от всех бед в системе образова-
ния. В то же время данный способ проверки знаний не может быть от-
вергнут как неэффективный и неприменимый в условиях России. Необ-
ходимо преодолевать выявленные проблемы и недостатки метода, 
адаптируя мировой опыт к условиям нашей страны. Тестирование яв-
ляется мощным инструментом проверки знаний, который открывает 
широкие возможности не только для оценки знаний учеников, но и кон-
троля за эффективностью функционирования всей образовательной 
системы.

Выделение проверки знаний как самостоятельного вида хозяйст-
венной деятельности обуславливает необходимость появления ин -
ститута, который смог бы осуществлять контроль за результатами 
происходящих преобразований. Таким институтом является создан-
ная национальная система мониторинга образования. М ониторинг 
образования постепенно формирует ключевой инструмент анализа 
и оценки качества образования и подготовки на их основе управлен-
ческих решений. В перспективе мониторинг позволит отделить функ-
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ции контроля качества образования от оказания образовательных услуг, 
усилить влияние потребителей этих услуг на оценку деятельности 
структур системы образования.

Современная система образования должна решать стратегическую 
задачу, заключающуюся в подготовке нового класса специалистов, спо-
собных создавать социокультурные, технические и управленческие ин-
новации, тем самым способствуя переходу экономики страны от сырье-
вой ориентации к инновационной. На практике же эта задача не реша-
ется как на уровне постановки целей для системы образования, так и на 
уровне конкретных требований по отдельным предметам.

Формирующиеся методики тестирования (в частности единый госу-
дарственный экзамен) несут в себе значительный объем информации, 
который может быть использован не только в сфере образования. Ана-
лиз результатов ЕГЭ показал, что они могут служить индикатором со-
стояния не только функционирования собственно системы образова-
ния, но и социального и экономического состояния отдельных регион-
ов, городов, областей.



Гпава 3

Современное состояние системы проверки 
знаний

3.1. Соот ношение знаний и практ ики е т ест ах ЕГЭ  
на примере от дельны х дисциплин  
(русский язык, биология, история)

Как известно, целью модернизации современного российского об-
разования является создание механизма устойчивого развития систе-
мы образования, обеспечение ее соответствия вызовам XXI века, со-
циальным и экономическим потребностям развития страны, запросам 
личности, общества и государства. По своей общей направленности 
концепция модернизации образования, несомненно, отвечает совре-
менным социокультурным и экономическим условиям. А ее критика, 
как правило, связана не с данным подходом в целом, а с теми или ины-
ми отдельными положениями, вызывающими наиболее интенсивную 
полемику в обществе. К их числу относится, к примеру, вопрос о еди-
ном государственном экзамене (ЕГЭ), эксперименты с которым ведут-
ся уже несколько лет. Единый государственный экзамен, очевидно, 
имеет как достоинства, так и недостатки, осознаваемые и не совсем 
ясные последствия, выступая в качестве явления, требующего анализа 
складывающейся теории и практики его применения.

Одной из главных проблем проверки знаний является то, что фор-
мирование учебных стандартов по конкретным специальностям осу-
ществляется на уровне Министерства образования без оценки того, 
чему содержательно необходимо обучать. Особенно эта касается дис-
циплин гуманитарного и естественно-научного цикла. Та форма тес-
тов, которая вполне приемлема для высокоформализованных курсов 
математики, физики и химии, по понятным причинам едва ли пригод-
на для истории, литературы или биологии.
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Только в плане открытия полемики начало третьей главы посвяще-
но обсуждению проблемы соотношения знаний и практики на приме-
ре тестовых заданий по истории, русскому языку и биологии. Речь 
идет об очевидных недостатках повсеместного применения шаблонов 
для проверки некоторых наименее формализованных областей зна-
ний, которые у многих специалистов и экспертов рождают сомнения в 
состоятельности самой идеи ЕГЭ. Существующие недостатки нужда-
ются в их устранении, что подтверждает лишь необходимость 
корректировки тестовых заданий, а не их упразднение.

3. L L  Русский язык

Английский язык, став мировым языком, на котором общается 
основная часть населения Земли, разделился по сути на несколько 
языков. Есть американский английский, есть деловой английский, 
есть «пиджин инглиш», на котором говорят жители далеких островов. 
Язык Чосера и Диккенса тоже преподают, но это -  один из диалектов, 
интересный немногим.

Наш великий и могучий русский язык переживает не лучшие вре-
мена, а, по сравнению с английским языком, даже плохие. Вместе 
с рыночной экономикой в нашу страну хлынул поток ранее незнако-
мых слов -  от ваучера до монетизации. Даже человеку, который про-
шел заметную часть жизненного пути, трудно освоиться с новой, 
повсюду встречающейся терминологией.

Казалось бы, выпускнику средней школы нужно готовиться к тому, 
что он окажется в новой, более богатой и малознакомой языковой сре-
де. Ему нужно быстро схватывать смысл сказанного. От этого во мно-
гом зависит жизненный успех в первые годы самостоятельной жизни. 
И вот, заканчивая школу, он сдает единый государственный экзамен 
(ЕГЭ). В рамках ЕГЭ ему обязательно придется сдавать экзамен по 
русскому языку.

Переходя к анализу содержания тестов ЕГЭ по русскому языку, 
необходимо отметить, что акцент в них сделан не на знание совре-
менного языка, новых трактовок привычных терминов и заимство-
ванных иностранных слов, которые уже прочно вошли в нашу жизнь 
и постоянно употребляются. Во многом в тестах проверяется знание
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архаичного литературного языка XVTII-XIX вв., далекого от совре-
менной действительности.

Обратимся к двум книгам, которые предназначены для того, чтобы 
выпускник мог подготовиться к ЕГЭ . Для издания таких книг созда-
но даже специализированное издательство «Экзамен». И сразу же нач-
нем цитировать. «Москва, находившаяся в постоянной оппозиции

I • ♦
к чиновному Петербургу, всегда славилась оригиналами» . Ясно, что 
цитата эта из позапрошлого века. Содержание ее полностью противо-
положно новым российским реалиям.

Заставить школьника заучить язык позапрошлых веков, который 
ему в жизни не понадобится, как выясняется, и является основной за-
дачей ЕГЭ при существующей r  настоящее время формулировке воп-
росов и содержании теста. Более того, этот архаичный язык будет 
даже служить помехой в простых делах, связанных с работой. В типо-
вых заданиях по русскому языку задается, например, такой вопрос. 
«Какое слово имеет значение «краткий вывод, изложение сути напи

санного, прочитанного или сказанного?» Варианты ответа: «резюме», 
«регламент», «отзыв», «резонанс»1 . Правильный ответ, естествен-
но, «резюме». Но большинству правильно ответивших придется 
узнать и другой смысл слова «резюме»: «краткая автохарактеристика, 
обычно предоставляемая соискателем при поступлении на работу» 74. 
Спрашивается, какой смысл важнее для человека, вступающего 
в жизнь? Можно себе представить судьбу молодого человека, которо-
го просят показать резюме, а он с важным видом начинает осуждать 
«негодную практику» безграмотных работодателей.

Примеры в книгах набраны из литературных произведений разных 
авторов -  от Н В. Гоголя до А.П. Чехова. Они изумляют своей архаи-
кой, однако встречаются и примеры из относительно недавнего време-
ни. «Директор, не будучи чиновником и бюрократом, тотчас стал * 173 *

П1 Пучкова Л .И , Гостева Ю.Н., Соколова Н.В Русский язык. Единый государствен-
ный экзамен. Типовые тестовые задания М : Экзамен, 2005. 131 с.; Цыбулько Н.П, Львова 
СИ., Коханова В.А. Единый государственный экзамен. Русский язык. Тренировочные за-
дания. М : Просвещение, 2005. 109 с.

m Пучкова Л.И. и др. Указ, ссч С. 50.
173 Цыбулько Н.П. и др. Указ. соч. С 9.
П4 Большой иллюстрированный словарь иностранных слов: 17000 сл. М.: ООО 

«Изд-во АСТ», 2004. С. 669.
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диктовать машинистке заявление»115. R этом предложении чиновник 
и бюрократ оказываются эквивалентными. Не учитывается то, что 
сейчас многие государственные служащие называют себя чиновника-
ми без какого бы то ни было негативного оттенка. Следует также отме-
тить, что слово «машинистка» у большинства современных школьни-
ков ассоциируется с машинистом тепловоза, по той причине, что они 
никогда не видели пишущей машинки. Даже секретарь-машинистка 
сейчас переименована в офис-менеджера или в референта, и в нынеш-
ней хозяйственной практике нет специальности «машинистка».

Страна вошла в рыночную экономику, а русский язык, если анали-
зировать его по материалам подготовки к ЕГЭ, остался в прежнем, 
ушедшем мире. В «Тренировочных заданиях»175 176 177 178 есть, например, та-
кой вопрос: «Какое слово имеет значение “любящий выгоду, день
г и ? ”». Подсказки: «выгодный», «экономичный», «экономный», «ко
рыстолюбивый». Правильный ответ — «корыстолюбивый». Впору 
Россию назвать страной корыстолюбивых. Это в прежнем мире те, кто 
любил деньги и выгоду, осуждались, такое представление противоре-
чит современной действительности.

В тестах практически не встречаются слова «торговля», «рынок», 
«предприниматель», «цена», «курс акций» или «доход», «стипендия», 
«зарплата». Чаще попадаются вопросы относительно таких слов или 
словосочетаний, как «оккультная наука», «хиромантия», «спирит»,

177«телепатическая связь» .
Вот один из немногих примеров вопроса тренировочных заданий, 

имеющего отношение к экономике: «Основой производства на Севере 
было не пашенное земледелие, как в центральных районах России, 
а вольное предпринимательство» 1 7 В данном вопросе не ясно, о ка-
ком Севере идет речь, что такое «вольное предпринимательство», 
и какое земледелие бывает, кроме «пашенного»?

Если подойти к вопросу воспитания у выпускников, сдающих ЕГЭ 
по русскому языку, отношения к труду, представляются показательны-
ми следующие примеры вопросов.

175 Пучкова Л.И. и др. Указ. соч. С. 27.
п6Цмбулъко Н.П. и др. Указ. соч. С. 53.
177Пучкова Л.И. и др. Указ. соч. С. 39.
178Там же. С. 71.
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«Тогда Иван изо всех сил дернул ручку прибора и оторвал ее»]19. 

О другой трудовой романтике вопросов нет.
Правда, есть пример трудовой и одновременно экологической ли-

рики: «Ржавчина на железных листах расползалась в самые причуд

ливые рисунки, напоминающие то географическую карту, то сраж е

ния каких-то мифологических существ, то еще что-то» .
После прочтения таких вопросов у выпускника, находящегося на 

пороге самостоятельной жизни, скорее всего, сформируется не вполне 
правильное и адекватное отношение к будущей работе и труду в целом.

Следует затронуть также и вопрос воспитания у выпускников пат-
риотизма, отношения к родине. Можно представить себе, какое впе-
чатление на жителей Курска, одного из красивейших городов России, 
расположенного в зелени на семи холмах, должны произвести такие
слова: «Говорят, что у ж е  в ста верстах от Курска пахнет щами и 

18 ]
ползают тараканы» .

Особо следует коснуться вопроса формирования у выпускников 
жизненных ценностей и адекватного отношения к окружающему ми-
ру. Приведем пример из тестовых заданий ЕГЭ по русскому языку: 
«В  образе Савелъича Пушкин устроил себе пир, который не всегда мог 

позволить себе в ж и з н и С трудом можно вспомнить этот персо-
наж «Капитанской дочки», но даже если и вспомнили, то особого вни-
мания заслуживают предложенные варианты ответа на вопрос:

а) « У  Пушкина не было такого преданного крепостного слуги, ка
ким был Савелъич у  Гринева»;

б) «Образ Савелъича — самый красочный и живой образ в прозаи
ческих произведениях Пушкина»;

в) «Таких искренне преданных людей, как Савелъич, в жизни не бы
вает, это идеальный образ»;

г) «Пушкин очень ценил такое качество, как преданность, а рядом 
с ним далеко не всегда оказывался надежный друг». 179 * 181 182

179Цыбулъко И.П. и др. Указ. соч. С. 77.
180Пучкова Л.И. и др Указ соч. С. 53.
181 Цитата из произведения А П. Чехова из работы: Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н., Со-

колова Н В Указ. соч. С. 29.
182 Там же. С. 47.
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Правильный ответ г. И на нем нужно остановиться особо. Прирав-
нивать чиновника к бюрократу -  это плохо. Но ставить знак равенства 
между надежным другом и крепостным, которого лишили нормального 
человеческого существования и заставили всю жизнь жить в холуях 
при барском сыне, -  это хуже. Это не просто архаизм русского языка по-
запрошлого века, это идеология отношений того времени. Из того, что 
многие русские писатели были крепостниками, совсем не следует, что 
современные выпускники средней школы должны перенимать их нра-
вы и менталитет.

Если перейти от смысловой нагрузки отдельных тестовых вопро-
сов к уровню постановки задачи для этих вопросов, необходимо сде-
лать акцент на том, что же проверяют тесты ЕГЭ по русскому языку. 
На едином государственном экзамене предполагается спрашивать у 
выпускников не только как правильно написать то или иное слово, они 
должны знать, «почему» так пишется.

Например, на одиннадцатой странице «Типовых заданий» есть та-
кое задание. Нужно не просто ответить, одну или две буквы Н следует 
вставить: «Терпкий запах коше ...ых трав». Требуется объяснить, по-
чему. И для ответа на вопрос приводятся четыре подсказки:

а) «две Н, потому что это причастие, образованное от бесприс
тавочного глагола совершенного вида»;

б) «одну Н , потому что слово образовано от глагола совершенного 
вида и не имеет зависимых слов»;

в) «одну Н, потому что это краткое причастие»;
г) «две Н, потому что это причастие, имеющее зависимое сущес

твительное “т рав”».

Не будем останавливаться на том, что выбрать нужный ответ-под-
сказку будет не просто не только выпускнику, но и большинству взрос-
лых людей с высшим образованием. Интересен сам принцип, который 
заложен в вопросе. Что главнее: знание грамматических правил или 
знание самого языка, живого и развивающегося? Авторы сделали этот 
выбор в пользу правил. Нужно ли всю жизнь помнить грамматику род-
ного языка в условиях, когда столь велика динамика развития лексики 
и фразеологии. То, что считалось неправильным, становится общеупот- 
ребимым, и наоборот. Правила тормозят развитие языка, тогда как не-
ологизмы его развивают.
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Грамматику родного английского языка r  таком объеме, в  каком 
требуют от выпускников знаний родного русского языка при сдаче 
ЕГЭ, изучают разве что r  двух-трех вузах Великобритании, и называ-
ется она Oxford Grammar по имени Оксфордского университета. Во 
всем прочем мире учат, прежде всего, разговаривать на английском. 
Сначала разговаривать, а потом уж делать это правильно. Принцип, 
заложенный в подготовку к ЕГЭ по русскому языку, полностью проти-
воположен. Сначала необходимо выучить правила на архаичных при-
мерах, а потом учиться разговаривать.

В большинстве вариантов первой части «Типовых заданий» есть 
однотипный шестой вопрос (А6). Один из примеров такого вопроса: 
«Как правильно продолжить, например, деепричастный оборот “Не  
имея часов”» ?  Варианты ответов:

а) «сориентироваться во времени помогут растения»;

б) «есть множество других способов определить время суток»;
в) «можно определить время по цветам»;
г) «у вас не было возможности точно определить время».

Прежде всего, не так часто в современном русском языке можно 
встретить деепричастный оборот от глагола «иметь».

Можно привести еще один подобный пример -  варианты продол-
жения деепричастного оборота «Играя в шахматы»:

а) у меня заболела голова;
б) мы развиваем логическое мышление;
в) незаметно пролетел вечер;

г) воспитываются воля и наблюдательность.

Не стоило останавливаться подробно на неадекватном использова-
нии деепричастных оборотов (не все могут с этим мнением согласить-
ся), если не искать причин такого внимания к тем речевым оборотам, 
которые крайне редко используются в настоящее время.

Современный русский язык значительно отличается от языка Ф он-
визина и Пушкина По построению фраз он проще, да и по лексике от-
личается существенно. Неправильно учить детей использовать дееп-
ричастные обороты и при этом забывать о том, что, закончив школу, те 
зачастую не знают, как написать заявление о приеме на работу или как 
ответить на деловое письмо, как отдать поручение или переспросить
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относительно полученного задания. А ведь все это должно быть сде-
лано на русском языке.

Как известно, одной из главных задач Российской Академии Наук, 
поставленных при ее создании Екатериной Второй, было составление 
Словаря великорусского языка, «дабы по речи можно было отличить 
благородного человека от подлого». Похоже, этой задаче фильтрации 
благородных людей от прочих и служит ЕГЭ по русскому языку.

Основная идея и направленность вопросов единого государствен-
ного экзамена по русскому языку изложена в цитате из «Тренировоч-
ных заданий»: «Наш долг сберечь блистательный и неслыханно бо-
гатый язык наших классиков» . Вызывает определенные сомнения 
уникальный способ, который выбран для «сбережения» этого языка. 
Авторы тестовых заданий предполагают, что необходимо сделать так, 
чтобы вся масса выпускников школ заучила отдельные примеры языка 
классиков. Главная опасность, угрожающая такому сбережению -  
последовательное сокращение численности носителей этого языка.

Учить родному языку необходимо для того, чтобы сохранялась 
родная культура, в этом языке запечатленная. Но культура сохранится 
только в том случае, если выпускники школ будут в состоянии нор-
мально работать и своим трудом сохранять экономические основы 
этой культуры.

Совершенно очевидно, что не нужно быть специалистом-филоло- 
гом для того, чтобы заметить несоответствие содержания тестов ЕГЭ 
по русскому языку современным реалиям. Это несоответствие касает-
ся не только примеров тестовых заданий, в которых употребляется ар-
хаичный язык позапрошлого века, но и вырванных из контекста фраз, 
формирующих у выпускников неверное представление о таких базо-
вых ценностях, как любовь к родине, труду.

При составлении тестовых заданий необходимо понимать, что вы-
пускник школы является еще не вполне сформировавшейся личностью, 
и не только сама школа, но и выпускные тестовые экзамены накладыва-
ют на него определенный отпечаток, формируют представление об 
окружающей его действительности. Выпускной экзамен подводит итог 
одиннадцатилетнему школьному образования. Видя в тестовых задани-
ях столь яркое несоответствие формулировок современным реалиям,

m Цыбулько Н.П и др. Указ. соч. С. 86.
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необходимо ответить на вопрос: являются ли тесты ЕГЭ по русскому 
языку в их нынешнем виде отражением существующей школьной про-
граммы, или выявленные в них ошибки отражают лишь низкое качес-
тво подготовки именно этих тестовых заданий?

Очевидно, что к подготовке тестовых заданий необходимо подхо-
дить в первую очередь с учетом того, что сдающий экзамен по русско-
му языку выпускник будет входить во взрослую, самостоятельную 
жизнь с тем багажом знаний и ценностными установками, которые за-
ложены в него школой, поэтому подготовке тестов необходимо уде-
лять особое внимание с учетом предъявляемых современной действи-
тельностью требований.

3.1.2. Биология

Перейдем от рассмотрения содержания тестовых заданий ЕГЭ по 
русскому языку к тестам ЕГЭ по биологии.

Есть ли разница в построении учебных курсов, скажем, анатомии 
и общей биологии? Один из них -  анатомия -  отшлифован веками 
практики, устоялся, сравнительно статичен и органично вписывается 
в замысел ЕГЭ. Формализация другого -  курса общей биологии — нео-
быкновенно трудное дело в силу безостановочного и быстрого разви-
тия научных представлений о предмете, который плохо укладывается 
в стандартный вопросник.

Многие студенты, обучающиеся в университетах на отделении «би-
ология», считают, что им преподносят высококвалифицированные и со-
держательные разнообразные курсы, но не дают сквозной идеи, так 
сказать, философии живого, вокруг которой выстраивались бы отдель-
ные разделы учебной программы. Специализированные курсы слабо 
связаны друг с другом, их взаимодействие не организовано. По завер-
шении обучения студенты так и не вырабатывают общих представле-
ний о том, что есть жизнь, как она возникла, какие именно силы и меха-
низмы обусловливают ее саморазвитие. То же самое характерно и для 
школьного преподавания биологии вообще и, в частности, для ЕГЭ.

Современное, соответствующее духу XXI в., преподавание био-
логии мыслится как насквозь пронизанное идеей саморазвития, ког-
да явления живой природы предстают как результаты и этапы сам оп-
роизвольной эволюции. Тогда ботаника и зоология уже выглядят не
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изолированными разделами описательной биологии, а органически 
«растворяются» в целостной последовательности курсов. М ало того, 
осмысливается «эволюция способов эволюции», по меткому выра-
жению Р. Докинса. Понятно, что такой способ изложения и освоения 
материала невероятно труден как для составителей учебных про-
грамм, так и для авторов пособий и преподавателей.

Рассмотрим на примере конкретных вопросов тестовых заданий 
ЕГЭ по биологии184, насколько тестовые материалы соответствуют та-
кой концепции преподавания биологии. Приведем некоторые приме-
ры вопросов из этого сборника:

Вопрос 12. «Молекулы какого вещества способны к репликации? 
(иРНК; т РНК; р Р Н К ; ДНК)».

Ожидаемый ответ — Д Н К ,  тогда, как уже четверть века известно, 
что молекулы РНК тоже способны к самореплицированию, причем 
даже в отсутствие специализированных белков-ферментов. На чем 
и основана ведущая сейчас гипотеза абиогенеза -  через «мир РНК».

Вопрос 36. «Какой из способов размножения возник позже всех 
в эволюции? (вегетативное; почкование; деление; половое)».

Ожидается ответ — половое, и ход мыслей составителей вполне по-
нятен. Однако точка зрения весьма спорная (позже других возникло, 
по-видимому, вегетативное размножение, присущее исключительно 
многоклеточным).

Не вполне однозначно сформулирован также блок вопросов, каса-
ющихся экологии:

Вопрос 64. «По В.И. Вернадскому, вещество биосферы состоит из 
следующих компонентов: (живое вещество; животное вещество; 
антропогенное вещество; антивещество).

Правильным считается вариант «живое вещество», хотя как вы-
брать единственный ответ на некорректно поставленный вопрос? Ведь 
вещество биосферы состоит не из одного, а из многих компонентов.

Даже беглый анализ вопросов этого издания позволяет выявить 
ряд недочетов. Причем они касаются не только самих формулировок 
вопросов. В тексте пособия не встречается ни одной иллюстрации 
(рисунка, фотографии, схемы или диаграммы). Достаточно сложно 
представить себе структуру ДН К (в отличие от РНК) или процесс ми-

184Колесников С. И. Биология. Типовые тестовые задания по ЕГЭ. Ростов-на-Дону, 
2003.
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тоза (не говоря уже о мейозе) по голому тексту. Даже устройство цвет-
ка необходимо показать на рисунке, не говоря уже, например, об эм-
бриональном развитии или дроблении. Точно так же, с трудом воспри-
нимается сколь угодно подробное описание процессов транскрипции 
и трансляции в клеточном синтезе протеинов, если тест не сопровож-
дается наглядными иллюстрациями.

Для пособия характерно почти полное отсутствие количественных 
данных, хотя как не дать читателю представление о размерах живой 
клетки? И о разнообразии синтезируемых там протеинов? О количес-
тве клеток в организме человека? О плотности бактериальных попу-
ляций в природе? О числе хромосом у разных видов растений и жи-
вотных (не только у человека)? Q длине ДНК, скажем, в человеческом 
геноме? О количестве нейронов в нашем головном мозге (а не только 
хрестоматийные сведения об его массе)? В соответствии со схоласти-
ческим характером пособия такого рода информации в нем практи-
чески не дается.

В работе отсутствует главное: сквозная идея, замысел, который 
объединял бы и структурировал колоссальный материал и без которо-
го обширные сведения остаются бесполезными и мертвыми.

Когда речь идет о значении бактерий для человека , автор забыва-
ет рассказать о том, что мы не способны существовать и дня без разно-
образных прокариотов, обитающих в нашем кишечнике, это вопрос 
жизни или смерти.

На страницах анализируемого пособия также встречаются анекдо-
тичные ошибки. Например:

«Двудомные (однополые) растения...» ' , тогда как на деле двудом-
ные растения разнополые.

В тексте немало стилистических ошибок, например: «Питаясь 
друг другом, живые организмы образуют цепи питания»™1. То есть 
зайцы и лисы питаются друг другом.

Однако приведенное выше не стоит внимания на фоне следующего 
высказывания: «Естественный отбор -  процесс, в результате кото- * 181

ш Колесников С. И. Биология. Типовые тестовые задания по ЕГЭ. Ростов-на Дону, 
2003. С. 169.

|8йТам же. С. 190-191
181 Там же. С. 138
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рого выживают и оставляют после себя потомство преимущес

твенно особи с полезными для популяции свойствами»' ".
Если называть вещи своими именами, то дарвиновская доктрина 

естественного отбора все чаще становится объектом научной крити-
ки. Но в пособии С.И. Колесникова об этом ни слова. На протяжении 
многих десятков лет в эволюционном учении делаются отчаянные по-
пытки перебросить мостик от «приспособленности» организмов к от-
бору свойств, выигрышных не для особи, а для популяции в целом. 
Существует фундаментальная загадка альтруистического поведения 
животных, которой посвящены сотни и тысячи страниц научных пуб-
ликаций. Для ее объяснения построены многочисленные, причем 
весьма изобретательные схемы. Каким образом естественный отбор 
ведет к отказу, скажем, взрослых особей -  не родителей -  от пожира-
ния молоди своего вида? Что для животных, свободных от мораль-
но-этических предрассудков, равносильно самопожертвованию. Ведь 
те индивидуальные генотипы, в которых случайно (в силу мутаций) 
возникает альтруистический стереотип, скорее выбраковываются из 
популяции как раз в силу самоотверженного поведения их носителей. 
А поддерживаются отбором именно те генотипы, где такой стереотип 
не закреплен; казалось бы, репродуктивный потенциал эгоистичных 
особей, пожирающих молодь (своего вида), только усиливается...

Интересно посмотреть, как автор объяснит естественный отбор -  
в интересах популяции — среди истинных особей, которые активно 
участвуют в репродуктивном процессе и в передаче генов из поколе-
ния в поколение. В сущности, автор пособия бессознательно привле-
кает к эволюционному процессу некоего «Дизайнера», который и от-
бирает признаки, ущербные для отдельной особи, но выигрышные 
для популяции.

Можно сказать, что, в конце концов, биологическая наука не сво-
дится только к эволюционной теории. Однако, по сути, вся биология -  
как реальность живой природы — следует из самопроизвольной эво-
люции. Не постигая ее механизмов, нельзя ничего понять в биологии. 
В лучшем случае можно получить набор сведений, статичную карти-
ну, мертвую трактовку живой природы, оставляющую без ответа клю-

Там же. С- 103.
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чевые вопросы и сводящуюся по существу к универсальной метафи-
зической формуле: так устроен живой мир.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что бессмысленно 
подходить к оценке книги С И. Колесникова с научными и педагоги-
ческими требованиями -  ни тем, ни другим она в полной мере не отве-
чает. И готовящиеся к сдаче ЕГЭ по биологии, и поступающие в вузы 
получили пособие, которое наносит несомненный ущерб делу подго-
товки высококвалифицированных специалистов, ущерб, переоценить 
который трудно. Будущим специалистам и исследователям навязыва-
ются определенные стереотипы, где самый главный и разрушитель-
ный — установка на имитацию деятельности, которую пособие 
исподволь прививает молодому читателю.

Еще только предстоит создать такую программу курса биологии, 
где живая природа преподносится в ее безостановочном развитии, а 
не в статике -  пусть и великолепной, которая неизбежно ведет к (скры-
тым и явным) стереотипам сотворения. Сама биология в такой про-
грамме должна представать не в виде (энциклопедического) набора 
сведений, а как динамичная отрасль научного знания, которую новое 
поколение осваивает в движении, готовится развивать дальше и 
прилагать к практической деятельности.

А уже на основе программы современного курса биологии должен 
составляться вопросник ЕГЭ, в той же степени пронизанный духом 
развития и саморазвития. Это должен быть не примитивный катехи-
зис, а конструктивный, творческий диалог современной науки с ж и-
вой природой.

Понятно, что подготовка ЕГЭ для одних учебных курсов намного 
сложнее, чем для других. Что касается биологии, то крайне ошибочно 
считать ЕГЭ путем к упрощению организации экзаменационного про-
цесса. Ровно наоборот: здесь предстоит решать совершенно неорди-
нарные задачи, которые потребуют не только высочайшей педагоги-
ческой и научной квалификации, но и настоящего искусства.

3.1.3. И стория

Еще более сложной задачей представляется подготовка тестов еди-
ного государственного экзамена по истории. Безусловно, в гуманитар-
ных дисциплинах вообще и в истории в частности возможно большое
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разнообразие индивидуальных мнений и взглядов на то, какие собы-
тия и явления считать важными, а какие второстепенными. Автор дан-
ной работы считает, что ЕГЭ по истории — жизнеспособное явление 
нашей действительности, и все замечания направлены лишь на опти-
мизацию процесса проверки знаний и выработку общей концепции 
относительно содержания тестов.

Для анализа содержания тестов по данной дисциплине обратимся 
к книге Ю.И. Максимова «ЕГЭ. История. Типовые тестовые задания»189.

Первое впечатление после знакомства с книгой Ю.И. Максимова -  
ощущение потрясающей мозаичности. Можно сразу же сформулиро-
вать несколько проблем, которые выделяются со всей очевидностью:

1) в тестовых заданиях явно преобладают вопросы хронологичес-
кого типа;

2) подавляющая часть вопросов хронологически относится 
к X IX -X X  вв.;

3) вопросы носят преимущественно описательный характер;
4) заметна своеобразная идеологизированность самой проблема-

тики содержания вопросов.

Для примера возьмем первую часть первого варианта типовых за-
даний. Вопросов явно хронологического типа «В каком году (веке) 
произошло то или иное событие?» — 10. К ним можно добавить ещё 7 
вопросов подобного же типа «Что было раньше (позже)?». Таким 
образом, из 33 вопросов 17 посвящены хронологии событий. Такая 
ситуация связана с тем, что сама тестовая система предполагает од-
нозначность ответов и, следовательно, однозначность вопросов. Что 
тем самым можно проверить у абитуриента: знание фактического 
материала, память или возможность ориентироваться во времени?

Другая проблема -  распределение этих вопросов по событийному 
принципу, начиная с Древней Руси и по настоящее время. В первом ва-
рианте из 17 вопросов, касающихся исключительно хронологии, на 
XX в приходится 11, на XIX -  4, на XVIII в. -  1, на все остальные -  1.

Рассмотрим проблему с другой стороны. Посчитаем, сколько воп-
росов (прямо или косвенно, по историческим деятелям или содержа-
нию события) относится к XX в., XIX в. и т. д. Практически во всех ва-

189Максимов Ю.И. ЕГЭ. История. Типовые тестовые задания. М.: Экзамен, 2005.
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риантах XX в. посвящены вопросы с 1 8 до 33, то есть всего по 16; со-
бытиям X V III-X IX  вв. -  в среднем по 12 вопросов. На всю 
оставшуюся российскую историю остаётся по 5 вопросов. Очевиден 
«перекос» в сторону современности, когда событийный ряд это во 
многом не только и не столько история, а скорее политика. По матери-
алам книги Ю.И. Максимова получается, что чем дальше от наших 
дней, тем скромнее требования к историческому знанию даже на 
уровне хронологии.

При этом предложенные вопросы тоже вызывают некоторые воз-
ражения, поскольку сам их тип сводится к тому, «что и как называ

лось...» или «что относится к X I I  веку?». Таким образом, можно из-
менить количественное соотношение вопросов, относящихся к выде-
ленным выше периодам, и придать тем самым тестовому заданию 
более сбалансированный в хронологическом плане вид.

Во второй части тестовых заданий предлагаются 10 вопросов. Можно 
констатировать, что проблемы первой части характерны и для второй. 
Для примера возьмем вторую часть, содержащую по 10 вопросов в пер-
вом, втором и девятом вариантах. Как и в первой части, половина вопро-
сов относится к XX в., еще 4 распределены по XVII-XVII1 вв., на прочую 
российскую историю остается всего один. Действительно, выглядит это 
несколько странно. Более того, сами вопросы большей частью касаются 
проблем войн и революционных событий (деятелей), что приводит к вы-
воду о некоторой политической ангажированности.

Такое пристальное внимание к событиям Новейшей истории было 
бы более уместно, если бы через череду событий столетней давности 
красной нитью проходила мысль об опасности революционных ломок 
в обществе. Но критика революционного прошлого в вопросах не об-
означается, видимо, по причине политической корректности. В ре-
зультате это выглядит нормой для всего предыдущего этапа истори-
ческого развития.

Есть некоторые сомнения по поводу ответов на вопросы типа: 
« Что из названного относится к характеристике политического ре
жима, сложившегося в С С С Р  в 1930-х годах?»  (вариант 8, часть 1, 
вопрос 22). В ответах нет формулировки типа «сложился тоталитар-
ный режим», правильный ответ, по мнению авторов, должен быть та-
ким: «деятельность массовых общественных организаций».
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Бесспорно, одна из самых серьезных проблем что считать истори-
чески значимым событием. Вопрос этот достаточно сложный и может 
вызвать довольно сильную полемику, причем не только в учительской 
среде. Ведь событийный ряд огромен и разнообразен. Он касается собы-
тий и политической жизни, и военной истории, и экономической исто-
рии, и истории культуры. Это деятельность и конкретных личностей на 
данном этапе, и общемировой контекст российской истории. Чему необ-
ходимо отдать предпочтение? Вопрос не праздный. В тестовых заданиях 
ЕГЭ хотелось бы увидеть, что вопросы подобраны не хаотично с еди-
нственным принципом отсутствия событийных пересечений, а прису-
тствует единая логическая нить, концепция.

Разумеется, для учителей основным руководством является Прог-
рамма учебного курса. Но остается неясным, что является руково-
дством для составителей вопросов по ЕГЭ? Можно ли понять, что это 
за фильтр, который отсеивает важные события от второстепенных?

Для примера рассмотрим, насколько важно на ЕГЭ понимание 
формирования закономерности возникновения Российской империи, 
за многие века распространившей свое влияние на огромную террито-
рию. Ответ — «Совсем не важно». Нет ни одного вопроса о ее форми-
ровании, какие территории и когда в нее входили. Нет вопроса о Гру-
зии, которая попросилась под российское крыло, молчание относи-
тельно Армении. Ни слова о Финляндии и Польше, до революции 
входивших в состав России. Более того, ни слова о развале СССР, а это 
историческое событие 1990-х годов будет явно важнее факта, кто воз-
главлял правительство РФ (Чубайс, Черномырдин, Селезнев или Ель-
цин). Для этого, по крайней мере, нужно знать, что Президент и Пра-
вительство -  это не одно и то же.

Так называемые «неудобные» темы или «больные» вопросы в тесто-
вых заданиях ЕГЭ по истории вообще не поднимаются. Они ежедневно 
муссируются в средствах массой информации, наверняка обсуждаются 
дома или в среде друзей, но в вопросах по истории на ЕГЭ им места нет. 
Например, 200 лет Россия вела войну на Кавказе. Но нет ни одного воп-
роса о Чечне. Нет ни одного вопроса о Прибалтике, аннексированной 
Советским Союзом. Нет даже хронологического вопроса о начале Вто-
рой мировой войны, к которой наша страна имела самое непосред-
ственное отношение. Но поскольку вокруг отечественной истории 
очерчен некий магический круг, то проще спросить о наградах, учреж-
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денных r  годы Великой Отечественной войны, а не о продвижении на-
ших войск в Польше в 1939 г. или советско-финской войне.

«Неудобные» вопросы по истории -  это, по нашему мнению, своего 
рода тест на совместимость поколений. Если старшее поколение с над-
еждой смотрит в будущее -  оно не боится обсуждать с молодыми «не-
удобные» вопросы. Молодое поколение только тогда поверит в стар-
шее, когда эти вопросы начнут подниматься и появится шанс, что хотя 
бы на некоторые из них можно будет найти ответы. По крайней мере, 
это лучше традиционной советской «системы замалчивания».

Проблема доверия в нашем обществе долгое время недооценива-
лась, и до сих пор нет очевидных сдвигов в этом направлении. А без до-
верия между поколениями, без доверия к правительству вообще невоз-
можно даже хоть какое-то поступательное развитие. Поэтому объектив-
но преподавание истории в школе надо рассматривать как важнейший 
мировоззренческий предмет, призванный построить этот мост доверия.

Среди вопросов первой части тестовых заданий особняком стоят 
вопросы под общим девизом «Как называлось?». Совершенно непо-
нятен принцип отбора таких якобы «исторических» терминов, как 
«тиун», «рядович» или «огнищанин». Почему в качестве объекта глав-
ным образом выступает Древняя Русь? Почему, к примеру, это 
не XVIII век петровских реформ, более близкий к нам, когда в ходу 
была масса слов, заимствованных из голландского и немецкого язы-
ков, совершенно ушедших из современного русского языка. Почему 
предпочтение получили «тиуны» и «гридни»! Хотя, если быть точны-
ми, то в четвертом варианте, кроме «тиунов», есть и «обер-прокуро
ры». Но дело не в этом. Проблема, как нам видится, заключается в том, 
что происходит своего рода подмена исторического знания. Ведь если 
есть общие представления о характере экономических взаимоотноше-
ний между крестьянами и феодалами, то так ли важно помнить, что 
это «рядович» или «закуп»!

Подспудную тональность подобного рода вопросов можно оце-
нить как неуважение к школьникам, к тому, что для них на самом деле 
важно. А важным в результате изучения истории должно быть форми-
рование самоуважения, осознание того, что ты — часть своего народа, 
что у тебя есть отец, дед, прадед, которые что-то делали на этой земле, 
в этой стране. Можно много говорить о преемственности поколений, 
но сделать главными вопросы для семнадцатилетних под девизом
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«как называлось» -  серьезный методологический просчет. Это, ско-
рее, вопросы для исторической олимпиады для юных историков, л ю -
бящих почитать и склонных к романтике.

В этой связи кажется разумным на экзамене задавать меньше воп-
росов «кто», «когда» или «как называлось», порождающих хаотичес-
кую мозаичность сознания. Такой подход на фоне современного праг-
матичного отношения к жизни у молодежи не в состоянии подгото-
вить к ответам на внутренние вопросы любого ученика: «Для чего мне 
это? Как мне это может пригодиться в жизни?» Думается, что в наше 
время одной из основных миссий обучения истории должно стать 
формирование консервативного типа сознания у человека. Он должен 
понимать, что в истории было исе: и стремление разрушить до основа-
ния, и желание что-то подправить и скорректировать, и периоды по-
лного равнодушия к судьбе своего народа и последствиям каких-либо 
действий. Поэтому главными должны стать вопросы:

1. Почему стали что-то менять (в политике, экономике, госуда-
рственном устройстве и т. д.)?

2. Что хотели сделать, и что получилось в результате?
3. Что хотели сделать с точки зрения официальных деклараций 

и что хотели сделать на самом деле?
4. Почему результат преобразований довольно часто отличается от 

замысла?
5. Почему в истории, получив нежелательный результат в ходе 

проведенных преобразований, никогда (в отличие от механики) невоз-
можно вернуться в исходную точку?

6 Чем спокойные периоды истории отличаются от бурных, к каким 
последствиям приводят революции и войны?

Очевидно, что при таком подходе история как предмет на самом 
деле станет инструментом формирования мировоззрения и уверенной 
социализации молодого человека. В этом случае обилие дат и истори-
ческих событий уже не будет главным препятствием на пути освоения 
гуманитарного знания. Значительно изменится мотивация. В нынеш-
них условиях нелепо надеяться, что можно дать ученику хаотичный 
набор исторических фактов и знаний, и при этом не задаться вопросом 
«Чем эти знания лучше, полезней математики или химии?». И, конеч-
но, если молодого человека спрашивают «Что из названного отно
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сится к результатам освоения целины» (вариант 1, часть 1, вопрос 
ЗС) и желают получить единственно правильный ответ «Увеличение 

производства зерновых», то уж лучше, чтобы этот молодой человек 
путал бы «тиунов» с «рядовичами», но знал бы, к примеру, об эрозии 
и засолении почв после того, как эпопея целины закончилась, а также 
имел бы представление отом, во что обошлась эта самая целина.

Здесь, конечно, можно возразить: «Это еще больше усложнит ЕГЭ 
по истории». И в этом случае не лучше ли остаться на прежних пози-
циях —максимум цифр и фактов без всяких глупостей вроде «зачем» и 
«почему», что было целесообразно еще лет 15-20 назад. Но сейчас 
мир изменился и, соответственно, мир школьника стал более откры-
тым. Я него ворвалась не только самая разнообразная информация че-
рез телевидение и Интернет. Сегодня нет проблем узнать быстро и эф-
фективно, не прибегая к помощи памяти, что и когда было. Главное, 
чтобы потребность в таком вопросе возникла, остальное -  дело 
техники или огромного количества справочников.

На сегодняшнего школьника в гораздо большей степени, чем рань-
ше, воздействуют открыто высказываемые оценки конкретных исто-
рических событий. И  надо отдавать себе отчет, что эти оценки могут 
очень сильно отличаться от того, что написано я учебнике или от того, 
что говорит учитель. Сегодняшний ребенок привык к плюрализму 
мнений, он его не пугает и кажется естественным. А главный дефект 
формулировок вопросов ЕГЭ по истории в первой и второй части за-
даний — игнорирование этого факта. Вопросы строятся так, что каж-
дый исторический факт -  это некая данность. Например, на вопрос 
«Какие из названных событий относятся к 1990-м годам?»  предлага-
ются следующие варианты ответов:

1) кампания по борьбе с пьянством и алкоголизмом;
2) принятие программы «500 дней»;
3) одобрение на референдуме Конституции РФ;
4) политика перестройки и гласности.

Предполагаемый правильный ответ — третий, а ведь в эти же годы 
были и почти полный коллапс в экономике, и крах денежной системы, 
и война в Чечне, и дефолт Но почему на первое место выплыл это 
референдум?
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Бросается н глаза полный отрын н тестовых заданиях российской 
истории от общемировой, как будто Россия на протяжении всех веков 
находилась «за железным занавесом». Один или два вопроса, такие 
как «Какое из названных мероприятий было осуществлено под влия
нием революционных событий в Европе 1848-1849 гг.?» или « Что 
было раньше: создание Н АТО  или заключение Варшавского догово
ра ?»  можно не брать в расчет — тенденция очевидна. Очень жаль, что 
зарубежная история н наших школах оказалась на периферии внима-
ния и интересов. Невозможно испытать чувство патриотизма и гор-
дости за отечество, если ты не знаешь даже основ истории зарубеж-
ных стран. Как можно понять свою культуру, не зная культуры других 
народов? Изучение истории России в контексте общемировых про-
блем помогло бы и авторам тестовых заданий более интересно и глав-
ное четко сформулировать новые вопросы, на которые можно ждать 
интересные ответы.

Другая проблема характер или типология исторического собы-
тия, положенные в основу тестирования. Иными словами, хотелось 
бы понять, есть ли крен в сторону истории политической или эконо-
мической. Тех, кто тестирует, больше интересуют военные события 
или события гражданской жизни? При анализе тестов ЕГЭ можно 
увидеть, что военной истории и связанному с военными событиями 
контексту посвящено 5 вопросов из 33. Революционным событиям 
разных эпох, а также всевозможным реформам посвящено 12 вопро-
сов. Вопросов по истории государственных институтов -  четыре. По 
истории культуры и науки -  три вопроса на все века.

То есть главный вывод таков: преобладают прежние представле-
ния об истории как о ряде революционных, военных и политических 
событий, перемежающихся с событиями экономическими и культур-
ными. Реверанс в сторону церкви в виде вопросов «Кто благословил 
войско Дмитрия Донского на Куликовскую битву?» или « Что из на
званного относится к последствиям церковной реформы Никона?»  
выглядят просто данью времени.

Разумеется, типология вопросов -  дело спорное. Отрадно, что в 
школьном курсе истории появились исторические личности в виде 
князей, царей, государственных и общественных деятелей, ученых и 
писателей. Это можно только приветствовать. Но пока эти личности 
вводятся в событийный ряд как-то убого, порой просто через призму
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хронологии. Чего, к примеру, стоит вопрос: «В 1920-30-х годах нача
лась творческая деятельность (А.Л. Фадеева, С В .  Рахманинова, 
А Н  Бенуа, Н.С. Гумилева)?». Понимаешь, что главное и здесь вы -
зубрить даты, и можно почти ничего не знать о самих этих личностях. 
R лучшем случае, не ошибаться, кто из них художник, кто композитор, 
а кто писатель. Ведь задания на установление соответствия (между 
фамилией и деятельностью) преобладают во второй части тестов.

Третья часть тестовых заданий самая сложная и интересная. Она ме-
нее всего формализована. И, тем не менее, требования к анализу текста 
порой кажутся непонятными по следующей простой причине. Как-то 
не верится, что учителя истории в школах вводят в оборот так много пер-
воисточников, начиная с Летописной Повести побоища на Дону и кончая 
письмами С.Ю. Витте Николаю II. Такой уровень аладения первоисточ-
никами не всегда бывает характерен и для высшей школы, не говоря уже 
о средней общеобразовательной. Умение работать с историческим доку-
ментом — зто задача, как нам кажется, не совсем для школьников. Подоб-
ная работа требует не только памяти, общей эрудиции, но и определен-
ных навыков исследовательской работы. Вызывает сильное сомнение 
мысль, что школа должна формировать такого рода навыки.

И главное здесь в том, что подменяется основная идея ЕГЭ -  урав-
нять стартовые права школьников при поступлении в вузы. Но для того, 
чтобы уравнять в правах, надо не усложнять задания, а упрощать их, де-
лать их выполнение максимально возможным для любого ученика се-
льской школы где-то в глубинке, не ориентируясь на возможности огра-
ниченного круга столичных школ, где могут позволить роскошь 
не только цитировать первоисточники, но и водить детей в музеи, пока-
зывать на уроке хронику или добывать какую-то информацию через 
Интернет. Может быть, необходимо использовать только те тексты, ко-
торые приводятся в учебниках и пособиях для школьников. Это, по 
крайней мере, уравнивает шансы выпускников различных школ.

Кроме того, вызывают сомнения инструкции по проверке и оценке 
работ учащихся по истории. Если результаты формализованных пер-
вой и второй части могут быть обработаны с помощью машины, то 
третья часть -  удел оценки экспертов. Как назначаются эти эксперты? 
Каковы их взгляды на тот или иной период? Как добиться, чтобы учи-
тель на уроке истории преподнес истину в последней инстанции, ко-
торая в перспективе на ЕГЭ совпадет с мнением экспертов? Неужели
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можно надеяться, что при таком большом объеме приближенных к со-
временности событий их оценки могут быть однозначны и непротиво-
речивы? На эти мысли наводит и откровенная формулировка в аннота-
ции -  «Книга предназначена для подготовки к единому государствен-
ному экзамену. Она может быть также использована для проверки 
знаний и подготовки в вуз».

Общие выводы от знакомства с типовыми заданиями по истории 
для сдачи ЕГЭ таковы:

1. Главная задача ЕГЭ по истории в том виде, который существует 
сейчас -  ориентация на формирование определенного психологического 
типа школьника, для которого характерны хорошая память, усидчивость, 
сформированная привычка много читать, средние или даже плохие ана-
литические способности, хорошая управляемость и уважение к автори-
тетам, осторожность в высказывании собственной точки зрения.

2. Не сформулирована общая цель экзаменационных вопросов по 
истории, не поставлена задача, зачем все это нужно знать.

3. Преобладающим типом вопросов являются «Что относится 
к...», «Я каком веке (году) произошло...», «Как называлось...», «Уста
новите соответствие между фамилией и деятельностью». Преобла-
дают вопросы по хронологии с явным креном в сторону современности.

4. Инструкции по оценке знаний по истории, особенно в третьей 
части, предполагают экспертную оценку. При преобладании событий, 
явно сдвинутых в сторону современности, однозначная объективная 
экспертная оценка вряд ли осуществима.

Задания, особенно в третьей части, усложнены. Это противоре-
чит главной задаче ЕГЭ — уравнять стартовые возможности школь-
ников на всей территории РФ при поступлении в высшие учебные за-
ведения. Таким образом, объективно создаются преимущества для 
выпускников школ крупных городов.

Знакомство с содержанием типовых заданий по гуманитарным 
дисциплинам и биологии возвращает к вопросу о применимости 
практики ЕГЭ к таким курсам. Никто не утверждает с ходу, что ЕГЭ 
щесь неприложим, вопрос ставится иначе. Становится понятно, что 
для высоко формализованных курсов (математика и др.) переход к ме-
тодике ЕГЭ уже давно подготовлен практикой преподавания. Перенос
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н биологию или историю экзаменационных методик из математики 
и физики грозит откровенной профанацией. Тут все намного сложнее.

Поэтому одной из серьезных задач должна стать не критика содер-
жания этих пособий, а привлечение внимания к этим проблемам, по-
пытка их выявить и нащупать пути решения.

Возможно, что для решения этих проблем следует в полной мере 
использовать зарубежный опыт и попробовать дифференцировать 
тесты, так как это сделано, к примеру, в Великобритании, т. е. ввести 
несколько «шаблонов» вместо повсеместного использования одного. 
Тогда выпускник смог бы сам выбрать, какой экзамен ему сдавать, 
в зависимости от его уровня сложности и исходя из собственных воз-
можностей. Нужно отметить, что такая попытка в рамках эксперимен-
та с введением ЕГЭ была сделана (дополнение к обычным тестам 
ЕГЭ, тестов повышенной сложности), но ожидаемых результатов, 
по-видимому, она не принесла. Главной причиной тому явилась, ско-
рее всего, невостребованность подобного инструментария со стороны 
высших учебных заведений. Сегодня этот эксперимент можно расце-
нивать как попытку точечного воздействия, в то время как требова-
лось масштабное изменение системы в целом.

Но если даже в английской системе образования такая диверсифи-
кация проверки знаний успешно осуществляется, а у нас она не при-
жилась, это совсем не означает, что можно «поставить крест» на этой 
идее. Просто необходимо реализовывать ее постепенно, в такт разви-
тию всей системы образования, что позволит не только выработать 
общую содержательную концепцию и задать стандарты того, что про-
веряется, но и оптимизировать сам процесс проверки знаний.

3.2. Оценка результ ат ов обучения
в современных социально-экономических условиях

3.2.1. Проблема рассогласования целей и результатов 
образования

R современных нормативных документах в области образования 
определено, что «школа ... должна стать важнейшим фактором гума-
низации общественно-экономических отношений, формирования но-
вых жизненных установок личности. Развивающемуся обществу нуж-
ны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди,
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которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 
ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способ-
ные к сотрудничеству, которые отличаются мобильностью, динамиз-
мом, конструктивностью, обладают развитым чувством ответствен-
ности за судьбу страны» . Дальнейшее развитие системы образова-
ния должно осуществляться «в интересах формирования гармонично 
развитой, социально активной, творческой личности... на основе фор-
мирования мотивации необходимости образования и самообразова-
ния в течение всей ж изни»191, а основной ее целью провозглашается 
«обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 
самореализации»192.

Общепринято, что цель представляет собой планируемые резуль-
таты, на достижение которых направляются физические и духовные 
усилия человека. Но совершенно очевидно, что существующая ныне 
система диагностики результатов обучения явно противоречит норма-
тивным целям: ожидается развитие личности (и конкретизируются 
актуальные качества, необходимые современному молодому человеку 
для «интеграции личности в национальную и мировую культуру» ), 
а контролируется объем и качество знаний и умений, предусмотрен-
ных госстандартами в различных образовательных областях.

Вероятно, одной из основных причин, провоцирующих такое рас-
согласование желаемого и действительного, является существенное 
отличие целей, декларируемых в учебных программах, от реальных 
жизненных ориентиров как учащихся, так и педагогов. Как ни пара-
доксально, но даже основные субъекты образовательного процесса, 
не говоря уже о других участниках рынка образовательных услуг «от-
лучены» от целеобразования. Поэтому декларируемая цель становит-
ся мифом, выполняя декоративную функцию, а в реальной практике 
возникает «теневая педагогика» — принудительное обучение, педаго-
гическое насилие, которое проявляется в следующем:

'ЧГ Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г. //Офици-
альные документы в образовании, 2002. № 4. С. 5.

141 Федеральная программа развития образования // Вестник образования 2000
№ 12. С. 19.

7 Закон РФ «Об образовании» Н Официальные документы в образовании. 2000. 
№ 14(125). С. 13. "

143 Там же.
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1) просвещение обучающихся;
2) доминирование обучения над учением;
3) ориентация на внешние показатели;
4) единообразие и закоснелость в содержании и формах;
5) надзор вместо управления;
6) регламентированное исполнительство;
7) формирование личности с заданными свойствами.

Такая модель обучения, как правило, реализуется при авторитар-
ном стиле педагогического общения и управления.

Представленная характеристика реальной образовательной практики 
противоречит всем положениям дидактической концепции, построенной 
С позиции понимания обучения как развивающего и воспитывающего 
процесса. Современная теория обучения основана на реализации ряда 
подходов: личностного, деятельностного, целостного, оптимизационно-
го, технологического и творческого. При этом обучение выполняет сле-
дующие функции: социальную, личностно-развивающую, сбережения

~  194здоровья, социальной защиты, трансляции культуры .
Учебно-познавательная деятельность ребенка, по мнению совре-

менных исследователей, может и должна быть направлена на преоб-
разование его самого, а это значит, что главным результатом решения 
учебно-познавательной задачи следует считать не правильное ее ре-
шение, а сдвиги в развитии, обогащение и углубление знаний, овладе-
ние способами деятельности. Формальный результат решения задачи 
важен постольку, поскольку по нему можно судить о качественных из-
менениях в ребенке. Оценочный компонент в учебно-познавательной 
деятельности служит ориентиром и регулятором этой деятельности, 
соотнесение результатов с поставленной целью придает смысл актив-
ности человека, выявляет стимулы и мотивы собственной учебно-по-
знавательной деятельности школьника.

Нормативная цель пока еще недостаточно конкретизируется про-
граммами. Без необходимого развития мотивов, потребностей, эмо-
ций, познавательных, коммуникативных, творческих и других спо-
собностей невозможно и само овладение усложняющейся системой 
знаний, и тем более вхождение в культуру.

194Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация: Учебное посо-
бие. М: Академия, 2001. 191 с.
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Традиционно в реальной практике эффективность обучения никог-
да не измерялась «всесторонним развитием личности», а определя-
лась и определяется успеваемостью детей, их дисциплинированнос-
тью, количеством медалистон и победителей олимпиад, процентами 
поступивших в вузы. А учебно-познавательная цель нередко имеет 
направленность на внешний результат (например, хорошая отметка 
в журнале, а не развитие способностей), что и указывает на ориента-
цию педагогической практики на совсем другие, нежели «развитие 
личности», цели. Понятно, что овладение системой знаний и способов 
деятельности является обязательным условием обеспечения разви
тия и полноценного формирования личности обучаемых. Но ведь 
очевидно, что самые современные научные знания, как бы прочно они 
ни были усвоены, сами по себе не вырабатывают систему отношений 
и убеждений, не формируют мировоззренческих позиций.

Главным условием «обеспечения адекватного мировому уровня 
общей и профессиональной культуры» и «формирования ... современ-
ной научной картины мира»195 является формирование отношений 
к окружающему миру. С.Т. Шацкий писал: «Научить ребенка считать 
очень просто. Наша методическая наука достигла в этом соверше-
нства... Но главное заключается не в зтом. Главное -  в том, чтобы 
с этим умением считать ребенок не стал ... обсчитывать»196. Совер-
шенно верно, что и умение считать, и умение обсчитывать требуют од-
ного и того же навыка -  выполнять арифметические действия. 
С.Т. Шацкий справедливо заметил, что основным содержанием обра-
зования является отношение человека к знаниям, нормам, традициям, 
обычаям, природе и человеческим ценностям. Ко всему, что окружает 
человека. Именно детские открытия в области отношений (а не зна-
ний) влияют на качество образования.

Если содержание обучения составляют понимание и запоминание 
культуры смыслов (выработанных и принятых в данной культуре 
норм, понятий, знаков, образов, действий), то знания по основам наук 
вполне могут восприниматься школьником как чужие, а потому вызы-
вать настороженное отношение и недоверие. Обучение только в том

195Закон РФ «Об образовании» // Официальные документы н образовании. 2000. 
№ 14(125). С. 3-59. "

Ч6Цит по: Маленкова Л. И. Воспитание н современной школе М.: Педагогическое об-
щество России, 1999. С. 25.
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случае преодолеет формализм и станет более аффективным, если бу-
дет ориентироваться на «выращивание» внутренних норм обучающе-
гося, адаптированных к его потребностям и способностям.

Следовательно, образовательным результатом должна стать выработ-
ка человеком своей личной культуры смыслов, то есть «значение для 
меня», «мой индивидуальный вариант» отношения к значениям. В лич-
ностном смысле отражаются и потребностно-мотивационная, и эмоцио-
нально-ценностная сферы личности. По меткому замечанию М.Т. Гром- 
k o r o H, усвоение, освоение, присвоение новой информации осуществля-
ется, если произошло понимание, озарение, принятие ее, сложилось

-  -  197личностно-значимое к ней отношение, то есть она стала «своей» .
«Учение есть лю б о-знательность. когда любовь первична, а знания 

вторичны, то есть эмоциональное принятие знаний. Другими слова-
ми, без эмоционального (личностного) принятия знания не становятся 
образованием личности, а остаются чем-то внешним, как одежда: вы-
учил (одел) -  забыл (снял)»198. Это и есть процесс образовывания са-
мого себя, если термин образование понимать как обучение, спосо-
бствующее развитию способностей познавать, понимать себя, созда-
ющее целостный образ мира и себя как части мира. Образование 
предполагает единый процесс физического и духовного формирова-
ния личности, процесс социализации, сознательно ориентированный 
на исторически обусловленные и зафиксированные в общественном 
сознании социальные эталоны -  образы.

Очевидно, что формирование личностно-ценностного отношения 
к научным знаниям является условием эффективности протекания 
процесса обучения, ведь если изучаемое знание имеет значимость для 
ребенка, соответствует его интересам и потребностям, то оно, несом-
ненно, будет усвоено быстрее, прочнее и качественнее.

3.2.2. Современные подходы к оценочной деятельности

Важно отметить, что структура и содержание оценочного акта, ме-
ханизм его осуществления зависят от реализуемой учителем техноло-
гии обучения.

qiГромкова М.Т. Если Вы -  преподаватель... М., 1998. 296 с.
1QSКазанский О. А Педагогика как любовь М : Рос. пед. агентство, 1996. С. 26-27.
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Первое и основное отличие содержания оценочных актов в различ-
ных образовательных технологиях заключается в ориентации на 
применение индивидуальных или общепринятых эталонов, кото-
рыми руководствуются учителя в практической деятельности.

Социальная нормативная ориентация подразумевает, что крите-
рием оценки являются социальные нормы, общезначимые сравнения, 
общепринятые эталоны. Оценка ученических действий происходит 
на основе следующих критериев:

1) сопоставительного, когда учитель сравнивает действия и учеб-
ный результат одного ученика с аналогичным результатом другого 
или всех учащихся класса;

2) нормативного, когда полученный результат оценивается с точки 
зрения установленной нормы, единого общепринятого стандарта (на-
пример: одна ошибка — «4», две — «3»).

Учителя, придерживающиеся традиционного способа обучения, 
предъявляют жесткие требования к внешней стороне деятельности 
ребенка при единообразных видах работ, позволяющих легко произ-
вести сравнение полученного результата с общепринятыми критерия-
ми. При этом оцениваются только наличные знания школьника, но 
не учитываются рациональность его учебной деятельности, способ 
получения результата. А старания и усилия ребенка, его отношение 
к процессу обучения и психическое состояние, как правило, вовсе 
не принимаются во внимание.

Индивидуальная нормативная ориентация предполагает примене-
ние специфических для каждого ученика эталонов. В данном случае пе-
дагог использует индивидуальный, личностный критерий. Результат, 
полученный учеником, сравнивается с его же прошлыми результатами, 
что позволяет увидеть индивидуальные успехи или их отсутствие и тем 
самым выявить динамику интеллектуального развития. Учитель отме-
чает и поощряет малейшее продвижение школьника вперед.

При оценке результатов учебно-познавательной деятельности уча-
щихся учителю необходимо сочетать индивидуальные и общеприня-
тые эталоны. Общепринятые стандарты нужны для того, чтобы 
школьник формировал адекватную самооценку своих способностей 
и учебных результатов. Индивидуальные эталоны применяются для
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осознания учащимся необходимости и возможности саморазвития 
в разнообразных видах деятельности 3 99 .

Вторым отличием оценивания в альтернативных режимах обучения 
является отношение педагога к частоте оценивания и выставления 
отметок. Традиционной школе свойственна высокая частота оценива-
ния. Широко известны результаты исследования К. Блума: младший 
школьник за учебный год подвергается школьному оцениванию прибли-
зительно 200 раз, а в среднем звене школы -  уже до 2000 раз. С такой вы-
сокой частотой оценки человек в течение жизни никогда больше 
не встречается. Но только около 1/3 школьников получают высокие поло-
жительные отметки, а другие дети становятся «жертвами»: оценочный 
«приговор» ставит их в безвыходное положение без шансов на успех, по-
рождает образ мышления неудачника, они теряют всякий интерес к шко-
ле и часто доведены до неврозов. R инновационной школе учитель, опре-
деляя сроки проверок и методы контроля, учитывает целый ряд психоло-
го-педагогических параметров (возраст детей, уровень их обученности, 
сложность учебного материала и т. д.) и отдает предпочтение не количес-
твенным, а качественным (содержательным) оценкам.

R этой связи наблюдается третье важное отличие в осуществлении 
оценочной деятельности. Традиционно учителя обращают внимание 
на недостатки и просчеты детей, главный объект контроля ошибки 
(их отмечают, подчеркивают, исправляют). R инновационной педаго-
гике учитель организует оценочную деятельность с ориентацией  
на успех, то есть констатирует явные достижения, реальные позитив-
ные изменения в результатах учебно-познавательной деятельности. 
III.А. Амонашвили пишет по этому поводу: «Для меня становится со-
вершенно непонятным, как может учитель пользоваться красными 
чернилами при проверке письменных работ своих учеников, отмечая 
в них искривленными (то есть раздраженными) красными линиями 
и знаками именно допущенные детьми ошибки? Бедь ясно, что уче-
ник обязательно взглянет на красную черточку и на ошибку, а раз 
взглянет на ошибку, то, по логике вещей, закрепит в себе ошибочную 
форму, и, сколько ни упражняй его потом в исправлении ошибок, про-
чно вошедших в память ребенка, ошибка останется в нем надолго...

,<39Ксензова Г.Ю. Оценочная деятельность учителя: Учебно-методическое пособие. 
М.: Пед. о-во России, 2001. 126 с.
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Было бы лучше, если бы учитель пользовался зелеными (а не красны-
ми) чернилами, отмечая в работах детей успехи, достижения, качес-
тво движения к овладению знаниями и умениями. Посмотрит ребенок 
на свою работу, проверенную учителем, и порадуется своим успехам, 
возможностям. Зеленые черточки и знаки обратят его внимание на те 
формы в работе, в которых видно, что он усваивает, в чем продвигает-
ся. А что касается самих ошибок, то они вовсе уж не такие опасные 
симптомы в развитии ребенка, скорее наоборот: именно находя, заме-
чая, анализируя ошибку, ребенок может иногда более успешно овла-
деть верными эталонами, чем тогда, когда его всячески отгораживают 
от ошибок или поправляют ему ошибки» .

Четвертым параметром, отличающим противоположные подходы 
к оценочному акту, являются варианты выставления итоговой от-
метки. К сожалению, до сих пор некоторые учителя, следуя давней 
традиции, выводят итоговую отметку из текущих по среднеарифмети-
ческому принципу. При этом каждая отметка, даже случайно получен-
ная, сказывается на общем результате, и часто уже в начале четверти 
учащиеся могут оказаться в статусе обреченных неудачников, что не-
гативно сказывается на мотивации учебной деятельности.

Современный учитель приверженец инновационных педагоги-
ческих технологий -  определяет итоговую отметку после проверки 
результатов обучения по большой теме (разделу, модулю, блоку) или 
за определенный период (за неделю, четверть, полугодие, год). Такой 
способ контроля оставляет ребенку шанс на хорошую оценку его тру-
да, даже если в начале четверти у него были неудачи. Текущая отмет-
ка это только сигнал о качестве работы на определенном этапе об-
учения, и не более. Поэтому промежуточный балл легко заменяется 
другими символами (поощрениями, знаками восхищения, поддержки 
и пр.) и приемами стимулирования (организация выставки творчес-
ких работ, составление сборника задач, устные и письменные парци-
альные оценки и т. п.)

Суть пятого различия в осуществлении оценочного акта связана 
с тем, что при традиционном способе работы учитель оценивает  
детей сам (эпизодическое привлечение для этого отдельных учащих-
ся класса существенно ничего не меняет). Учитель, реализующий со- 200

200Амонашвпли Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. М., 1995. С. 391.
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временную дидактическую концепцию, обеспечивает условия для са-
мооценки школьником своих достижений.

Наконец, шестой отличительной чертой того или иного способа оце-
нивания оказывается отношение к школьной пятибалльной системе.

Оценочная балльная система возникла в немецких схоластических 
школах средневековья как способ усиления влияния на ребенка общест-
венности (в первую очередь родителей). Легко войдя в практику школ 
разных стран и принимая различные формы, отметки быстро приобре-
ли социальную значимость, становясь инструментом воздействия на 
школьника. Вместе с тем распространение отметок как способа отраже-
ния успехов и неудач учащихся заменило телесные наказания детей.

3.2.3. Пятибалльная система а России

В России к цифровой отметочной системе обучения пришли по-
зже, чем в Западной Европе. До этого отметка имела буквенную фор-
му: ежедневно в списке учащихся класса рядом с фамилией каждого 
ученика ставили первые буквы слов, характеризующих результаты 
его учебной работы и поведения. Например, В.В. -  все выполнил, 
Н.З.У. -  не знал урока, З.У.Н.Т. -  знал урок не твердо, X 3. -  худа зада-
ча, Б.Б. — был болен.

При введении балльной системы отметок предлагалось по каждому 
учебному предмету и для каждого класса установить различные наивыс-
шие отметки или «годное число баллов». Например, по Закону Божьему 
для первых четырех классов высшей была отметка «7», а для трех после-
дующих -  «4». На уроках русского языка в первых трех классах высшей 
отметкой была «10», в трех следующих -  «9», а в седьмом «7». Таким 
образом, данная система была разнообразной применительно к отдель-
ным изучаемым дисциплинам и отдельным классам.

Такие правила действовали до 1837 г., пока Министерство просвеще-
ния не обнародовало временное положение о пятибалльной системе 
оценки знаний. В 1846 г. это положение было утверждено окончательно.

Со временем в значительной степени усилилось социальное значе-
ние отметок. Наряду с другими мерами воздействия, отметки регули-
ровали жизнь ребенка как в школе, так и вне ее, особенно в семье. 
К. Д. Ушинский подверг резкой критике применяемый способ провер-
ки и оценки знаний, показал его отрицательное влияние на обучение
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и нравственное воспитание школьника. Вместе с тем он полагал, что 
балл является основным средством стимулирования учащихся: «Без 
баллов нет и дисциплины. Это почти единственный способ побеждать 
непокорность и неизбежную лень».

После 1917 г. в России получила развитие идея обучения без отме-
ток. Согласно концепции советской трудовой школы, учебная деятель-
ность должна строиться на интересе учащихся, быть ориентирована на 
самостоятельность, инициативу, творческий характер учения. Непри-
годными были признаны прежние методы дисциплинирования уча-
щихся с помощью отметок. В мае 1918 г. вышло постановление Нар- 
компроса РСФСР «Об отмене отметок», в котором было определено:

1) применение балльной системы для оценки познаний и поведе-
ния учащихся отменяется во всех без исключения случаях школьной 
практики;

2) перевод из класса в класс и выдача свидетельств производится 
на основании успехов учащихся по отзывам педагогического совета 
об исполнении учебной работы.

Запрещались любые виды экзаменов: вступительные, переводные 
и выпускные. Отменялась индивидуальная проверка учащихся на уро-
ке. Рекомендовались периодические беседы с учащимися по пройден-
ной теме, их выступления о прочитанных книгах, статьях. Приветство-
вались отчеты учащихся о самостоятельно выполненных работах по 
личному выбору. Вместо традиционной системы контроля основным 
методом стал самоконтроль, выявление достижений не отдельного уче-
ника, а школьного коллектива.

Безотметочное (и фактически бесконтрольное) обучение с самого 
начала было обречено на неудачу, потому что формальный акт отмены 
баллов и экзаменов не устранил главных причин, их порождающих. 
Система обучения и контроля, существовавшая в практике учителей, 
не была усовершенствована. В этот период практиковались особые 
тетради учета; фамилии лучших и худших учащихся записывались на 
так называемых «красных» и «черных» досках; внедрялось «социа-
листическое соревнование»; учителей обязывали вести подробные 
записи всех видов работ сложной формы, на что требовалось много 
сил и времени и т. д.
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Все перечисленные способы являлись своеобразной системой оце-
нивания, которая применялась как средство внешнего давления, хотя 
баллы и запрещено было выставлять. Школьники перестали регуляр-
но заниматься в школе и дома, посещать занятия. Такое обучение при-
вело к снижению качества знаний, ухудшению дисциплины, так как 
система обучения была приспособлена к отметкам. Стало очевидно, 
что совершенствование школьной жизни требует отказа не от контро-
лирования и оценивания знаний и умений, а от рутинных форм стиму-
лирования и мотивации учения с помощью оценок.

В двадцатые годы начался активный поиск новых способов про-
верки знаний и учета успеваемости школьников. Сначала стихийно 
стали вводиться различные формы контроля, а в 1932 г. официально 
восстановлен принцип систематического учета знаний каждого уче-
ника на основе индивидуального подхода. До 1935 г. существовала 
трехбалльная оценка: «весьма удовлетворительно», «удовлетвори-
тельно» и «неудовлетворительно». Потом ее признали непригодной 
из-за уравниловки в знаниях учащихся.

В сентябре 1935 г. была восстановлена дифференцированная пяти-
балльная система, правда, цифры отныне заменялись словесными об-
означениями: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «плохо», 
«очень плохо», которые просуществовали до конца 1943 г.

В январе 1944 г. вышло постановление СНК РСФСР «О введении 
цифровой пятибалльной системы оценки успеваемости и поведения 
учащихся начальной, семилетней и средней школы». В нем были реко-
мендованы определенные показатели, которыми нужно было руково-
дствоваться при выставлении отметок.

Отметка «5»  выставляется в том случае, когда:
а) полно раскрыто содержание материала в объеме программы;
б) четко и правильно даны определения и раскрыто содержание 

понятий, четко использованы научные термины;
в) для доказательства использованы выводы из наблюдений и опытов;
г) ответ самостоятельны й, использованы ранее приобретенные 

знания;
д) возможны одна или две неточности в вопросах второстепенного 

материала (исправленные с помощью учителя).
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Отметка «4»:
а) раскрыто основное содержание материала;
б) допущены неточности в определении понятий при использова-

нии научных терминов;
в) ответ самостоятельный;
г) возможны неточности при изложении второстепенного материа-

ла, а также выводов или обобщений;
д) незначительное нарушение последовательности изложения.

Отметка «3»:
а) содержание изложено фрагментарно, непоследовательно;
б) не дано определений понятий, допускаются ошибки и неточнос-

ти в использовании научной терминологии и определении понятий;
в) не используются в качестве доказательства выводы и обобщения 

из наблюдений и опытов;
г) возможны ошибки в изложении выводов из наблюдений и опытов.

Отметка «2»:
а) основное содержание не раскрыто;
б) не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя;
в) допускаются грубые ошибки в определении понятий, при ис-

пользовании терминологии.

Отметка «1» ставится в следующих случаях: учащийся не желает 
работать на уроке, не отвечает на вопросы учителя.

Отметим, что некоторые современные учителя до сих пор руковод-
ствуются данными критериями при выставлении балльных отметок.

Главный порок сложившейся пятибалльной системы отметок за-
ключается в том, что фактически основная масса учащихся не усваива-
ет действующую программу. «Отлично» ставится за полный и правиль-
ный ответ, все остальные оценки, а их, естественно, большинство, 
предполагают неполное усвоение программы (обратим внимание на со-
держание отметки «3»: ученик не знает основных понятий, содержание 
усвоил фрагментарно, делает ложные выводы). И еще одно очень важ-
ное замечание. Поскольку высший балл выставляется за репродуктив-
ное изложение материала в объеме программы, учащиеся не имеют 
стимула и не видят смысла изучать дополнительные источники, осущ е-
ствлять исследовательскую и творческую деятельность.
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3.2.4. Оценочные шкалы и параметры диагностики 
результатов образовательной деятельности

Принципиальное изменение отношения к оценке и отметке прои-
зошло в связи с введением государственных образовательных стандар-
тов. Чтобы каждый школьник достигал уровня образовательного стан-
дарта, то есть минимума обязательного содержания образования, поя-
вилась необходимость в новом педагогическом инструментарии вместо 
традиционного способа оценивания знаний. В теории педагогики 
(R.M. Монахов и др.) были обоснованы технологические основы новой 
идеологии оценки успехов учащихся в условиях действия образова-
тельных стандартов'01. Диагностика имеет следующий общий вид:

1) два задания на уровне требований образовательного стандарта;
2) одно задание повышенного уровня трудности, выполнение кото-

рого соответствует оценке «хорошо»;
3) задание на уровне творческой деятельности, за выполнение ко-

торого выставляется оценка «отлично».

Диагностика включает два задания на уровне стандарта (а не одно) 
с целью свести до минимума вероятность досадных описок, ошибок 
из-за невнимательности. Если ученик правильно (без ошибок) выпол-
нил одно из двух заданий, то это означает, что его образовательная под-
готовка соответствует государственным требованиям федерального 
стандарта и заслуживает оценки «удовлетворительно» (либо «зачте-
но»). Таким образом, впервые реализуется обращение к личности уче-
ника с уважением, ему предоставляется право выбора того целевого 
ориентира оценки, который в данный момент соответствует его ценнос-
тным установкам. Технологический механизм предельно прост, он сра-
зу понятен и старшеклассникам, и учащимся начальных классов. Эта 
процедура справедлива, не вызывает обид и жалоб родителей и уча-
щихся, исчезают традиционные вопросы: «А почему «три»?»

Однако при внедрении данной системы оценок учителю следует 
учесть одну большую трудность -традиционно  сложившуюся непри-
язнь родителей и школьников к «тройке» и к слову «троечник». Уже 
говорилось выше о радикальном изменении сути оценки «3»: это зна-
чит, что подготовка ученика удовлетворяет государственным требова- 201

201 Диагностика / Под ред. М. В Артюхова, Г А. Вержицкого. М , Новокузнецк, 1997.
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ниям стандарта. Остальные оценки по баллу должны добавляться к 
этой базовой.

Закон об образовании позволяет учебным заведениям самим со-
здавать оценочные системы. Каждому учителю известно, что «4» за 
сочинение у Петрова и у Сидорова -  это разные «четверки», которые 
отмечаются дополнительными знаками «+» и «-». Многие творческие 
учителя создают свою систему отметок, в том числе используя пяти-
балльную систему с десятыми и сотыми долями. Сегодня, например, 
ученик получил 4,23 балла, а завтра -  4,28. Казалось бы, внешняя раз-
ница небольшая, но для ребенка это — выявление движения вперед, 
определенный успех, пусть маленький, но его успех, придающий уве-
ренность в своих силах, желание взяться за более сложную работу. Та-
кая шкала отметок учитывает личностные особенности детей, их ин-
дивидуальные успехи.

Сравнительную характеристику двух подходов к оцениванию ре-
зультатов обучения иллюстрирует табл. 5.

Таблица 5

Сравнительная характеристика традиционной и инновационной 
технологии обучения

Технология обучения

традиционная
(когнитивно-ориентированная)

инновационная
(личностно-ориентированная)

Главнс

передача знаний, умений и навыков; 
социализация, т. е. подготовка к вы-
полнению своих функций в обществе

хя цель обучения:

обеспечение личностного роста ученика, его са-
мореализации по отношению к образовательным 
областям

Обь

внешне заданное содержание образова-
ния; независимое от учителя и ученика

ект контроля:

внутреннее содержание образования, являющее-
ся результатом деятельности ученика

Этапа

внешние общепринятые критерии; 
образовательный стандарт; 
социальная нормативная ориентация

ч для оценивания:

индивидуальные качества личности ученика, со-
поставленные с образовательными стандартами; 
сочетание индивидуальных и общепринятых эта-
лонов; индивидуальная нормативная ориентация
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О ко н ч а н и е  т абл. 5

Технология обучения

традиционная
(когнитивно-ориентированная)

инновационная
(личностно-ориентированная)

Сп

сравнение достижений ученика с об-
щепринятыми эталонами; дает одина-
ковые задания;

особ оценки:

сравнение достижений ученика с его начальным 
уровнем обученности;
дает индивидуальные, разные по сложности за-
дания

/

внешняя оценка: учитель оценивает 
сам и эпизодически привлекает к 
оценке одноклассников

tud оценки:

содержательная оценка, в которой сочетаются 
внешняя и внутренняя (рефлекторная) оценки: 
учитель осуществляет оценочную деятельность 
и создает условия для самооценки школьником 
своих достижений

Мет

контрольные работы, тесты, зачеты, 
экзамены и др ; 
высокая частота оценивания; 
итоговая отметка выводится по сред-
неарифметическому принципу

оды контроля:

сопоставление полученных результатов с целя-
ми индивидуальной образовательной програм-
мы; оценивание с ориентацией на конкретные 
психолого-педагогические условия в реальной 
ситуации; итоговая отметка выставляется по ре-
зультатам оценивания всей темы (раздела)

Прие

ориентируется на устойчивые харак-
теристики способностей; делает дол-
говременные прогнозы; отмечает 
ошибки, исправляет их; сильных хва-
лит всегда, слабых -  очень редко; оце-
нивает результат, процесс не видит

мы оценивания:

анализирует особенности ситуации и свое пове-
дение в ней; делает осторожные прогнозы; отме-
чает успехи, реальные достижения; сильных по-
рицает за ухудшение, слабых хвалит за улучше-
ние; поощряет за старания, усилия в процессе ра-
боты.

0 t

ныставленные отметки по пятиба-
лльной системе (эталон — отметка 
«5»); 
рейтинг

эрма оценки:

применение различных вариантов пятиба-
лльной системы (эталон — отметка «3»); качес-
твенные характеристики, описывающие степень 
образовательного «приращения» ученика по 
каждому из выделенных направлений

Обу чаю г

умение учащегося соотносить свое 
обучение с требованиями к нему со 
стороны общества

цпя роль контроля:

умение учащегося выстраивать индивидуальную 
траекторию по отношению ко всем образователь-
ным областям
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Уместно отметить, что в современной теории педагогики различа-
ют несколько видов оценочных шкал. Одна из точек зрения на взаи-

2(12мосвязь оценочных шкал, предложенная Г. Ю. Ксензовой , представ-
лена на рис. 4.

Количественная шкала измерений результатов обучения хорошо 
известна всем по традиционной системе школьных отметок, когда 
оценка выражается числом. Если точка отсчета абстрактна, то есть ле-
жит вне ученика, не зависит от него, а оценка знаний и усилий ученика 
выглядит как некий числовой символ, то говорят об абсолютной оце-
ночной шкале. Примером могут служить привычные для нас кон-
трольные работы и тесты, при оценивании которых результаты сопос-
тавляются с абстрактными нормативными критериями, которым соот-
ветствуют цифровые отметки: безошибочно выполненное задание -  
«5», одна ошибка -  «4» и т. д.

Относительная оценочная шкала предполагает сравнение теку-
щего состояния ученика с его же состоянием некоторое время назад и 
отражает динамику его изменения. Данная шкала связана с самим из-
меряемым объектом, ее нередко называют шкалой приращений. Нап-
ример, оценка повышается, если за определенный период обучения 
ученик увеличил объем своих знаний, количество и качество умений.

При использовании порядковых шкал объект оценки экспертным 
способом сравнивается с подобными объектами. Порядковая шкала от-
вечает на вопрос «который». Этот способ распространен в судействе

Рис. 4. Виды  оценочных шкал

202Ксензова П О . Оценочная деятельность учителя: Учебно-методическое пособие.
М.: Пед. о во России, 2001. С. 5 1.
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некоторых видов спорта (фигурное катание, гимнастика и др.), он так-
же вполне пригоден при диагностике личностного развития.

Вариант порядковой шкалы называется ранговым , когда каждому 
объекту присваивается ранг, номер в иерархии объектов. Частный слу-
чай ранговой шкалы — рейтинговая система. Она имеет некоторое 
сходство с количественной шкалой, поскольку обозначается числом. 
Но рейтинг складывается путем набора очков и баллов: ответил на 
уроке — получил балл, написал реферат -  еще десяток баллов, сдал за-
чет опять некая сумма баллон и т. д. В конце учебного периода все 
баллы, набранные учеником, суммируются и формируют его рейтинг 
После этого множество учеников упорядочиваются по возрастанию 
их рейтингов, и каждому может быть присвоен тот или иной ранг

Особую значимость в педагогической практике имеет другой класс 
порядковых шкал -  дескриптивные (описательные). Они характеризу-
ются тем, что объект, с которым сравнивается данный, хотя и принад-
лежит тому же множеству, что и измеряемый, но представлен некото-
рой моделью. Знаковая дескриптивная шкала -  это описание с по-
мощью знаковой системы, сравнение со знаковой моделью эталона. 
Типичная дескриптивная оценка -  это некоторая характеристика. 
Отметка в пятибалльной или иной системе никогда не передаст всего 
многообразия результатов, достигаемых учеником по предмету, кото-
рое позволяет выразить письменная характеристика.

Ценность образовательной характеристики результатов обучения 
ученика заключается в следующем:

а) она помогает учителю соотнести цели образовательной про-
граммы по предмету с реальными результатами каждого из детей;

б) позволяет родителю ученика обеспечить понимание образова-
тельного движения его ребенка, его достижений, изменений, проблем;

в) само внимание учителя, благожелательно характеризующего ре-
зультаты ученика, помогает ученику. Сильное действие имеют харак-
теристики, адресованные в форме письма непосредственно ученику;

г) учителя-коллеги могут узнать о том, как их ученик занимается 
по другим предметам и как оценивают его другие педагоги;

д) администрация школы по качественным характеристикам мо-
жет уточнить педагогические позиции учителей, достижения учени-
ков, степень реализации образовательных программ, общее состояние 
обучения в школе.
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Как видим, привычная для всех абсолютная количественная оце-
ночная пятибалльная шкала не является единственной и оптималь-
ной. Преимущество количественных шкал — их простота и определен-
ность. Плата за это —заметная потеря информированности. Порядко-
вые шкалы, особенно дескриптивные, очень информативны 
и содержательны. Принципиальное значение имеет учет динамики 
интеллектуального и личностного развития детей.

Каждому учителю приходилось сталкиваться и с такими случаями, 
когда ученик отстал в учебе в силу разных причин и старается догнать 
класс. Такой школьник мог, например, допускать в работе по 20-30 
ошибок. После определенного периода напряженной работы в школе 
и дома их количество могло сократиться наполовину, что свидетель-
ствовало о серьезных успехах, но вместе с тем не позволяло поставить 
ему положительную отметку. В этом случае логично вообще отказать-
ся от баллов и перейти к текстовым индивидуальным оценкам.

В начальной школе дети еще не способны правильно понять нор-
мативную отметку, поэтому преобладают описательные оценки, а так-
же суждения-прогнозы о способностях и даже потенциальной одарен-
ности детей, формулируемые в виде рекомендаций детям 
и родителям. Содержательная оценка вселяет в ребенка уверенность, 
освобождает его от переживания страха из-за неудач и ошибок, помо-
гает ему корректировать ход учебно-познавательной деятельности.

Начиная с 4 -5 -х  классов и до 9-го класса, наряду с дескриптивны-
ми оценками могут применяться количественные шкалы оценки ка-
чества учебной деятельности. В 1 0 -1 1-х классах формы и методы оце-
нивания работы учащихся приближаются к вузовским, то есть осущ е-
ствляются с преобладанием зачетных собеседований, проверок по 
большим разделам обучения, возможно применение рейтинговых ме-
тодов оценки учебных заданий творческого характера (рефератов, на-
учных работ), а также оценок, отражающих участие в олимпиадах, 
конференциях, научных обществах и т. д.

Естественно, что при оценивании результатов обучения, кроме 
качества текста (сочинения, контрольной работы, содержания устного 
ответа и др.), учитывается уровень развития личностных качеств уча-
щихся, выявляется динамика личностного роста. Диагностика резуль-
татов обучения, включающая ее параметры2*33, представлена в табл. 6. 03

03Хуторской Л.В. Современная дидактика: Учебник для вузов. СПб : Питер, 2001 
С. 424. '
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Т аблица  б

Параметры диагностики результатов деятельности учеников

Параметры диагностики Вид продукции Формы и способы анализа

Базовые образовательные 
стандарты

Контрольные работы, тес-
ты, зачеты, экзамены

Поэлементный анализ, оце-
ночная система

Личностные качества уча-
щихся

Рефлексивные записи и са-
мооценки учеников, образо-
вательные характеристики и 
дневниковые записи учите-
лей, результаты исследова-
ний

Диагностика и оценивание 
учителями уровня развития 
личностных качеств. Ста-
тистические методы обра-
ботки результатов

Индивидуальная образова-
тельная траектория

Индивидуальные образова-
тельные программы и реф 
лексивные записи учеников, 
образовательные характе-
ристики учителей

Анализ соответствия про-
грамм и результатов. Сте-
пень отличия образователь-
ных результатов разных 
учеников

Творческий образователь-
ный потенциал

Творческие достижения на 
уроках, творческие работы

Контент-анализ содержания 
творческих работ, рецензи-
рование и оценка

Уровень развития личностных качеств учащихся в процессе обуче-
ния определяется на основе сравнения результатов в начале и конце 
учебного года. С помощью комплексной методики, включающей на-
блюдение, тестирование, анализ образовательной продукции учени-
ков, каждый учитель оценивает уровень развития личностных качеств 
ребенка. Фиксирование изменений в динамике их развития, сопостав-
ление имеющихся данных с эталонными позволяют оценить индиви-
дуальные особенности личности каждого школьника в определенный 
период его развития.

Для оценки итогового уровня развития личностных качеств каж-
дого ученика используются:

а) текстовые образовательные характеристики ученика;
б) результаты его образовательных достижений;
в) рефлексивные записи и самооценки ученика;
г) результаты педагогических консилиумов, тестов и других мате-

риалов.
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Среди форм оценки особое значение имеет составление образова-
тельных характеристик учащихся вместе с пакетами, содержащими 
образцы их работ (портфолио). Для этого педагоги систематически за-
писывают результаты наблюдений за каждым школьником. Учитель 
устанавливает 3—5 приоритетных параметров, по которым будут про-
исходить анализ и оценка образовательных результатов всех учени-
ков. Эти параметры вытекают из целей образовательной программы 
учителя. Кроме того, отмечается поведение школьника в классном 
коллективе, его отношение к товарищам, характер складывающихся 
отношений одноклассников к нему; выявляются формирующиеся 
личностные черты, качества, способности и умения, любознатель-
ность, отношение к знаниям, особенности учебно-познавательной де-
ятельности; оценивается качество усвоенных знаний, умений и навы-
ков; учитываются круг интересов и увлечений, общественная актив-
ность, этика поведения. Таким образом, накапливается большой 
фактический материал о развитии школьника и становлении его 
личности в динамике складывающихся взаимоотношений с учителем 
и коллективом одноклассников.

В конце учебных полугодий весь этот материал подвергается тща-
тельному анализу и обобщению с целью выявления индивидуаль-
ных положительных особенностей в каждом школьнике, чтобы, 
опираясь на них, намечать ближайшие возможные перспективы раз-
вития его личности. Характеристика в целом должна представлять со-
бой оптимистическое отношение педагога и классного коллектива 
к каждому отдельному школьнику, способствовать его самоутвержде-
нию, стимулировать его дальнейшее самосовершенствование.

Одновременно с составлением и обсуждением характеристик уча-
щиеся готовят отчеты о своих успехах. Например, младшие школьни-
ки заполняют материалами папки с надписью «Каким я стал, чему 
я научился, что я умею». В них можно класть сочинения, решения ма-
тематических примеров и задач, геометрические чертежи, собствен-
ные стихи и рассказы, рисунки и аппликации и т. д. Подростки могут 
нести журнал личных достижений с рефлексивными записями.

Данная форма оценивания результатов обучения выявляет личнос-
тно-ориентированный смысл и в достаточной степени отражает ре-
альные образовательные приращения учащихся не только в отноше-
нии базовых образовательных стандартов, но и в их творческой само-
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реализации. Родители и сами дети обычно с нетерпением ждут свои 
качественные характеристики, показывают их знакомым, бережно 
хранят. Для школы подобные документы служат ценным аналитичес-
ким материалом, используемым для диагностики и дальнейшей кор-
ректировки образовательного процесса.

В ходе обучения непременно должны осуществляться контроль 
и оценка текущей образовательной продукции учащихся. А.В. Хутор-
ской предложил критерии оценки образовательных результатов . 
В качестве основных элементов анализа ученических работ им выбра-
ны: целеполагание, планирование, видение фактов, эксперименталь-
ные способности, формулирование вопросов, отыскание версий 
ответов, рефлексивные способности.

1. Формулирование учеником цели исследования (способность к це- 
леполаганию):

а) репродуктивная цель -  1 балл;
б) познавательная цель — 2 балла;
в) исследовательская цель — 3 балла;
г) реалистичность цели, возможность ее проверки — дополнитель-

но 1 балл;
д) ценность, значимость цели -  дополнительно 1-2 балла;
е) емкость, полнота цели — дополнительно 1—2 балла.

2. Планирование деятельности (способность к самоорганизации):
а) нет плана -  0 баллов;
б) план простой из 2 -3  пунктов 2 балла;
в) план корректировался по ходу исследования без ухудшения ре-

зультатов -  3 балла.

3. Отыскание фактов об объекте (способность видения объекта):
а) найдено и записано 0 -3  факта — 0 баллов;
б) найдено и записано 4 7 фактов 1-2 балла;
в) найдено и записано более 8 фактов -  3 балла.
Кроме того, за каждый оригинальный и необычный факт -  по 1 

баллу. 204

204Хуторской А В. С о в р е м е н н а я  д и д а к т и к а :  У ч е б н и к  д л я  в у з о в . С П б .:  П и т е р ,  2С 0 1 .
536 с.



3.2. Оценка результатов обучения в современных условиях 219

4 Опыты  (способность осуществить эксперимент):
а) выполнен 1 опыт с рисунком и фактом -  1 балл;
б) выполнено 2 опыта -  2 балла и т. д.
За каждый новый полученный в опыте ф а к т - п о  1 баллу.

5. Формулирование вопросов и проблем (способность задавать воп-
росы, видеть ключевые проблемы):

а) задано 1—3 вопроса -  1 балл;
б) задано 4 -7  вопросов -  2 балла;
в) задано более 8 вопросов — 3 балла;
г) оригинальные в о п р о с ы -п о  1 баллу дополнительно;
д) вопрос развивает цель исследования -  2 балла дополнительно;
е) в вопросе заключена емкая проблема или противоречие — 3 бал-

ла дополнительно.

6. Версии ответов, гипотезы (способность предсказания, модели-
рования результата):

а) предложена 1 версия -  1 балл и т. д.;
б) предложенная версия логична и непротиворечива -  2 балла;
в) новая обоснованная гипотеза — 3 балла.

7. Рефлексивные способности:
а) рефлексивные суждения относятся к реально осуществленной 

деятельности — 1 балл;
б) осознаны способы деятельности и полученные результаты -  по 

1 баллу за каждый способ и результат;
в) выводы соотнесены с поставленной целью исследования — 3 

балла.

Для оценки уровня проявления каждой из проверяемых способ-
ностей считается, что 1—2 балла означают низкий уровень ее развития; 
3-5 баллов -  средний; более 6 -  высокий.

Итоговая оценка развития качеств ученика может производиться 
по трем уровням:

«высокий» — положительные изменения личностного качества уче-
ника в течение учебного года признаются как максимально возмож-
ные для него;

«средний» — изменения произошли, но ученик потенциально был 
способен к большему;

«низкий» — изменения не замечены.
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В целях усиления дифференциации получаемых результатов мо-
жет применяться пятиуровневая шкала, в которую добавляются такие 
уровни, как «выше среднего» и «ниже среднего».

Данные, получаемые разными учителями относительно одних 
и тех же учеников, обрабатываются и переходят в статистически зна-
чимые данные, позволяющие судить об эффективности образователь-
ного процесса как в целом, так и по каждому ученику отдельно.

3.2.5. Целеполагание в образовании

Для обеспечения динамики личностного развития учащихся при д и -
агностике результатов обучения, прежде всего, необходимо вводить 
учащихся в процедуру образовательного целеполагания. Современ 
ные личностно-ориентированные технологии обучения непременно 
предполагают определение школьниками личностного смысла изучения 
программного содержания и формирование эмоционально-ценностного 
отношения к учебной информации. Образовательная продуктивность 
учащихся возрастает, если они осознанно участвуют в определении со-
бственных целей обучения, выборе его технологических элементов, в со-
здании личностного компонента содержания образования.

Цель учебной деятельности не может возникать у ученика автома-
тически, как только прозвенит звонок, ее нельзя выучить и ответить. 
Поэтому цель изучения конкретной темы (раздела, учебной дисцип-
лины) должна быть определена и осознана учеником с помощью учи-
теля в следующей последовательности: потребность -  мотив -  цель. 
Для этого важно учить школьника почаще ставить себе вопрос «для 
чего?»  и стараться четко на него отвечать в аспекте «для получения ка
кого результата?». Установка на оптимальность достижения резуль-
тата соответственно провоцирует следующие вопросы: Что надо де
лать? и Как достичь результата с наименьшими затратами?

Учитель помогает учащимся осознать свою цель и достичь ее с по-
мощью разнообразных педагогических приемов, описанных в специ-
альной литературе2*15. Так, совместное обсуждение задач урока позво-
лит вызвать у учащихся интерес к предстоящему занятию. Ясность 
учебно-познавательной задачи служит одной из основ мотивации учеб-

205А м о н а ш в и л и  Ш .А . Размышления о гуманной педагогике М., 1995; А м о н а ш в и -
л и  Ш .А . Гуманно-личностный подход к детям М Воронеж, 1998; К с е н з о в а  Г .Ю . Оце-
ночная деятельность учителя: Учебно-методическое пособие М.: Пед. о-во России, 2001



3.2. Оценка результатов обучения в современных условиях 221

но-познавательной деятельности в целом, так как задает установку по-
знавать и развивать самого себя, реализовывать собственные силы 
и возможности в процессе добывания и переработки информации. 
Смысл учебно-познавательной задачи в том и заключается, чтобы по-
вернуть школьника от внешнего объекта к внутреннему, ориентировать 
его на саморазвитие, самообразование, самосовершенствование.

Например, учащимся, начинающим изучать какую-то тему, учи-
тель может сказать: «Это упражнение до вас уж е  выполняли сотни 
тысяч учащихся. Сегодня вместе с вами его выполнят еще десятки 
тысяч ваших сверстников. Если вы его выполните правильно, то по
лучите тот ж е  самый вариант текста, который был создан други
ми. Какой ж е  смысл выполнять вам упражнение, которое уж е  выпол
нено? С  какой целью решать задачу, которая уж е  решена?»

В подобной же форме учащимся предлагаются упражнения по раз-
витию умений. Педагог сообщает учащимся, что ему самому, конечно, 
известно, каким образом должно быть правильно выполнено задание. 
«Зачем ж е  тогда, по вашему мнению, я предлагаю вам такие уп р аж 
нения?»  И учащиеся определяют смысл учебно-познавательной зада-
чи. При каждом выполнении подобных упражнений педагог напоми-
нает учащимся, к какой цели они стремятся.

Если домашняя работа включает задание выучить наизусть длин-
ное стихотворение, то педагог помогает учащимся определить цель 
зтой деятельности: «Могли бы вы догадаться, какую я преследую 
цель, предлагая вам задание выучить наизусть такое длинное сти
хотворение?» Учащиеся смогут прийти к выводу, что надо обнару-
жить наилучший способ запоминания стихотворения и овладеть им.

Чтобы научить учащихся определять цели и формулировать зада-
чи, полезно записывать их на доске и по ходу урока отмечать выпол
нение каждой их них. Осознание учащимися задач создает почву для 
ведения оценочной деятельности. Школьник легко объективирует ее 
и действительный результат как предмет оценивания.

При отборе содержания урока и домашних заданий предпочти-
тельно создание ситуаций, предполагающих личную ответствен
ность за успех дела. Следует стремиться к максимальному практи
ческому использованию учащимися знаний, полученных в ходе обуче-
ния. Осуществление постоянной обратной связи позволяет не только
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учителю, но и учащимся судить о результатах деятельности и пережи-
вать ощущение собственной компетентности.

Предоставление свободы выбора задания дает возможность почу-
вствовать самодетерминацию в учебе: предоставляет школьникам не-
которую автономию в процессе освоения учебного содержания, спо-
собствует поддержанию их уверенности в себе и, следовательно, уси-
ливает внутреннюю мотивацию учебной деятельности. Возможность 
выбора содержания обучения существенно сказывается на улучшении 
качества обучения.

Кроме того, стимулирующий аффект дает прием «обгонять» объ
яснения педагога, самостоятельно ставить себе учебно-познаватель-
ные задачи, стремиться к более сложным заданиям. Так, не дожидаясь 
прохождения новой темы, можно предложить начать самостоятельно 
знакомиться с материалом и приступать к чтению соответствующих 
текстов (например, научной статьи, раздела пособия).

Навыки целеполагания формируются постепенно: вначале учени-
кам предлагается поставить цель выполнения конкретного задания, 
затем -  определить цель всего урока, чтобы осознать ее достижение и 
сделать выводы. Если обращение к цели как к прогнозируемому ре-
зультату является постоянным элементом технологии педагогическо-
го взаимодействия, то для учащихся умение ставить цель становится 
совершенно необходимым элементом учебной деятельности. Это яв-
ляется необходимым условием организации диагностики образова-
тельных результатов, так как определяет смысл, значение и содержа-
ние контроля и оценки результатов обучения. Таким образом, дети 
учатся соотносить свои желания с реальными возможностями, инди-
видуальными способностями и интересами, что является необходи-
мым условием для самоопределения, принятия решения и ответствен-
ности за него. Поэтому создание педагогом условий для определения 
учащимися собственных целей способствует реализации процессов 
саморазвития, самообразования, самоактуализации.

Современная постановка целей обучения и способов оценки его 
результатов показывает необходимость акцентировать внимание не на 
усвоении учеником определенного объема фактического материала, 
соответствующего государственным стандартам, а на создание гармо-
ничной, развивающейся личности, способной к самообучению и са-
мооценке, имеющей тягу к новым знаниям.
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Вы воды

В условиях массового внедрения единого государственного экза-
мена необходимо соотносить применяемые в нем способы оценки ре-
зультатов обучения с поставленными перед системой образования це-
лями. Анализ тестов ЕГЭ, представленный в начале главы, позволяет 
сделать вывод, что в их нынешнем виде тесты в большей степени ори-
ентированы на оценку усвоения учеником объема знаний, соотве-
тствующего государственному стандарту. В них уделяется достаточно 
мало внимания проверке творческих и аналитических способностей, 
задания тестов во многом ориентированы на «троечников».

Отчасти это подтверждается данными Областного центра монито-
ринга образования Новосибирской области, согласно которым до 25 % 
«троечников» сдают выпускные экзамены в форме ЕГЭ на «хорошо» 
и «отлично», в то время как многие «отличники» и «хорошисты» 
не подтверждают свои оценки при сдаче ЕГЭ . Конечно, отчасти та -
кие результаты могут быть связаны с субъективизмом при выставле-
нии оценок учителями, однако определенную роль играет пока еще 
слабая проработка тестов ЕГЭ с содержательной стороны. В данном 
контексте можно предположить, что чем выше текущая оценка по 
предмету, тем больше сомнений у успешного ученика в ходе выбора 
верного ответа на вопросы теста, поскольку в каждом варианте ответа, 
если он не абсолютно абсурдный, есть своя доля истины.

Таким образом, становится очевидной необходимость совершен-
ствования тестов ЕГЭ, включения в них большего числа заданий, рас-
считанных не только на «середнячков» но и на более способных, ода-
ренных учащихся. С другой стороны, при этом возникает опасность 
чрезмерного усложнения тестов, что приведет к ухудшению результа-
тов учащихся со средними способностями. В этом ключе можно рас-
смотреть опыт Великобритании, где выпускник может выбирать раз-
личные уровни сложности выпускных тестов, сдавая не только 
обязательные тесты базового уровня, но и (по желанию) более продви-
нутые тесты. По результатам сдачи более сложных тестов выпускник 
сможет поступить в наиболее престижные вузы страны, для которых 
они являются обязательными. При этом за выпускником остается сво-
бода выбора, тест какого уровня сложности он будет сдавать.

2П*Проверка знаний и потребности экономики / Под ред. Н А. Ряписова Новоси-
бирск: АНО «Редакция журнала “ЭКО”», 2005. С. 126.
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Можно долго рассуждать на тему содержательного совершенство-
вания тестов ЕГЭ, однако очевидно, что проверка знаний как в форме 
единого государственного экзамена, так и в форме текущего контроля 
за успеваемостью школьников должна учитывать стоящие перед со-
временной образовательной системой цели и соответствовать им. Но 
в пользу того, что эксперимент с ЕГЭ в целом удался, говорят резуль-
таты исследований. Анализ успеваемости студентов первого курса, 
проведенный в ряде вузов, «признающих ЕГЭ», показал, что корреля-
ция между результатами ЕГЭ и итогами зимней сессии выше, чем со-
ответствующая зависимость между результатами вступительных ис-
пытаний в традиционной форме и успеваемостью студентов .

Знакомство с содержанием типовых заданий по гуманитарным дис-
циплинам и биологии возвращает к вопросу о применимости практики 
ЕГЭ к таким курсам. Никто не утверждает с ходу, что ЕГЭ здесь непри-
ложим, вопрос ставится иначе. Становится понятно, что для высоко 
формализованных курсов (математика и др.) переход к методике ЕГЭ 
уже давно подготовлен практикой преподавания. Перенос в биологию 
или историю экзаменационных методик из математики и физики грозит 
откровенной профанацией. Поэтому главная задача -  не критиковать 
содержание этих пособий, а привлечь внимание к этим проблемам, по-
пытаться выявить эти проблемы и нащупать пути их решения. Возмож-
но, что для решения этих проблем следует в полной мере использовать 
зарубежный опыт и дифференцировать тесты.

Поскольку все действующие программы по предметам перегружены 
понятиями и фактологическим материалом, нынешние тесты содержат 
большие по объему части А и В, в основном проверяющие воспроизве-
дение большого массива знаний, а также их применение в знакомой ситу-
ации, что демонстрирует определенные приоритеты в оценке подготовки 
выпускников2™. Эти и другие проблемы находят осознание у многих 
участников рынка образовательных услуг, в том числе и у государства 
Вызывает сомнение расстановка самих этих приоритетов, поскольку за 
пределами школы человек нередко оказывается в незнакомой ситуации, 
к которой нужно быстро адаптироваться; в ситуации, когда из набора 
условий он сам должен выбрать значимые для принятия решения, а не- 207 * *

207 Болотов В. А. Е Г Э : п р о м е ж у т о ч н ы е  и т о г и / /В о п р о с ы  о б р а з о в а н и я . 2 0 0 4  №  2. С . 163.

ш Болотов В.А. Е Г Э : п р о м е ж у т о ч н ы е  и т о г и / / В о п р о с ы  о б р а з о в а н и я  2 0 0 4  № 2 .  С . 165

2<19 Автор цитируемой статьи Н А Болотов руководит Федеральной службой по над-
зору н сфере образования и науки.
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значимые условия отбросить; в ситуации, когда ему нет нужды активизи-
ровать память, а необходимо быстро найти информацию в доступных ис-
точниках хранения информации и т д .

На нынешнем этапе разработки тестов ЕГЭ сущ ествует также 
опасность исчезновения из учебного процесса лабораторных работ 
и практикумов, поскольку в рамках процедур ЕГЭ затруднена провер-
ка практических умений (например, умения проводить практические 
работы по естественнонаучным дисциплинам). Проверка этих навы-
ков и умений сводится к оценке знаний о том, что и как надо делать. 
Поэтому необходимы меры компенсирую щего характера.

Контрольно-измерительные материалы создаются по отдельным 
предметам, причем большинство заданий проверяет сугубо предмет-
ные знания и умения. Таким образом, закрепляется предмето-центри-
ческая парадигма образования, недостатки которой проявились в ре-
зультатах международного исследования PTSA21 .

Включение в тесты большого числа заданий, необходимого для обес-
печения содержательной валидности оценки подготовки требует, что-
бы у экзаменуемых были сформированы качества скоростного выпол-
нения экзаменационной работы. Успех на экзамене определяется не 
только знаниями выпускника, но и его умением работать с тестами 
(например, быстро выполнять задания).

Все эти проблемы создаю т определенные риски на пути формиро-
вания адекватной системы проверки знаний. Но вместе с тем, осозна-
ние этих рисков открывает пути перспективных направлений совер-
шенствования тестов, повышения их качества и надеж ности результа-
тов. Все это будете способствовать снижению уровня асимметричной 
информации на рынке образовательных услуг, росту конкуренции 
и вытеснению с него неэффективных учебных заведений. Это приве-
дет к снижению оппортунизма, повыш ению качества образователь-
ных услуг и в конечном итоге к эффективному распределению средств 
между учебными заведениями. Но чтобы эта система работала, необ-
ходимы поддерживающ ие информационные институты например, 
система рейтингов учебных заведений, которая снизит региональные 
и информационные барьеры, увеличит мобильность всех участников 
рынка образовательных услуг, а главное, создаст реальные условия 
реализации миссии ЕГЭ в повышении доступности высшего и сред-
него профессионального образования в нашей стране. 210

210Болотов В.А ЕГЭ: промежуточные итоги // Вопросы образования. 2004. №  2. С. 165.



Гпава 4

Влияние внешних факторов на 
результаты проверки знаний 
(на примере ЕГЭ в школах Новосибирской 
области)

В настоящ ей главе на примере результатов ЕГЭ по Н овосибирс-
кой области исследую тся внеш ние ф акторы , определяю щ ие резуль-
таты  экзаменов наряду с уровнем  индивидуальны х знаний, на опре-
деление которых и нацелен ЕГЭ. Вся совокупность школ области 
разделена натри  категории: областной центра , малые города и сельс-
кие районы 212.

Обычно мониторинг качества образования рассматривается как дея-
тельность, направленная на оценку образовательных учреждений и от-
дельных учащихся безотносительно окружающей среды и конкретной 
социально-экономической ситуации. В настоящей главе, напротив, 
основное внимание уделено взаимосвязи результатов ЕГЭ и внешних 
факторов, влияющих на результаты ЕГЭ. Эти факторы не могут быть 
изменены самой системой образования, они для нее экзогенны, заданы. 
Но не учитывать их неразумно. Кроме того, проанализирована роль та-
кого фактора, как субъективная оценка результатов ЕГЭ с стороны про-
веряющих. Она выражается в привязке новой стобалльной системы 
оценок к привычной пятибалльной системе. Введение в анализ внеш-
них факторов, оказывающих воздействие на результаты ЕГЭ, позволяет 
нам выявить взаимосвязи между результатами экзаменов и такими па-
раметрами, как доля выпускников, сдающих экзамен; средний размер 
школы; среднедушевой доход и др.

311 Далее иногда вместо c j io r  «Новосибирск» или «областной центр», используется 
термин «город».

3,3 Поселки городского типа в настоящем исследовании отнесены к сельской мест-
ности.
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Резким упрощением было бы полагать, что внешние факторы иска-
жают результаты ЕГЭ, не позволяют измерить унифицированным ме-
тодом уровень индивидуальных знаний отдельно взятого ученика. 
Главной задачей этой главы по замыслу является использование резуль-
татов ЕГЭ для выявления роли этих внешних факторов, их значимости.

При выявлении высокой значимости некоторого внешнего фактора 
мы выходим на два возможных варианта. Прежде всего, этот фактор 
не может изменен. Например, с объективными различиями между го-
родом и селом связаны более низкие оценки по русскому языку, пока-
зываемые сельскими школьниками по сравнению с городскими. Эти 
различия вряд ли могут быть преодолены в обозримом будущем. По-
лезно лишь выявление этих различий по результатам ЕГЭ, 
отслеживание их динамики.

Но есть и другие факторы, которые могут быть напрямую учтены в 
работе системы образования, прежде всего, на региональном уровне, 
а затем и по стране в целом. Например, если по некоторому региону 
выявляется, что сущ ественное влияние на результаты ЕГЭ оказывает 
размер школы, то разумно активизировать программу «школьный ав-
тобус». Если же влияние фактора «размер школы» не сущ ественно, то 
лучше направить средства на другие цели, например, на переподго-
товку (повыш ение квалификации) учителей. Более того, когда мы на-
чинаем так операционализировать внешние факторы, трактовать их 
как указание на конкретные действия, выясняется, что даже те факто-
ры, которые кажутся, на первый взгляд, непреодолимыми, могут быть 
использованы в практической деятельности. R некоторых случаях мо-
жет оказаться полезным перевести школьников малого пригородного 
села в городскую школу для того, чтобы на время учебы ввести их 
в более благоприятную языковую среду. В противном случае низкие 
показатели ЕГЭ по русскому языку помешают этим школьникам более 
свободно выбирать свой жизненный путь.

Итак, цель настоящей главы состоит не столько в описании воздей-
ствия внешних факторов на результаты ЕГЭ, сколько в отработке м е-
тодов анализа этих результатов. При этом результаты анализа должны 
давать некоторое руководство к действию , а не ограничиваться описа-
нием, простой констатацией фактов.
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4.1. Общая характ ерист ика сист емы  образования  
Новосибирской области

Новосибирская область, занимая значительную территорию, име-
ет численность населения 2,7 млн человек. Доля области в ВВП Рос-
сийской Федерации немногим более одного процента. В состав облас-
ти входят 30 районов, 14 городов, 18 поселков городского типа, 1572 
сельских населенных пункта.

Половина населения области проживает в Новосибирске, крупней-
шем муниципальном образовании России, третьем по численности 
жителей городе страны после М осквы и Санкт-П етербурга, центре 
Сибирского федерального округа. Н овосибирск окружен научными 
центрами, где такие качественные характеристики, как условия ж из-
ни, уровень образования, характер занятости населения не являются 
типичными по сравнению со средними показателями по стране.

Другая половина населения области делится примерно поровну 
между теми, кто проживает в небольших городах и поселках городско-
го типа, и теми, кто живет на селе. Сельских жителей насчитывается 
704 тыс. чел. Их доля в общей численности населения области (26 %) 
равна средней по России. Они равномерно распределены по всей тер-
ритории области. Несколько меньшая плотность населения в север-
ных районах.

В Новосибирской области функционирует 2145 образовательных 
учреж дений всех типов и видов, в том числе 1180 дневных общ еобра-
зовательных школ, в которых обучается 324,1 тыс. учащихся. Это 
означает, что на одну школу в среднем приходится 275 учеников. Кро-
ме того, работают 54 вечерних (сменных) школы с общим числом 
обучающихся 12,2 тыс. человек (226 учащихся в среднем на школу)213.

В Новосибирске, по данным на 2005 год214, работало 220 общ еобра-
зовательных муниципальных учреждений (10% от их общего количест-
ва). Численность учащихся дневных общеобразовательных школ 
127 тысяч (или в среднем по 577 учеников на одну школу). Средняя на-
полняемость классов 25 человек. Это означает, что в типичной город-

Аналитический отчет Нояосибирского регионального информационного центра 
учебного книгоиздания (imo.oblcit.ru/analyt.otcfict.html. 15.03.06).

3,4Все статистические данные данного раздела взяты из: План социально-экономи-
ческого развития города Новосибирска на 2005 год. Новосибирск, 2004. С. 58-60.
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ской школе 23 учебных класса. В муниципальных общеобразователь-
ных школах города работают 9780 педагогов, по 42 педагога на одну 
школу. Т. е. на одного педагога приходится около 15 учащихся. Средне-
месячная заработная плата городских работников муниципальных 
учреждений образования составляла в 2005 году 4416 рублей.

В 960 школах в городах и селах области обучается 197 тыс. чело-
век. Это означает, что в среднем наполняемость одной школы за пре-
делами Н овосибирска составляет всего 205 учеников.

В восьми педагогических училищ ах осущ ествляется подготовка 
4313 будущих педагогических работников. В новых социально-эко-
номических условиях сохранены и продолжают свою работу все 16 
учебных меж ш кольных комбинатов. В них обучается около 18 тыс. 
подростков. На один меж ш кольный комбинат приходится больше 
тысячи учащихся.

В сети дополнительного образования работает больше 140 различ-
ных учреждений. В них занимается 186662 человека, что составляет бо 
лее половины от числа учащихся общеобразовательных учреждений.

Распределение учащихся Новосибирской области по типам общ е-
образовательных учреждений представлено на рис. 5.

Вечерние школы
Лицеи

Гимназии

Средние школы
87%

Рис. 5. Распределение численности учащихся Новосибирской области 

по типам общеобразовательных учреждений
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Численность выпускников дневных общ еобразовательных учреж -
дений в Н овосибирской области в 2005 г. составила 32620 человек. 
В последние несколько лет наблюдается устойчивая тенденция сокра-
щения численности учащихся общеобразовательных школ примерно 
20-25  тыс. чел. ежегодно. П ропорционально этим цифрам сокращ ает-
ся и количество выпускников средних школ. По прогнозам, к 2015 г. 
численность выпускников средних школ сократится почти вдвое по 
сравнению с 2000 г. \  Сопоставление численности выпускников с 
численностью учащ ихся говорит о том, что выпускников 10,06 %, тог-
да как даже без учета выбытия учащихся по ходу обучения, их должно 
быть всего 9,09 % .

Уменьшение количества учащихся повлекло за собой изменение 
ситуации с укомплектованностью школ учителями, а также внесло 
серьезную корректировку в вопрос улучшения возрастных и качес-
твенных показателей преподавательского состава. За последние два 
года количество учителей практически стабилизировалось после рез-
кого сокращения в 90-х годах прошлого века. В среднем на полтора 
процента в год возрастает доля учителей с высшим образованием. Эта 
доля достигла трех четвертей по средним и старшим классам школ 
и двух третей — по начальным классам. Приближается к двум третям 
и доля учителей с высшим образованием в сельской местности.

В области насчитывается 62 средних специальных учебных заве-
дения, в которых обучается 56 тыс. человек, а также 84 учреждения 
начального профессионального образования с числом учащихся 32 
тыс. чел . Система высшего образования представлена 43 учебными 
заведениями, где обучается 170 тыс. студентов. Средняя продолжи-
тельность обучения в вузе составляет 4,3 года.

В области организован ежедневный подвоз 10650 учащихся из 812 
населенных пунктов. В подвозе задействовано 515 единиц транспор-
тных средств. Для перевозки школьников общ еобразовательные уч -
реждения за последние пять лет получили 200 новых автобусов.

Основным источником финансирования образовательных учреж -
дений являются региональный и местные бюджеты. Однако в послед- * 216

5,5 Аналитический отчет Новосибирского регионального информационного центра 
учебного книгоиздания. (http://imo.oblcit ru/analyt.otchet html).

216План социально-экономического развития Новосибирской области на 2005 год. 
Новосибирск, 2004. С. 64

http://imo.oblcit.ru/analyt.otchet.htrnl
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нее десятилетие из-за серьезных проблем формирования и исполне-
ния бюджета образовательные учреждения переходят на оказание до-
полнительных платных образовательных услуг. Это позволяет 
оперативно решать неотложные проблемы в учебных заведениях. Все 
чаще возникает потребность в дополнительных источниках финанси-
рования, спонсорских вложениях. В учебных заведениях создаются 
попечительские советы, деятельность которых направлена не только 
на соверш енствование материальной базы, но и учебно-воспитатель-
ного процесса. Кроме того, область участвует в реализации областных 
и федеральных целевых программ.

Доля расходов на образование в бюджете области ежегодно растет. 
Гак, если в 1995 г. эта доля составляла 18,7 %, то в 2000 г. -  24,2 %, 
а в 2005 г. -  25 % 217.

В районах и городах области доля расходов на образования в об-
щем бюджете выше и колеблется по городам областного подчинения 
от 24 до 37 %, в то время как в городе Н овосибирске она составляет 
23 % .  Вместе с тем, в последнее время в образовательной сфере на-
блюдается устойчивая тенденция постоянного увеличения доли плат-
ных услуг. Это означает, что рост доли бюджетных расходов не успе-
вает за повышением потребности образовательной сферы в ф инансо-
вых средствах.

В рамках развития социальной сферы области в течение последних 
лет значительные усилия были направлены на укрепление материаль-
но-технической базы учреждений образования, совершенствование 
системы образования. За счет бюджетных средств построено и рекон-
струировано 66 объектов образования. Осуществлена масштабная ком-
пьютеризация сельских и городских школ. В течение последних пяти1 и
лет приобретено для школ области свыше 4 тыс. компьютеров .

Общая характеристика системы образования Новосибирской об-
ласти необходима для того, чтобы реально представлять масштабы 
объекта исследования, дающего богатейший и разнообразный статис-
тически значимый материал для проведения анализа результатов про-
верки знаний. * 218

211 Аналитический отчет Новосибирского регионального информационного центра 
учебного книгоиздания. (hltp://imo.oblcit.ru/analyt.otchet html).

218План социально-экономического развития Новосибирской области на 2005 год. 
11овосибирск, 2004. С. 12.

http://imo.oblcit.ru/analyt.otchet.html
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4.2. Наследие «пяти баллов» в результ ат ах ЕГЭ
и ст ат ист ические мет оды конт роля качества

Перный внешний фактор, объективно сопутствую щ ий единому го-
сударственному экзамену, состоит в принципиально новой системе 
измерения. Дело в том, что в России, как в дореволю ционной, так 
и в советской, основной измерительной системой проверки знаний 
была пятибалльная система. Из пяти баллов два полагались отрица-
тельными, которые не давали права получить документ («сигнал ры н-
ка») о том, что проверка знаний оказалась успешной.

Переход от привычной пятибалльной системы оценок к стобалль-
ной, характерной для ЕГЭ, столкнулся с фактором психологической 
инерции. Больш инство экзаменаторов сначала мысленно приводят 
сто баллов к пятибалльной системе и только затем могут поставить 
оценку. R результате на графиках (см. рис. 6 и 7) распределений ре-
зультатов ЕГЭ по стобалльной системе отчетливо видны пики, унас-
ледованные от оценок, когда использовалась система пяти баллов.

П роведенное сопоставление эмпирического распределения оце-
нок с теоретическим (распределение Пуассона) выявило эффект сме-

Рис. 6. Результаты Е Г Э  по математике в школах Новосибирской области
за 2005 г.
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Рис. 7. Сопоставление эмпирического распределения оценок с теоретическим

(распределение Пуассона)

щения эмпирического графика влево, т. е. на ЕГЭ налицо «занижение» 
реальных оценок в результате «синдрома наследования». Д ействи-
тельно, абсолютная разность между эмпирическим и Пуассоновским 
распределением в левой части графиков оказывается на 39% больше 
этой же разности в правой части графиков. На рис. 7 серым цветом обо-
значена площадь фигуры, характеризующая величину абсолютной 
разности между эмпирическим и Пуассоновским распределением.

Необходимо отметить, что распределение Пуассона было выбрано 
для сопоставления не случайно. О справедливости его применения 
в данных условиях говорят два основных свойства Пуассоновского 
стационарного потока: ординарность и отсутствие последствий. 
Отсутствие последствий показывает, что последовательные события 
в таком потоке наступаю т независимо друг от друга. Ординарность 
потока означает, что события в нем за достаточно малый промежуток 
времени либо не наступают, либо наступают по одному. Таким обра-
зом, для простейшего потока событий число событий, попадаю щих на 
произвольный отрезок времени, есть случайная величина, имеющая 
пуассоновское распределение. Также по закону Пуассона распределя-
ется, например, число сбоев на автоматической линии; число отказов
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сложной системы в «нормальном режиме»; число «требований на 
обслуживание» в системах массового обслуживания, поступивших 
в единицу времени, и т. п.

Сам принцип использования теоретических распределений в ана-
лизе результатов ЕГЭ открывает путь активного использования в мо-
ниторинге образования статистических методов контроля качества. 
Эти методы широко используются в разных отраслях экономики, 
прежде всего, в реальном ее секторе.

Это в еще большей мере сближает систему контроля результатов обу-
чения с производственными системами. При этом даже если институ-
циональное разделение сфер обучения и проверки знаний будет идти 
замедленными темпами, в методическом отношении проверка знаний 
будет во все большей степени приобретать индустриальные черты. Идя 
по пути заимствования статистических методов контроля качества про-
дукции, мы оказываемся в хорошо развитой среде таких методов, кото-
рые не требуется разрабатывать заново, поскольку они уже есть* 220.

Вместе с тем, нужно отметить принципиальные отличия статисти-
ческих методов контроля качества от проверки знаний выпускников. 
Таких отличий несколько. Контроль качества направлен, прежде все-
го, на отделение хороших изделий от плохих. Судьба плохих по качес-
тву изделий печальна: они считаются браком и либо уничтожаются, 
либо идут на переделку. Отделение плохих учеников от хороших (что 
и достигается с помощью экзамена) имеет иное содержание. Если вто-
рогодничество внутри школы имеет некую слабую аналогию с пере-
делкой бракованного изделия, то результаты, показанные на выпус-
кном экзамене, приводят, как максимум, к изменению, к корректиров-
ке жизненного пути.

Современные методы оценки качества во все большей степени на-
правлены уже не на отбраковку плохих изделий, а на предупреждение 
брака и на выявление причин, по которым они появляются. В настоя-

щем.: Рудинский ИД. Метод адаптивного автоматизированного контроля знаний // 
Информационные технологии в образовании и науке «ИТОН-2006»: Сборник материа-
лов всероссийской научно-практической конференции. М., 2006.

220 См., например: Гличев А.В., Круглов М.И. Управление качеством продукции. М.: 
Экономика, 1979; Ильенкова С.Д., Ильенкова ИД., Ягудин С.Ю. и др. Управление качес-
твом. М., 1998; Мхитарян В.С. Статистические методы в управлении качеством продук-
ции. М,: Финансы и статистика, 1982; Статистические методы повышения качества / Под 
ред. Хитоси Кумз. М : Финансы и статистика, 1990; Фейгенбаум А. Конзроль качества 
продукции. М ,1994.
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щее время в системе мониторинга образования и унифицированной 
проверки знаний основные усилия направлены на массовость прове-
рок. Еще не пришло время, когда основное внимание будет уделяться 
анализу причин появления тех проблем в обучении, какие могут быть 
выявлены с помощью единого государственного экзамена.

Конкретные требования к характеристикам (свойствам) промыш-
ленной продукции, называемые показателями качества, привязаны 
к целевому назначению продукции. Проверка знаний не учитывает бу-
дущего трудоустройства. Различия в этом плане состоят в том, что 
оценка качества обучения деспециализирована, она не зависит от 
жизненных интересов выпускника, его будущей работы.

В системе контроля качества промышленной продукции оценка ве-
дется по нескольким признакам, определяемым функциональным на-
значением изделия. Согласно принятым правилам (стандартам), реко-
мендуется разделять дефекты изделия на три класса: критические, 
значительные и малозначительные. В настоящей монографии сдела-
ны первые попытки отображения на одном графике распределений 
оценок сразу по двум предметам (см. 4.5 гл. 4). Предполагается, что 
в дальнейш ем мы сможем выйти на интегральную оценку (рейтинг) 
образовательных учреждений по уровню подготовки, которую они обес-
печивают своим выпускникам. При этом должны сбалансированно 
учитываться результаты Е Г З по всем предметам, по которым провер-
ка знаний проводится по стандартной схеме.

4.3. Охват экзаменом и средний балл

Одна из важных проблем, определяю щ их будущее ЕГЭ, это оцен-
ка последствий расш ирения его сферы. В настоящее время госпо-
дствующей точкой зрения является то, что при переходе ЕГЭ в штат-
ный режим и распространении экзамена на всех выпускников, резуль-
таты будут хуже. Д ействительно, это мнение справедливо в принципе, 
но существую т некоторые особенности, которые показывают, что про-
блема требует уточнения.

Основная масса сельских районов области сосредоточилась в зоне 
охвата до 20 %  выпускников и значении среднего балла от 43 до 68. 
(см. рис. 8) Три района, показавшие худшие результаты практически 
не отличались от основной массы по доле выпускников, сдававших
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% сдававших

Рис. 8. Связь среднего балла по математике и доли выпускников, сдававших 

Е ГЭ , в сельских районах Новосибирской области в 2004 г.

ЕГЭ (охвату). К тому же три района, которые «показали себя передо-
выми» по охвату, не отличались от основной массы районов по сред-
нему баллу.

Статическую оценку зависимости между средним баллом по одно-
му предмету и охватом выпускников экзаменом полезно дополнить 
анализом соотнош ений между изменениями среднего балла и измене-
ниями охвата при переходе от одного года к другому. И здесь мы стал-
киваемся сразу с двумя характерными явлениями. Проследить их 
можно на рис. 9, где показаны изменения среднего балла и охвата 
выпускников ЕГЭ при переходе от 2004 к 2005 году.

Первый вывод, который можно сделать по приведенным данным, 
состоит в том, что действительно, при увеличении доли выпускников, 
сдаю щ их ЕГЭ, средний балл снижается. Из 30 районов Н овосибир-
ской области основная часть (более 80 % ) показывает обратную связь 
между долей охвата и средним баллом. Но эта связь нелинейная, т. е.
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Scatterplot (Spreadsheet 2v*29c) 
Средний балл = 1,9739-0,7443*х+0,0116*хА2

Рис. 9. Динамика изменения доли выпускников, сдававших Е Г Э ,  и среднего балла 

по математике в 2004—2005 гг. в сельских районах Новосибирской области)

при более значительном увеличении охвата понижение среднего бал-
ла идет меньш ими темпами. Показанная на рис. 9 квадратичная зави-
симость приведена как пример.

Второй в ы в о д -  реакция на первые результаты ЕГЭ в 2004 г. разде-
лила районы практически поровну. Сколько сельских районов Н ово-
сибирской области уменьш или охват выпускников единым госуда-
рственным экзаменом, столько же районов и увеличили число сдавав-
ших ЕГЭ. При этом те, кто сократил долю выпускников, сдававших 
ЕГЭ, выиграли по среднему баллу, который стал выше. Другие, увели-
чившие охват, показали менее высокие результаты.

Следует отметить, что в сельских районах наблюдается крайне м а-
лый процент выпускников, сдававших ЕГЭ по математике. Поэтому 
затруднительно оценить общую среднюю успеваемость учеников 
этих школ по данным единого государственного экзамена. Если взять 
сельские школы, в которых ЕГЭ по математике сдает более 20- 30 % 
выпускников (а такие случаи единичны), то средний балл в них не до-
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тягивает даже до 50, хотя теоретическая середина по данному предме-
ту находится на уровне 58 баллов.

Из этого следует, что увеличение количества выпускников сель-
ских школ, сдаю щ их экзамен, приведет к возрастанию доли низких 
оценок. Причем, согласно проведенным нами исследованиям, это 
в первую очередь касается ЕГЭ по русскому языку. Из двух основных 
предметов он оказывается наиболее слабым звеном, подверженным 
влиянию фактора «охват». Одновременно доля сельских выпускни-
ков, предпочитаю щих сдавать русский язык, выше, чем тех, кто ж ела-
ет сдавать математику. Таков парадокс.

Объяснение этому парадоксу состоит в том, что трудность ЕГЭ по 
русскому языку оказывается для сдающих экзамен неприятной не-
ожиданностью. Те выпускники, которые выделяются среди своих од-
носельчан правильным русским языком, полагают, что этого уже дос-
таточно, чтобы рассчитывать на высокие результаты ЕГЭ. Но оказыва-
ется, что требования ЕГЭ более высоки, чем бытовые оценки местной 
социальной среды.

Вряд ли сейчас можно сделать практические выводы из констата-
ции данного факта. Надо ли использовать ЕГЭ для измерения дефек-
тной языковой практики в малых населенных пунктах? Можно ли иг-
норировать то, что представители сельских сообщ еств показывают 
низкие результаты не из-за отсутствия собственного прилежания и на-
стойчивости, а из-за того, что вокруг говорят неправильно? Наконец, 
справедливо ли низко оценивать результаты тех, от кого эти результа-
ты слабо зависят?

Ответы на эти вопросы нельзя дать без длительного и массового 
обсуждения не только методических, но и социально-экономических 
и этических проблем, которые возникают попутно.

4.4. Класт ерны й анализ шиол по результ ат ам ЕГЭ

Под термином «кластерный анализ» в настоящее время понимаются 
различные алгоритмы разбиения совокупности объектов на части 
с учетом множества признаков. Кластерный анализ используется и для 
того, чтобы группировать признаки с учетом совокупности объектов. 
В данной работе он применяется исключительно для того, чтобы сгруп-
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пировать объекты двух типов по результатам ЕГЭ: школы и муници-
пальные образования (административные районы или города).

Признаками при этом являются средний балл (или доля «положи-
тельных» оценок, то есть оценок более 35 баллов), охват выпускников 
единым государственным экзаменом и доля выпускников среди уча-
щихся. Расстояния между объектами в таком трехмерном простран-
стве использовались различные: Эвклида, Хемминга, Чебышева, Ма- 
халанобиса и т. п. Эта методическая часть работы опущ ена для того,
чтобы внимание было обращено в большей степени на содержатель-

221ные ее аспекты .

4.4.1. Кластерный анализ результатов ЕГЭ по математике

Задача разделения школ по результатам ЕГЭ рассматривается нами 
как сугубо практическая. Если не разделять школы на группы, то ре-
зультаты ЕГЭ не будут включены в полной мере в обратную связь, 
в систему государственного управления образовательными учреждени-
ями. При последовательном применении разделения школ на группы 
(кластерном анализе) появляется возможность разнообразного воздей-
ствия на школы, относящиеся к разным группам по результатам ЕГЭ.

Рассмотрим, каковы изменения средних значений при сравнении 
показателей 20(14 и 2005 гг. Все основные показатели, включенные 
в каждый кластер, за оба года представлены в табл. 7. При сравнении 
необходимо обращать внимание на схожесть значений трех показате-
лей в группах данных, а не на их названия.

С помощью кластерного анализа можно множество школ разбить 
на три условные группы по следую щ им характеристикам:

• средний балл за экзамен;
• процент выпускников, сдававш их ЕГЭ;
• процент сдавших (процентное отношение положительных ре-

зультатов экзамена к количеству выпускников, сдававших ЕГЭ 
по школе). 221

221 Интересующимся вычислительным аспектом кластерного анализа можно реко-
мендовать обратиться к учебнику на русском языке, который прилагается к пакету про-
грамм STAT1STICA. Все результаты расчетов, обсуждаемые и данной главе, получены с 
помощью этого пакета.
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Таблица 7

Сравнительный анализ результатов пп школам г. Новосибирска, 
принимавшим участие в ЕГЭ но математике в 2(104 и 2005 гг.

Показатель
2004 г. 2005 г.

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3

Количество школ 71 31 63 43 60 64

Средний балл 70,05 56,80 45,70 59,75 46,12 70,63

%  сдававших Е Г Э  
выпускников

12,87 69,33 14,15 63,03 16,35 15,29

%  сдавших (получив 
ших балл выше 35)

79,56 40,32 14.1 1 55,33 19,40 86,94

R целом в школах Новосибирска наблюдается схожая тенденция во 
всех трех кластерах. Данные первого кластера r  2005 г. совпадаю т со 
вторым кластером в 2004 г., второго кластера 2005 г. -  с третьим клас-
тером 2004 г., и, наконец, третьего кластера 2005 г. -  с первым класте-
ром 2004 г. Во всех трех парах кластеров не отмечается существенных 
изменений в величинах показателей.

То, что в больш инстве новосибирских школ математика препода-
ется на хорошем уровне, говорят результаты экзаменов. Если сравни-
вать результаты за оба года, то с каждым годом количество желающих 
сдавать ЕГЭ по математике увеличивается, и одновременно оценки за 
экзамен улучшаются Вместе с тем, высокий средний балл, в районе 
70-ти, за экзамен по математике отмечен прежде всего в тех школах, 
где низок процент выпускников, сдававших математику, а также там, 
где зарегистрирован высокий процент положительных результатов на 
экзамене. Низкий средний балл по математике отмечен, соответствен-
но, там, где зафиксирован не только низкий процент сдававш их ЕГЭ, 
но и низкий процент тех, кто сдал экзамен положительно.

Графически кластерный анализ представлен на рис. 10, на котором 
изображены усредненные значения необходимых аргументов за 
2005 г. Соверш енно очевидно, что с увеличением числа сдающих эк-
замен по математике в новосибирских школах снижаются показатели 
результатов. Аналогичная картина была характерна и для 2004 г. О т-
метим, что выделение кластеров (групп школ) проводилось по трсм 
признакам одновременно.



4.4 Кластерный анализ школ по результатам ЕГЭ 241

Город (математика)

Variables

Рис. 10. Кластерный анализ результатов Е Г Э  по математике за 2005 г. 

r  школах г. Новосибирска

Рассмотрим, что дает нам, например, выш еприведенный график, 
где точками обозначены центры (средние значения) групп по трем па-
раметрам, обозначенные по оси абсцисс. Методами кластерного ана-
лиза получены всего три группы школ по трем признакам. Эти группы 
построены по формальному алгоритму. Но результаты работы этого 
алгоритма должны быть проинтерпретированы содержательно.

Если мы обратимся только к признаку «доля положительных оце-
нок, то поначалу все кажется очевидным. Третий кластер самый хоро-
ший, второй похуже и первый — самый плохой, так как в нем самая 
низкая доля положительных оценок (выше 35 баллов). Но если мы 
введем r  анализ новый признак -  охват ЕГЭ (долю сдававш их), то 
проблема предстанет перед нами не столь очевидной. Оказывается, 
что та группа школ, у которой средние оценки при сдаче ЕГЭ, имеет 
максимальный охват экзаменом c r o h x  выпускников. А та группа 
школ, у которых самые хорошие оценки (третий кластер) совпадает по 
охвату с той группой, у которой самые низкие оценки.
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Из сложившейся ситуации позволяет выйти введение третьего при-
знака, а именно «динамический размер школы», который измеряется 
как соотношение численности выпускников в школе к общему числу 
учащихся. Если доля выпускников высока, то одновременно высока 
и доля положительных оценок (при относительно низком охвате), если 
доля выпускников в общей численности учащихся низка, то одновре 
менно низки и оценки. Объяснение этому факту эксперты дают такое. 
Если доля выпускников незначительна, педагогический коллектив шко-
лы и ее руководство объективно уделяют выпускным экзаменам мень-
ше внимания. Можно соглашаться с таким мнение, можно не согла-
шаться, но эта закономерность отмечена во многих совокупностях 
школ и муниципальных образований.

Теперь попробуем перевести результаты содержательного анализа 
в практическую плоскость. Стартовым параметром для нас будет при-
знак «охват выпускников единым государственным экзаменом». Этот 
признак позволяет отделить второй кластер от двух других. Затем вве-
дем параметр «динамический размер», то есть доля выпускников в об-
щей численности учащ ихся. «Больш ими» школами в данном случае 
считаются школы с высокой долей выпускников, «малыми» -  с низ-
кой. Введение этого параметра позволяет отобрать те школы, с кото-

Рис. I I  Последовательность дифференциации школ г. Новосибирска
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рыми и нужно работать, чтобы улучшить показатели ЕГЭ по всей со-
вокупности анализируемых школ.

Графически процесс отбора таких школ показан на рис. 11.

4.4.2. Кластерный анализ результатов ЕГЭ по русскому языку

Сравним аналогичным образом средние значения ЕГЭ по русскому 
языку в школах Новосибирска. Полученные группы кластеров можно 
сравнивать по годам между собой, ориентируясь на их названия (см. 
габл. 8). Единственное отличие отмечается в третьем кластере 2005 
и 2004 гг. В 2004 г. при низком проценте выпускников, сдающих экзамен 
по русскому языку, наблюдались хорошие результаты, а в 2005 г. картина 
изменилась. С увеличением числа сдающих экзамен показатели резуль-
татов экзамена сохранились. Общую тенденцию взаимосвязей между 
средним баллом, процентом сдававших экзамен по русскому языку и ус-
пешно сдавших ЕГЭ в школах Новосибирска можно увидеть на рис. 12.

Под процентом «сдавш их» экзамен на данном графике понимается 
доля получивш их оценки выше 35 баллов. Видно, что по этому пара-
метру группы школ различаются более радикально, чем по среднему 
баллу. В этом причина, по которой в наших расчетах он используется 
чаще, чем средний балл .

Т аблица  8

Сравнительный анализ результатов по школам г. Новосибирска, 
принимавшим участие в ЕГЭ по русскому языку в 2004 и 2005 гг.

Показатели
2004 г. 2005 г.

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3

Количество школ 64 81 50 58 81 57

Средний балл 54,14 49,46 61,72 48,16 54,25 58,80

%  сдававших Н Г Э  
среди выпускников

60,35 23,72 25,46 75,15 23,15 74,35

%  сдавших (получив 
ших балл выше 35)

36,59 18,23 68,52 33,02 54,51 72,79

Отметим попутно, что более корректным было бы использование (вместо этих 
|вух параметров) показателя «лямбда» пуассоновского распределения Но это -  предмет 
итьнейших исследований
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Город (русский язык)

- О -  Cluster 
- о -  Cluster 
- О -  Cluster

1
2
3

Рис. 12. Кластерный анализ результатов Е Г Э  по русскому языку за 2005 г. 

в школах г. Новосибирска

4.4.3. Кластерный анализ результатов ЕГЭ 
по Новосибирской области

Перейдем к анализу результатов ЕГЭ 2005 г  в Новосибирской об-
ласти. Начнем с ЕГЭ по математике. Как видно из табл. 9 и рис. 13, по 
количеству включенных школ лидирую т кластеры 1 и 3. Понятно, что 
в больш инстве случаев размер школ в сельских районах примерно 
одинаков, поэтому особое внимание будем обращать на значения 
остальных параметров. Кроме того, что в кластерах 1 и 3 почти одина 
ковый средний размер школы, в них еще и одинаковая доля выпускни-
ков, сдававших ЕГЭ по математике. Отличаются эти два кластера 
только долей положительных результатов, полученных на экзамене. 
Это говорит о том, что в сельских школах даже при небольшой доле 
сдававших ЕГЭ по математике, результаты бывают разными. R 2005 г. 
по сравнению с предыдущ им годом картина не изменилась, кластеры 
сильно похожи, отличаются только значениями.
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Таблица 9

Сравнительный анализ результатов по школам Новосибирской области, 
принимавшим участие в ЕГЭ по математике в 2604 и 2605 гг.

Показатели
2004 г. 2005 г,

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3

Количество школ 48 98 74 104 42 105

%  выпускников* 100 11,19 21,38 30,03 19,93 14,58 23,82

%  сдававших 91,98 22,75 15,39 21,99 84,22 20,09

%  положительных 
оценок

17,18 13,94 90,11 17,47 31,55 89,37

Математика НСО
110

100

о -
% выпускников 100 % положительных оценок

% сдававших -О-
variables

Cluster 1 
Cluster 2 
Cluster 3

Рис. 13. Кластерный анализ результатов Е Г Э  по математике 

в школах Новосибирской области за 2004 г.
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3Dcluster representation 
% положительных оценок

% выпускников* 100 % сдававших

#  2005 
Щ 2004

Рис. 14 Т р е х м е р н о е  п р е д с т а в л е н и е  к л а с т е р н о г о  а н а л и з а  р е з у л ь т а т о в  Е Г Э  

п о  м а т е м а т и к е  в ш к о л а х  Н о в о с и б и р с к о й  о б л а с т и

На рис. 14 отчетливо видно близкое расположение кластеров ЕГЭ 
по математике в сельских школах в 2004 и 2005 гг.

С итуация с результатам и ЕГЭ по русскому язы ку в 2005 г. по 
сравнению  с 2004 г. изм енилась сильнее (см. табл. 10). П очти оди-
наковы ми остались только кластеры  под номером 2. Все остальны е 
трансф орм ировались значительно. В кластер 2 теперь входят ш ко-
лы, в которых почти все вы пускники сдаю т ЕГЭ по русскому язы ку  
Уровень сельского образования объясняет низкие результаты  в т а -
ких школах. Х арактерны м  для сельских школ является такж е то, 
что ни в одном кластере средняя доля полож ительны х оценок не 
превы ш ает половины.

На рис. 15 и 16 видны различия кластерного анализа ЕГЭ по рус-
скому языку в сельских школах.
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Таблица 10

Сравнительный анализ результатов по школам Новосибирской области, 
принимавшим участие в ЕГЭ по русскому языку в 2004 и 2005 гг.

Показатель
2004 г. 2005 г.

Cluster 1 Cluster 2 C luster  3 Cluster 1 C luster 2 Cluster 3

К о л и ч е с т в о  ш к о л 71 108 167 190 133 113

%  вы  п у с к н и к о в * 100 13 ,24 13 ,90 2 5 ,6 9 2 0 ,8 6 12 ,50 1 9 ,44

%  с д а в а в ш и х 2 1 ,8 5 8 5 ,1 7 2 7 ,7 4 2 5 ,6 7 8 2 ,35 8 5 ,0 2

%  п о л о ж и т е л ь н ы х  
о ц е н о к

8 0 ,6 3 22,51 13,81 5 3 ,6 6 1 8 ,8 7 5 1 ,8 7

Русский язык НСО

100

-о-
%  положительных оценок%  выпускников 100

/О СОдвдвШиХ -О-
V anables

Cluster 1 
Cluster 2 
Cluster 3

Рис. 15. К л а с т е р н ы й  а н а л и з  р е з у л ь т а т о в  Е Г Э  по р у с с к о м у  я з ы к у  
в ш к о л а х  Н о в о с и б и р с к о й  о б л а с т и
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3D cluster representation 
% положительных оценок

9  2005 
Щ 2004

Рис. 16. Т р е х м е р н о е  п р е д с т а в л е н и е  к л а с т е р н о г о  а н а л и з а  р е з у л ь т а т о в  Е Г Э  
по  р у с с к о м у  я з ы к у  в с е л ь с к и х  ш к о л а х  Н о в о с и б и р с к о й  о б л а с т и

Перейдем к рассмотрению кластерного анализа между средними 
значениями показателей по русскому языку и математике по школам 
Новосибирской области.

Т аб лица  П

Сравнительный анализ результатов по школам Новосибирской области, 
принимавшим участие в ЕГЭ в 20(15 г.

Показатели C luster 1 C luster 2 C luster  3

К о л и ч е с т в о  ш к о л 81 44 45

С р е д н и й  б а л л  ( м а т е м а т и к а ) 4 4 ,6 5 6 3 ,9 8 6 8 ,7 2

С р е д н и й  бал л  ( р у с с к и й  я з ы к ) 5 2 ,4 0 4 6 ,9 7 5 2 ,4 7

%  с д а в а в ш и х  м а т е м а т и к у 4 2 ,1 3 2 4 .1 9 19,14

%  с д а в а в ш и х  р у с с к и й  я з ы к 5 1 ,6 5 8 1 ,5 5 2 6 ,3 0

%  с д а в ш и х  м а т е м а т и к у 12 ,37 7 3 ,1 2 8 9 ,9 0

%  с д а в ш и х  р у с с к и й  я з ы к 4 8 ,1 0 3 1 ,7 5 4 9 ,4 4
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НСО

-О - Cluster 1 
- о -  Cluster 2 
- О -  Cluster 3

Рис. 17. К л а с т е р н ы й  а н а л и з  р е з у л ь т а т о в  Е Г Э  в ш к о л а х  

Н о в о с и б и р с к о й  о б л а с т и  за  2 0 0 5  г

На рис. 17, построенном по данным табл. 11, никаких четких тенден-
ций не отмечается. Это является следствием разной подготовки в школах 
области. По графику можно уловить лишь единственную закономер-
ность: при хорошем уровне подготовки по одному предмету в школах от-
мечается заметно более низкий уровень подготовки по другому.

4.4.4.Кластерный анализ результатов ЕГЭ и размера школ

Проведем кластерный анализ результатов ЕГЭ в школах Н овоси-
бирска, в котором параметрами кластеризации будут служить:

-  размер школ, характеристикой которого будет служить процен-
тное отнош ение количества выпускников в школе к общ ему количес-
тву выпускников на рассматриваемой территории (Новосибирск, Но-
восибирская область), умноженное на 100;

-  процентное отнош ение количества выпускников, сдавших ЕГЭ, 
к общему количеству выпускников в школе;
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— процентное отнош ение положительных баллон к количеству вы-
пускников, сдававш их экзамен r  школе.

Параллельно проведем сравнение с результатами ЕГЭ, получен-
ным в 2004 и 2005 гг.

Для начала рассмотрим результаты ЕГЭ по математике в Н овоси-
бирске (см. рис. 18). В табл. 12 приведены данные о количестве школ, 
попавших в кластеры. Видно, что самым большим кластером является 
кластер 3. На рис. 18 можно заметить, что в самом большом кластере 
содержатся крупные школы, в которых зарегистрировано много поло-
жительных оценок, но очень низкий процент сдаю щих ЕГЭ (16,5 %). 
Поэтому результаты ЕГЭ в таких школах нельзя считать объективны-
ми характеристиками уровня образования в целом в данном районе. 
Аналогичный кластер был и в кластерном анализе ЕГЭ за 2004 г 
В нем также в крупных школах были высокие результаты при низкой 
доле сдававших экзамен, но в 2004 году это был не самый большой 
кластер по количеству вошедших r  него школ.

Продолжая сравнивать 2005 и 2004 гг., сравним кластер 1 в 2005 г. 
и кластер 1 в 2004 г. В эти кластеры попали мелкие школы Н овосибир-
ска, с низким процентом выпускников, сдававших ЕГЭ, и с плохими 
результатами. М ожно сделать вывод, что если школа большая и сдают 
ЕГЭ немногие, то результат будет высоким, а если школа в городе ма 
ленькая, то, скорее всего, уровень образования в такой школе низкий. 
Нагляднее кластерный анализ усредненных значений параметров за 
2005 г. представлен на рис. 18.

Таблица 12
Сравнительный анализ результатов по школам г. Новосибирска, 

принимавшим участие в ЕГЭ по математике в 2004 и 2005 гг.

Показатели
2004 г. 2005 г.

C luster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3

К о л и ч е с т в о  ш к о л 77 40 4 8 56 40 71

%  в ы п у с к н и к о в  100 3 7 ,5 7 0 ,4 4 4 ,6 3 8 ,7 4 5 ,6 5 7 ,7

%  с д а в а в ш и х 25,1 4 1 ,5 7 ,5 15,9 6 5 ,2 16,5

%  п о л о ж и т е л ь н ы х  
о ц е н о к

16,1 5 8 ,3 8 7 ,8 17,5 5 3 ,8 84,1
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Город (математика)

Variables

Рис. 18. К л а с т е р н ы й  а н а л и з  р е з у л ь т а т о в  Е Г Э  по  м а т е м а т и к е  
в ш к о л а х  г. Н о в о с и б и р с к а

Для наглядности представим кластеры как точки в трехмерном 
пространстве (см. рис. 19). Координатами этих точек будут средние 
значения параметров кластеризации. На рис. 19 показаны как класте-
ры ЕГЭ 2005 г., так и кластеры ЕГЭ 2004 г Необходимо отметить, что 
в 2005 г. по сравнению с 2004 добавились две школы.

Очевидно, что наибольшее сходство имеют кластеры под номером 
1. Остальные кластеры, если даже включают схожие по параметрам 
школы, отличаются по значениям этих параметров.

Переходы:
преобразование третьего кластера (48 школ) во второй -  ушло 8 

школ,
третьего кластера (40 школ) во второй -  добавилась 31 школа, 
первого кластера (77 школ) в первый -  ушла 21 школа.
Главные объекты (зона) мероприятий по улучшению результатов ЕГЭ: 
56 школ, оставшихся в первом кластере (традиционно низкие оценки), 
40 школ, оставшихся в третьем (новом) кластере (понижение охвата).
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3D cluster representation 
% положительных оценок

/70
60

/50
Cluster 1 4Q 

uster 1 / 3 0

100
Cluster 3 Cluster 2Cluster 2

Cluster 3

2005
2004

% выпускников 100
% сдаваших

Рис. 19. Т р е х м е р н о е  п р е д с т а в л е н и е  к л а с т е р н о г о  а н а л и з а  р е з у л ь т а т о в  Е Г Э  

п о  м а т е м а т и к е  в ш к о л а х  г. Н о в о с и б и р с к а .

Перейдем к кластерному анализу ЕГЭ по русскому языку 
в 2005 году. Наглядно кластеры можно увидеть на рис. 20 и рис. 21. Из 
табл. 13 видно, что кластер 2 самый большой по количеству школ. 
Я этот кластер входят средние по размеру школы с большой долей вы-
пускников, сдававших ЕГЭ по русскому языку. Половина оценок 
в этих школах положительные, что говорит о хорошем уровне подго-
товки по русскому языку в школах среднего размера. R 2004 г. в шко-
лах сравнимого размера доля сдававших ЕГЭ по русскому языку была 
немного меньше. Доля положительных оценок в школах, вошедших 
в аналогичный кластер, тоже была немного меньше.

Рассмотрим кластер, который по доле выпускников в общем количес-
тве по городу находится на первом месте, это кластер 1. У него есть ана-
лог в кластерном анализе ЕГЭ 2004 г. Эти почти одинаковые по типу, но 
разные по значениям кластеры содержат самые крупные школы, в кото-
рых малая доля выпускников сдает ЕГЭ по русскому языку. Как правило,
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сдавать ЕГЭ в крупных школах идут лучшие ученики, а это означает, что 
результаты ЕГЭ в таких школах будут положительные.

Таблица 13

Сравнительный анализ результатов по школам г. Новосибирска, 
принимавшим участие в ЕГЭ по русскому языку в 2(104 и 2005 гг.

Показатели
2 0 0 4  г. 2 0 0 5  г.

Cluster 1 C luster 2 Cluster 3 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3

К о л и ч е с т в о  ш к о л 58 86 51 55 84 57

%  в ы п у с к н и к о в * 1 00 6 3 ,5 8 3 5 ,7 3 4 0 ,1 7 5 8 ,46 3 9 ,3 3 3 7 ,8 3

%  с д а в а в ш и х 2 7 ,5 6 2 4 ,8 5 6 5 ,1 3 3 7 ,05 8 1 ,6 4 2 7 ,6 6

%  п о л о ж и т е л ь н ы х  
о ц е н о к

63 ,31 19,85 3 6 ,5 7 7 7 ,53 49 ,91 3 5 ,4 8

Город (русский язык)

Cluster 1 
Cluster 2 
Cluster 3

Рис. 20 К л а с т е р н ы й  а н а л и з  р е з у л ь т а т о в  Е Г Э  по р у с с к о м у  я з ы к у  
в ш к о л а х  г. Н о в о с и б и р с к а
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В третий кластер (см. рис. 20), скорее всего, попали средние по раз-
меру и уровню образования школы. Возможно, это школы из не благо-
получных районов города. Сдавали ЕГЭ по русскому языку менее тре-
ти выпускников, результаты экзамена тоже не утеш ительны (всего 
лишь треть положительных оценок). В кластерном анализе результа-
тов ЕГЭ 2004 г. по русскому языку в Новосибирске такие школы попа-
ли в кластер 2, хотя в 2004 г. результаты были еще хуже.

На рис. 21 можно наглядно увидеть трехм ерное представление 
результатов кластерного анализа ЕГЭ по русскому язы ку в 2004 и 
2005 гг. Ближе всего друг к другу  располож ены  кластеры  1 и клас-
тер 2 (ЕГЭ 2004) и кластер 3 (ЕГЭ 2005). Близкое располож ение 
кластеров на графике означает близкие значения средних парам ет-
ров кластеризации.

3D cluster representation 
% положительных оценок

Cluster 1

Рис. 21 Т р е х м е р н о е  п р е д с т а в л е н и е  к л а с т е р н о г о  а н а л и з а  р е з у л ь т а т о в  Е Г Э  
по р у с с к о м у  я з ы к у  в ш к о л а х  г. Н о в о с и б и р с к а
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4.5. Проблема одновременного учета результатов ЕГЭ 
по двум предметам (математика и русский язык)

R рамках исследования результатов ЕГЭ по школам Новосибирской 
области за 2004 и 2005 гг. выявлены разного рода зависимости между 
данными о тестировании по математике и русскому языку. Проблема од-
новременного учета результатов ЕГЭ по двум и более предметам натал-
кивается на несколько методических трудностей Первая из них -  как 
отобразить на графике одновременно хотя бы два распределения. Пос-
кольку одномерное распределение уже содержит два параметра, факти-
чески ставится задача отобразить два параметра на одном графике.

Для этого предложен прием, который графически показан на 
рис. 22 .

Обычное распределение оценок это гистограмма. Высота столби-
ков гистограммы показывает, какая доля экзаменовавшихся получила

90 баллов 10 баллов 70 баллов 30 баллов 50 баллов

W  W  /
т т т т т

Доли среди сдававших ЕГЭ

Р ис 22. П р е о б р а з о в а н и е  р а с п р е д е л е н и я  по  о т д е л ь н о  в з я т о м у  п р е д м е т у

223 Общая идея метода подсказана математиком А.Л. Шевчуком из Казахстана, но
ттем она была доработана автором
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оценки внутри некоторого интервала, середина которого показана на 
оси абсцисс. Первый столбик гистограммы показывает, какая доля про-
экзаменованных получила балл от нуля до 20, второй столбик -  долю 
получивших оценки от 20 до 40 и так далее. Распределение на графике 
условное, оно приведено только для того, чтобы пояснить саму идею 
отображения на плоскости результатов двух экзаменов.

Вместо привычной формы, требующ ей использования двух коор-
динат, предлагается перейти к отображению этой же гистограммы по 
одной координате (см. стрелку в верхнем правом углу графика). П ер-
воначально это изображение выглядит непривычно, поскольку поло-
жение интервалов не последовательно, приходится дважды просмат-
ривать расположение значений гистограммы переходя от наименьш е-
го значения к наибольшему. Но это неудобство, как мы увидим далее, 
становится преимущ еством при отображении на одной плоскости ре-
зультатов двух экзаменов.

Среди приоритетных направлений анализа зависимостей выделе-
ны следующие:

1) степень связанности между собой результатов по двум основ-
ным предметам ЕГЭ (математика и русский язык);

2) группы, на которые разделяются школы Новосибирской области по 
результатам ЕГЭ по двум предметам сразу (математика и русский язык);

3) взаимосвязь количества выпускников в школе с результатами ЕГЭ.
Ниже представлены результаты анализа зависимостей между ре-

зультатами ЕГЭ по математике и русскому языку в различных 
территориальны х зонах.

4.5. L Зависимости между результатами ЕГЭ по математике 
и русскому языку в Новосибирске

В данном разделе основная аналитическая работа по выявлению 
основных тенденций построена с использованием материалов по ре-
зультатам ЕГЭ за 2004 г., предоставленных Областным центром мони-
торинга образования \  Основное внимание уделено также сопостав-
лению зависимостей между результатами экзаменов за 2004 и 2005 гг.

174 Аналогичный аналитический материал по данным ЕГЭ за 2005 г. представлен
r  Прил. 3 Материалы за 2004 г. использованы в основном тексте как наиболее наглядные.
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На рис. 23 отражена зависимость между результатами ЕГЭ по рус-
скому языку и математике по школам всех районов города в 2004 г. 
Сведение четырех показателей в один график позволяет анализиро-
вать в комплексе результаты по городу в целом и по отдельным муни-
ципальным образованиям, проводить сравнительные исследования 
и отражать динамику сдачи ЕГЭ от года к году.

По оси абсцисс отложены доли сдававших ЕГЭ по математике, а по 
оси ординат -  по русскому языку. Каждая точка на осях графика пока-
зывает, какой процент сдававших составляю т ученики, получившие 
тот или иной балл на экзамене. Величина балла обозначена над соот-
ветствующей точкой на плоскости. Например, точка на плоскости со 
значением 60 означает, что в 2004 г. в школах города Новосибирска 60 
баллов по русскому языку набрали 15,4 %  учеников, а по математике

-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Математика

Рис. 23. Зависимость результатов Е Г Э  по математике и русскому языку 

в школах г. Новосибирска в 2004 г., %
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8,6 %. Соответственно, точка со значением 40 показывает, что такой 
результат получили 6 % выпускников, сдававших математику, и 7,2 % ,  
сдававших ЕГЭ по русскому языку.

Данный тип графика исходно предполагает, что все четыре пара-
метра связаны между собой и их нецелесообразно рассматривать от-
дельно. Следует отметить, что наглядное представление четырех ре-
зультатов на одном графике осложнено унимодальностью  распреде-
ления оценок по каждому предмету. По мере перехода от низких 
баллов к более высоким соответствую щие точки сначала удаляются от 
центра координат, а затем приближаются к нему. Однако такое неудо-
бство компенсируется возможностью наблюдения диапазонов прямой 
или обратной связи между баллами по двум предметам.

Обратная зависимость означает, что с ростом успеваемости по одно-
му из предметов идет снижение успеваемости по другому. В случае пря-
мой зависимости результаты имеют схожие направления изменений.

В данном случае прямая связь между результатами соответствует 
значениям, расположенным в окрестности биссектрисы (обозначена 
пунктирной линией на графике). В 2004 г. прямая зависимость между 
результатами ЕГЭ была характерна для диапазона баллов от 5 до 40 
и свыше 95 по обоим предметам. Эта зависимость прослеживается 
достаточно четко, отклонение не превыш ает 2 %  от всех участвовав-
ших в тестировании.

Противоположным образом можно охарактеризовать значения бал-
лов от 45 до 90 по обоим предметам. Для этого диапазона характерна об-
ратная зависимость между результатами ЕГЭ. То есть, если выпускник 
получает высокий балл по математике, то он, скорее всего, получит более 
низкий балл по русскому языку и, соответственно, наоборот

В 2005 г. результаты ЕГЭ в Новосибирске немного изменились. 
В окрестность биссектрисы (прямая зависимость) попали результаты 
от 5 до 35 баллов2 , 65, 70 и 95, 100 баллов. Доли таких результатов по 
математике и русскому языку схожи. Соответственно вдали от биссек-
трисы (обратная зависимость) оказались результаты в 30 баллов, 
а также диапазоны от 65 до 70 и от 95 до 100 баллон.

Таким образом, в 2004 г. математику на 75 баллов сдали примерно 
12,2 % от общего числа выпускников, принимавш их участие в ЕГЭ. 225

2253а исключением значения в 3(1 баллов.



4 5. Проблема одновременного учета результатов ЕГЭ по двум предметам. 259

Получить такую же оценку по русскому языку смогли не более 4 % вы -
пускников. Обратная ситуация наблюдалась с уровнем оценки, рав-
ным 50 баллам: по русскому языку этот балл получили около 15,5 % 
выпускников, сдававших ЕГЭ, тогда как по математике не набралось 
и 4 % от общего количества сдававших экзамен.

В 2005 г. результаты с разными обратными зависимостями не сли-
ваются в непрерывную область. В этом состоит основное отличие 
итогов ЕГЭ 2005 г. от 2004 г. В 2005 г. появились результаты с прямой 
зависимостью в зоне от 65 до 70 баллов. В диапазоне результатов от 40 
до 60 баллов экзамен по русскому языку сдали 68,44 % выпускников 
от общего числа сдававш их, а экзамен по математике 35,76 %.

В области с обратной зависимостью , которая охватывает более вы-
сокие результаты (от 75 до 90 баллов), сложилась довольно своеобраз-
ная ситуация. Экзамен по русскому языку в этом диапазоне сдали 
лишь 7,72%  выпускников, в то время как по математике 33,72 %.

Другой графическое представление полученных результатов ЕГЭ 
за 2004 г. представлено на рис. 24. Красные зоны показывают обрат-
ную зависимость между результатами сдачи экзамена по русскому 
языку и математике, а синие -  прямую зависимость. Как можно заме-
тить, все основны е тенденции, о которых уже было сказано, подтвер-
дились. Результаты тестирования в 2004 г. позволяют выделить зону 
ог 45 до 90 баллов, в которой наблюдалась обратная зависимость. Сле-
довательно, в городе чаще всего встречаются школы, которые так или

Histogram

Прямая зависимость
15 25 35 45 55 65 75 85 95 Обратная зависимость

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Рис. 24. Прямая и обратная зависимость результатов Е Г Э  по русскому языку 
и математике r  школах г. Новосибирска в 2004 г.
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иначе специализирую тся на каком-то определенном предмете и не 
могут обеспечить достаточно высокий уровень знаний по другой 
«конкурирующей» дисциплине

Обратная зависимость в зоне 45-90  баллов позволяет не только 
оценить школы по результатам сдачи ЕГЭ, но также определить, ка-
кой предмет является лимитирую щ им, и с какого уровня сложности. 
Структурные компоненты сдачи ЕГЭ являются стабильными, повто-
ряющимися из года в год. Поэтому они могут служить базой для кон-
троля достоверности данных.

П ротивопоставление двух предметов-«антагонистов» (русский 
язык и математика) очевидно. В 2005 г. большая часть результатов на-
ходилась в области от 40 до 70 баллов, но в отличие от предыдущего 
года в этой области присутствует как прямая, так и обратная зависи-
мость. О чем это говорит? С одной стороны, в эту область могут попа-
дать как школы со специализацией, в которых непрофильные предме-
ты преподаются на уровне профильных. С другой стороны, в этой об-
ласти могли оказаться и обычные школы, качество образования в 
которых находится на среднем уровне.

Забегая вперед, следует отметить, что в самом Новосибирске 
в 2004 г. отмечен гораздо больший диапазон значений с обратной зави-
симостью  (удаленных от биссектрисы), чем в городах Новосибирской 
области. Характерной особенностью  результатов ЕГЭ в 2004 г. по го-
роду Новосибирску является ш ирота и количество таких зон. Прямая 
зависимость по городу в 2004 г. описывает только тех выпускников, 
которые получили либо отличные результаты (90-100 баллов), либо 
ниже среднего (менее 45 баллов).

По отдельным районам города в 2004 г наибольшее число резуль-
татов ЕГЭ попало в зону обратной зависимости (от 45 до 90 баллов). 
Очень мало отличных результатов, но вместе с тем немного и совсем 
низких оценок (см. табл. 14).

Эти данные в целом совпадают с общ ероссийскими результатами. 
М аксимально возможное количество баллов набирают считанные 
единицы. К примеру, в 2003 г. 100 баллов на ЕГЭ в целом по стране по-
лучили 1 30 выпускников из 654 тыс. сдававш их экзамен, а в 2004 г. из 
820 тыс. сдававших ЕГЭ -  242 чел.226

276Болотов НА ЕГЭ: промежуточные итоги// Вопросы образования, 2004. №2. С  160,
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Таблица 14

Результаты ЕГЭ по математике и русскому языку в школах 
г. Новосибирска в 2004 г.

Баллы
М атем атика Русский язык

кол-во сдававш их % от сдававш их кол-во сдававш их % от сдававш их

5 —4 0 4 7 0 18,7 578 13

4 5 - 9 0 2 0 1 6 80,1 3 8 6 0 8 6 ,9

9 5 - ЮС 32 1,3 6 0,1

В табл. 15 отображены количественные данные ЕГЭ по русскому 
языку и математике за 2005 г. Как и в 2004 г., больш инство вы пускни-
ков, сдававших ЕГЭ, попадают в зону с обратной зависимостью , но их 
все же меньше, чем это было год назад. В зону е прямой зависимостью  
со средними результатами попали 17 18 %  выпускников, сдававших 
ЕГЭ. Как и в 2004 г., меньше всего выпускников набирают 95-100 бал-
лов. Причем это касается ЕГЭ как по русскому языку, так и по матема-
тике. Обратная зависимость свидетельствует о преобладании про-
фильного обучения. Переломить такую тенденцию, конечно же, 
невозможно за один год.

Таблица 15

Результаты ЕГЭ по математике и русскому языку в школах 
г. Новосибирска в 2005 г.

Б аллы
М а т е м а т и к а Р усский  язык

k o j i- r o  с д ав а в ш и х   о т  с д а в а в ш и х ко л -в о  с д ав а в ш и х %  о т  с д а в а в ш и х

5 - 2 5 84 2 ,7 5 9 0 ,9

3 0 194 6 ,2 1 1 7 1,8

35 9 5 3 2 5 3 3 ,8

4 0 - 6 0 1 1 2 0 3 5 ,8 4 5 5 4 6 8 ,4

6 5 - 7 0 555 17 ,7 1 145 1 7 .2

7 5 -9 0 1056 3 3 ,7 514 7 ,7

я 100 28 0 ,9 12 0 ,2



Перейдем к рассмотрению  зависимости результатов экзамена по 
русскому языку и математике в школах сельских районов Н овосибир-
ской области.

4.5.2. Зависимости меж ду результатами ЕГЭ по математике 
и русскому языку в сельских районах 
Новосибирской области

Если в 2004 г по школам города между результатами ЕГЭ по двум 
предметам отчетливо была видна обратнопропорциональная зависи-
мость, относящаяся к средней зоне оценок, то в сельских школах 
и школах городов Новосибирской области выявлен диапазон средних 
оценок, в котором эта зависимость прямая. В 2005 г. во всех рассмат-
риваемых категориях школ была выявлена прямая зависимость, отно-
сящаяся и к средним результатам.

Зависимость результатов ЕГЭ 2004 г. по математике и русскому язы -
ку в сельских школах Новосибирской области представлена на рис. 25.

Как можно заметить, в 2004 г в окрестность биссектрисы попали 
результаты ЕГЭ в четырех интервалах: 5 -15 , 35^40, 60-65  и свыше 85 
баллов. А вне ее окрестности находятся значения в интервалах 20-30 , 
45 55 и 70-80 баллов. Исследование результатов ЕГЭ за 2005 г. пока-
зало, что все школы можно условно поделить на две основные груп-
пы. К первой группе отнесены школы Н овосибирска, а ко второй груп-
пе районные школы Новосибирской области и школы городов Обь, 
Бердск и Искитим.

В 2005 г. вблизи биссектрисы лежат результаты в 20, 30 баллов, 
в интервале от 40 до 55 и в интервале от 65 до 85 баллов. В интервале 
от 1 5 до 35 баллов можно заметить некоторую нестабильность. Будем 
считать, что r  э т о м  интервале зависимость результатов ЕГЭ отчетливо 
не определена. Таким образом, можно выделить две стабильные зоны 
с прямой зависимостью  и две стабильные зоны -  с обратной зависи-
мостью. С прямой зависимостью  это зоны в интервале от 5 до 10 бал-
лов и от 90 до 100 баллов. С обратной зависимостью  -  зоны в интерва-
ле от 40 до 55 баллов и от 65 до 85 баллов.

Результаты ЕГЭ в Новосибирской области отличаются от результатов 
в Новосибирске. Очевидно, что в школах области преобладает обратная 
зависимость. Но это говорит не столько о преобладании в сельских шко-
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Рис. 25. Зависимость результатов Е Г Э  по математике и русскому языку 

в сельских школах Новосибирской области в 2004 г ,  %

лах профильного обучения, сколько об отсутствии возможности подгото-
вить выпускника к экзамену более чем по одному предмету.

По сравнению с результатами ЕГЭ в 2004 г., в 2005 г. можно отме-
тить заметную стабильность среди результатов выше 40 баллов.

Очевидно, что в 2004 г. в сельских районах области школами с бо-
лее сильной подготовкой можно считать уже те, в которых уровень 
знаний выпускников приближается к 85 баллам (более высокие ре-
зультаты отмечены лишь в нескольких случаях). R городских школах 
их количество сущ ественно больше. В 2005 г. этот уровень поднялся 
до 90 баллов, что говорит об улучш ении уровня образования в сельс-
ких школах. Но, несмотря на повыш ение уровня в сельских школах, 
до городского уровня образования им еще далеко.

В 2004 г. средние результаты ЕГЭ по русскому языку и математике, 
а именно 60-65  баллов, находились в прямой зависимости (рис. 26).
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Histogram

Прямая зависимость 
Обратная зависимость

Рис. 26. Прямая и обратная зависимость результатов Е Г Э  2004 г. по русскому 

языку и математике в сельских школах Новосибирской области

Начиная с 70 баллов, между результатами отмечена обратная зависи-
мость, что свидетельствует о несбалансированности общей подготов-
ки. В 2005 г. прямая зависимость наблюдалась в пределах 60 баллов, 
и в эту зону попало небольшое количество результатов.

В отличие от ситуации в городских школах, в которых прямая зави-
симость результатов ЕГЭ по двум предметам имеет место среди самых 
плохих и самых хороших результатов, в сельских школах в 2004 г на-
блюдалась явная нестабильность. В 2005 г. по сравнению с 2004 г отме-
чены существенные изменения. Зоны с обратной зависимостью стали 
явно выраженными, начиная с 40 баллов и заканчивая 85 баллами.

Обратная зависимость в 2004 г. начинала проявляться уже с 20 бал-
лон. Вероятно, это было связанно с недостаточной мотивацией кон-
кретных школ к повышению уровня подготовки выпускников относи-
тельно других сельских школ, которые территориально расположены 
друг от друга в десятках километров. Это составляет одну из особен-
ностей образования вне крупного города, где все школы явно конкури-
руют между собой. Результаты ЕГЭ в сельских районах могут сильно 
разниться. В 2CG5 г. среди низких результатов не удалось выявить 
какой-либо отчетливой зависимости.

В сельских районах в 2004 г. основная часть результатов приходи-
лась на 45-55  баллов, которые расположены в зоне обратной зависи-
мости (табл. 16). В нее попали результаты 25,3 % учеников по матема-
тике, и 50,5 % — по русскому языку. Это максимальные доли по каждо-
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Таблица 16

Результаты ЕГЭ по математике и русскому языку 
я сельских школах Новосибирской области r  2004 г.

Баллы
Математика Русский я ты к

кол-во сдававших %  от сдававших кол-во сдававших %  от сдававших

5 15 20 1,5 3 0,1

20 30 213 15,7 121 4,2

3 5 ^ 0 256 18,8 516 18

45 -55 344 25,3 1451 50,5

60-65 265 19,5 557 19,4

70-80 190 14 214 7,4

85-100 73 5,4 12 0,4

му предмету, свидетельствую щ ие о неравномерной подготовке по 
предметам. Однако в этой категории следует отметить более равно-
мерное распределение баллов, чем в областном центре, особенно по 
математике.

В 2005 г. основная часть результатов ЕГЭ попала в зону 40 55 бал-
лов, что близко к результатам предыдущего года. Эти баллы набрали 
34,1 % выпускников, сдававших ЕГЭ по математике, и 64,7 %  выпус-
кников, сдававших ЕГЭ по русскому языку. Большое количество вы -
пускников попало в зону от 65 до 85 баллов. Это выпускники, которые 
получили хорошие результаты по математике и н и зк и е -  по русскому 
языку. М еньше всего выпускников попало в зону лучших результатов, 
а именно от 90 до 100 баллов.

Теоретически, чем выше доля охвата (доля сдающих ЕГЭ), тем ниже 
должен быть средний балл. Такая закономерность действительно выяв-
лена по школам областного центра. Это связано с тем, что при малой 
доле охвата ЕГЭ сдают преимущественно отличники, хорошо успеваю -
щие ученики. Однако эта зависимость имеет существенно более слож-
ные характеристики, она не столь прямая. «Чересполосица» во взаи-
мосвязи результатов ЕГЭ по русскому языку и математике более харак-
терна для села, чем для крупного города с населением почти в полтора 
миллиона жителей. И этот факт требует осмысления, тщательных пе-
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репроверок и анализа. Сугубо предварительное заключение может 
быть таким. Дифференциация школьников по уровню знаний на селе 
имеет иной характер, чем в большом городе. В крупном городе он отра-
жает эффект групповой специализации, иногда оформленной и органи-
зационно. В сельских школах, где организованная специализация за-
труднительна, обратная связь между оценками по русскому языку и ма-
тематике отражает индивидуальную специализацию школьников. 
Кому-то из них больше нравится математика, кому-то русский язык, 
причем это не зависит от общей успеваемости данного ученика.

Таблица 1 7

Результаты ЕГЭ пп математике и русскому языку 
в сельских школах Новосибирской области в 2005 г.

Баллы

Математика Русский язык

численность сда
вавших экзамен

% от общего чис
ла сдававших

численность сда
вавших экзамен

%  от общего 
числа сдававших

Д о 15 37 2Д 5 0,1

20 67 3,8 26 0,5

25 0 0 47 0,9

30 168 9,5 171 3,2

35 74 4,2 348 6,5

40-55 601 34,1 3475 64,7

60 203 11,5 572 10,7

65-85 597 33,8 718 13,4

Более 90 18 1 10 0,2

1765 100 5372 100

4.5.5. Зависимости меж ду результатами ЕГЭ по математике 
и русскому языку в малых городах Новосибирской области

В школах малых городов Новосибирской области по большей час-
ти наблюдается прямая зависимость между результатами сдачи экзаме-
нов по русскому языку и математике в 2004 г. (рис. 27). В окрестности
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Математика

Р и с . 27. Зависимость между результатами ЕГЭ по математике 
и русскому языку в школах городов Новосибирской области в 2004 г., %

Прямая зависимость 
Обратная зависимость

Р и с . 2 8  Прямая и обратная зависимость результатов ЕГЭ по математике 
и русскому языку в школах городов Новосибирской области в 2004 г.
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биссектрисы находятся значения н интервалах 5 20, 35-40 , 65 и свы-
ше 90 баллон. R зону обратной зависимости попадаю т значения н ин-
тервалах 25-30, 45-60  и 70-85  баллов.

Ситуация в городах области ничем не отличается от уже описан-
ной ситуации в сельских районах. И здесь основная часть результатов 
ЕГЭ находится в зоне обратной зависимости (табл. 18).

Таблица 18

Результаты ЕГЭ по математике и русскому языку 
в школах городов Новосибирской области в 2(104 г.

Баллы
Математика Русский язык

кол-во сдававших % от сдававших кол-во сдававших %  от сдававших

5 -2 0 7 1,4 0 0

25 -30 25 5,1 5 0,5

3 5 ^ 0 45 9,1 89 9,5

45 -60 142 28,9 614 65,5

65 63 12,8 1 17 12,5

70-85 205 41,7 109 1 1,6

90-100 5 1 3 0,3

Особый интерес представляет зона 65 баллов, где наблюдается 
прямая зависимость (см. рис. 28). Вероятно, она отображает некото-
рую психологическую точку, к которой пытаются приблизиться все 
прилегаю щие результаты.

4.5.4. Зависимости меж ду результатами ЕГЭ по математике 
и русскому языку по Новосибирской области в целом

На рис. 29 показана зависимость результатов экзаменов по русскому 
языку и математике в целом по Новосибирской области в 2004 г. R зону 
прямой зависимости попадают значения в интервале 5—40, 65 и свыше 
90 баллов. За пределами окрестности биссектрисы -  в зоне обратной 
зависимости -  лежат значения в интервале 45-60  и 70-85 баллов.

В 2005 г. в окрестности биссектрисы находятся результаты в интер-
вале 5-25, 35, 60-70 и 95-100 баллов. Соответственно вне окрестности
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Математика

Рис. 29. Зависимость между результатами Е Г Э  по математике и русскому язы

ку в целом по Новосибирской области в 2004 г., %

Histogram

Прямая зависимость 
Обратная зависимость

Рис. 30. Прямая и обратная зависимость результатов Е Г Э  но математике 

и русскому языку r  Новосибирской области в 2004 г.
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биссектрисы лежат результаты в 30 баллов, в интервале от 40 до 55 и от 
75 до 90 баллов. Эта ситуация напоминает результаты ЕГЭ в 2004 г, но 
немного смещенные. Прямая зависимость при лучших результатах 
в 2005 г. начинается с 95 баллов, а не с 90, как в предыдущем 2004 г. 
Если данная тенденция сохранится и в будущем, это может свидет-
ельствовать о повышении общего уровня непрофильного образования.

На рис. 30 результаты ЕГЭ за 2004 г. представлены более наглядно. 
По обобщ енным данным, можно сделать вывод, что обратная зависи-
мость наблюдается в диапазоне 45-85 баллов (не будем обращать вни-
мание на статистически незначимую область около 65 баллов), а пря-
мая -  до 40 баллов и начиная с 90 баллов. В 2005 г. появляется более 
четкая граница между двумя зонами с обратной зависимостью.

Стоит отдельно рассмотреть зону 70 85 баллов. Обратная зависи-
мость в ней говорит о том, что в целом выпускники, получившие балл 
выше среднего по одной дисциплине, отстают по другой. Как правило, 
это преимущественно выпускники специализированных школ. Это каса-
ется и результатов 2004 г., и результатов 2005 г. Отличие лишь в том, что 
в 2005 г. эта зона сместилась на пять баллов в положительную сторону.

Прямая зависимость в интервале 90-100 баллов в 2004 г. и в интер 
вале 95-100 баллов в 2005 г. указывает на то, что те школы (лицеи, 
гимназии), которые стремятся максимально повысить уровень подго-
товки выпускников хотя бы по одной дисциплине, уделяют внимание 
и прочим предметам. Соответственно, чем выше результаты экзамена 
по одному из предметов, тем выше результат и по другому.

Наименьшее значение долей выпускников школ, сдававших мате-
матику в 2004 г , наблюдается в зонах 65 и 90-100 баллов (8,7 % 
и 3,3 % соответственно), а сдававших русский язык -  в зоне 65 баллов 
(0,3 %). Положительные оценки по математике получили 37,2 %, по 
русскому языку всего 11,6 % .  R 2005 г. по русскому языку и матема-
тике больше всего выпускников показали результат ЕГЭ в интервале 
40-70 баллоя. R этих границах находится как прямая, так и обратная 
зависимость. Обратная зависимость наблюдается при результатах от 
40 до 55 баллов, а прямая -  в интервале от 60 до 70 баллов. Больше 70 
баллов по математике удалось набрать 28,5 %  сдававш их, а по 
русскому языку -  6 % выпускников, сдававших экзамен.

Основная часть результатов ЕГЭ за 2004 г. попадает в область 
45-85  баллов, в которой преобладает обратная зависимость успевае-



мости по предметам. Особенно четко это видно в школах г Н овоси-
бирска. Такое преобладание обусловлено большим количеством спе-
циализированных школ в Новосибирске по сравнению с городами 
и селами Новосибирской области. В 2005 г. большая часть результатов 
находится в области от 40 до 70 баллон, но в отличие от предыдущего 
года в этой области присутствует как прямая, так и обратная зависи-
мость. Такое изменение может говорить о появлении школ, в которых 
результаты по русскому языку и математике одновременно находятся 
на среднем уровне.

Количество участников тестирования в 2004 г. по Новосибирской 
области представлено в табл. 19. Согласно теоретическим распределе-
ниям, средний балл в целом равен 58,8 баллов по математике и 53,9 по 
русскому языку. Эти значения являются пограничными для сопостав-
ления результатов по предметам. Однако только теоретически. Ведь 
этого достаточно лишь для поступления в вузы с относительно 
невысокой конкурентоспособностью , либо на платное отделение.

Анализируя результаты ниже среднего уровня, можно сказать, что 
примерно 3,5 тыс. выпускников в 2004 г. не смогли поступить в вуз на 
основании результатов ЕГЭ. В 2005 г. не смогли поступить примерно 
4 тыс. выпускников, сдававших ЕГЭ. Это связано с увеличением коли-
чества сдававших ЕГЭ в 2005 г. по сравнению с 2004 г.

Сравнение результатов ЕГЭ в 2004 и 2005 гг. позволяет сделать вы-
вод об улучш ении уровня образования в первую очередь в сельских
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Таблица 19

Результаты ЕГЭ по математике и русскому языку 
в школах Новосибирской области в 2004 г.

Баллы
Математика Русский язык

кол-во сдававших %  от сдававших кол-во сдававших % от сдававших

5—40 1036 23,7 1312 15,9

45 -60 1329 30,4 5055 61,2

65 381 8,7 932 11,3

70-85 1480 33,9 935 11,3

90-100 145 3,3 21 0,3
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районах. Среди школ Новосибирска появились такие школы, в кото-
рых наблюдается прямая зависимость в области средних результатов, 
т. е. обеспечивается достаточно хорошая и сбалансированная подго-
товка как по математике, так и по русскому языку.

Современные тенденции жизни выводят на новый уровень значе-
ние специализированных школ. Каждая из них старается максималь-
но развить способности и таланты , которые присущи конкретным 
школьникам. Более того, внедрение профильного обучения способно 
не только удовлетворить потребности подростков в изучении интере-
сующ их их дисциплин, но и приблизить их к реальным вопросам жиз-
ни, сконцентрировать внимание на дальнейш ем обучении. Конечно, 
необходим механизм оценки знаний с учетом того, находятся ли они 
в рамках изучаемого профиля. R России таких исследований, опубли-
кованных в широкой печати, пока нет. Однако с учетом мировых 
тенденций сущ ествую т предпосылки выявления дополнительных 
перспективных методик анализа знаний учащихся.

4.6. Сравнит ельны й анализ результ ат ов ЕГЭ  
за 2004 и 2005 гг.

При сравнительном анализе результатов ЕГЭ за 2004 и 2005 гг. ста-
вились следующие конкретные задачи:

-  как изменилась доля сдававших ЕГЭ за год? 
как изменились результаты ЕГЭ за год?

-  существует ли какая-то взаимосвязь между этими двумя величи-
нами по отдельным районам Новосибирской области?

Попробуем выявить связь между изменением доли выпускников, 
сдававших ЕГЭ, и результатами экзаменов. Для этого вычтем из доли 
выпускников, сдававших ЕГЭ в 2005 г., долю выпускников, сдававших 
ЕГЭ в 2004 г. Полученная разность показывает изменение доли выпус-
кников, сдававших ЕГЭ. Понятно, что если эта разность отрицательная, 
то доля выпускников, сдававших экзамен, уменьшилась. Если разность 
положительная, то доля выпускников, соответственно, увеличилась.

Проведем аналогичную операцию со средним баллом среди райо-
нов области. Затем построим диаграммы изменения среднего балла 
ЕГЭ и изменения доли выпускников, сдававших ЕГЭ. Полученные ре-
зультаты изменений за год на примере ЕГЭ по математике в сельских 
районах Новосибирской области представлены на. рис. 31 и рис. 32.
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Рис. 31. Изменение доли выпускников, сдававших Е Г Э  по математике, от 2004 г 

к 2005 г. в сельских школах Новосибирской области, в процентных пунктах
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Рис. 32. Изменение среднего балла Е Г Э  по математике от 2004 г  к 2005 г. 

в сельских районах Новосибирской области
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Чтобы наглядно увидеть связь между полученными результатами, 
разместим их на одной диаграмме таким образом, что вертикальная 
шкала будет показывать изменение доли сдававш их (для синих стол-
биков) и изменение среднего балла (для красных столбиков). Такое со-
вмещение является условным и сделано только для большей нагляд-
ности. Результат проведенных операций на примере ЕГЭ по матема-
тике в сельских районах можно увидеть на рис. 33.

По горизонтальной шкале на рис. 33 отмечены коды районов, рас-
шифровку которых можно увидеть в табл. 20. Для всех ниж еследую -
щих диаграмм кодировка будет сохраняться.

Сельские районы условно можно разделить на три группы. В пер-
вую группу войдут районы, в которых доля сдававш их ЕГЭ по матема-
тике уменьшилась по сравнению с 2004 г. на 1,35 % и более. На рис. 33 
они занимают левую часть поля.

Во вторую группу районы, в которых доля сдававших ЕГЭ по ма-
тематике увеличилась по сравнению с 2004 г  на 2,21 %  и более. На 
рис. 33 они занимают правую часть поля.

В третью  группу вошли районы, в которых доля выпускников сда-
вавших ЕГЭ по математике изменилась незначительно. На рис. 33 они

Сельские районы (математика)

ш изменение среднего балла 

я изменение доли сдававших

Рис. 33. И з м е н е н и е  д о л и  в ы п у с к н и к о в ,  с д а в а в ш и х  Е Г Э  по  м атем ати к е ,  и и зм е н е н и е
с р е д н е го  б а л л а  по м а т е м а т и к е  в с е л ь с к и х  ш к о л а х  Н о в о с и б и р с к о й  о б л асти  з а  год
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Таблица 20

Кодировка районов Новосибирской области

Сельский район Код Сельский район Код

Баганский 991 Кыштовский 916

Барабинский 992 Маслянинский 917

Болотнинский 993 М о ш к о й с к и й 918

Венгеровский 994 Новосибирский 919

Доволенский 995 Ордынский 920

Здвинский 996 Северный 921

Искитимский 997 Сузунский 922

Карасукский 998 Татарский 923

Каргатский 999 Тогучинский 924

Колыванский 910 Убииский 925

Коченевский 911 Усть-Таркский 926

Кочковский район 912 Чановский район 927

Краснозерский 913 Черепановский 928

Куйбышевский 914 Чистоозерный 929

Купинский 915 Чулымский 930

Новосибирск Код Новосибирск Код

Дзержинский 937 Ленинский 942

Железно дорож н ы й 938 Октябрьский 943

Заелыювский 939 Первомайский 944

Калининский 940 Советский 945

Кировский 941 Центральный 946

занимают среднюю часть поля. В табл. 21 представлены средние зна-
чения по доле выпускников, сдававших экзамен, и изменению средне-
го балла по этим группам.
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Таблица 21

Характеристики групп сельских районов 
(ЕГЭ по математике в сельских районах Новосибирской области)

Г руппа
Номера районов 

r группах

Изменение, r  %

доли сдававших ЕГЭ среднего балла

Первая
992, 995, 991, 993, 
997, 918, 915, 916, 
927, 928

-12,42 8,2

Вторая
919, 914, 921, 930, 
926, 925, 917, 920, 

923, 996

7,65 -7,07

Третья
994, 998, 910, 913, 
924,999, 929 ,922 ,912

0,2 4,82

В результате разбиения районов на группы стала отчетливо видна 
обратная зависимость между изменением доли выпускников, сдавав-
ших ЕГЭ по математике, в сельских районах, и изменением среднего 
балла. Увеличение среднего балла в группе с незначительным измене-
нием доли выпускников, сдававших экзамен, может являться следстви-
ем повышения уровня образования. Причин, повлиявших на такое из-
менение, может быть много, о чем говорит явная неоднородность дина-
мики во второй группе. Таким образом, в отличие от первой и третьей 
групп, в которых наблюдается вполне прозрачная динамика, вторая 
группа заслуживает детального анализа. Особенно стоит уделить вни-
мание пиковым изменениям, которые наблюдаются, например, в Венге-
ровском и Сузунском районах. Значительные изменения в сторону 
улучшения или ухудшения могут быть как следствием внедрения но-
вых методик обучения, так и недостаточно квалифицированным педа-
гогическим составом.

Выделение группы районов с незначительными изменениями доли 
сдававших экзамен, позволяет анализировать прямые факторы, влия-
ющие на уровень образования.

Построим диаграммы изменения доли выпускников, сдававших 
ЕГЭ, и изменения среднего балла по математике в Н овосибирске (см. 
рис. 34 и рис. 35).
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Рис. 34. Изменение доли выпускников, сдававших Е Г Э  по математике 

в Новосибирске, от 2004 г к 2005 г., в процентных пунктах

Новосибирск (математика)

946 942 939 943 940 937 941 945 938 944

Рис. 35. Изменение среднего балла Е Г Э  по математике в Новосибирске

от 2004 г. к 2005 г.

Теперь проделаем операцию  налож ения одной диаграм м ы  на 
другую , аналогичную  той, что бы ла проделана е диаграм м ам и для 
сельских районов Н овосибирской области. Н аложим диаграм м ы  
друг на друга, объединив вертикальны е шкалы (см. рис. 36).
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Рис. 37. Изменение доли выпускников, сдававших ЕГЭ по русскому языку, в се-
льских школах Новосибирской области от 2004 г. к 2005 г., в процентных пунктах
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Puc. 38. Изменение среднего балла ЕГЭ по русскому языку в сельских школах 
Новосибирской области от 2004 г. к 2005 г.

павших экзамен по русскому языку шло более масштабно. Уменьш е-
ние доли выпускников, сдававших ЕГЭ по русскому языку, в сельских 
районах отмечено только в четырех районах. При этом значительных 
изменений в результатах экзамена не произошло.



280 Глава 4. Влияние внешних факторов на результаты проверки знаний.

60,00

40.00

20.00 

0,00

- 20,00

Сельские районы (русский язык)

-  изменение среднего  балла
-  изменение доли сдававш их

• - •  I ■ ■ 1 i  1 1 1

40,00

- 60,00

- 80,00
Ц - ) ( Ч ’р ' ^ < 0 1 Л К < П 5 0 ) £ > ( \ | О ) < С О С ’) ’Ч-

o i 0 ) 0 ) 0 ) 0 ! 0 i o i 0 i a t t f t 0 ) < 5 i 0 ) 0 i 6 ) 0 ! 0 ) o i t J j 0 i a a a i ( i ! f f i o i a n i a

Р и с . 39. Изменение доли выпускников, сдававших ЕГЭ по русскому языку, и из-
менение среднего балла по русскому языку в сельских школах Новосибирской

области

Рассмотрим изменения в выбранных параметрах ЕГЭ по русскому 
языку в Новосибирске. На рис. 40 и рис. 4! показаны диаграммы этих 
изменений, а на рис. 42 -  их наложение.

Ситуация с изменениями характеристик ЕГЭ по русскому языку в 
Новосибирске напоминает ситуацию с математикой. Если доля вы-
пускников, сдававш их ЕГЭ по математике, за год увеличилась почти 
во всех районах города (кроме Центрального), то увеличение доли вы-
пускников, сдававших русский язык, отмечено во всех без исключе-

Новосибирск (русский язык)
25,00

939 940 941 943 946 945 944 937 938 942

Р и с . 40. Изменение доли выпускников, сдававших ЕГЭ по русскому языку, 
в школах Новосибирска от 2004 г. к 2005 г., в процентных пунктах
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Новосибирск (русский язык)

Р ис 41. Изменение среднего балла Е Г Э  по русскому языку 

в школах Новосибирске от 2004 г, к 2005 г

Новосибирск (русский язык)
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Рис. 42. Изменение доли выпускников, сдававших Е Г Э  по русскому языку, 

и изменение среднего балла по русскому языку в школах Новосибирска

ний районах города. На рис. 42 видно, что r  Новосибирске в 2005 г. 
значительно возросла доля выпускников, сдававших ЕГЭ по русскому 
языку. При этом средний балл изменился не значительно. Доля выпус-
кников, сдававших ЕГЭ по русскому языку в 2005 г., в среднем на 
14,2 %  выше, чем в 2004 г. Средний балл при том понизился в среднем
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исего на половину процента. Такие результаты свидетельствую т о не-
большой зависимости результатов экзамена по русскому языку от 
количества сдаю щ их экзамен.

4.7. Прогноз результ ат ов ЕГЭ на 2006 г. мет одом  
экст раполяции

Следующ им этапом анализа является прогнозирование показате-
лей ЕГЭ на 2006 год. Прогнозирование проводится методом экстрапо-
ляции (см. табл. 22). Проведя прогноз методом экстраполяции на 2006 
год, мы будем иметь показатели ЕГЭ затри  года. По имеющимся пока-
зателям возможно осущ ествить линейный прогноз, чтобы опреде-
лить, каков будет средний балл, если бы все выпускники сдавали ЕГЭ.

Сильнее всего результаты ЕГЭ зависят от количества выпускни-
ков, сдаю щ их экзамен по математике в сельских районах

Таблица 22

Прогноз на 2(1(16 г. методом зкстраполяции, в %

Показатели 2004 2005
2006

прогноз

прогноз 
среднего 
балла по

г гэ

Сельские районы:

Доля выпускников, сдававших Е Г Э  по мате
матике

14,9 13,3 15,6 100

Средний балл по математике 52,4 54,3 56,2 97,9

Доля выпускников сдававших Е Г Э  по русско
му языку

26,9 41,6 61,6 100

Средний балл по русскому языку 50,9 49,6 49 46,9

Районы Новосибирска:

Доля выпускников сдававших Е Г Э  по мате
матике

18,5 22,6 25,5 100

Средний балл по математике 61 61,3 61,5 66,6

Доля выпускников сдававших Е Г Э  по русско
му языку

32,3 46,5 55,3 100

Средний балл по русскому языку 55,4 54,9 54,7 53,4
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Результаты прогноза могут оказаться не правдоподобными. Это 
связанно с тем, что результаты ЕГЭ зависят не только от количества 
сдававших экзамен, но и от уровня образования. Большой скачок при 
долгосрочном прогнозе может быть объяснен именно тем фактом, что 
в сельских районах растет уровень образования, причем этот рост зна-
чительнее, чем изменение результатов в зависимости от количества 
сдававш их ЕГЭ.

4.8. Класт ерны й анализ результ ат ов ЕГЭ  
по мат емат ике и русском у язы ку  
по школам Новосибирска

Общее сопоставление кластеров по математике и русскому языку 
Новосибирска представлено на рис. 43. В первом кластере из 47 школ 
Новосибирска с одинаково высоким числом сдаю щих ЕГЭ по обоим 
предметам результаты экзамена математики выше. При низком про

3D cluster representation
средний балл

Рис. 43. Трехмерное представление кластерного анализа результатов Е Г Э  по 

русскому языку и математике в школах Новосибирска в 2005 г.
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центе сдаю щих экзамен по обоим предметам положительные резуль-
таты наблюдаются по русскому языку.

R кластерах параметры по двум предметам вклю чаю т в себя оди-
наковое количество школ. Сравнив показатели всех кластеров, при-
ходим к выводу, что в школах у больш его числа выпускников возни-
кает ж елание сдавать ЕГЭ по русскому языку, нежели по математике. 
За счет того, что экзамен по математике реш аю тся сдавать, прежде 
всего, выпускники с хорош ими знаниями этого предмета, отм ечаю т-
ся достаточно высокие оценки по сравнению  с результатами по гум а-
нитарному предмету.

Наглядней данные табл. 23 можно представить на на рис. 44. При 
приблизительно одинаковом уровне подготовки по русскому языку во 
всех школах Новосибирска отмечается совершенно разный уровень 
знаний по математике.

График подтверждает ранее сделанный вывод о том, что средний 
балл является менее эффективным разделителем, чем доля лиц, полу-
чивших оценки более 35 баллов (% сдавших на графике). R то же вре-
мя доля тех, кто сдавал русский язык (или математику) является хоро-
шим дополнением к параметру «доля сдавших экзамен по русскому 
языку». Что же касается наиболее эффективного разделителя, то на 
первое место претендует «доля получивших высокий балл при сдаче 
ЕГЭ по математике».

Таблица 23

Кластерный анализ результатов ЕГЭ в 2005 г. в школах г. Новосибирска

Показатели Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3

Количество школ 47 67 49

Средний балл (математика) 44,32 69,01 59,74

Средний балл (русский язык) 49,72 55,64 56,34

%  сдававших математику 16,82 14,99 58,36

%  сдававших русский язык 47,46 42,20 82,85

%  сдавших математику 15,42 82,88 55,71

%  сдавших русский язык 39,67 59,75 63,15
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Рис. 44. Кластерный анализ результатов Е Г Э  в школах г. Новосибирска

4.9. Результ ат ы единого государственного
экзамена (ЕГЭ) как новый ст ат истический ресурс

Все большее количество школьников сдают единый государственный 
экзамен. Результаты ЕГЭ заметно отличаются в зависимости оттого, ка-
кую школу (городскую или сельскую) закончил выпускник. Но кроме 
этих факторов, влияющих на результаты проверки знаний, есть и другие 
объективные характеристики, которые до этого никогда не анализирова-
лись в плане сопоставления с результатами обучения школьников.

Данный раздел посвящ ен описанию  того, каким образом связаны 
между собой результаты сдачи ЕГЭ в 2004 г. и такие объективные ха-
рактеристики районов и городов Новосибирской области, как средний 
размер школы, средняя заработная плата и выработка на одного ж ите-
ля. Такой подход фактически делает результаты ЕГЭ источником ин-
формации об объективных характеристиках районов и городов Н ово-

Город

- О -  Cluster 1 
- О -  Cluster 2 
- О -  Cluster 3
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сибирской области. Выявление зависимостей между результатами эк-
заменов и ситуацией в районах области позволяет использовать ЕГЭ 
в качестве специфического индикатора экономического развития района.

Однако при этом следует учитывать, что районы области имеют 
объективно различные характеристики. Например, в более развитых 
районах с большей численностью  населения выше средняя заработ-
ная плата, выработка на одного человека, а также выше доля крупных 
школ по сравнению с небольшими. Соответственно в менее развитых 
районах картина обратная. Для сопоставимости сравнений при-
шлось сделать предварительные корректировки и ввести поправоч-
ные коэффициенты по заработной плате с учетом объективных харак-
теристик районов и городов области.

Кроме того, потребовалось вводить дополнительные коэффициен-
ты и в результаты ЕГЭ с учетом числа учеников, сдававших экзамен. 
До тех пор, пока ЕГЭ не станет общеобязательной универсальной 
процедурой проверки знаний, некорректно сравнивать этот показа-
тель по отдельным школам и районам. Уж слишком велики различия 
между отдельными школами. В одной школе, к примеру, ЕГЭ сдавали 
всего 5 человек отличников, показавших очень хороший результат, 
в другой — сдавали массово и результат оказался заметно ниже за счет 
слабых учеников. Такие различия не позволяю т напрямую сравнивать 
средний балл по ЕГЭ в районах. Поэтому для большей объективности 
картины пришлось предварительно скорректировать и этот показатель.

Сопоставление средней заработной платы и среднего размера школ
На рис. 45 показана зависимость номинальной среднемесячной за-

рплаты от среднего размера школ по районам Новосибирской области. 
Кружками на графике показаны значения по конкретным районам, ли-
ния -  это тренд, отражаю щий общую зависимость этих двух показате-
лей по всем районам области. Прослеживается определенная зависи-
мость: чем выше средняя заработная плата в районе, тем больше 
средний размер школ.

На рис. 45 отчетливо видно, что есть районы, которые довольно су-
щ ественно отклоняются от линии тренда. Так, например, Барабин 
ский, Куйбышевский и Татарский районы области характеризуются 
наиболее низкой средней заработной платой (менее 2000 руб. в месяц) 
и относительно небольшим средним числом учащихся в школах (от 80
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средняя заработная плата = 1761,662+11,5332*х

Рис 45. Линейная зависимость средней заработной платы от среднего размера 
школы по районам Новосибирской области в 2004 г.

до 120 учеников). Противоположностью им является нефтяной С евер-
ный район, в котором отмечается один из самых низких средних раз-
меров школ и при этом одна из самых высоких средних заработных 
плат по области. Новосибирский же район имеет свою специфику, 
прежде всего за счет входящего в него наукограда Кольцово. Находясь 
в непосредственной близости к Н овосибирску и Академгородку, этот 
район характеризуется наибольшим средним размером школ и самой 
высокой средней заработной платой.

Основная масса районов области характеризуется средним разме-
ром школ в диапазоне от 110 до 170 человек и средней заработной пла-
той от 2500 до 4500 рублей.

Для корректировки заработных плат мы использовали прослеж и-
вающуюся линейную  зависимость между размером школ и номиналь-
ной среднемесячной заработной платой (см. рис. 45). Эта зависимость 
математически отражена в уравнении, приведенном на графике. Ко-
эффициент при аргументе в линейном уравнении зависимости пока-



288 Глава 4. Влияние внешних факторов на результаты проверки знаний...

зывает, насколько изменяется средняя зарплата, при изменении сред-
него размера школы на одного ученика.

Таким образом, можно вычислить размер среднемесячной зарпла-
ты, путем прибавления (или вычитания) к номинальной среднемесяч-
ной зарплате коэффициента при аргументе, умноженного на отклоне-
ние от средней численности школы по всем районам. То есть, мы скор-
ректировали средню ю  заработную плату по каждому району с учетом 
отклонения среднего размера школ в этом районе от показателя по 
области в целом.

Аналогичным образом мы провели расчет и выявили линейную  за-
висимость среднемесячной заработной платы от среднего размера 
школы для городов Новосибирской области (см. рис. 46).

Наиболее близки к линии тренда четыре города Новосибирской 
области: Татарск, Куйбышев, Искитим и Варабинск. Средний размер 
школ в этих городах колеблется от 320 до 450 учеников, а средний раз-
мер заработной платы — от 3800 до 6500 руб. Наиболее заметно откло-
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средняя заработная плата =  1570,9417+9,1442*х

Р и с .  4 6 . Линейная зависимость средней заработной платы от среднего размера
школы по городам Новосибирской области в 2004 г.
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няются от линии тренда города Обь и Бердск. Оба этих города харак-
теризуются достаточно большим средним размером школ (600 и 700 
учащихся соответственно), однако уровень средней заработной платы 
в них различается более чем вдвое. В Оби этот показатель составляет 
порядка 11500 руб., тогда как н Б е р д с к е -  только 5000 руб.

Сопоставление затрат на Е Г Э  и доли выпускников, сдававших 
экзамен

Рассмотрим, каким образом затраты на проведение экзамена по 
русскому языку и математике изменяются в зависимости от доли уче-
ников, сдающих эти предметы по районам области.

Затраты на проведение ЕГЭ по математике достаточно слабо связа-
ны с долей выпускников, сдававших этот экзамен (см. рис. 47). Объяс-
няется это преимущественно тем, что доля сдававших математику ко-
леблется в пределах 20 %  от общего числа выпускников. Такой низкий 
процент не позволяет снижать затраты за счет большого охвата уча-

затраты на 1 сдававшего математику =  1344,8385-11,7555*х

Р и с  4 7 . Зависимость затрат на одного сдававшего ЕГЭ по математике от доли
сдававших экзамен выпускников по районам Новосибирской области в 2004 г.
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щихся в каждой школе. Исключениями являются Кочковский, Еара- 
бинский и Доволенский районы. На их примере отчетливо видно, что 
по мере увеличения доли сдающих ЕГЭ по математике величина за-
трат на проведение экзамена постепенно снижается, а сами затраты в 
расчете на одного ученика составляют незначительные суммы.

Более четкая зависимость затрат от доли сдававших ЕГЭ выражена 
по русскому языку. Связано это с тем, что ЕГЭ по русскому языку сда-
ет существенно большая доля учащихся, чем ЕГЭ по математике. 
Если доля сдающих ЕГЭ по математике в большей части районов ко-
леблется в пределах до 20 %  от общего числа выпускников, то по рус-
скому языку этот показатель изменяется в диапазоне от 10 до 4 5%.

Существенно больший диапазон доли сдающих ЕГЭ по русскому 
языку в районах Новосибирской области позволяет проследить более 
четкую тенденцию к понижению затрат по мере увеличения доли вы-
пускников, сдававших экзамен. Особенно эта зависимость выражена 
по районам, находящимся над линией тренда на рис. 48.

затраты на 1 сдававшего русский язык -  439. 1364-2,0856'х

-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

доля сдававших ЕГЭ по русскому языку

Р и с  4 8 . Зависимость затрат на одного сдававшего ЕГЭ по русскому языку от доли
сдававших экзамен выпускников по районам Новосибирской области в 2004



4.9. Результаты единого государственного экзамена... 291

По второй, достаточно многочисленной группе районов, которая 
находится ниже линии тренда на рис. 48, тенденция к понижению за-
трат практически не прослеживается. Объясняется это тем, что к дан-
ной группе относятся районы с достаточно низкими затратами на од-
ного сдающего ЕГЭ (в пределах 250 руб.). Затраты на проведение эк-
заменов в этих районах и так уже находятся на минимальном уровне, 
поэтому нет и заметного их понижения за счет увеличения доли сда-
вавших экзамен.

Мы видим, что затраты на проведение ЕГЭ по русскому языку и 
математике в районах области достаточно слабо связаны с долей вы-
пускников, сдающих эти экзамены.

Сопоставление затрат на проведение Е Г Э  и среднего размера школ
И, наконец, перед тем, как перейти к сопоставлению результатов 

ЕГЭ по городам и районам Новосибирской области, проследим, каким 
образом затраты на проведение ЕГЭ зависят от среднего размера школ 
(среднего количество учащихся в школах). Как показали расчеты, вне 
зависимости от размера школы, затраты на ЕГЭ по математике колеб-
лются несущественно. Общая тенденция такова: при увеличении раз-
мера школы затраты на ЕГЭ достаточно плавно снижаются. R целом, 
колебания затрат достаточно слабо зависят от размера школы и от 
доли сдававших экзамен выпускников.

Соответственно затраты на проведение ЕГЭ в сельских районах 
области достаточно слабо связаны с характеристиками этих районов. 
R большей степени они зависят от географической удаленности райо-
нов от областного центра. Поэтому затраты на проведение ЕГЭ не мо-
гут являться надежным показателем для оценки экономической ситуа-
ции в районах Новосибирской области.

Сопоставление результатов Е Г Э  и средней заработной платы
Перейдем теперь к сопоставлению результатов ЕГЭ и средней за-

работной платы в городах и районах Новосибирской области.
Еще одно необходимое условие для корректности сопоставления 

среднего балла по ЕГЭ -  это учет доли сдававших экзамен в общей 
численности учащихся по городу (району). Такой подход обязателен, 
поскольку значения среднего балла показывают, что при увеличении 
числа сдававших экзамен результаты в среднем по школе (городу, рай-
ону) ухудшаются. Это связано с тем, что в первую очередь ЕГЭ еда-
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ют лучшие ученики школ, потенциальные медалисты, поэтому в шко-
лах с небольшой долей сдававших экзамен средний балл будет выше, 
чем в школе, где сдает экзамен значительная доля учащихся

На рис. 49 -52  используются скорректированные результаты ЕГЭ 
(средний балл) по русскому языку и математике с учетом доли сдавав-
ших экзамен. Веса при корректировке определялись разностью между 
средней и фактической явкой.

На рис. 49 показана зависимость между уровнем заработных плат по 
районам Новосибирской области и средним баллом, который ученики 
получили по результатам сдачи ЕГЭ по математике в этих районах. Мы 
видим, что между этими показателями налицо обратная зависимость. 
Чем выше зарплаты в районе, тем ниже средний балл по ЕГЭ. Такая зави-
симость характерна как для районов области, так и для городов, хотя в 
большей степени она выражена именно для городов. Обратная зависи-
мость может быть связана с тем, что в районах с низким уровнем зарплат 
ученики стремятся поступить в городские ВУЗы, тогда как в более благо-
получных районах эта потребность менее выражена.

Как видно на рис. 50, в городах Новосибирской области с более 
низкой средней заработной платой средний балл по математике су-
щественно выше, чем в более благополучных в экономическом плане 
городах. Два наиболее контрастных города -  это Бердск и Обь, по ним 
обратная зависимость прослеживается наиболее четко.

Такие результаты свидетельствует о том, что в наименее благопо-
лучных городах желание учащихся поступить в вуз выше, чем в не-
благополучных сельских районах области, и соответственно, мотива-
ция успешной сдачи ЕГЭ выше.

То же самое можно сказать и относительно зависимости среднего 
балла по русскому языку и средней заработной платы. По городам Но-
восибирской области она прослеживается еще более четко, чем зависи-
мость от результатов экзамена по математике (см. рис. 51 и 52).

Результаты проведенного анализа показывают, что относительно 
высокие заработные платы в районе снижают мотивацию учащихся 
к успешной сдаче экзаменов, причем наиболее выражена эта тенденция 
в городах Новосибирской области. В сельских районах данная тенден-
ция наблюдается, хотя и не в такой явной форме. Наилучший средний 
балл ЕГЭ по русскому языку и математике отмечается в городах и се-
льских районах области с наиболее низкими средними заработными
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Рис. 50. Средняя заработная плата и средний балл Е Г Э  по математике среди 

городов Новосибирской области в 2004 г
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средний балл по русскому языку = 54,7627-0,0012шх

51 Средняя заработная плата и средний балл Е Г Э  по русскому языку сре

ди районов Новосибирской области в 2004 г.

средний балл ЕГЭ по русскому языку =  70,2148-0,0025'х
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Р и с  5 2 . Средняя заработная плата и средний балл ЕГЭ по русскому языку сре-
ди городов Новосибирской области в 2004 г.
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платами, и наоборот. Данное наблюдение позволяет использовать ре-
зультаты ЕГЭ как индикатор величины средней заработной платы.

Сопоставление среднего баша по Е Г Э  и выработки
Рассмотрим зависимость результатов ЕГЭ (среднего балла) от тако-

го показателя, как выработка. Выработка это объем произведенной 
промышленной продукции на душу населения в тысячах рублей в год.

На рис. 53-54 показана зависимость выработки и среднего балла 
по математике и русскому языку. Наблюдается прямая зависимость: 
чем больше выработка на человека, тем выше средний балл, как по ма-
тематике, так и по русскому языку.

В большей степени от выработки зависит средний балл по матема-
тике. В городах с низкой выработкой на одного жителя, как правило, 
отмечается достаточно низкий средний балл по ЕГЭ, и чем больше 
выработка, тем выше средний балл. Единственным исключением яв-
ляется Куйбышев, выработка на человека в котором достаточно высо-
ка (22 тыс. руб. на человека в год), при этом средний балла по ЕГЭ, 
причем как по математике, так и по русскому языку, находится на дос-
таточно низком уровне (51 и 52 балла соответственно).

средний балл ЕГЭ по математике =  51,7145+0,5274*х

Р и с .  5 3 . Зависимость среднего балла ЕГЭ по математике от выработки на чело-
века по городам Новосибирской области в 2004 г.
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средний балл ЕГЭ по русскому языку -50,1245+0,3418*к

выработка

Рис. 54  Зависимость среднего балла Е Г Э  по русскому языку от выработки на 
человека по городам Новосибирской области в 2004 г.

Результаты проведенного анализа показывают, что в промышлен-
но развитых городах Новосибирской области успеваемость и уровень 
подготовки учащихся в целом выше, чем менее развитых городах, 
причем зависимость достаточно сильная. Это позволяет использовать 
результаты ЕГЭ (в особенности, средний балл по математике) в качес-
тве индикатора промышленного развития города.

При анализе данных о результатах ЕГЭ и выработке на человека 
в районах Новосибирской области четкой зависимости между этими 
двумя показателями выявить не удалось, поэтому соответствующий 
график мы не приводим. Объясняется это тем, что в сельских районах 
области, в отличие от городов, нет существенных различий в выработ-
ке на душу населения, в большинстве районов выработка незначи-
тельная, что связано с отсутствием промышленного производства.

Сопоставление выработки и среднего размера школы
Рассмотрим зависимость выработки на одного человека и среднего 

размера школ в сельских районах Новосибирской области. Если не рас-
сматривать районы с самой низкой выработкой, то становится ныра-
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женной зависимость между выработкой и средним размером школы 
(см. рис 55). Это прямая линейная зависимость, чем больше средний 
размер школы, тем больше выработка, а значит, и более развитый рай-
он. Такое утверждение мы можем сделать только о районах, в которых 
выработка на душу населения превышает 10 тыс. руб. в год. Таких ра-
йонов достаточно мало, но нет смысла рассматривать зависимость вы-
работки от среднего размера школы, когда выработка почти нулевая.

В городах Новосибирской области ситуация обратная ситуации 
в районах. Выработка в городах заметно отличается в большую сторо-
ну (за исключением г. Обь), самая большая выработка в Искитиме, 
она равна 33,2 тыс. руб. в год на душу населения.

Зависимость выработки и среднего размера школы среди городов 
области не выражена явным образом, в большинстве городов средний 
размер школы варьируется от 320 до 445 человек (см. рис. 56). Исклю-
чением являются г. Обь и г. Еердск. Вместе с тем, в г. Обь выработка 
на душу населения практически нулевая, а значит, этот город можно 
исключить из рассмотрения.

выработка = -16,9397+0,1741*х

Рис. 55  Зависимость выработки на .одного человека от среднего размера ш ко

лы по районам Новосибирской области в 2004 г.
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выработка =  23,8986-0,0173*х

Бердск
о

Тат арок

Обь
о

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750

5  средний размер школы

Рис. 56. Зависимость выработки на одного человека от среднего размера шко

лы по городам Новосибирской области в 2004 г.

Еще один сущестненный показатель, влияющий на средний размер 
школ в районах области — это людность сельских поселений. Люд-
ность — это средняя численность жителей в населенных пунктах райо-
на. Данный показатель более объективно характеризует районы, чем 
общая численность населения в районе, поскольку общая числен-
ность может зависеть от размера района, от территории, которую он 
занимает, в то время как на людность эти факторы не влияют.

На рис. 57 показана зависимость среднего размера школ от средней 
людности сельских поселений по районам Новосибирской области.

Мы видим, что с увеличением людности в сельских поселениях 
увеличивается средний размер школы. Этот вывод применим к основ-
ной массе районов Новосибирской области, за исключением районов, 
которые подписаны на рис. 57. Так, например, при одинаковой лю д-
ности в пятьсот человек в Барабинском, Коченевском, Сузунском 
и Черепановском районах размер школ варьируется от 80 до 240 чело-
век. Аналогичная ситуация наблюдается и в Доволенском, Кочковс- 
ком, Новосибирском районах при одинаковой людности сельских по-
селений в районе 700 человек.
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средний размер школы = 93,7172+0.1111 *х

Рис. 57. З а в и с и м о с т ь  с р е д н е г о  р а з м е р а  ш к о л ы  от  с р е д н е й  л ю д н о с т и  с е л ь с к и х  
п о с е л е н и й  р а й о н о в  Н о в о с и б и р с к о й  о б л а с т и  в 2 0 0 4  г.

Хотя на средний размер школ в районе влияет не только людность, 
но и другие факторы, общая тенденция повышения размера сельских 
школ при увеличении людности населенных пунктов является доста-
точно обосн ован н ой -  чем больше жителей в населенном пункте, тем 
более целесообразно открывать одну большую школу по числу уча-
щихся вместо нескольких небольших.

Перейдем к анализу зависимости выработки на одного жителя и 
средней заработной платы по сельским районам и по малым городам 
Новосибирской области. На рис. 58-59 показана зависимость выработ-
ки на одного человека от средней заработной платы. Наибольшая выра-
ботка отмечается в Новосибирском и Искитимском районах, для этих 
же районов характерна достаточно высокая средняя заработная плата.

R городах значительная доля населения занята в непроизводствен-
ной сфере, где заработные платы выше, чем в производстве. Поэтому 
зависимость обратная: чем выше выработка, тем ниже средняя зара-
ботная плата. Объясняется это тем, что в производственной сфере тра-
диционно заработные платы всегда были ниже, чем в сфере оказания 
услуг или в торговле.
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Р ис 58. З а в и с и м о с т ь  в ы р а б о т к и  на о д н о г о  ч е л о в е к а  о т  с р е д н е й  з а р а б о т н о й  

п л а т ы  п о  р а й о н а м  Н о в о с и б и р с к о й  о б л а с т и  в 2 0 0 4  г.

выработка -  32,083-0,0028‘х

Рис. 59  З а в и с и м о с т ь  в ы р а б о т к и  на о д н о г о  ч е л о в е к а  о т  с р е д н е й  з а р а б о т н о й  

п л а т ы  п о  г о р о д а м  Н о в о с и б и р с к о й  о б л а с т и  в 2 0 0 4  г.



4.9. Результаты единого государственного экзамена... 301

Города Куйбышев, Бердск, Барабинск и Обь демонстрируют наи-
более четкую обратную зависимость. Этот парадокс относится уже не 
к сфере образования, а к однобокому развитию экономики, в которой 
выгоднее торговать, чем производить.

Впрочем, следует учитывать и то, что два города из пяти (Бердск и 
Обь) представляют собой города-спутники Новосибирска. Поэтому 
работники в этих городах получают заработную плату в Новосибир-
ске, а выработки на месте нет. В результате социальная сфера в этих 
городах (включая, естественно, и сферу образования) оказывается в 
тяжелом положении.

Кластерный анализ результатов Е Г Э  и основных экономических 
показателей

Рассмотрим, каким образом различные показатели, характеризую-
щие сельские районы и города Новосибирской области, связаны между 
собой. Эти взаимосвязи достаточно четко выявляются с помощью клас-
терного анализа, результаты которого представлены на рис. 60 и 61.

Города Новосибирской области

Рис. 60. К л а с т е р н ы й  а н а л и з  о с н о в н ы х  п о к а з а т е л е й  по  м а л ы м  г о р о д а м  

Н о в о с и б и р с к о й  о б л а с т и



302 Глава 4. Влияние внешних факторов на результаты проверки знаний...

Районы Новосибирской области

Рис. 61. К л а с т е р н ы й  а н а л и з  о с н о в н ы х  п о к а з а т е л е й  п о  с е л ь с к и м  р а й о н а м  

Н о в о с и б и р с к о й  о б л а с т и

По оси ординат на графике расположены различные показатели, 
характеризующие районы (города), по оси абсцисс -  коэффициент, от-
ражающий тесноту связей этих показателей. Линии, идущие от каж-
дого показателя, соединяются между собой. Чем ближе точка соеди-
нения к левой стороне графика, тем теснее связаны два показателя.

Наиболее значимая связь по городам Новосибирской области отме-
чается между выработкой на одного человека и средним баллом по рус-
скому языку. Это говорит о том, что в семьях, ориентированных на про-
изводство, вырастают, как правило, и более образованные дети. То, что 
средний балл по русскому языку более тесно связан с основным показа-
телем экономической развитости, чем значение среднего балла по мате-
матике, показывает, что производственная сфера в большей степени 
определяет общую культуру, чем уровень специальных знаний.

В процессе анализа основных показателей, характеризующих рай-
оны Новосибирской области, была выявлена достаточно сильная 
связь между средней заработной платой и выработкой на душу насе-
ления (ВРП): при повышении заработной платы в районах увеличива-
ется и выработка на душу населения. Достаточно сильная связь была
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также выявлена между средними балами: с увеличением среднего 
балла ЕГЭ по математике повышаются оценки и по русскому языку.

Мы видим, что в отношении сельских районов связь между оцен-
ками (баллами, полученными при сдаче ЕГЭ) и объективными харак-
теристиками социально-экономической ситуации практически отсу-
тствует. Оценки по математике и русскому языку связаны между со-
бой, хотя и менее тесно, чем средняя зарплата и выборка в расчете на 
одного работающего.

Вы воды

Рассмотренный в главе материал позволяет сделать вывод, что 
результаты ЕГЭ представляют собой мощный информационный ре-
сурс, который может сделать более обоснованным оценку складываю-
щейся социально-экономической ситуации. Внешние факторы, влия-
ющие на результаты ЕГЭ, только отчасти относятся к образователь-
ной сфере, они охватывают и другие аспекты экономики и быта.

В частности, новая стобалльная система, используемая в ЕГЭ, 
не может избавиться от наследия пятибалльной системы, принятой в 
школах и высших учебных заведениях. Это несколько занижает оцен-
ки, получаемые в ходе экзамена, и ставит выпускников, сдающих ЕГЭ, 
в не очень выгодные условия. Чтобы определить, насколько значимо та-
кое занижение из-за «наследия пяти баллов», необходимы массовые ис-
следования распределений оценок по всем регионам России.

Совершенствование методики анализа результатов ЕГЭ может быть 
определено как приближение к статистическим методам контроля ка-
чества, которые традиционно разрабатывались для оценки качества 
промышленной продукции. В настоящей работе сделан лишь первый 
шаг в этом направлении показана возможность сравнения эмпири-
ческих распределений с теоретическими. Но в будущем возможно ис-
пользование контрольных карт, статистических оценок динамики ка-
чества образования и многое другое.

Проведенный в главе анализ воздействия внешних факторов на ре-
зультаты ЕГЭ показал, что результаты этого анализа вполне могут 
быть использованы для совершенствования системы управления об-
разованием.



Заключение

Многое в проделанной работе требует дальнейшего развития. Это 
касается и теоретических изысканий, и исследований обособления 
проверки знаний в самостоятельную отрасль образовательной сферы, 
и методов анализа результатов ЕГЭ.

Задача данной книги состояла не в том, чтобы завершить эти ис-
следования, она рассматривалась автором как предложение их начать, 
причем не рамках педагогической, а в контексте экономической тео-
рии и практики. Именно поэтому в начале книги (в первой главе) было 
показано, что проверка знаний, несомненно, является неотъемлемым 
элементом ведущих экономических теорий.

Во второй главе, имеющей ключевое значение для главной идеи 
книги, описывается сложившаяся ситуация, когда происходит посте-
пенное формирование системы проверки знаний как обособленного 
вида хозяйственной деятельности. Наша страна находится еще в нача-
ле пути, но совершенно очевидно, что обучение и проверка знаний бу-
дут все более обособляться друг от друга. Завершающим этапом тако-
го процесса обособления могло бы стать соблюдение принципа «обу-
чающий не проверяет». Но достижение такого идеала вряд ли 
возможно осуществить быстро. И главная причина этого — социаль-
но-психологическая. Именно поэтому она не рассматривалась в мо-
нографии, ориентированной прежде всего на социально-экономичес-
кую проблематику.

И, тем не менее, не коснуться ее нельзя. Пока для большинства 
учителей даже рассуждения о том, что тот, кто обучает, не будет прове-
рять, связаны с радикальной психологической ломкой. Сейчас провер-
ка знаний на уроках и экзаменах составляет значительную долю пре-
подавательской нагрузки, а угроза получить плохую оценку считается 
чуть ли не главным стимулом к обучению.
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Это приводит к нескольким отрицательным последствиям. У ча-
щийся и студент изучают предметы для того, чтобы их «сдать». Пре-
подаватели всех образовательных учреждений проверяют не только 
тех, кого они учили, но и самих себя, качество собственного препода-
вания. Такое «самообслуживание» объективно приводит к отсутствию 
должного контроля за качеством преподавания в целом.

Для того чтобы экономика и хозяйственная практика получали дей-
ствительно нужных им подготовленных работников, чтобы развива-
лись наука и культура, первоначально должен быть решен вопрос о не-
зависимой оценке уровня знаний и квалификации. Такая оценка дол-
жна быть в той или иной степени внешней по отношению к процессу 
обучения. Ведь оценка, которую дает работодатель новому работнику, 
также внешняя по отношению к процессу обучения.

Обособленная от обучения система проверки знания представляет 
собой необходимый элемент экономики, отражение процесса разделе-
ния труда, обособления функций, которые ранее были растворены в 
других, более комплексных.

У читателя не должно сформироваться представление о том, что 
автор якобы желает ускорить (или замедлить) процесс обособления 
проверки знаний в самостоятельную сферу деятельности. Этот про-
цесс носит объективный характер и мало зависит от мнения и дей-
ствий отдельных лиц. Но он идет, его нужно изучать.

Воздействие процесса разделения сфер проверки знания и обучения 
на социально-экономическое развитие России, по-видимому, будет весь-
ма значительным. Работники, которые не привыкли к тому, чтобы их по-
стоянно проверяли или наказывали за плохие отметки, учителя, которые 
при сдаче экзамена находятся по одну сторону «баррикад» со своими 
учениками, -  все эти персонажи коренным образом поменяют процессы, 
протекающие не только в образовательной сфере, но и во всех аспектах 
жизни общества. Общество, в котором преподаватель -  союзник, а не 
надзиратель, это совсем иное общество, чем то, которое мы имеем в Рос-
сии и в других странах с рыночной экономикой. И оно естественным об-
разом будет еще более отличаться от централизованной плановой эконо-
мики, регламентированного советского образа жизни.

Придется еще многократно оценивать плюсы и минусы такого бу-
дущего общества. В настоящей книге лишь утверждается, что этот 
процесс уже пошел.
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Распределение расходов федерального бюджета на 2005 г. 
по разделам и подразделам функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации, тыс. руб.

Н аименование С умма

В С Е Г О 3 (147 929 300,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 488 607 972,7

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е  г л а в ы  г о с у д а р с т в а  П р е з и д е н т а  Р о с с и й -
с к о й  Ф е д е р а ц и и 3 8 7 7  1 0 8 ,2

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е  з а к о н о д а т е л ь н ы х  ( п р е д с т а в и т е л ь н ы х )  
о р г а н о в  г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и  и м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я 5 3 6 3  2 7 7 ,6

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е  П р а в и т е л ь с т в а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ,  
в ы с ш и х  о р г а н о в  и с п о л н и т е л ь н о й  в л а с т и  с у б ъ е к т о в  Р о с с и й -
с к о й  Ф е д е р а ц и и ,  м е с т н ы х  а д м и н и с т р а ц и й 6 83  6 6 0 ,3

С у д е б н а я  с и с т е м а 36  7 6 8  9 94 ,1

О б е с п е ч е н и е  д е я т е л ь н о с т и  ф и н а н с о в ы х ,  н а л о г о в ы х  и т а м о -
ж е н н ы х  о р г а н о в  и о р г а н о в  н а д з о р а 79 491 3 9 4 ,5

О б е с п е ч е н и е  п р о в е д е н и я  в ы б о р о в  и р е ф е р е н д у м о в 2  731 4 3 8 ,6

М е ж д у н а р о д н ы е  о т н о ш е н и я  и м е ж д у н а р о д н о е  с о т р у д н и ч е с т в о 3 6 7 9  1 9 9 ,6

М е ж д у н а р о д н а я  э к о н о м и ч е с к а я  и г у м а н и т а р н а я  п о м о щ ь 181 2 0 0 ,0

Г о с у д а р с т в е н н ы й  м а т е р и а л ь н ы й  р е з е р в 2 2  152 1 67 ,2

Ф у н д а м е н т а л ь н ы е  и с с л е д о в а н и я 3 0  111 0 4 3 ,9

О б с л у ж и в а н и е  г о с у д а р с т в е н н о г о  и м у н и ц и п а л ь н о г о  д о л г а 2 5 4  150 3 5 6 ,4

Р е з е р в н ы е  ф о н д ы 4 5 0 0  0 0 0 ,0

П р и к л а д н ы е  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  в о б л а с т и  о б щ е г о с у д а р с т -
в е н н ы х  в о п р о с о в 5 6 13  2 8 8 ,8

Д р у г и е  о б щ е г о с у д а р с т в е н  м ы с  в о п р о с ы 4 6  663  2 4 2 ,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 529 133 425,1

В о о р у ж е н н ы е  С и л ы  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и 3 8 4  043  6 8 6 ,9

М о б и л и з а ц и о н н а я  и в н е в о й с к о в а я  п о д г о т о в к а 1 8 9 5  3 6 0 ,0

М о б и л и з а ц и о н н а я  п о д г о т о в к а  э к о н о м и к и 3 5 0 0  0 0 0 ,0
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I ^ и м е н о в а н и е С умма

П о д г о т о в к а  и у ч а с т и е  r  о б е с п е ч е н и и  к о л л е к т и в н о й  б е з о п а с -
н о с т и  и м и р о т в о р ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и 61 0 8 0 ,0

Я д е р н о - о р у ж е й н ы й  к о м п л е к с 8 6 9 3  1 10,0

Р е а л и з а ц и я  м е ж д у н а р о д н ы х  о б я з а т е л ь с т в  в с ф е р е  в о е н н о - т е х -
н и ч е с к о г о  с о т р у д н и ч е с т в а 6  231 0 0 0 ,0

П р и к л а д н ы е  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  в о б л а с т и  н а ц и о н а л ь н о й  
о б о р о н ы 81 175 0 2 2 ,6

Д р у г и е  в о п р о с ы  в о б л а с т и  н а ц и о н а л ь н о й  о б о р о н ы 43  5 3 4  1 6 5 ,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 398 421 458,7

О р г а н ы  п р о к у р а т у р ы 17 5 3 4  8 7 8 ,5

О р г а н ы  в н у т р е н н и х  д е л 1 19 9 73  3 2 3 ,0

В н у т р е н н и е  в о й с к а 23 893  7 6 8 ,6

О р г а н ы  ю с т и ц и и 18 0 8 4  8 2 6 ,4

С и с т е м а  и с п о л н е н и я  н а к а з а н и й 56  0 2 4  874,1

О р г а н ы  б е з о п а с н о с т и 61 8 7 2  2 4 8 ,9

О р г а н ы  п о г р а н и ч н о й  с л у ж б ы 31 6 8 4  9 5 7 ,7

О р г а н ы  по  к о н т р о л ю  за  о б о р о т о м  н а р к о т и ч е с к и х  с р е д с т в  и 
п с и х о т р о п н ы х  в е щ е с т в 8 4 9 9  3 4 4 ,2

П р е д у п р е ж д е н и е  и л и к в и д а ц и я  п о с л е д с т в и й  ч р е з в ы ч а й н ы х  с и -
т у а ц и й  и с т и х и й н ы х  б е д с т в и й ,  г р а ж д а н с к а я  о б о р о н а 2 2  0 5 4  732 ,1

О б е с п е ч е н и е  п р о т и в о п о ж а р н о й  б е з о п а с н о с т и 11 8 6 2  4 5 2 ,4

М и г р а ц и о н н а я  п о л и т и к а 5 6 4 0  5 4 3 ,2

П р и к л а д н ы е  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  в о б л а с т и  н а ц и о н а л ь н о й  
б е з о п а с н о с т и  и п р а в о о х р а н и т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и 3 190 9 0 7 ,5

Д р у г и е  в о п р о с ы  в о б л а с т и  н а ц и о н а л ь н о й  б е з о п а с н о с т и  и п р а  
в о о х р а н и т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и 18 104 6 02 ,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 233 928 086,0

О б щ е э к о н о м и ч е с к и е  в о п р о с ы 14 803  8 8 0 ,9

Т о п л и в о  и э н е р г е т и к а 5 101 5 8 3 ,6

И с с л е д о в а н и е  и и с п о л ь з о в а н и е  к о с м и ч е с к о г о  п р о с т р а н с т в а 3 8 2 9  9 0 0 ,0
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Наименование Сумма

В о с п р о и з в о д с т в о  м и н е р а л ь н о - с ы р ь е в о й  б а з ы 11 170 539,4

С е л ь с к о е  х о з я й с т в о  и р ы б о л о в с т в о 24 134 087,2

В о д н ы е  р е с у р с ы 4 219 9 7 4 ,8

Л е с н о е  х о з я й с т в о 10 304 894,4

Т р а н с п о р т 38 558 374,7

С в я з ь  и и н ф о р м а т и к а 3 533 858,9

П р и к л а д н ы е  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  в о б л а с т и  н а ц и о н а л ь н о й
э к о н о м и к и 32 211 546,7

Д р у г и е  в о п р о с ы  в о б л а с т и  н а ц и о н а л ь н о й  э к о н о м и к и 86 0 5 9 445,4

ЖИЛИЩ НО-КОММУНАЛЬНОЕ х о зя й с т в о 6 793 777,1

П р и к л а д н ы е  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  в о б л а с т и  ж и л и щ н о - к о м -
м у н а л ь н о г о  х о з я й с т в а 60 0 0 0 .0

Д р у г и е  в о п р о с ы  в о б л а с т и  ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о  х о з я й с т в а 6 733 777,1

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4 6 1Я394,3

О х р а н а  р а с т и т е л ь н ы х  и ж и в о т н ы х  в и д о в  и с р е д ы  и х  о б и т а н и я 925 886,8

П р и к л а д н ы е  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  в о б л а с т и  о х р а н ы  о к р у ж а -
ю щ е й  с р е д ы 169 322,0

Д р у г и е  в о п р о с ы  в о б л а с т и  о х р а н ы  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы 3 523 185,5

ОБРАЗОВАНИЕ 154 456 613,5

Д о ш к о л ь н о е  о б р а з о в а н и е 3 812 334,2

О б щ е е  о б р а з о в а н и е 1 611 763,9

Н а ч а л ь н о е  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  о б р а з о в а н и е 4 167 501,4

С р е д н е е  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  о б р а з о в а н и е 19 671 494,4

П е р е п о д г о т о в к а  и п о в ы ш е н и е  к в а л и ф и к а ц и и 2 266 543,9

В ы с ш е е  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  о б р а з о в а н и е 108 531 519,7

М о л о д е ж н а я  п о л и т и к а  и о з д о р о в л е н и е  д е т е й 1 818 070,0

П р и к л а д н ы е  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  в о б л а с т и  о б р а з о в а н и я 2 278 289,2

Д р у г и е  в о п р о с ы  в о б л а с т и  о б р а з о в а н и я 10 299 0 9 6 ,8
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Наименование Сумма

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАС-
СОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 38 534 602,2

К у л ь т у р а 16 811 1 54 ,9

К и н е м а т о г р а ф и я 2  6 8 6  1 7 5 ,6

Т е л е в и д е н и е  и р а д и о в е щ а н и е 10 9 1 8  3 0 7 ,2

П е р и о д и ч е с к а я  п е ч а т ь  и и з д а т е л ь с т в а 3 8 7  170 ,9

П р и к л а д н ы е  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  в о б л а с т и  к у л ь т у р ы ,  к и н е -
м а т о г р а ф и и  и с р е д с т в  м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и 173 2 5 3 ,8

Д р у г и е  в о п р о с ы  в о б л а с т и  к у л ь т у р ы ,  к и н е м а т о г р а ф и и  и 
с р е д с т в  м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и 7 5 58  5 3 9 ,8

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ и  с п о р т 82 542 961,0

З д р а в о о х р а н е н и е 71 155 0 9 1 ,4

С п о р т  и ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а 3 7 9 0  247 ,1

П р и к л а д н ы е  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  в о б л а с т и  з д р а в о о х р а н е -
н и я  и  с п о р т а 1 001 7 5 1 ,5

Д р у г и е  в о п р о с ы  в о б л а с т и  з д р а в о о х р а н е н и я  и  с п о р т а 6  5 9 5  8 7 1 ,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 172 014 926,8

П е н с и о н н о е  о б е с п е ч е н и е 1 19 1 22  7 9 4 ,3

С о ц и а л ь н о е  о б с л у ж и в а н и е  н а с е л е н и я 6  9 0 2  0 7 4 ,8

С о ц и а л ь н о е  о б е с п е ч е н и е  н а с е л е н и я 39 127  8 7 0 ,0

Б о р ь б а  с б е с п р и з о р н о с т ь ю ,  о п е к а ,  п о п е ч и т е л ь с т в о 3 3 2  8 0 0 ,0

П р и к л а д н ы е  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  в о б л а с т и  с о ц и а л ь н о й  п о -
л и т и к и 7 0  108 ,0

Д р у г и е  в о п р о с ы  в о б л а с т и  с о ц и а л ь н о й  п о л и т и к и 6 4 5 9  2 7 9 ,7

МЕЖБЮ ДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 938 877 082,6

Ф и н а н с о в а я  п о м о щ ь  б ю д ж е т а м  д р у г и х  у р о в н е й 2 6 9  9 7 7  3 0 9 ,7

Ф о н д ы  к о м п е н с а ц и й 33 108 5 9 0 ,0

Ф о н д  р е г и о н а л ь н о г о  р а з в и т и я 64  6 08  1 7 8 ,2

Т р а н с ф е р т ы  в н е б ю д ж е т н ы м  ф о н д а м 571 183 0 0 4 ,7
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Приложение 3

Зависимость между результатами Е Г Э  по математике и русскому языку 
r  Новосибирске за 2005 год

Рис. 1. З а в и с и м о с т ь  м е ж д у  р е з у л ь т а т а м и  Е Г Э  по  м а т е м а т и к е  и р у с с к о м у  я з ы к у

в ш к о л а х  Н о в о с и б и р с к а ,  в %

Рис. 2. П р я м а я  и о б р а т н а я  з а в и с и м о с т ь  у с п е в а е м о с т и  по р у с с к о м у  я з ы к у  и ма 

т е м а т и к е  в ш к о л а х  Н о в о с и б и р с к а
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Таблица 1

Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике (школы Новосибирска)

Баллы
М атематика Русский язык

кол-во сдававших % от  сдававш их кол-во сдававших % от сдававших

5 - 2 5 84 2,7 59 0,9

30 194 6,2 117 1,8

35 95 3 253 3,8

4 0 ^ 6 0 1120 35,8 4 5 5 4 6 8 ,4

6 5 - 7 0 555 17,7 1145 17,2

7 5 - 9 0 10 5 6 3 3 ,7 514 7,7

9 5 - 1 0 0 28 0,9 12 0,2

Рис. 3. З а в и с и м о с т ь  р е з у л ь т а т о в  Е Г Э  м е ж д у  м а т е м а т и к о й  и  р у с с к и м  я з ы к о м

в Н С О ,  в %
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Histogram

Прямая зависимость 
Обратная зависимость

Рис. 4. П р я м а я  и о б р а т н а я  з а в и с и м о с т ь  р е з у л ь т а т о в  Е Г Э  по  р у с с к о м у  я з ы к у
и м а т е м а т и к е  н Н С О

Таблица 2

Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике (сельские районы НСО)

Баллы

М атем атика Русский язык

численность сда-
вавших экзамен

%  от общего чис-
ла сдававших

численность сда-
вавших экзамен

%  от  общего 
числа сдававших

5 - 1 5 37 2,1 5 0,1

20 67 3 ,8 26 0,5

25 0 0 47 0 ,9

30 168 9 ,5 171 3 ,2

35 74 4 ,2 3 48 6,5

4 0 - 5 5 601 34,1 3 4 7 5 64 ,7

6 0 203 11,5 5 7 2 10,7

6 5 - 8 5 597 3 3 ,8 7 1 8 13,4

9 0 - 1 0 0 18 1 10 0 ,2
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Рис. 5. З а в и с и м о с т ь  м е ж д у  б а л л а м и  по р у с с к о м у  я з ы к у  и м а т е м а т и к е  
по  Н о в о с и б и р с к о й  о б л а с т и

H istogram

Прям ая зависим ост ь  
О брат ная  зависим ост ь

Рис. 6. П р я м а я  и о б р а т н а я  з а в и с и м о с т ь  у с п е в а е м о с т и  по р у с с к о м у  я з ы к у
и м а т е м а т и к е
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Таблица 3

Результаты РГЭ по математике и русскому языку 
(Новосибирск и область)

Баллы

Математика Русский язык

численность сда-
вавших экзамен

% от общего чис-
ла сдававших

численность сда- 
RaRiiiих экзамен

% от общего 
числа сдававших

5 - 2 5 188 3 ,8 137 и

30 3 6 2 7 ,4 2 88 2 ,4

35 169 3 ,5 601 5

4 0 - 5 5 1417 2 8 ,3 7063 58 ,7

6 0 - 7 0 1365 2 7 ,9 32 1 8 26 ,8

7 5 - 9 0 1366 2 7 ,9 7 0 2 5 ,8

9 5 - 1 0 0 30 0 ,6 17 0,1
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