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3. Взаимосвязь «Я-концепции» вьетнам
ских подростков с различной степенью про
блемной озабоченности по возрасту. 

После проведения сравнительного ана
лиза по t-критерию Стьюдента мы получи
ли значимые различия во всех шкалах «Я-
концепции» (при р < 0,05) у подростков раз
ного возраста с различной степенью про
блемной озабоченности (за исключением 
шкал «уверенность в себе» и «способность 
к контактам»). Подростки разного возрас
та с более высоким уровнем «Я-концепции» 
имеют более низкую степень проблемной 
озабоченности, и наоборот. 

Исходя из вышеизложенных фактов 
можно сделать вывод о том, что вне зави

симости от пола и возраста у всех вьетнам
ских старших подростков существует взаи
мосвязь между «Я-концепцией» и степеня
ми проблемной озабоченности, суть кото
рой в следующем: чем выше позитивность, 
гармоничность «Я-концепции», тем ниже 
степень переживания и озабоченностью 
проблемам, и наоборот. На основании все
го этого можно говорить о том, что «Я-
концепция» среди других компонентов яв
ляется причинной основой осознания и пе
реживания проблем. «Я-концепция» также 
обусловливает интенсивность переживания 
проблем. Именно «Я-концепция» обеспечи
вает последовательность поведенческих ре
акций и устойчивость личности в целом. 
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Последние два десятилетия оценка ка

чества школьного образования выступает 

приоритетным направлением образова

тельной политики Европейского союза. 

Смысл установления европейского сотруд

ничества в области оценки качества состо

ит не в создании универсальной модели 

оценки, а в изучении и анализе существую

щих систем оценки качества школьного 

образования с целью обогащения и расши
рения существующих подходов и развития 
культуры систематической оценки. 

При изучении особенностей оценки ка
чества школьного образования в европейс
ких странах мы выявили следующие тенден
ции развития. 

- Процесс децентрализации систем об
разования и передача школам большей са-
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мостоятельности обусловлен ценностями 

рыночной экономики. Школа рассматрива

ется как один из сегментов рынка «соци

альных благ», предприятие, способное вы

пускать качественную продукцию без внеш

ней помощи. Образовательное учреждение 

(ОУ) является субъектом в разработке пу

тей развития образования и влияет на об

разовательную политику государства. Вме

сте с тем вследствие получения школой 

большей свободы, выражающейся в само

стоятельной разработке учебного плана, 

выборе учебных материалов, возможности 

инновационной деятельности, самостоя

тельном распределении и использовании 

бюджетных средств и т. д., возрастает от

ветственность учебного заведения за соот

ветствие качества предоставляемого обра

зования установленным государственным 

нормам, стандартам. При этом возрастает 

роль самооценки школы. Самооценка пред

полагает анализ деятельности учебного за

ведения и определение слабых сторон, тре

бующих улучшения. Школа систематиче

ски отчитывается о своей деятельности пе

ред учащимися, родителями, общественно

стью и государством. 

- Традиционно сохраняется внешняя 

форма оценка качества образования, обес

печивающая контроль качества образова

ния со стороны государства. Внешняя оцен

ка проводится инспекционными органами 

на н ационал ьном и/или ре гиональном 

уровнях управления образованием. Но при 

этом органы инспекции все больше высту

пают как консультативный орган, осуще

ствляющий методическую поддержку шко

ле в разработке и проведении самооценки 

результатов своей деятельности и разработ

ки плана дельнейшего развития. 

- Объектом и внешней и внутренней 

оценки становится вся комплексная дея

тельность школы. Оценивается не только 

конечный результат образовательной дея

тельности ОУ, а все элементы образователь

ной системы, способствующие достижению 

этого результата. К таким элементам отно

сятся: цели, содержание, организационные 

формы и средства обучения, качество пре

подавания, материально-техническая база, 

эффективное управление. 

Несмотря на вышеперечисленные тен

денции, каждая страна имеет свой уникаль

ный экономический, социальный и культур

ный сценарий, который своеобразно пре

ломляется в системах оценки качества об

разования. 

Так, в Шотландии, где школа традици

онно является самостоятельной в условиях 

сложившейся децентрализованной систе

мы, в настоящее время отмечается усиление 

централизации в управлении качеством об

разования. 

Рассмотрим некоторые особенности 

организации оценки качества деятельнос

ти школ в Шотландии. Шотландия стала 

одной из первых европейских стран, разра

ботавшей и успешно внедрившей иннова

ционную систему самооценки школьной 

деятельности. Самооценка ОУ является ос

новной формой оценки качества образова

ния. Но при этом школа и ее деятельность 

оценивается со стороны государства и ре

гиональных советов образования
1
. 

На национальном уровне Королевская 

инспекция Шотландии обеспечивает каче

ство всей системы образования; разрабаты

вает критерии качества образования в шот

ландских школах; проводит систематиче

ские проверки деятельности школ; состав

ляет и опубликовывает отчеты по резуль

татам проверок; консультирует Департа

мент по образованию по вопросам качества 

образования. 

На региональном уровне советы обра

зования проводят регулярные аудиты каче

ства в условиях самоуправления школой; 

составляют отчеты по результатам провер

ки; участвуют в разработке плана развития 

школы и помогают в его реализации. 

Школа призвана гарантировать предо

ставление качественного образования и ре

гулярно проводит самооценку деятельнос

ти, разрабатывает отчеты по обеспечению 

качества образовательного процесса и пла

нирует улучшение своей деятельности. 
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Каждая школа проводит самооценку 

следующим образом: в течение трех лет в 

школе систематически анализируются ас

пекты деятельности. Субъектами оценки 

выступают директор школы, администра

тивный аппарат и педагогический коллек

тив. В руководстве Королевской инспекции 

под названием «Насколько хороша наша 

школа?»
2
 представлены механизмы прове

дения самооценки и выделены 7 аспектов 

школьной деятельности для анализа их ка

чества: 

1) учебный план; 

2) образовательные достижения уча

щихся; 

3) образовательный процесс (учение и 

преподавание); 

4) психолого-педагогическое сопровож

дение учащихся; 

5) климат школы; 

6) ресурсы; 

7) управление, деятельность директора, 

система обеспечение качества. 

Оценка каждого аспекта осуществляет

ся на основе критериев, которые в свою 

очередь раскрываются в виде параметров 

оценки. Например, аспект «учебный план» 

оценивается по 2 критериям: 

- организация учебного плана; 

- курсы и программы. 

Критерий «организация учебного пла

на» описывается по следующим парамет

рам: 

- широта и сбалансированность элемен

тов учебного плана; 

- межпредметные связи; 

- расписание уроков и организация 

предметов по выбору учащихся. 

Среди параметров, раскрывающих кри

терий «курсы и программы»: 

- широта и сбалансированность элемен

тов курса или программы, их соответствие 

национальным и региональным рамкам; 

- целостность и преемственность курсов 

и программ; 

- календарно-тематическое планирова

ние курса или программы и методическое 

обеспечение учителей. 

Каждый параметр оценивается по 4-бал

льной шкале, где 4 - «очень хорошо», 3 -

«хорошо», 2 - «удовлетворительно», 1 -

«неудовлетворительно». 

Объектом самооценки может выступать 

как совокупная деятельность школы, так и 

один или несколько ее аспектов. 

В основе процесса самооценки - три 

вопроса. 

1. Как мы работаем? 

2. Как мы об этом узнаем? 

3. Что мы можем сделать теперь? 

Методы сбора данных: 

- интервьюирование; 

- анкетирование (многие школы исполь

зуют разработанные инспекторатом анкеты 

для оценки климата школы и образователь

ного процесса). Анкеты рассылаются роди

телям, выдаются учителям и учащимся; 

- групповые обсуждения и р абочие 

встречи; 

- анализ документации (работы уча

щихся, отчеты для родителей, отчет по ре

ализации плана развития школы, учебный 

план и т. д.); 

- наблюдение (прямое наблюдение, об

мен классами, видеозапись уроков и т. д.); 

- анализ образовательных результатов 

учащихся (уровни достижений , нацио

нальные и региональные показатели дости

жений учащихся, показатели «добавленной 

стоимости»). 

На основе результатов самооценки оп

ределяются сильные и слабые стороны де

ятельности школы, разрабатывается от

чет по стандартам и качеству (Standards 

and Quality report) , выделяются приори

тетные направления развития школы. С 

2000 г. школы обязаны составлять ежегод

ный план развития школы, в котором ста

вятся цели и определяются меры по повы

шению образовательных достижении уча

щихся . П л а н р а з в и т и я т а кж е должен 

включать цели улучшения, поставленные 

региональным органом образовательной 

влас ти , и з адачи с учетом пожеланий 

школьного совета, учителей, родителей и 

учеников . Ш к о л ы обя з аны составлять 
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ежегодный отчет родителям о своей дея

тельности. 

Результаты самооценки используются 

как основа для планирования и проведения 

внешней проверки Королевской инспекци

ей. С целью обеспечения единого, разделяе

мого всеми понимания качества школьного 

образования критерии и механизмы оценки, 

обозначенные в национальном руководстве 

«Насколько хороша наша школа?», являют

ся едиными при проведении и внешней оцен

ки и внутренней оценки. Данные особенно

сти организации оценки качества школьно

го образованная свидетельствуют о появле

нии новой многоуровневой системы управ

ления качеством, в которой высокая авто

номность школ сочетается с централизаци

ей контроля на уровне государства. 
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Сегодняшние проекты в сфере образова

ния нацелены на внедрение в процесс обуче

ния инновационных технологий, которые 

могли бы обеспечить развитие образования, 

вывести его на более высокий уровень. Од

ним из этапов реорганизации образования 

стало появление различных профильных 

направлений, которые обеспечивают форми

рование у учащихся более глубоких знаний. 

А также это позволит сделать процесс обу

чения более интересным и доступным. 

, С другой стороны, современные науч

ные знания становятся настолько теорети-

зированными, что учащиеся не способны 

воспринять их лишь со слов преподавате

ля. На помощь приходит такой методиче

ский прием, как физическое и компьютерное 

моделирование. Он позволяет сконцентри

ровать внимание учащихся на определен

ных свойствах объекта, заглянуть в область 

микромира, смоделировав процессы, про

исходящие там
1
. Математическое модели

рование позволяет предсказывать новые 

факты, показывать суть происходящих про

цессов
2
. 

Это особенно полезно, если изучаемые 

явления недоступны для непосредственно

го восприятия. То есть механизмы процес

сов, играющие столь большую роль в по

нимании материала не наглядны. Для ис

правления этого недостатка прибегают к 

различного рода моделированию. 

Одним из примеров такого моделиро

вания может являться моделирование про

цессов, объясняемых на основании принци

пов симметрии. Развитие учения о симмет

рии позволяло выдвигать новые научные 

гипотезы, а так же объяснять сложившиеся 

теории. Это основано на свойстве симмет

рии, отражать наиболее общие закономер

ности явлений природы, а следовательно, 

способности предсказывать дальнейшее 

развитие процессов. Сейчас признанным 

является утверждение о том, что принципы 
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