
Пi".ВЛОДl\РСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Jv[АГИСТРЛ. ТУР А 
-··--··-,,--·-··· .. --·-·----------- ·----

Кафедра «Педагоги:ка » 

J\1агистерская ди:ссертация 

СИСТЕМЛ М[ОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО 

ПРОФЕ:ССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

540350 «Педагогика» 

1 J"/ исполнитель __ {/ t,�i;�c-! (С�/_С-.:.':Г {6":И.Ю.Ярулина
·; (подпись, дата) 

научный руководитель 

прс1,фессор _____ ;.-, . ...,,·:,/"',,
..-,.,=..

-_ ___ / 1 г �-:-· ,,. 1-- _Л.С.Комардина 
,.;: (подштсь, дата) 

Допущено к :шщите: 

Зав. каф. «Пlсдагогика» _ ! 1.,: 1 
про1:j::1ессор __________________________ __;::-3.:-::--::Jf.;�hr Z--11 

(подпись, дата) 
!\1ачнев Н. Ф. 

Павлодар,2005 



РЕФЕРАТ 

Т t: м а и с: ,�лед о ван и я: << Система мониторинга качества высшего 

профессионалы�ого образования». 

Об ъ t:: l'rl раб от ы -- 116 страниц, включая таблицы, 1 схемы, 1 рисунка 

и 7 диаграм1,,1. 

Терм1f11Нь1: мониторинг, систе:ма высшего образования, учебная 

деятельность, качество образования, рейтинг, модульно - рейтинговая 

техно:югия., диагностика" алгоритм, тестовый контроль. 

Ц е· ль и ,:: с л t� до ван и я -- определение форм организации обеспечения 

11лониторин1'а качества высшего профессионального образования. 

исел,�дования совокупность взаимосвязанных и 

взаI1J1лодейсп:ующих Бидов учебной деятельности организации образования, 

преобразу1-01цих входы в выходы ( обра:ювате:1ьный процесс). 

Пред111н:т 1иссш�дования - систе1д образовательного мониторинга, 

как необходимый элеJV1ент управления качества образования и вуза в целом. 

:науч1-11аs� НОВИ]НЗ и теор�:тическаs1 значимость 

ие,:.:ледоиания: 

у·точнена сущность понятия «мониторинг качества образования»; 

обоснована объек'Пшная необходимость ра:шития и внедрения новых 

1Iюрм с.:истеt\;[Ы обраювательного мониторинга в вузе; 

олределе1:-н1 тенденция улучшения существующих процессов и замена 

старых прсщессов на улучшенные, что предотвращает повторное 

1· возник1ювен11е прооле:м и их первопричин. 

Практич t�1CJk�aя 3начимость: 

разработана и апробирована модель мониторинга рейтинговых 

те ХЕЮЛОПf:1 в вузе; 

проана.т:шзлрована деятельность по поэтапному постоянному улучшению 

качества с.юразования; 

определен>� результат и эффективность рейтинговых технологий в 
, .. 

)'Ч:СОНО\1 Щ)ОНессе. 
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:'v1ир вступил в этап истории одной из главных примет которого 

являются перемены, но эти перемены коренным образом отличаются от тех, 

что происхо,цили в прошлом. 

1'v1ен:яется все., 1,1еняется даже сам характер труда, в котором все большая 

доля rrриходится на у\1.ственную составляющую, меняется экономическая 

деятельность, ее техническая база и организационные формы, ее структура, 

условия и тр,�боваf1IIЯ,. которые она предыш.аяст к уровню зш:ший 11

квалификации своего главного действующего лица 

обес11ечения нор1,,шльного функционирования экономики. 

человека в uелях 

Эти перемены приводят и изменению спроса на квалификационную 

структуру разпичных категорий населения и требуют их профессиональной и 

социальной мобильности, непрерывного образования и профессионального 

соверп1енств:)вания. 

Растущее шаче:ние знаний в современном мире, с одной стороны, и рост 

численносп1 тех, кого готовит высшая школа, с другой, повышают ее 

ответственнссть перед обществом и ее влияние внутри него. 

Со3дание систе:\1ы регулирования качества - один из важнейших 

приоритетов высшей школы. Особенности современного этапа развития 

с,бразовате.;�ыной и социально-эконоl\шческой системы Казахстана 

характери3уется цвумя важными процессами: формированием рынка 

образовательных услуг и интеграцией национальной системы образования в 

�.1ировук1, образовательную систему. 

Ра3работка и реализация стратегии развития системы подготовки кадров 

как важнейш:::/�: составляющей всей системы образования выдвигает на первый 

план ряд Еюпросов, связанных с реальн1ым отслеживанием параметров, 

о пре,:�е.1яю1дих качество подготовки специалистов. В этой связи организация 

\Ю1-нпоринга в сфер,� высшего образования является важнейшим 

>�нструментом, позволяющим оценивать эффективность деятельности как в

:Jелом систеviьr обра:ювания, так и ее составляющих. Мониторинг как научно-



педагогический процесс является материально-технологической системой., в 

рамках которой все исследования выявляют количественные и качественные 

�вменения уровня подготовки специалистов, как результата образовательного 

процесса. 

Цt:\111ью исс1едования является определение форм организации 

обеслечения мон[порю-1п1 качества высшего профессионального образования. 

Объект исс.л1едования совокупность взаимосвязанных и 

вшимодействуюших видов учебной деятелЕ,ности организации образования, 

преобразующих входы в выходы (образовательный процесс). 

Пр1е�дl\Н:!Т 111е,�ле·дования - система образовательного мониторинга, как 

необходимый эле1,1е�п управления качества образования и ву:ш в целом. 

Гипоте:�а и1�(:лt�дования - гипоте:ш со�тоит в том, что если правильно 

Н!i,JДСЛИТЕ, 1:l:1ункциональные элементы образовательного мониторинга, 

прел.ложить этапы со:щания мониторинг·овой системы, а также применять 

эф�jlн�ктивные методы исследования, то создадутся условия для повышения 

успеваеыости студентов � уровня подготовки специалистов�. и как следствие, 

повышение �-:ачества образования в вузе в целом
-=-

:Ис·ходя и:1: ц,е.пи и гипотезы ис:сш::дования основными задачами 

вы �ступают: 

J . ()пределение функциональных элементов, характерных для 

мониторинговой системы высшей школы. 

··, ()писание эффективного управления учебным процессом и повышения 

I,:ачества обра:::оватепьных услуг. 

3. Ра3работка образцов инструментария
1 

ориентированного на осуществление

мониторинга качества образования.

4. :)кспер�:п,лентальное видение внедрен�я мониторинговой системы как

необходимость IВМЕ'рения и повышения качества подготовки специалистов.

11'11<:тoчниh:JfJt и1С-сшщ1ования: психолоrо-пе):,агогическая литература, научно

исс..1едовательские труды, периодическая литература, методические указания, 

э1с(ст1еримент:1л ь.ная 
,.. раоота в университете, зачетно-·экзаменационные 
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ведоNrости, мо .. �:ульно-рейтинговые вед.омости, практический опыт внедрения 

мо�-нпоринга в иных вузах. 

В ходе ис,::.1едовачия применялся комплекс методов: 

Теоретические (ава;1из педагогической и научно--исследовательской 

.!ИТературы); Э\ПIИ]JИЧеСIСИе (диаграМ:t\,:[Ы, таблицы, наблюдение, беседа); 

методы матем:ап11L1еской статистики (методы сравнительной оценки, метод 

::�ксперv�ментальн:ых оценок). 

Базой для исследования г:овышен:ия качества образования послужил 

Павлодарский университет, где эксперимент проводился на уровне 

факультетов,, Ю:1.С:)едр, контингента студентов. 

Научюн, новизна и теоретиче<::н.:ая значимо(:ть исследования 

3:аключается в следующем: 

уточнена сушность понятия «мониторинг качества образования»; 

обоснована объектиьная необходимость развития и внедрения новых форм 

системы образовательного моюпоринга в вузе; 

определе:11а тенденция улучILения суrL;ествующих процессов и замена 

старь1х про:{ессов на улучшенные, что предотвращает повторное 

возн1rюювение лроблем и их пЕ:рвопричин. 

ПраJ,ТИ1.J1еею1ш1 ::шачимость исследования 

разрабоп.на и апробирована модель мониторинга рейтинговых технологий 

в ву3е:; 

проанализирована деятельность по поэтапному постоянному улучшению 

качества образовавия; 

определены результат и эффективность рейтинговых технологий в учебном 

просессе. 

Струк1,ура диссертации. Магистерская диссертация состоит из 

введения, четырех глав, ·заключен:rя, библиографии и приложения. 

Во в1в,ед1е н1fн1 обосновывается актуальность темы исследования, 

определяется цель, объект, предмет исс.1едования, формулируется гипотеза, 

определяются зада 1-ш, характери:1уется 

значимость :r1сс.педования. 

научная новизна и практическая 
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В ш�рвой ГJ11аве <<Сущность понятия «мониторинг образования» и его 

функций.>> рассматриваются теоретиче,:::кие основы; даются понятия, 

1:::,ас1.;:ры1!:а:ются функции и значимость процесса. 

Во второй главе: <<Рейтинговый коэффициент итоговой аттестации как 

о,11;ин из критериев качества работы факультетов и вуза» уточняется 

предметная ц1::пь рейтингового коэф9ициента, который определяется в 

Павлодарском у1швt:рситете по итогам з.ачетно-экзаменационной сессии; 

предлшкены алгорит1v1 его расчета и показатели за 3 года. 

В треты�й пшве «Система оценки работы кафедр как один из факторов, 

повьrшающих качество образования» рассматривается вопрос стимулирования 

пер:�она.т�а, привлекаемого к осуществлению учебного процесса. Для 

э,:j>сl:�екти в1-юго управления данного процесса и повышения качества 

образования предлагается внедрить систему оценки работы кафедры с 

исп оль3ованиеl\.1 контрольньrх измерений. 

работы кафедр., которые выставляются 

кур:;1ру10:шпми учебный процесс. 

Предложены 

структурными 

критерии оценки 

подразделениями, 

В четв:t�ртой г.�аве �:<Опенка знаний студентов через модульно-

Р,(�'Йтингову11J1 систеr,Iу» показана роль и значимость модульно-рейтинговой 

снс:·емы обуч:ения студентов:· как одной из 11,юделей повышения качества 

знаний. 

В :заюпоч,:::нии излагаются выводы и значимость работы, а также 

нам ечш-отся лерспективы дальнейших иссле,:(ований. 

В п_ри,1ожении содержатся сводные таблицы, не вошедшие в основное 

содержавие м1а1гJ11стерской диссертации, а также представлен трехъязычный 

словарь терJ\IИнологии (ка:захский-англий:1�кий-русский). 
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1" CYJIЦJl[OCTII) ПОНЯТИЯ: «МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАНИЯ:f> И 

Е,ГО ФУНКЦИИ. 

1.1. м:ониторинг и качt�ство образования 

С введение:'vl в д1�: йствие Закона Республики Казахстан «Об образовании» 

11] официально з,н:репилось словосоч,:::тание «качество образованию>.

Ответственность за него 1ю3ложена на образовательные учреждения, а 

контроль призваны осуществлять государственные и местные органы 

управш::�ния и государственная агтестаuионная служба. Но дело в том, что 

c,1:v10 понятие ,:<:качество образованию> законодательно не определено, да и 

11едагогическая наука пока не пришла к единому мнению о том, что это 

такое и как надо правильно толковать данный термин. 

Наиболее лерспективны:-,,1, нюл,, кюкется., рассматривать качество 

образования не с точки зрения философских воззрений, которые не содержат 

1,н)тивов к де1i1с:твш-о, а как экономическун) категорию. 

Кач,�етво обрзз.ования ·--- это мера соответствия образования заранее 

установлен1-1ым требованиям. 

В научных разработках используется более строгая формулировка: 

,:ово�.;:упно,сть ,:вой1�тв обра:ювания, обу,�.1авливающих его способносп> 

удов�11�творит1ь, определе�нные потребности гражданина, общества, 

rоеудар1с�тва в с�оотвt�·тствии с назначениt�м: этого образования. 

К со:+сапению,. ни наука, ни практика в своем большинстве не взяли на 

�:::сюру:жение данное определение или, не вникнув глубоко в его смысл, 

останови.:л�1сь на пр>шычных. бесконечных замерах текущей успеваемости 

с,бучаю1шихся, именно это и нюывая изучением качества. 

При этш,,,1, достаточный уровень не может определить ни один эксперт, 

лотом:у что требовавия к качеству обра:ювания не конкретизированы, не 

,.::(jюр.\·1у.:тщ:юваны и осj:1,ициально в форма:ти:юванном виде не предъявлены. 

[\ilеждународные конференции ЮНЕСКО в 1993 году в городе Орадея, а 

затем в l 998 году в Париже, посвящен:.�ые вопросам реформы высшего 
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образованr,п1, одним важнейших приоритетов развития высшего 

образован1ш призна:rи создани1� систе:v:ы регулирования качества. Как 

указывается во всеJ\rирной дс:кларации по высшему образованию, 

принятой на этой конфере.-�ции, качество образования это 

l\1нoгol\11ep1:ioe rтоаятие, охватывающее все стороны деятельности вуза: 

,,чебные и академ и 'lrес:кие программы:, учебную и исследовательскую 

работу., профессорско--rгреподаъатеш:>ск�,rй состав и студентов, учебно -

l\1атериальную базу и ресурсы. 

и:звестный российский с,1ециалист в области образования и 

педагогики Б.С. Гершунский [6] говорит о качестве образования: <<Качество 

образования - понятие емкое и м -югоаспектн:ое, на мой взгляд, оно не может 

и 1-ie до.:rжно рассматриваться ТОJ[ЬКО на о�нове собственно образовательных 

параметров, поско:1ьку образ,Jвание это широкое социально 

экономическая и социально - к:,'.:тьтурная категория. Это одна из наиболее 

i ,.. с: 
к 

� 

вэ.;,кных cc1Jiep Jюоого оощества и государства. ачества ооразования 

опред еляе�:· ЭКОНОJ\1 и чески, интеллектуальный и нравственный 

потенциал любой страны .. Поэ"ому совершенно очевидно, что оценивать 

качества образования должны не только с помощью промежуточных 

собственно ... педагогических и о(;разовательных параметров, критериев, но и 

с помо1цыо криiериев, находящихся вне сферы образования. В этом смысле 

ка 1-�ество обрюования коррелиру1;:т с такими глобальными категориями, как 

уровень )кизни, экономически� потенциал страны. динамизм общества. 

способность его адаптироваться 1: из:wеняющимся условиям в мире и т. п.». 

гю мнени10 Г .. Н. Ал::::ксеевой, С. И. Гессена, Б .. С.Гершунского [6] качество 

образования досп1 гается со< 1тветстви: �м образования запросам и

В03\ЮЖНОС ЛIМ ]<ОНКр•;::тной личности.

В соответсп�ие с требованиями межд,ун:ародных стандартов в области 

качества услуги до.шЕны содержать характеристики или требования, которые 

подаются наблюденин:>, оценки со стороны потребителей. 

\1о)кно выделить нескольъ: о покаJателей влияющих на качество 

обра3ования: 



1. процент выпускников прс,должаюш.их обучение в магистратуре,

аспирантуре;
"1' , ... уровень квалиф11кащии (проuент педагогов имеющих ученную 

степень.); 

3. вакаJ1сии преподавательские (1<оличество свободных ставок);

ко1:1тингента обучаюп..1::;,rхся в системе высшего 4. сохранность

образования (процент от,:ева по разным причинам, по 

успевае:-,,юсти и другое); 

5. количество обра1щений граждан, по фактам нарушения прав в

образование;

6. количество :заявлений и жалоб в органы власти по поводу социально

·· труд:овых конф.l1иктов в системе образования;

7. Участие вуза в интеrр,щии с другими профессиональн:ыми 

учреждениями разного уровня подготовки:

8 .. 1-rаличи,�· сервисных структур: 

а.) .l'vrатериап ы-юе обеспечение:. 

Ъ) информационно - методическое об�спечение; 

с) пункты компыотерной и тепеком:r-.:rуникационной связи; 

cl) наличие диагностических, консультационных, реабилитационных

слу,:Кб

и др.

9. предоставление дополнительных образовательных услуг,

числе платных(��:>):

10. материально - техническое обt:·спеченис:.;

в том 

11. расхо;(ЬI на подготовку, переподготовку и повышения квалификации;

]2. финансовое обеспечение одно� о обучаюшегося; 

]13. оплата тру,1а одного педагогического работника; 

14. выполнен�,1я .-rьгот, установленных педагогическим работникам;

15. количес:тво учащихся, получающих стипендии за высокие 

дости:,ю�·ния в учебе. 
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Для опре.деления качества образования наука предложила новое понятие 

<<МОНИТОРИНГ>). 

Понятие <<мониторинг» пришло в пе.да:�огику из экологии и социологии. В 

специа .. ·тыюй литературе понятие мониторинга чаще всего рассматривается с 

естественнонаучной, педагоп1чЕ:ской и социологической точек зрения. Под 

:\rониторингом щесь подра:зумевается юо,шлекс исследовательских проuедур, 

который ]Озво.-rяет выявить характер из:,Iенений в конкретном объекте :ш 

опреде.1енный период времени. 

<<.!\.i[ониторинг» - понятие, относительно недавно появившееся в лексиконе 

педагогики ( в l 9 веке). Термин «при:ж::ился», получил достаточно широкое 

распространение в повседневной практ:1ке. Однако научной трактовки он 

пока не получип. По:п0Jv11у во многих с.:-1учаях понятие используется либо не 

очень 1,сорректно, либо из:1иш�-:е расширено, либо рассматривается: как 

синониi11 понятию «изучение». 

В связ�: с этим необходимо разобраться как в сути мониторинга, так и в 

фор\1ах е:�о судеспювания, взаимодействия с родственными по с:r-v11ыслу 

близ:кими rюняп�ями и категориями. 

IГiри этом aJ< uентируется внимание не на все изменения, а на те из. них, 

которые связаны с заранее определенной и локализованной стороной 

с)бъекта. 

Сам по себе мониторинг не является отдельной управленческой 

(f)ункцией. Он выстулает, скорее, как составляющая компонента таких

управленч��ских фун.кций, как анализ и контроль, система измерения 

динамики хачествественно-количественных изменений объекта. 

В, качестве рабочего мо:ж:но использовать определение, пред;1оженное 

J3J·. Попо:вы1'v11, ITB. Голубковым [34]: 

N[они:торш-н --- это систематическое стандартизированное наблюдение, за 

каким ··· либо процессом. 

По :мненшо этих ::ке авторов, подобная дефиниция мониторинга положена 

в основе ог:р�де.�ения rюнятия « мониторинг развития системы образования». 
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(:и,стI�ма обра:зования как совокупность взаимодействующих, 

прее:v�ственнь1х образовател :>НЫХ программ государственных 

образователъны( стандартов рюличного уровня и направленности; сети 

реа .. нвующи:х их обра3овател.:>НЫХ учреждений независимо от их

организац110нно - правовых q:орм, типов, видов; органов управ:1ения 

образованиеv1 и подведомственны)( И\1 учреждений и организаций. 

'Это - особая область соцш:ш1ной сферы, в рамках которой реализуются: 

потребности населения и общества в образовании посредствам 

гrредоставления образовательных услуг" 

Как сч1пают Д, .. М.атрос, Д. Полев, :н .. ]V[ельникова [30], образоватешl.ный: 

,,1 о1нитоrшI-J1г - сие тема орган изаuии сбора, хранения, обработки и 

распрос::траненин инфорl\шции о деятельЕости педагогической системы, 

обеспечивающан непрерывное слежени1;: за состоянием и прогнозированием 

;��1� развития. 

В свою очеред::,, определение <•(М(Н1иторинг развития системы 

образования» пред:юженное В.Г. Поповым, П.В. Голубковым ·· это 

систематическое ст.::.ндартизированное наблюдение за процессом (целе

налрюсlенных) качесгвенных и количественных изменений в рамках данной 

CИC"Ji'Cl\llЬI. 

:\1шнп ориш· раз зития системы образования включает в себя весь 

l(омл.--текс процедур, позволяюций выявить динамику этой систеV1ь1 в 

исторически опреде;1ённый временной период. В данном отношении 

мониторинг хорошо вписывается в алгоритм маркетинга образовате:1ьных 

услуг, является его необходимыl\1 компон,�:нтом. Здесь мониторинг, наряду с 

прогнозом служит обеспечению дефипита информации при выработке 

реко\1еJ11д,щий н пришятии управ:rенческих решений, повышению степени их 

обоснованности. 

Образовап��п.шый мониторинг, по мнению Д. Матрос, Д. Полена и 

f-1.�/lепьниковой, - категория педагогическая и управленческая, поско:1ьку он

не Е(опируе�:· общее положение т1�ории изформации, а переводит их на язык 

пе,J1}1гогикr1, психологии и управл1�ния [25]. 



В свок> очередь .. Л.П. Каqапова под педагогическим монитори:нгом

понимает следующее: <<:Это длительное и систематическое научно

обоснован.ное отслеживание результатоЕ: исследования и сравнение их с 

3a,=i:aНJ-IJ1,c·.1 эталоном». 

Интер1;:сной., на наш взгляд, я�шяется c:xeNra педагогического мониторинга в 

�:лколе, разработанная Т.А. Стефановской (схема 1 «Педагогический 

:vюниторинг>>) [41]. 

Схема l .1 Педагогический мониторинг [--------------------- 1 
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По 11v1нению этого же автора начало мониторинговой деятельности -

глостановк:.1 ко:-.rкретной задачи: исследователь должен знать уровень 

разв11тия коллектива., уровень развития, образованность и воспитанность 

1:саж;r,ой отдельной л>Iчности. Oi- должен знать ту микросреду, в которой 

нахсщится исследуемый. Далее, орг2.низовывая свою собственную 

.1еяте_1ьност1,, :rаправленную на личность школьника, его деятельность, 

опюшения, которые возникюст между участниками педагогического 

лроJцссеа, на обстоятельства и у1:ловия, исследователь изучает, избирает, 

отслеж11 вает эффективность намеченн.ых )ШИ уже избранных форм, методов 

1I средств. ()н отбирает и прогнозирует _результативность избранных им 
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1пияний (прямых, косвенных, непосредственных, опосредованных). 

Достиг1-1ун опред,3ленных резу пьтатов :в педагогическом процессе, он 

оиенивает их., отслеживает по1южител=>ные и отрицательные «сдвиги» в 

развит�,1и, обра:ювании и форм11рованности личности шко.1ьника. Такиl\1 

образом[, педагогический мониторинг «присутствует» на всех этапах 

педагоги чес:ког(> процесса. 

Во3никае�, вопрос: должен ли мониторинг отличаться от обьrчных 

замеров и сбора данных по успеваемости? Конечно, должен. И отличие это 

состоит не только в том, что он осуществляется на постоянной основе, и не 

только в том., 1го на основе собр 1ююй статистики создаются базы данных и 

испс>ш"зу.ются д,1я этих uелей компьютерная техника. Дело в том, что 

:-,1он1>rторинг - это слежение за поведением объектов до и после управляющего 

во:здействия, о,.::у1щ�ствляемое с помоцью комплекса статистических и 

анал ити-1еск,11х оценочных п оказате.11:�:й, достаточных для оценки 

резу:1ьтатов и условий управления. 

]\/lониторинг позволяет выдвигать пшотезу исследования, содержит в 

себе воз\10жность осущес1вления процессуально-технологического 

1vюдс:тшJ1ював I15C, со здаёт условия для отслеживания состояния 

исследуемого объекта,, подтверждает или опровергает выдвинутые гипотезы 

н в:новь создаЁ:т условия для их Jзыдвижения. Следовательно, мониторинг -

по своей сути явление особенно�, он многом:ерен, непрерывен, объективен, 

1,1 нте I'pa·1'ИJ1�e11.

В .. :Г. Попов и П.В. Голубков ус.1овно разделили мониторинг на два вида. 

Первый ·- это ,�татистичс�с.1(ИЙ мониторинг. Он базируется на данных 

:'осударетвенной статистическсй отчетности и четко отлаженной и 

регламентированной системе сбора информации. 

Второй., Ш.!статистичс�ский или так нюываемый «мягкий» мониторинг, 

который ба:1:11р)ется на самостоятельно разрабатываемых исследователями 

показателях и соответственно частных (уникальных) шкалах измерения 

,:�анных 1nока:::ат1:·лях, с самостоя1ельно заданными периодами измерения и 

·.д.



J\:[ониторинг непосредств1�нно свя·зан с его объектом, предмето\1 и 

субъ,ектом. 

Объ,�ктом слежения должн >I быть не отдельные показатели, например, 

сре;щий ба�1.1 успеваем:ости гругшы, а., например, группа как совокупность 

учзrц(�rх.ся. успешно и не очень успешно осваивающих образовательную 

пpoгpaNrl\1ry. Понятно, что объек1ом сл1��жения в ходе мониторинга качества 

образования могут и должны выступать и сам учащийся со всей гаммой его 

успехов и 1-rеуспе).,;ов в обучении, и образовательное учреждение со всем 

ком1J1шексом установочных для него показателей, характеризующих 

1сачество 

,Jбразованш11 города, района, области. И ка:ждый объект должен иметь свои 

юказатели, отличные от внутришкольных ил и внутривузовских. 

в: качестве объекта �.юниторинга системы образования выступает система 
,-1)Оразования,, на которую направлены конкретные мониторинговые

про це,;::�:у ры1. 

'Так в качестве объекта могут выступать: 

1" региональная система образования; 

н1а.ч:алЕ:,ное профессиональное образование.; 

J. отдельное образовательное учреждение v1 т . .д.

Гiредметом мониторинга вьrступают 

CИCTC:\Ibll 

состояния данной 

с1бр,У:ования в определi:\нные периоды времени и конкретные изменения в 

рю,1ю1х этой си-с·п�мы. 

Это зна�[ИТ, что важным является не только анализ отдельных 

I<ОЛИЧ1;�ственных и качественных пока3ателей измерения состояний 
r ..., •• ооразовательнои сис:т1::мы через определенные промежутки времени, но и 

сама :::�:инамика, выявляемая в итоге сравнения происходящих изменений. 

Под с:убъектюv1и мониторинга развития системы образования имеются 

в виду носите.ти ,,юниторинговых функций в данной системе. 
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Субы�ктов мониторинга �южно условно разделить на две большие 

гругшы: тех, кто предоставляе г информацию, и тех, кто её собирает и 

обрабатьшает. 

�Лониторинг как сложная непрерывное динамическая система 

вь11-1юлняеlГ ряд взаимосвязанньтх функций. 

С].)уЕкJ_ши мониторинга, развития системы образования могут иметь 

обнщй с1\1ы:сл и часгные прояв.1ения в :зависимости от уровня и профиля 

образова�-1ия. В,11есте с тем основными функциями, по мнению П.В. Голубкова 

и ВТ. Г[опова: являются следующие: 

1. 1:11нтеrра.11ьная -· обеспечиваЕт комплексную характеристику проuессов,

лроисходящнх в этой системе;

:2 .. диа11'НО<:тич1еская - сканирование состояния системы образования и 

г1роисходящих в вей измен�ний, что позволяет дать оценку данным 

я вленияrм:.

3. 11{омпаративисл::fсая - фушщия, создающая условия для сравнения

состояния системы образования в целом или различных её

JЛе!\1евтов 1,ак во вре:v1ени - состояние системы в разные периоды

вре1v:1ени, так и в пространстве воз:\fожность сравнения с системами

образования или эле).1ентами т·их систем в других регионах и странах:

4. э11,;:сп1ертная - в рамках 1\юнит:)р:инга возможно осуществление экспертизы

состояния, концепции, форм, методов развития системы образования, её

компонентов и подс�1стем;

5. информ�1 ционн:аш - мониторинг развития системы образования является

способом регулярного получения сопоставимой информации о

состоя�-1ии �r развитии данной системы, которая необходима для

ана.н1за и щюгноза состояний развития системы образования;

6. пrраrматиче(.�кая использование мониторинговой информации

при принятии максимально обоснованных и адекватных требованиям

ситуаuии ::,ешений., гrрежде вс1�го управленческих. Согласно концепции

А.С. Белкина, мониторинговые исследования в гуманитарной

области выполняют следующие специфичеекие функции:



6.. l. ор111�нтировочную ориентация субъектов в жизненном 

пространстве на основе полученной и получаемой информации; 

6..2. н:онетруктивную кр и ст аллиз аци я индивидуальной ПОЗИЦИИ

ЛIIЧНОСТИ и расширения личностного пространства за счет 

устанозления позитивных контактов и воздействий с другими людьми; 

6.3. организа1ционно-деятельную постоянная интеграция 

получаемой информации и научно-теоретического знания для 

огrределения ню,rболее олтиv1альной позиции личности в процессе 

вы:полнения той или иной деятельности; 

6.4. э1,.:орр,�кционную 

выпош--1яемы:( :задач. 

уточнение J? при необходимости поправка 

Гiо Nп-1еш,ю Л.П .. I{ачаловой, существует еще одна функция мониторинга -

обнару;кение неучгt\вного состоя:шя исследуемого объекта. Это означает, что 

в 1троцессе осуществления мониторинга всегда есть место неучтенному 

состояни10, ноторое возникает, как новый символ для данного процесса он не 

запрогра1'.IJv�:ирован, но очень важен. Возникает необходимость путем 

сохранения заданного алгоритма следовать логике нового символа, 

вве,:�енного в структуру исследования. Чтобы не нарушать уже выбранные 

обо:шачения. э�:�o:vi:y неучтённому состоянию придаётся своё символическое 

значение, и он сопровождает запланированное в качестве дополнительного 

эле:'1.тента. И[менно эта функция мони:�оринга позволяет осуществить 

перенос акцента в исследовании на обнаруженный факт и изучить его. 

Но эта функцияr не должна разрушать порядок выполнения операций 

1v:юнитор�-,1нга. К таким операциям относятся: первичное накопление 

и 1-1фор:\1ацю1; rтервичная количественная обработка информации, узнавание; 

качественная обработка данных или распознавание, в ходе которого 

вь1являю"1·с:f11 существенные характеристики исследуемого объекта; 

классиф1икация по;1ученных:, проверка полноты получаемых данных; 

вер111фикация 

11сс.г1 еп.овани:1. 

прогноза, коррекция методов, средств, результатов 



[Iоня г �re люниторинга как операционально-технологизированного 

процесса формирования сис:те\1ного знания, под которым понимается 

выявление условий и рюработку приёмов интеграции психолого

педагогических 3н.аний пут{:м анали:ш факторов, повышающих 

эфс!Jек'"Iивность данного процесса, конструирование его технологии, а 

так:же оценка состояния изучаемого процесса, конструирование его 

технологиl1, а также оценка состояния изучаемого процесса пошаговым 

алгоритм:ом:, заполнение образовавшихся логических пустот с помощью 

:выявленного неучтенного состояния и придания ему самостоятельного 

cи'>1!lEIO.JJa для дополнительного отслеживания .. 

(:уть :него поло::кения (определения) 3аключена в идее максимально 

во:з\южной управляемости процесса интеграции психол ого-

11едагогичес1,:их 

:таний., прежде всего основного его 3в,�:на -- формирования целостного 

системного :знания. Технологический смысл - конструирование учебного 

процесса, гарантиру1-ощего достижение поставленной цели. Основой 

пос.1едоватеJiыюй ориентации является оперативная обратная связь, 

пронизьшающая 1зесь процесс формирования целостного взгляда на 

пси ;,;дгrого-·ш;:дагоги:ческое пространство, системного знания. 

11'!3 сказанного видно, что настоящий мониторинг качества образования 

дел() непростое,. требуюшее созд,ания его на всех уровнях управления и, 

конечно не осуществимо без соответствующего научного сопровождения, бе3 

разработки кри��ериальной бюы, без пересмотра и приведения в соответствие 

с законом функнионала работников управления образованием всех уровней 

и, наконец,. без создания М[ат�риалы-юй базы для сбора и обработки 

информац11и. 
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1.2. Мониторинг в <:вя1ке пошпий: диагностика и оценка. 

Аш'оритм обра:ювателыюго мониторинга. 

(:'оставляющими �юниторинга как научного явления являются изучение и 

диагностика. 

IJ[зyчt�Iп11,1::, прежде всего" проц.�сс отбора и получение какой-то информации 

с целью е�.� использ:ования в опреде:1ённых педагогически значимых целях. 

Д,иа1гно,сти1�:1 распо:шавание, узнавание, различие между, которыми 

3ак.]ючено ь механизме восприятия. ·У:шавание - это процесс первичной 

обработки -�олько что воспрш-�ятой информации; распознавание её 
,-ка ч ественнш: перераоотка. 

]{ак счигает И[JI. Подласы й, диа�rностика это прояснение всех 

обстоятельств протекания дидактического процесса, точнее определение 

резу.:п,татов 1юспеднего. Без диагностики н:возl\южно эффективное управление 

;:rидактическ1еv1 процессом, достижение оптимальных для имеющихся условий 

результатов. 

1[елью дидактического диагностирования является своевременное 

ш,тятшение,, оценивание и анал:,в течения учебного процесса в связи с 

пропуктивно::тью пос.::-rеднего. 

-г.А.Стеф нювская 

диап-�остики: 

выделяет следующие функции педагогической 

информационнаи (сбор сведений о личности, коллективе в целом); 

оценочна t1 (установление уровня образования, уровня развития 

•·�орректи рующая (внесение частичных исправлений, поправок в ход

педагогич:с:I<ого процесса), а также et� виды: начальная (при постановке 

конкретных :задач,, в начале какого--то вида деятельности, в начальной 

стадии); 

·п1�к:уш.аи ( отслеживание хода педагогнческого процесса на разных его

этапах):: 
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обобщаю щаи (при подведении итогов какого-то периода 

;;1ш3недея 'елыюсти коллектива или личности, при анализе реализации 

конкретн:ой задачи и пр.) 

Образс,ва"�ельный процесс реализует�я только через взаимодействие его 

участников, в ходе которого они изучают друг друга, накапливают 

инфорl\1ацию. Она может б�ытъ разной: положительной, отрицате:1ьной, 

целенаправленной, стихийной, фиксированной, нефиксированной и т.д. 

J:,,Jнф,ормация постоянно �-1акаплив1ется, расширяется, углубляется. Она состоит 

из бесконеч fюго ряда событий, суждений, оценок, выводов. Не все они 

равнозначны, не все подлежат использованию и не все имеют один срок 

''хранения'''. 

Если условно расчленить процесс изучения, то можно установить, что он 
,...содержит в с�ое два основных этапа .. 

1. Первичное накопление :информации, когда происходит наблюдение,

фиксация, з,.:по.,1юшние всего того" что связано с жизнью и деятельностью 

с1,,,бъектов 0 15ра:ювания, т.е. осуществляется такая функция изучения, как 

у:�нававие. Суп, узнавания - воспроизведение и целостное представление 

наиболее характерных проявлений. 

Пер(:работка информации, лроникновение во внутреннюю сущность, 

т"е. расrюзшшание или приведение информации в состояние, позволяющее 

соотнести 11l:олусrенные данные с практической деятельностью. 

Разумеется, такое расчленение на этапы носит условный характер, так как в 

узнавании могут быть элементы распознавания, т.е. определение связей и 

отношений процесса, а на втором этапе - восприятие наиболее общих его 

сторон, r+�pac чл1::неrшая оценка от,::�.е"1ьных качеств. 

)]иагностнче,::кое распознавание есть деятельность, направленная на 

раскрытие <: у1�.ности явленин, уже открытого ранее в ходе научного 

исс.;:�едовани}, и имеющего достаточно полное, конкретное описание, которое 

содержится в памяти диагноста и с которым он соотносит полученную 

информацинJ 
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В диагностике, как и в. любом другом процессе существуют свои 

спенифические r1одхо.п:ы. 

IНнвt�Jн�ионный подход - изменение направленности процесса от внешних 

проявлений 1,: внутренним, и наоб1Jрот и составляет содержание инверсионного 

поJ::,:�ода в диагностике. Важв о подчеркнуть, что подобная инверсия 

осу1цествляе-�ся непрерьшно, У' она представляет собой не простое, 

механическсн� л3менение напра�зления диагностики, а сложный процесс 

качественного уг.тубления поиска. Иными: словами, каждый переход 

распознавания от внешнего к внутреннему и наоборот должен приводить к 

установпению более глубоких связей �ле:кду внутренним содержание,1 

процесса и его внешними проявлениями,, гювь1шать в ходе данной инверсии 

точность диа г:ноза. 

I1ропюстический подход тесно связан с инверсионным. Если смысл 

диагностики заключен в том, чтобы на основе имеющихся в настоящий момент 

данных сде.1ать вывод о дальнейших тенденциях развития процесса, 

предвидеть его вот•1,1ткные на�1равления, выбрать педагогические меры 

коррекции и предупреждения недостатко:з, то, естественно, педагогический 

диагноз пгогностичен по своей природе. Соблюдение принципа 

прогностичности предполагает эффективность в будущем педагогических мер" 

предприним,1емых в t-rастоящем. Этот принцип дает основания считать 

результаты диагностики неи3менными" стимулируют постоянный поиск, 

совершенспювание путей изучен.r,1я. 

('ис�-rемно-интегралы1ый подход. Соблюдение перечисленных выше 

диа:п-юстических подходов дает возможвость собрать достаточно полную, 

объективнук1 информацию о развитии образовательного процесса. Однако эта 

информация нуждается в такой качественной переработке, которая возможна 

лишь при использовании системно-интеграпьного подхода. Он заключен в том, 

чтобы процесс расс,,�атривался не как простое сочетание различного рода 

э;-1е\:1ентов,, кз..честв, сторон" но :и как нeLrro единое и качественно новое по 

сравнеюпо с теми элементам и, которые составляют целое. Обилие 

информации,., н�:обходимость её качественной обработки предусматривают 
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эффективные nриемь1 рассуждений, по:шоляющие достичь цели наиболее 

рапиональным путеrv[. 

В нынешней теории еще нет установившегося подхода к определению 

понятий «оп1�1п<а>>, <<:проверка>>, «учеп> и других, с ними связанных. Нередко 

они смешиваются, взаимозамещаются, употребляются то в одинаковом, то в 

ра3лично\1 :н = ачении. 

()61цим рl)ДС11вым понятием выступает «контроль», означающий выявление, 

И]мерение и оц.�:нивание знаний, умений обучаемых. Выявление и измерение 

называется 1:11ровер1�ой. Поэтому проверка ·· составной компонент контроля, 

основной дида:ктической функцю�й которого является обеспечение обратной 

связи между преподавателем и студентом, получение педагогом объективной 

инсj)О]JJ\J1ации о степени освоения учебного материала своевременное выявление 

недостатков и пробе:юв в знаниях. Проверка имеет целью определения не 

то.1ько уровня и качества обученности СТ) дента, но и объема учебного труда 

послещ-1его... В свою очередь это выступает одной из задач мониторинга, а 

соответствен но мо:>юю сказать, что проверка - составляющий элемент 

монитор:v:нговой системы. Кроме проверки мониторинг содержит в себе 

оценивание (кс,.К процесс) и оценку (как ре:зультат) проверки. В различной 

документаци ;,i оценки фиксируются в виде отметок. 

Важ fiыми принципа11,,1и диагностирован viя и контролирования обученности 

учаrнихся я1:ляется объективность систеv[атичность наглядность. Так как 

современная система образования: ориентированна на получения результата, 

который выражается в оценки то определение уровня обученности и 

обучае.мости по средствам мониторинговой системы на прямую :зависит от 

объективного ош."нивания студентов, то есть от определения реальных знаний, 

от количества nредложенной информации. от отношении к своим успехам и 

так далее. О�5ъt�кт1ивность :заключается в научно обоснованном содержании 

диап-юстических тестов (3аданrй, вопросов),, диагностических процедур, 

равно.v[, дружеском отношении ко всем обучаемым, точном, адекватном, 

установ .. 1еннЫJ1,,I критерием оценивания :шаний, умений. Практическая 

объективнос1ь диапюстирования означает,, что выставленные оценки 
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совпадают I-Je зависимо от методов и средств контролирования и педагогов, 

осу1цеств.-шншщх диагностирова�--; ие. 

'Требование принципа с�истематичности состоит в необходимости 

проведения /(иап-юсп:rческого ковтролироышия на всех этапах дидактического 

процесса - от нача:1ьного восприятия до их практического применения. 

С истематич11 ос�ъ заь.:лючается в том, что регулярному диагностированию 

подвергаютс,r все об:учаемые с первого и до последнего дня пребывания в 

учебно1\1r заведении. Гiринцип систематичности требует комплексного подхода 

к проведени{) диагностирования. при котором различные формы, методы и 

среаства ко1-про.тирования, проверки, оценивания используются в тесной 

в::аимосвязи (1 едивстве,, подчиня1-отся одной цели. 

Принниr1 наглидности заключается прежде всего в проведении открытых 

исс;-�едований всех обучаемых по одним и те\1 же критериям. Рейтинг каждого 

обуча�ощегося, устанавливае:\1ЫЙ в процессе диагностирования, носит 

нагляднь1й,, сравнимый характер. Принцип гласности требует также оглашения 

и 11,1отивш1ии оц,�:нок. Оценка - это ориентир, по которому обучаемые судят об 

эталонах требований к ни:'.1, а так же об объективности педагога. 

Диагност11:ровать: контро.тировать, проверять и оценивать знания, умения 

студентов нужно в той же логической последовательности, в какой 

проводиться их изучение. То есъ проводить мониторинговое исследование 

( сбор данны :�, анал11,в, контроль и оценка результатов) необходимо на всех 

этапах получ1�ния образования во всех учебно-воспитательных учреждениях. 

klз сказ,.:.нного видно, что понятие «мониторинг», «диагностика>:,, 

<<оцениваниЕ�>> ·- явля1отс:я родовьп11и, тесно взаимосвязаны друг с другом: , то 

есть мо1-штогинг вкл1-очает в с:еб5! диагностику и оценивания на всех этапах 

получения зн 1ний и умений в учебном заведении, а кроме этого выполняет ряд 

ел ецифическлх функций, которые позво:1яют сделать систему мониторинга 

универсальной 11 при:1,1еничой ко всей системе образования. 

�1/11онитор11 нг, как любой процесс �:меет свою схему или последовательность 

проведения и1:следовательской работы. При этом стоит отметить, что алгоритм 

работы каждый иссл1::::дователь составляет и выбирает для себя самостоятельно .. 
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Гiод алгоритмом обычно понимают точное общепринятое предписание о 

вьшо.1яении в оп_ределённой: (в каждом конкретном случае) 

последовательности элеJvrентарных операций для решения любой И3 3адач, 

принадлежа.11.дх к некоторому кла1.�су (или типу) .. 

Г.:1авная функция алгоритма в обра3овательном процессе, по мнению 

А .. С. Белкина [91 состоит в том, чтобьr выявить направленность действий 

учапtихся. Для этого необ:>содимо: 

1. собрать 1-з:.:иболее полную и в то же время ограниченную диагностическими

задачаv1и информацию:;

2. классифицировать ei:i по стеr1ени диагностической 3начимости;

3. выбрать наиболе1;: рациональные: способь1 её обработки и постановки

.аиагно3а;

4. соотнести диагностические заключеЕия с педагогическими целями и

конкретно [:i системой педагогических мер тактического и стратегического

харан:тера ..

. А ... С. Б(:лкин [9] представляет алгоритм педагогического мониторинга в 

виде серии r1оследовате.пьно осушествляе:\1ых действий, которые условно 

обо:з:начает термююм юнаг», он будет выглядеть следующим обра:зом: 

1-Й Шll113Г:

фронтальное изучение образовательного процесса с постановкой

к:онкреп-1ых диагностических задач; 

первичное. целенаправленвое, с r1стематизированное накопление 

информац11Iи о деятельности, отношениях участников образовательного 

процесса. 

2-й п_11аг:

кпассифик1ция полученных ,цанных с целью подготовки к решению

д11агностит rес:п1х зацач; 

определе�ше диагности qеского уровня информации. 

3-й 1111аг:

у1-Jет и оценка внешних особенностей образовательного процесса;
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анализ фю,:торов, определивших внешние проявления; 

определен:1е их устойчивости, периодичности. 

4-11 в1аг:

ивтерпретация полученной информации и выдвижение гипотезы о

:возможноi:[ связи внешних проявлений с внутренним содержанием 

образовап:льного процесса; 

проверка пош-юты:, точности полученной информации, корректировка 

предварит,::льных заключений. 

5-i:j ll1ШГ:

кодирован 1е (зашифровка) информации, обеспечивающее её использование

JB диагностических целях. 

6-й 1.паг:

прогнозирование дальнейших тендевций развития образовательного

пропесса с учето;1,1 реальных возможностей в поддержке положительных, в 

б.гюкировю:, преодопении отрицательных факторов. 

7-й шаг:

верификация (проверка истинности) диагноза и прогноза.

8-й ,_наг:

перс:пекти вное и текущее планирование r1едагогической деятельности по

реализации ;щагност:ических данных в мониторинге образовательного 

процесса. 

Использо1: ание данного апгоритма предусматривает не механическое 

следование С['О предписани �м, а творческий поиск новых

ал горитм:изированных действий, преодоление возникающих противоречий, 

перестановку и изменение отдельных операций - шагов. 

В свою оче:,едь JI.П. Качалова выделяет следующие шаги-алгоритмы 

педагоги чес кого мониторинга процесса интеграции психолого-педагогических 

знанI1й. 

п��рвичный -· вхождение в экспериментальное поле. Здесь изучение 

CBO.JIITCЯ к адаптационно-психоJюгиче:с кой готовности студентов к 
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экслери\1ентальному обучению. Оценить и и:зучить другие параметры на 

данном этапе незозможно, поскош,ку они пока не существуют как объективная 

данность. 

Вторичю:.IЙ "определение педагогической таксономии, построение четкой 

системы целей, внутри которой вьщеляются их категории и последовательные 

урошш. Конкретизации целей проявляется в цели курса, цели текущей. 

"JГ 1Ре:1гий ... органи:зационно·-пс,дготовительный. Он предполагает выбор 

C,c:i1: >'' ,.··г·а \_ .)\,., \.. 1 ! опJ:!еделение параметр�>в, показателей и критериев изучаемого

я в пения. Ч:тоб ы еде.тать цел,� полностью диагностированными, т.е. 

проверяем1ыN1и., а лроцесс интеграции пс:ихолого-педагогических :знаний 

производимым, необходимо выдвинуть критерии достижения. К основным 

категориям, г одверга1-ощ:имс:я моюпоринго вой оценке, можно отнести: 

]:нани.е ·· речь ::-,,1ожет идти о различных видах содержания психолого

Г111,::дагогич1�ских дисuиплин ·· 01 конкретных факторов до целостных теорий. 

Студенты в этой категори:и знают употребляемые интегрированные 

термины, конкретные факты, основные понятия, принципы; 

Пони:манае - трансляция (rреобра:ювание), интерпретация материала, 

предполонение о дальнейшем ходе явления, событий; это то, что 

превосходит простое запоминание материала. Студенты умело описывают 

и прогноз11руют последствия ю: имею1пухся данных; 

Пр1пн�не:J111ие - умение испош>:зовать и3учаемый материал в конкретных 

условиях и новых ситуациях. Студс:нты оперируют понятиями и 

принципш.1и в интегрирован юй интерпретации, демонстрируют их в 

адекватных J) нетипичных ситуациях; 

Л.на.пп " вычленение час:те,1 целого, выявление взаимосвязей между 

педагогическими и психологическими понятиями, осознание принципов 

организации их в целое; 

С'инте:з у1\1ение комбинировать элементы, чтобы получить целое, 

обладаюн:.ее новv1:зной. Учебные результаты выражаются в действия 

творческого характера с акuентом на соэ:дание новых схем и структур. 
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Ч1етвергый - постановка педагогического диагноза: сбор и съём 

информации ,:. помо�цью подобранных методик в зависимости от возрастных и 

ин;:�:и1зидуальных особенностей, уровня подготовленности. Постановка / -

педагогиI.Jесюло диап-ю3а посредствам следу�:о:щих аналитических действий: 

сравнение ре:�ультатов, полученных при обработке с нормативными данными 

(критерия1vrи и :�юказателями), усrановление и анализ причиноследственных 

зависимостей, которьrе определили состояние процесса интеграции психолого

педагогиI.Jесю1х зна�:-:rий. 

Пя�тый - 3апо"1нение образовавшихся ( обнаруженных) логических 

пустот: прИ/(анrrе дополнительных симJюлов выявленным состояниям и 

ос,1ь1сление хода дальнейших ,�ействий по введению этих символов в 

структуру исследуемого объекта (процесса). 

lUl1e1�тoliil - прогнозирование да;1ы-1ейших действий: разработка плана 

педа:гогическах действий по реализации диагностических данных и 

педагогичесюiх мер коррекции .. Важно определить, каким по протяженности 

во времени будет прогноз. В нашем случае это прогноз, направленный на 

оценку персл �ктив получения заданного результата, оговоренного во времени 

·п,"-r)е·''··о rт'J 
. "·J- .л ,'�''·

от J.JJaгa к шагу мониторингового алгоритма. Основные его параметры: 

определение входной информации и обJI,ие рекомендации коррекционным 

\ilepa1.1, напо:1ненные конкретными приёмами, формирования 

и1пегрированного :знания; методы множественного описания изучаемого 

я:в:�ения и т.д. 

С\щьиой - r:оррекция, связанная с пропедурой поиска и определения 

причин слож:нвшегосн положения и коррекционно - развивающей работы. При 

ЭТОJ\!1 ос1--ювным критерием явля�:�тся способность студентов справиться с 

заJ,аr--шем: и ш.:рейти в даль,нейшем к самостоятельному решению. 

Восьмой - промежуточно-диагностической. Он подразумевает анализ 

ре3ультатов пров1е::дёю-юй работы, уточнение реальных достижений, 

сопоставлегrи1� с разработанными критериями формируемого знания, 

устано:в;rение прr1чины: отклонениt1 на основе погического анализа. 
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).]евнтый - двюкение внутри 11нтеграционной модели: устранение причин 

или преодоление факторов, тормозящих развитие интеграции психолого

педагогич��ских знаний, процессуально технологическое обеспечение данной 

процедуры r- ри�:мами и методаrvш. Это методы структурирования учебной 

интегрирова�- ной информации, метод дополнительности. Процессуально 

важ1-1ыvI является и создание ус.1овий, обеспечивающих благоприятное 

продви)ке:ние каждого субъекта к заданному образцу. Такими условиями 

являются: интенсивное ПОГJ)ужение в терминологический банк 

интt:�грирова� ных лсихолого-п�::дагогических понятий, формирование 

сист1;:·много 31:rания посредствам структурно-интегральных схем, ориентация на 

эталонную 1·лддель пичности учителя интегрированного типа, создание 

l\Iопшационя => - ценнс)стного дидактического пространства. 

/][е{�sпый - нтогово--дидактический. Он 3авершает цикл педагогического 

.:--ююпоринга� и его основной з,:щачей язляется получение информации и 

результата организации эксперименталыюй: работы, установление степени её 

эф1фективности. Основные действия сводятся к следующему: оценка состояния 

с фор м:ирован ного психолого-педагогического знания с помощью

разнообразньх диап--Jости 1:�еских процедур (теста, экспресс-опрос, контрольно

проверо [шые раооты, реJшение практических задач, дидактические опросники 

по сформированности уровня знаний, умений и навыков, анализ 

экзаJ1,1.енацит ных ответов т .д.), сопоставление полученных данн.ых с 

первоначалы1ь]]\/:и (вь1страивание графиков и таблиц, отражающих картину 
\ � щ:юдви)кения или, напротив., отклонения) и их сравнительныи анализ; выводы 

и у.мозаключснин в виде качестве1-:ной характеристики исследуемого объекта и 

прогнозировг1ние дал1,нейших действий. 

Разрабатывая теоретико-т:�хнолоJгJп:еский алгоритм, следует 

конкретизировать положения теории инфо1:мации средствами различных наук. 

Педагогический мониторинг не может расс\1атриваться иначе, как с позипии 

системного по,J.хода и положения о том, что эта система функционирует в 

деятельности: он имеет спеuиф,.1ческие подходы, которые диалектически 

развивают и углублянн характер распознаваемого объекта. Можно выделить 
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три типа ·,аю1х подходов: стихийный, прогностический и системно

и:J1-пегралы1ы1.. от шага к ша�у мониторингового алгоритма. Основные его 

пара\1<;:тры: 

опред:е:ление входной информации и обrцие рекомендации коррекционным 

иаполненные 1<0н кретнЫN[И приёмами, формирования 

и1-псгрl'11рованного знания; методы множественного описания изучаемого 

яв:1t;�IШЯ И т.д. 

Анали:шруя исследования в даJ-:[НОЙ области, можно отметить, что 

педагогический мониторинг находится в стадии формирования, поэтому при 

исполнении �го в юпеграцио�шс,й модели УIЫ опирались на уже известные 

положения, н в тоже время учитывали то неучтённое, что проявилось в ходе 

исс:тедованю;. Во:ишкает необходИJvJюсть разработки методических 

реко:1,1е:ндаци 1. д;1я студентов и преподавателей по формированию системного 

з.нания: данлся вопросы для обсуждения; алгоритм усвоения нового 

материала; 

теоретическа,r справка интегрированного содержания, практическое задание по 

осм:ысленю-о теоретического материала; :шдания творческого характера, 

рском:ендуем.1я Jитература. 

1"З. Хар:н::теристика сущ1ествуюшях систем мониторинга. 

/Jля того чтобы рассмотреть вопрос построения системы мониторинга в 

вузе, 
1'"' �· 

ооусл1)вленно.v1 потребно,:.:тью в объективной информации для 

эффекпrвноп> уrrрав;-rения образованием в вузе нами была проанализирована 

литература 1: выявлено существование внутривузовского и регионального 

моюпоринга .. Данньrе системы имеют свои элеNrенты, методики и результаты, 

а также опыт работы в рамках данной системы, поэтому подробное 

рассмотрение их позволит выделить этапы создания мониторинговой службы в 

вузе и фуню:,и<ншльн1:,1е элементьr характерные для данной образовательной 

СИСТС!\,IЬI. 
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11 • .3.1. Pt�ЛIIOI-Jla.'I]l:.HШШ система l'IОНИТОрю-1п1. 

С'оздание мониторинговой системы длительный и сложный процесс. По 

мнению В.Г" Попова и П.В. Голубкова, можно выделить следующие основные 

этапь1 создан11я мониторинга для региональной образовательной системы. 

1. Ана.тиз 1,1еловий и 
•' 

факторов,. стимулирующих и негативно 

воздействующих на формирование мониторинговой системы. 

::�. Выя1:,ление оптимальной организационной структуры службь1 

мон1/tторинга развития образовательной системы. 

3. Выработка управленческой схемы функционирования мониторинговой

системы 

. :k Подготовка нормативно-м:етодических документов по организации 

мониторинговой систе'.1:ы. 

5. П р1нv1енение улравленч,�ского решения по созданию службы

11лоннторинга в органе управления образованием. 

б. Проведею1е социальнс--педагогичес:кого эксперимента по обработке 

оппiчальной l\Юдели организации мониторинга развития системы образования 

(региональной.). 

7. Полу1-J ,.�ние и верификация результатов мониторинговых исследований.

8. Обобщение данных об организации мониторинга при изучении

регионапы-rьг·: процессов развития системь1 образования. 

9. Корр1 .. :ктировка :концептуально-методологических основ организации

мон1;,1 торинга развит:111я мониторпнговой системы. В свою очередь А.Н. 

Майоров разработа.1 свои этапы создания мониторинговой системы и выделил 

1-1аибо.1ее в.1жные её функциональные элементы, отсутствие 

несоотш::тствне котор1J,11х влечет к искажению результатов. 

9.1. ()преде:�ение цЕ:лей, подготовка плана проведения исследования. 

9.:.:�. Разработ1<а инстру1·v1енгария. 

9 .J. П ровЕ:денис опроса. 

9.4 .. ()бработlfi.а [I ана.т1·в полученных результатов. 

9 .5. Написание отчета и рекомендаций. 

или 
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Реализация мониторинга включает в себя большинство из этих этапов, но 

коль скоро rюнитори1п шире, чем обычное исследование, то и содержание 

эталов при eI'O применении будет несколько иным: 

1. Предваритслыюе задание на мониторинг.

2. Задан rie на монитори:нг.

3. Создание рабочего проекта мониторинга.

4. Уточнение задания.,

5. Создание инс��рументария.

б. Проведеш,J,� опросов 

7. Обработка результатов.

8. Первичны1: аЕализ результатов.

9. Обсу;,кден1; е ( Е�алидизация ).

1 О.Подготош:а заключительного документа. 

11.Исполь:ювание результатов 3 управленческой деятельности.

А.Н. �Iайоров рассм.пр�шает выделенные этапы на примере 

регионалыю1 о органа управления образ:оышием, когда руководитель (лицо, 

приниl\,1ающс� решени.е) поруч1ет своему подчиненному подготовку 

решения к, с1:ютзетспз:енно, права заказчика, а он, в свою очередь, привлекает к 

работе орган шатора мониторинга··· И•�полшители. 

А" J:(редварип1ельиое Jадаиие на 111оиитщ,т-а. 

Руководите.rи. и шказчик должны решить для себя следующие задачи: 

указание 1:.е.1и разработки :vrониторинга; 

вь1де.пени1: объекта монитор�шга, его анализ и классификация; 

указание на форг,лу и объем мониторинга, время его разработки и, 

реализаци 1; 

указание ;1ругих во3можных погребителей информации; 

какие репJ,:ния !Vюгут быть приняты на основе полученной 

информашrи; 

оценка не,:�бход:им1Jсти полу�[ения динамических характеристик; 
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указание ,1еханизr.rа, принципов и объе\1а финансирования на всех этапах 

его разра'�:iотки; 

опенка возможности в данноi!' <;итуации привлечь к работе специалистов 

необхоzщ;,,юго уровня; 

подбор нс1рмативно-правовых документов. 

Б. Создт-1ие рабочего проеи.та мониторин.га. 

Соз:дш1ие рабочсто проекта мониторинга предусматривает решение 

с.rедующих Бопросов: 

методы и фо:,мь1 проведения и.::следования; 

создание 11роекта инсгру:\1ента: 

планирование проведения опросов; 

ВОЗJ\.JЮЖНЪ. е фортv1ы анализа; 

варианты представления резуш,татов по.rьзователям; 

уточнешн: необхо.:::�имого ресурсного обеспечения. 

В качестве при1.Iера приводится мониторинг образовательных программ 

кач1::ства в IТ:1.влодарском университете. 

Таблица 1.1. 

1\1ониторинг образонательных программ качества 

Инструме·1нты мо1п1торинга 
1,;:аче<:тва ,�:,бразовател1,ных 

·:----··--·----·---- прог r1амм __ . _____ 
Лнк,:� пrрованис абитуриентов

! И::ученис с·иынов на выпускников

1-�(:�;·;�;:;;���ii;-p���·:;: ГIE;;lTar.�- --·

Формат реализации 
процс�сса мониторинга 

Обработка ре:зультатов анкетирования по:зволяет 
выявлять мотивированность к обучению, спрос 
J ia програшvrы, их востребованность и 
нредпочтепrя потребителей образовательных 
услуг в лице выпускников школ 
А.нк ета « О :.�;енка качества подготовки 
специалистов работодателями» От:зывы 
работодателей по:зволяют в целом оценить 
1::ачество подготовки специалиста, а 
соответственно, и качество образовательных 
программ. Ре:1ультаты анали:за содержания 
ит:зывов на выпускников служат основанием для 
f:ор_ректщ:овки содержания программ и 
совершенствования процесса подготовки 
с пециалист::JВ. 
-------------

Дневники производственной практики. 
Благодарственные письма. / прою1юдствеююй практшси

L. СТ\'Д(�·tпов
----·---·-·-·---·----------- ------·----·-·-·------

Служат свидетельством удовлетворенности _J
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l---- -------------------------- -----------------------
i За1ш: 1 rан11я и пре:цожения: по 

рсзу.:1ьп1.та!'v! защиты ,тJшломных 

_раб о г ______________________________ 
За1с1ючеюrе дсговоров 
сотр) дничеств.1 с предприятиями и 
орГЮШ3сЩИЯМJI. 

Анкетировани,.: студентов. 
А.нкстироваюн·· преподавателей 

А.на.пл востре(;ованностл 
выпускников 111 образоваге.1ьных 

! щ:,огра.'vо..r факу. rь тета.

В стр е с1и с раб о ·одателями, вк.1ючая 
!_ проы:дение Дш.:й карьеры. 

АнаJ1нз обеспе1iенности 
спец11с:стьнюстеii и проrрамм 
НО)J.\l<ПИВНОЙ и учебно
\1ето:1.нческой лок)ментацией 
(Г()СО. типовы,1и и рабочими 
уч:;:бными rиrанами, типовыми и 
рабоч1 rми про г1: а\1.\1 а.-vш )., 
} ко\1г.1;rектован11ость УМ]{ 

-�:1�1::циш1ьностей И Уt-ЛК ДИ_СЦИПЛИ:!:!.:._ _

__ ПJ_()l\[i;:'Ж}ГОЧНая аттестация -----

работодат,�лей (предприятий и организаций) 
подготовк,)Й сш:циа.1истов факультета. Отзывы 
по резулыатам производственной практики 
служат основанием для корректировки 
программ rIO направлениям профессиональной 
деятельности (банки, промышленные 
предпри_яп�:я, госслужба и т.д). 
Отчеты ГАК. Служат основанием для внесения 
корректировок в состав и содержание 
дисциплив 01�ра:ювательных программ. 
Договор сотрудничества. Процесс заключения 
договора, обсуждение условий и направлений 
сотруднич,�ства позволяют исследовать спрос 
lf!a услуги сферы бизнес-образования, выявляют 
отношенш и степень доверия фирм к 
образовательным программам факультета, 
формируют представление о качестве программ 
r,1 организации ш-'щ--'-г_о_т_о_в_к_и_. _____ _ 
Анкета ,i\/нение о модульно-рейтинговой 
::истеме» (пля студентов и ППС), Приложение 
К. «Модуп ьн-:)--рейтинговая система: за и 
Г[ротив» (пдя студентов и ППС), Приложение L. 
<Оценка качества организации учебного 
с1роцесса по кредитной технологии», 
Приложение М. Анкетирование студентов 
�юзволяет выявлять степень их 
:товлетворе:нности условиями организации 
:,1чебного процесса и качеством преподавания
,J,ИСЦИПЛИ Н. --------·----

Статистик,� трудоустройства выпускников и 
набора студентов и слушателей на программы 
1 юдготовь:11 (;тужит косвенным свидетельство\1 
:.т довлетво ренности потребителей 
образовате.1ьных услуг и работодателей 
1::ачеством подготовки специалистов по 
НрограММ;З_М _gJ3iKJ,_rJ_IЬ_T_e_т_a_. ______ _ 
Предложения и рекомендации работодателей. 
Служат оценкой соответствия качества 
содержанин подготовки специалистов 
требованиям современного бизнеса. Являются 
основание�� для внесения изменений в 
содержание программ и совершенствования 
Hl20.!:{ecca_ подготовки специалистов. 
Состав и содержание УМК специальностей и 
УМК дисциплин характеризует соответствие 
I<:ачества образовательных программ и 
с,рганизаци u подготовки требованиям качества в 
рамках Наниональной системы образования 
РесnублиюJ Кюахстан. 

П�11ежуточная форма государственного 
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---··--··-·-·-----------··-· ---------- -··-------]------·--·-
: обуч:.ll{)IЦИХСЯ. 

. 

JКОНТрОЛЯ 
_
1:ачества ЗНаНИЙ ПО программам

i _____________________________ -·------·---··-··------ подготов�: и.

В. 1Jоспцюе1"ше выбо{,к.и. 

] 

()бъем в11,16орки является одной из самых трудных задач при проведении 

обс.:1едовани :;i в педагогике. Теоретически и практически этот вопрос 

достаточно давно респен как социологами, так и психодиагностами" Основная 

трудность, ,.�вязанная с выборкой - недостаточный уровень подготовки 

педагогичес:1-:их работников и управленцев. Как правило, если данные 

совпадают с ожиданиями, то вопрос о вьrборке не поднимается, а в противном 

с.·rучае выборка становится главным аргументом обвинения в качественном 

проведении i-IССjJедования. Для того чтобь: этого не произошло, доказанность 

1х:презентап1 вности: выборки для любого, даже самого маленького 

исследовани:1 должна быть безупречной, а сам исследователь должен быть 

уверен в том что на этом этапе ов не допустил ошибки. 

I3ыборка должна точно отражать категорию лиц, для которых предназначен 

тест (конечно, мшю::т быть несколько таких категорий и, следовательно, 

нссюолько выборок или же одна большая выборка), а также быть достаточно 

бол�:1,шой jJJJ5 обеспечения столь малой погрешности нормативных данных, 

чтобы е:ю мо:кно было пренебречь. 

Таким об разом, работа по коf струированию выборки может быть разбита 

на д:ве части·· определение непрез,:::нтабелыюсти выборки и расчет её объема. 

Репрt:'·Зt�нтабельность - это по�шзатель того, насколько хорошо выборочная 

совокулностт:, представляет генеральную. 

()бъt��1� в111"1борки ·· число едив иц наблюдения, включаемых в выборочную 

совокулностъ. 

В. Р'епрезе11пи1белы1ость. 

В: :конструируЕ:м,:Jй нами выборке должны быть представлены все 

вотможные группы, .ю1:порые могут по-разному отреагировать на планируемое 

на.11.1и во:з:дейс гвие и бьпь представленньп,1rи в той же пропорции, в которой они 

представлены в генеральной совокупности. 
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Гiоэгому д.тя построения репр.�зентативной выборки нам необходимо иметь 

представлен11е о разнообразии генеральной совокупности с точки зрения 

rт.1анируемого воздействия и и,1е1ь о ней надёжные статистические данные. 

Ес1и мы rа.11:ими J:анными располагаем:. то наши позиции в случаи нападок 

на выборку и собственная уверенность в её корректности будут 

вепоколебиl\,1ыми. 

'Трудность построения выборки 3шс.шочается, конечно, в точности 

сбалансированности по всем переменным. Необходимо иметь хоть какое-то её 

о 1шсание. :Это даст возможность ориентироваться, описывать граничные 

условия пр11п"1енимости данных., попытаться воспроизвести эксперимент, 

получить сравrштельные данные на аналогичной выборке. Результаты, 

ПОЛ)Ченные l'Ш незаф11ксированной выборочной совокупности, можно считать 

потерянными для дальнейшей работы: не отвечающими требования:\1 

надежности. 

Таким образом, ска:занное вполне достаточно для того, чтобы стало ясно -

�георетическ1:х и практических проб;1ем Е составлении хороших выборок нет. 

Немного нав:,1юt и ,,::�;остоверной статистики - это всё, что необходимо. 

Г. ()бъё:м выборJ'-<U. В общем виде объем выборки определяется: 

Степеньrо однор1Jдности генеральной совокупности. Объем выборки 

определяегся 

совокугш:с сти, 

отк1онен1: ем; 

разбросо\1 и:змеряе1,,юго показателя в генеральной 

в 1:,1ражаемым дисперсией или среднеквадратичным 

Вероятность, с которой гарантируется достоверность результата, 

опреде.�rяегся ус.:�овияNш исследования. Обычно в практике исследований её 

величина колебш;тся от 85 до 99%. Наиболее часто используется 

вероятность 95�·а (0,95). Точностью рез�rлътатов, определяемой предельной 

ошибкой репрезентативности. Предельная ошибка репрезентативности 

задается 0 1 5ычно в пределах от 0,01 до 0,1 с наиболее частым употреблением 

5с!/а(О,О5). 

Единственная объективная величина, от :которой зависит величина объёма 

вьrборки, -· д.11:сперсин и её поведение (изменение). При выборочном методе 
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11сследования. дисперсия изучаемого признака слагается из двух составляющих 

- д1>1спt�рсии генераш,ной совокупности ( собственно мера рассеяния признака

как таковоJ'О) и .дисперсии, вызванной неоднородностью генеральнои 

совокупност11. 

При малых объемах выборки обе составляющие вносят в неё свой вклад. 

При этом вторая составляющая может ка:к увеличивать, так и уменьшать 

дисперсию(эгот процесс отрюкен пунктирной линией на графике). С 

у ве:1ичение!\1 выборки составляющая, вызванная неоднородностью 

генеральной со во куп ности, ум1�:ньшается, знание дисперсии при этом перестает 

и 3Меннться. Следов:пе;]ыю, дальнейшее увеличение объема выборки 

нецелесообразно, поскольку её ошибка ста1-ювится, пренебрежительно мала. 

Такой объеl\, выборки и можно принять как оптимальный. Графически это 

предстак1ено в рис. J. 

P1�1c . .l. Гр21фик ]авис·11:1rмо1�ти диспереии от 015ъё\ма выборки. 

,Д ·- дисперси:-r 

,Дв -· .Jисперс11я выборки 

J\I ·- объем вы 5орки 

С ·- оптимат,,ны�i объем выборки 

: 1 

! 1 

.Т 

·-·-----··---- ···----.-,-·--·-"""• ...... ----· ..
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Таким о6ра:юм, .для расчета объt:ма выборки нужно задать точность и 

предельную ошибку и знать характеристику неоднородности генеральнои 

совокупност1I. Одна.ко, последняя нам И3В1�стна не всегда, поэтому возможн1ы 

три случая:

об 1-,вмеряемых величинах есть статистическая информация, полученная в 

ходе предо1.дущих J,1сс:ледований; 

будет про 1зедено пробное: ис:сш:дование; 

о характеристиках статистических вел(.: L ИН ничего не известно. 

Объем выборочной со,вокупности рассчитьшают следующими способами: 

1. По и3мен1; нию дисперсии.

2. По табшшам достаточно больших чисел .

.3. Эмпириче1.: кюли по среднему квадратиче,::жому отклонению. 

4. По формуJ1 ам математической статистики.

Гlри этоJ\1',, по мнению А.Н:. Майорова, специфичным для мониторинга

мож1.:т быть та:кой подход, когдс: в начапе проводится обследование, а уже 

пото\1 отбир,.: ются в соответствии с выборкой необходимые сбалансированные 

данные. Дш: реали3ации этого подходэ., конечно, необходимо обладать 

достаточно бо:п,шим массивом исходных д.анных. На практике это выглядит 

следу:к:нцим образо;1,л. В течение года проводятся обследования 

обрюовате;ть rых учреждени.й по стандарпюй выборке. За тем, ближе к концу 

учебного год 1, из полученных результатов в соответствии со статистическими 

дэJ-rными, х.ар2.ктери3ующими региона.тьную образовательную систему, 

отбиракпся результаты репрезентирующие эту образовательную систему. В 

качестве единицы используются характеристики отдельных групп студентов. 

Этот подход обладает ешi� и тем преимуществом, что получаемые результаты 

оказываются ср,�дне сглажею-J[ЫJIШ, т.е.. в них рандомизируется сезонная 

LJJ1к.нrчная :неоднородность. При использовании этих результатов как 

эталонных 01.:та1�\тся только привять во 1:,нимание возможные циклические 

дефор.мации J:IO время последнего измерения. 
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()днако 1зыборку обязательно иметь далеко не в каждом случае. Для 

с равнителы-1 >IX обследований в рамках проведения мониторинга важно не 

столько ка 1 rество построения выборочных совокупностеи, сколько их 

идентичность, равноценность, то есть рандомизация. Систематические ошибки 

1\ЮГУТ быть рандо1чи.зированы, и получаемая информация, ограниченная 

,:oO'll ветствующами ус.:rовиями" б'iдет впо:rне корректной. В случае не совсем 

безупреqного построения одной: из выборок мы не сможем полуqить 

корректного сравнения. 

Рандоми шция - процедура получения эквивалентных групп, выравнивание 

сос1ава групп по каким--либо кр1-периям, которые могут оказать влияние на 

планируемое нами воздействие, а также устранение фактора влияния путём 

подбора экв1: валентных условий. 

]При paH,'lOM изации, конечно, мы доюкны отличать те группы, которые 

создшотся специально для эксперим1ента, когда исследователь имеет 

возr1/ю;,кность, влиять на их состав. 

В рамк1х l\юниторинга имеется несколько возможностей для 

рандо.мизаци 1>I. Создавая репрез,3нтативнук1 выборку, мы, по сути, тоже 

зани\НiЕ:мся поиском эквивалентной группы, правда, в этом случае в качестве 

э1,:вивале�1па 11ыс:тушнот значимые характеристики генеральной совокупности и 

мы JHe имеем возможности внести в неё какие-то изменения. Однако никто не 

м:ожет нам :шпретить построить две выборки в рамках одной генеральной 

совокупност1,1. Тогда .две наши вы6орки будут представлять собой не что иное, 

как рандочизированные группы, которые, кроме всего прочего, 

репрезентати 1знь1 относительно генералЕ,ной совокупности. Этот подход 

открывает широкие возможности для экспериментирования в области 

обраюва:ния, позволяя снять члияние многих факторов, вызывающих 

СJ\1е1цен11е оц,.;::нок. 

Еш:ё одна мощная возможность мониторинга - это рандомизация на этапе 

обработки ре::ультатов. Она в какой-то мере эквивалентна работе с выборками 

на этапе обра15отки реэ:ультатов. То есть для оr1ределения каких-то результатов 
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из общего 15олъшого массива N.ы можЕ:ы отобрать достаточное количество 

результатов... позволяюших полноценно представить несколько условных 

гр,упп., либо Jю-щомизировать влияние некоторых факторов. 

)[. (·'оэдание инстру.11,1,е1-ппа1Juя, 

J\,{ы расс1,.ютрели некоторые подходы к организации систем мониторинга в 

образовании и нескоп ько возможных моде:тей построения систем показателей. 

ГI0см:отр1Iм теперь, какие сушествуют способы выделения показателей для 

оценки эфф,ективности работы образовательной системы. 

Общеметодолосич1еская схема проведения обследования может состоять из 

c.Ie.Z:lYK) щих : ,тап о в:

1 .. ()преде:те -Iие философских и 'vlетодологичес:ких оснований для выделения 

показател .�й. 

') Гlостроенне на их основе систе:\1ы критериев. 

3 .. ()пределение грулп и:'IИ отдеш,ных показателей (индикаторов) для каждого 

и:з критер,тев. 

4. С'оздание инструNlентария. Отбор су1дес:твующих или создаваемых новых

м.етодик дпя определения показателей.

5. Гiроьерка l\Ieтoдkl к, их мегрологическое обоснование, определение

конструктивной валидности. 05ъединение в пакеты.

6" ОсI-1ащеJгн1е пакетов методическим инструментарием (инструкции по 

проведеЕ-шю, обработке и интерпр,�тацv:и результатов, проверка показателей 

качества 1 т.д.). J3 общем виде требования к показателям достаточно 

очерчень�, это: 

-· :\Iаксимальн зя широта охвата поля возможных проблем, результатов;

- но:�.мож:I-юстr::, использования в практике управления;

- простота и 1<адежность определения.

Гiри более j]одробном рассмотрении и использовании в практической 

работе проб.:тс.мrа показателей вырастает до основной, определяющей. 

Рассмотрим возникшощие при этом: наиболее серьёзные затруднения. 

36 



Пог::ытки опрЕ:деления пока:штелей предпринимались неоднократно. В 

решении этой гробт�мы существует нес�колько подходов. Первый подход- это 

создание мо.нели образовательной систеN[Ы в целом или её части. 

Выдепенне показателей на основе модели системы образования или её

сеп,1ента -- достаточно привлекюельный вариант. Он особенно подходит для 

стабильной 1.:исте�п:,I образованю:,, когда сложилась система ответственности, 

четко определены за.'J1дчи образовательных учреждений, известны и, что очень 

:важно, соглг..::::ованы критерии эффективнссти их работы. 

Моделир,)вание -· очень важный процесс, в результате которого мы должны 

отв,;:тить на юпрос, ЧIТО считать высоки11.1и результатами нашей деяте.1ыюсти, 

какне uели габоты для нас приоритетны, какие стратегии мы реализуем. Для 

понимания вероятных различий гриведем стратегии управления, 

предложею·J[I: 1е Е. Ричардсом, сторонником экологического подхода в 

образовании (табл. 1 ) .. 

l:Ie расс11,,rатр[шая тонкостей приведенных экологических терминов, обратим 

в1ш11,.�ание на ра:шицу в вероятных оценочных показателях при реализации той 

и.'ТИ изой стратегии. Очевидно, недостатком системы мониторинга, 

спроектиров::шной и реализованной в рамках одной модели, является 

негибкость, ·1 рудность восприятю1 результатов сторонниками других моделей. 

Конечно, ecJ 11 модель достаточно хорошо воспринимается среди управ.1енцев 

это лучший с: 11особ .. 

Таблица 1.2 
--··--····---··---- ··-··----·----.. -· .. --·- ---·---·--·---·----�--------·--·--

Структура 

--··--····--··---- ···-·. соотвt�п:·л·вия
Ц1�ль Соответствие

--··--···--·---- в Jрм ам _____ .. ___ _ 
1--lаправ- 1 Стандартн1,1е и 
"!J,ен111е н )рмативные 
',..--····--····----·--- _материалы·-.. ·--·-
, Оенова С равне1:нrе со 
_:{, IH :,llН�l

.:Ш:131 

Опе1вю1 

с шщартам 11 

Критерии 
о·чётности 

До,:тижение р1�Jу;1ы-атов Организационная эко.1огия 

---·---·-----·-----+--------·--·--
Эффективн�)сть Экологическое здоровье 

---·----------------1--------------

Вклад, затраты Непрерывное развитие 

---·----------·-----+--------·--·--
Соотношение ресур,::ов, 
реализуемых 
технологий 

Отношения между зна
чительными отклоне 
ниями 

---·-------------+---------------

Эффек гивность затрат Синергетическое 
обучение на основе 
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l--·--····-·-··---__j·· ---·-------··----_J_--·--·----·- \ опыта и интроспекции J 

Второй 1юдход ··· построение системы (дерева иерархии) целей работы 

с1бразоватеш но �r с1н.:::темь.1. Выдел1.�ние групп показателей проводится на основе 

соотношениН <щель ·· результат» .,ши <<ВКJШД - результат». Однако в настоящее 

время построение такой систе\1Ы встJ,�чает многочисленные трудности. 

Современна:,: ситуашнr в образовании отличается крайней нестабильностью. В 

эти�( услов1:rях поя11:ыю-отся неожиданнь:rе: результаты, не связанные с 

выделенным .-т целями. Ряд заданных цел·�Й не превращается в результаты в 

силу разных, особенностей развития., когда образовательной системе 

п риписьrва�-от функЦJ:ш, выполнение которых (в силу разных, объективных и 

с:.тбъективны1х., прич1-ш) невозможно. Таким образом, часть показателей, 

вь1деленньтх в ра:\1Ка:>1: данного подхода, невозможно использовать в силу их 

н,,:�дискрими1 ативности, а часть важных показателей остаётся за рамками 

проектирово шого поля. 

В принципе этот путь существенно не отличается от предыдущего. Разница 

3шспочается в то:,1, что здесь модель :v1ожет иметь несколько иное выражение. 

Этот пу [Ъ представляется наиболее :качественным для стаби;1ьных 

образовательных систем. Однако он достаточно ёмок по времени и ресурсам, 

поскольку кроме собственно построения: системы целей и выделения на их 

основе пока :ателей необходим достаточно длительный период их принятия 

управленчес1::ими работниками, �'еми шсдьми, кто принимает решения. Без 

этого всякое практико-ориентирсванное педагогическое исследование теряет 

Cl\,lЬ[CJI .. КО'IОрЫЙ состоит в информаuионной поддержке принятия 

управленчес:J-их ре1нений. 

Тр(�тий 1юдход ···· выделение некоторых закономерностей ( законов) 

развит шr и функционирования образошсельных систем, определение более 

и.:1и \1енее о,rщо3начнь1х критериЕв работ:.J образовательной системы и на их 

основе фоrн,шрование системы показателей. Основной недостаток этого 

подхода --множественность реали:�уемых ]едаrогических систем и отсутствие 

сист�мы согJ асования выделяемых критериев�. то есть отсутствие работающей 
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системы ст,. ндартизации в образовании. Критерии обычно выделяются в 

3ависи1vюсти от приним:аемого методологического подхода. В условиях 

плюрализма гю,;::�;ходо,в определигь единую систему подходов чрезвычайно 

C.ТOil{HO. 

к1етвt;рть1й подход вытекает из потребностей управленческой практики. 

Он состоит в обследовании тех показатепеii, которые отражают актуальные 

проблеNlЫ :::·правления. Этот :юдход представляется сегодня наиболее 

приемлсмы11,11 для деятельное ги информационных служб управления 

ооразование•1 на региональном i;,,1 райоююl\,f уровнях. Он может с успехоv1 

испо.:тьзоватъся для задач проблемного мониторинга, однако, не дает 

воз:'I/IОЖfюсп1 поддер1кив,пь стратегическое развитие образовательных систем, 

выделять противоречия в: момент их появпения, прогнозировать их появления, 

прогнозировать развитие системы, тЬ есть служить основой для базового 

мо:ниторинга. 

Четвёрты. й подход исходит И3 определения реального состояния 

обраювательной сист�;::мы и граню-Iных ус:ювий et� жизнедеятельности. На этой 

основе разрабатываН)ТСЯ системы пока:штелей. Этот подход в известной 

степени под1:1а:зу'v1еваеr движение обратное, нежели в предыдущих, то есть не 

от осн:ова;шй к ме·1годикам, а от существующих методик к основаниям. 

Е. Лроведеиие ойследования. 

\.1еждуна юд1-шя 1J-рганизация по стандартам предлагает придерживаться 

с.-1едуюп1,его ,)пределения стандартизации. 

('т:нщартиз:ации --- это установле1-r;;1е и применение правил с целью 

упорядоqени,r щ:ятельности в определённой области на пользу и при участии 

все:,,: :заинтер,i:созанных сторон, В области сбразования и педагогической науки 

стан .. цартизап.ия обыrчно понима,�тся как деятельность, заключающаяся в 

нахождении решений для повторяющихся :шдач в обучении и воспитании, 

управле1ши образованием и педагогиУеско:й наукой, направленная на 

достижение сптималъной степени упорядо1-Jения в науке и практике. 

39 



Как мы уже стм,�:чали .. , процедура 11роведения обследований готовится каждым 

нс слсдовате.·н::1\ir самостоя[тельно, и поэтому даже при прочих равных условиях 

вет IЮЗ\южнссти сравнить результаты из-за различий в процедуре 

проведения. 13 лучшем случае сравнению могут быть подвергнуты только 

ю,1д,1::ленн:ые тенден 111ии. При проведении массовых мониторинговых 

исследований стан,цартизация процедуры является необходимым условием. 

Она реализуется черс:� систему )l::ёстких l'нструкций и требований, которые 

дошкнь1 бытъ офор.\1лены в сценарий ипи спецификацию инструментария. 

Проблема стандартизации процедуры в большей мере решена в 

психодиагноспше. По сути, здесь речь идет о приложении разработанных 

лсиходиагностами требований к инструментарию в области социологических и 

ледагогическ11х методик, применяемых для изучения образовательных систем. 

Ддя r1,юни rоринга очень важным пред,:тавляется вопрос о периодичности 

проведения ::аl\-1еров, поскольку процессы, которые определяют изменчивость 

показателей: 11меют разную динамику, моrут.�1меть различную периодичность. 

Некоторые п1:tказатели имеют оче:.-�ь слабую динамику, и их измерение имеет 

смыс.1 прои шодип, один раз в несколько лет. Другие, например, 

удовлетворi�в 1 -юс:ть заработком, в условиях нестабильности экономики 

из 'vtенюотся очень быстро. Кром1.:� того, одни показатели детерминированы 

только обра:ю:нательной сис:теl\ЮЙ, другие имеют сложную систему 

;J,етер\1и1шнт,. что !\ЮЯ,ет оказывать существенное влияние на динамичность 

пока::ате . .1я: .. ]{ )()Ме этого, многие показатели имеют циклическую природу. 

Вре:v1я: из ·11ерений должно выбираться таким образом, чтобы влияние 

циклов было 1,,шнима;-1ьнь1м или рандо:мrизирошшось в рамках одного цикла. То 

есть ес..rш прове,г[ено измерение в конце учебного года, то и для получения 

диНаJ'IШКИ поJ:торные исследования лучше провести тоже в конце года. Если 

предпо:шгшотся по се\11естровые и::мерен:ия, то лучше проводить их в середине 

семестра" 

J\,Jшкет по1;:азаться:, 1:..�то чем чаще проводятся измерения, тем лучше. Частые 

за1,1еры оправ �ань1 то .. :·1 ько в случа,:� материшп�ных или биологических систем .. 

Для социш1ь .. -�ых, в том[ числе и образовательных, систем при частых 
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�:,11:з111срениях во�·.можен эффект привыкания респондентов к вопросам, что 

\1ожет 1rрив1:-сти к фс,р:\-1ированию стереотипа ответа, а значит, к искажению 

резу.,�ьтатов. Кроме тс,го, каждое измерение требует больших затрат. Вероятно, 

для потребностей управ:rенческой деятельности в большинстве случаев 

достаточно годичного цикла, но, конечно, не для всех показателей. 

Д.:�я однозн2, 1-�ног1.) решения этой пробпемы требуется выполнить комплекс 

JJабот по определению «времени жизню> объекта, на основании которых 

Jv:ю:ж:но рассч 1.:rтатъ ну::кную периоаичностъ .. По нашим сведениям, такие работы 

в области образования: ещё не проводились. 

Гlедагоги 1 [еский \,юниторинг как форма сбора, хранения, обработки и 

распростран1;·ния: информации предполагает получение объективной и 

достоверной :информации о состоянии сбученности групп студентов. Такая 

инфор\1::1ция необходима органам управ.т,�ния образованием и педагогам, а 

таюке длн исследовательской. деяте;тыюсти. Поэтому проведение 

педагогичесъого мон1поринга начинается ,:: осознания и формулировки целей 

его проведев ш1. Эти l.J.ели объединяют все последующие этапы обследования и 

во ,шогом опре,.J,ел:яют их содержание. Разработка этапов включает 

конструировшие с11сте1\.1ы ко1-прольн:.JХ заданий и средств сбора 

допол�-ппель1юй информации, организацию объекта контроля и проведение 

тестовых ере юв, сбор данных о выполне1-ши учащимися контрольных заданий, 

обработку Jюлученных данных, аналиJ и интерпретацию результатов 

обработки. 13сё это требует наличие от шщмониторинга определi�нной 

динами1.1еско::r направленности .. которая вы::,ажается в типах обследования или 

контроля. 

Jl. Ср31вни·н:.:1Jь111ый хар�tктер педмониторинга дает возможность сравнения 

обученности ра:зтшчных групп. 

2. ПролонпироJЕ1аюп,.1й характер предус:\1атривает многократный сбор

информац.rи в течение достаточно дл;;1гепыюго периода с определенным

континген !'ОМ студс:1-пов.

3. Констатирующий характер ,:,бследование, направленное на 

установление причин выявленного состояния знаний студентов. 
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4. )]иа:п-ю(::тический хара�,тер - обследование, направленное на установление

причин ВI,.rявленного состояния знаний студентов.

5. JГ[рогно:н1рующий хара1!(те·р - обследсЫLI-Ше�, на основании которого можно

осушеств.1tяп, прогнозирование успешности обучения учащихся в будущем,

исходя из возможностей на данный момент.

()днако в настошцее время в шко.1юс I'О))Ода наиболее распространенны\1

ш-rд.:1:.-rи контроля яв.Jяются текущий, промежуточный и итоговый. 

Каждая же из названных выше пяти целеустановок применения 

111::дмониторинrа мо)J{СТ быть реализована в системе контроля основных видов: 

входной, те суший, те:.-�атический, рубежный (промежуточной), итоговый, 

выходной. 1..1.�лью тш-:ого системнJго кон1Jхшя является отслеживание степени 

обуЧ1е:нности сту;:�,е:нтсш по тем или 1rныN: дисциплинам, на основании чего 

делается выв :JД о eti соответствии гребованиям образовательного стандарта. 

Iflicmpy.н,mmapi'лй 11едагогuческого моiчиторинга. 

,Для систсматичесъ:оrо и качественного отс�1еживания результатов обучения 

на каждом е11·0 этапе с целью проведения своевременной коррекции учебного 

процесса в системе внутри:вузовского педагогического мониторинга 

используютс:1 наи:более современные дидактически обоснованные и 

объективные органипационные формы :контроля. Одной из таких форм в 

настоящее вг емя при:шаё:тся тестирование� которое в рамках педагогического 

r,-1оюпоринга гю,.г:�,ра3у1,v1евающего прогнозирование учебных возможностей, 

обучаемость L10 отде.1ьнь1м предметам, коЕстапщию достигнутых результатов 

и т.д., реа. тизуется как психологическое�, психолога-педагогическое и 

педагогнческ :)е тестrч:ювание. Инструментом тестирования, а следовательно, и 

педагогическ Jго мш-н-поринга является п:с::т - особым образом разработанная 

фор\1а контр1шыюго э:адания. Пр11 этом база университета должны обладать 

ко.мпле:ктами тестов по дисциг:линам в четырёх и более вариантах в 

зшзисимости 1)1 видов проводимого контроля. 

Гllo :мшевI' ю В.Ф. /\ксёнова и В. Т. Бочерашвили, которые работают над 

проб:1емой организации диагностического мониторинга в условиях 
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2. PEЙTl'IIH]ГOBJl:i,l[Й КОЭФФИЦИЕНТ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

IКАК ОД,ИН и:з КРИТЕРИЕ,В КАЧЕСТВА РАБОТЫ 

ФАКУJIЬГЕТОН И ВУЗА. 

Повышение качества подготовки спепиалистов с высшим образованием 

во Jv1ногом з,ншсит от организации систе1\1ы контроля в процессе обучения. 

Такая с истеJ\.'а необ:\:одима для реализации эффективного управления 

процессо\1 уч1,�ния. С помощью контроля у:танавливают исходный уровень 

знаний обуч::н: мого и получают информацию о состоянии знаний учащихся в 

процессе обу ,: 1.ения. В свою очерс:дь, контропь является составной частью 

у[н::бного процесса, организация котороГ'о включает в себя социальнь1е, 

пснхолого-111;::; .аrогичесю11�:, упракrенческие и другие аспекты. Поэтому 

ОЧJ.::ю1л-ю, что д.с1я совершенствования си,.::темы контроля необходимо ее 

исследование во взаимосвязи с другими компонентами учебного процесса. 

Такой анализ ,щлжен: проводиться с использованием результатов достижений 

систе:vшого rн: дхода., теории соuиального управления, теории квалиметрии, с 

позиции сисл.:много тюдх:ода обучение в вузе должно быть построено на 

основе орган�: чески целостной системы. При этом под целостной системой 

шцразумевае'1 ся организ:ованная и упорядоченная система с развитыми 

внутренними и внешни:ми связями, систе,,1а, в которой появляются новые 

и1-пегральные качества, не свойственные 01дельным ее компонентам. 

Эффекп шное с[,ункционирсвание такой системы обеспечивается 

сл1;:дуюши!\1и нринципами ее постр,)ения: 

1. целостнос'IЪ системы ·- обеспесrиваетст ориентацией всех компонентов

процесса на конечные цели подготовки специалистов в вузе;

"• .;:, . укрепление целостности систеr,.,1ы - постоянное развитие и укрепление 

прочности связей \1ежду ее компоненн1ми, подчинение всех элементов 

уч,1�бно-вос штап:::тьного процесса общим целям; 
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3 .. совмес:тилюсть системы с условиями ее функционирования - соответствие 

систЕ:мы т :,ебованиям обшества к подготовке специалиста и соврс:менным 

психолого·-пе;щгогическим концепциям. 

Первыii и второй принципы соотносятся между собой как цель и 

средство р1�а.шзац:ии. А на третьем принципе следует остановиться более 

rн:�;:�.робно. В основе изучения шобого процесса лежит деятельность и ее 

необходимо организовать такиы образом, чтобы она соответствовала 

поставленноii цели 1,1 критериям достижения этой цели. Применительно к 

процессу об:гчения совместно 1 работе преподавателей и студентов 

необхощ1ма такая его организация, которая обеспечила бы качественное 

сонершенствс,вание учебной и педагогической деятельности. Источник такой 

деяте:тьности лежит н организации уrтравляемой и самоуправляемой работы 

студентов. 

В соответствии� с общей теорией управления при системном 

исспедовании проблем разной природы одни и те же этапы осуществляются в 

одно,1 и Т(Н,1 же порядке. К ним относятся: 1) формулировка цели 

управления; ::) описание и анализ начального состояния объекта управления; 

3) опреде:�е:11 ие програм\IЬI воздействий, предусматривающей основные

переходные состояния процесса; 411 реали3ация управляющих воздействий; 5) 

оценка резуш,татов управления (измерения); 6) введение корректирующих 

у прав.:-rяющих воздействий. 

Перечи1.: ленные этапы можно выд,�.гшть и в процессе управления 

процессом уrен 11я. Гогда основная зад,ача управления заключается в 

обеспечении оптимальной траект<::,рии движен:ия обучаемого к цели. При 

это\1 центра.пj,,ной, rланной задачей, которую н,еобходимо решить, приступая 

к организаци1, 1
, процесс а обучения, яв.1яется формулировка цели управления, 

в ;�,ан FI0\1 с:rучае це.1и с16учения. Здесь це,1ъ вь1ступает как основной критерий 

отбора все>� ,:редств и м1етодов организации образовательного процесса. 

Критерий опт1мизаци111 процесса управления познавательной деятельностью 

студентов может быть, в свою очередь, связан с совершенствованием 
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качества под1'отовки специалистов при заданном временном интервале или с 

и1rпt:�нсифика пrей процесса обучения при заданном уровне обученности. 

Тогда при рассу1отрении обра:юват,елыюго процесса с позиции общей 

теории упра11ляеv1ых ,систем управление деятельностью обучаемого должно 

строиться с учетом рассогласования 11.1ежду целями, которые согласно 

учебной пр(нрамме ставятся преподавателем на каждом этапе обучения:, и 

реальными результатами этой дея:телыюс:ти ( состоянием обучаемого). 

На.Jнiчие та1,,)го типа рассогласований ведет к тому, что преподаватель 

дсш:;+::ен осун11:�спшять коррекцию управления деятельностью обучаемого, ме

ня я или уси.:-� 11вая различные формы, методы и средства своего воздействия 

(уr1равляющи� воздействия). Таки\1 обра:юм, можно утверждать, что оценку 

качества управления процессом формирования специалиста целесообразно 

осуrдествлять на OCHlJBe сравнения двух моделей деятельности: требуемой 

(э-,-а.-юн) и с,существ,:шемой обу,:-шемы�1. Если первая модель создается 

:заранее, то вт )рая фор".нгруется в процессе обучения. 

В основу построения структуры модели могут быть введены 

следующие положения:: 

процесс обучения в вузе, в сущности� несмотря на его непрерывность, 

проявляется в дискретноii, этапной форме ( ступени, семестры, курсы и 

т. д.); 

каждый этап включает в себя ряд операций, которые образуют 

последовательность прохшкдения дисциплин, направленных на 

дости:>К(.:ние заданной цели о6учения; 

управле i -ше такими операциями осуществляется системами на основе 

програ"v1мы воздействий, по которой дошкна строиться практическая 

деятельность преподавателей и студентов; 

в качестве системной единицы (блока) при построении структуры 

;\Юдели может б,ыть юята �.,чебная дисциплина, в наиболее полном 

объеме отража.1-ощая специфику процесса обучения и включающая в 
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себя ц1.:ль, содс:ржание, мЕтоды и средства решения определенной 

учебно-воспитате:rьной зада 1-:1и в ее наиболее конкретной форме. 

При та�-::ом подхсще процесс управления познавательной деятельностью 

может быть r1редстав.111:�н в виде двухуровневой схемы, содержащей управляе

мый процесс П со Б}Шдом Х и 1зыход0Jvr У, и блоки верхнего и нижнего 

ут:юш-rей. Здесь под входоJ1.1 Х понимается исходное состояние объекта 

управления ( ссепен1:, подготовленности абитуриента к выполнению 

программы у -�ебного ::шведения или студента к изучению очередного курса, 

раздела, те:м11,r). А п1::,д выходныr,1 процессом У подразумевается уровень 

усвоения заданных целе:вьrх видов деятельности (промежуточных - в рамках 

дисrrJшлины ил1 конечных,. определяемых квалификационной характери

стнкой). 

Верх1-1и1' 1 урове!'-n,, обеспечивающий :1елостность процесса, включает в 

се:бя коJvшлек,:� норl\rативных документов (учебные планы, профессионально

обра:ювателы.-1[ые программы, квалификационные характеристики) для 

реашвасии п,;·дагогичс:ского проекта. 

f-{�1.жю .. 1е у;ювi-1u, ответствен:ные за р�аш�зацию программы подготовки 

специалиста,, включа:1<1:)Т в себя цель, ср,::дсгва, результат и сам проuесс 

взаи\юдействi 1я объекта и субъекта деятелы�ости как совокупности действий, 

направленны;, на достижение заданной цели. 

Выбор ,сарактера управляюи1их воздействий V зависит как от целей 

обучения, так и от ог1раничений (допустимое время обучения, доступность, 

стои.\юсть и технические воз\южности средств обучения, степень 

обеспеченнос··и учебно--методическими материалами, квалификация 

преподавателей и т. д.}. 

В учеб1: О\11 пrю111ессе для управленv.я познавательной деятельностью 

используют лекции, щ::�актические и лабораторные занятия, самостоятельную 

работу студентов и т.д. 

Д:тя: обеспечения: прогнозируемой зависимости между вектором 

управления 1 и вых1.щом вводится понятие <{текущее (или внутреннее) 
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состояние процесса>> :,ii�. Именно этот вектор подлежит измерению и оценке 

внутри дис1н,пшшъ1., о{5еспечивая тем сш\.1ым обратную связь между блоком 

улрав.1ения и процс:с:сом. 

Очевидно, что 1:,;:01-гкретны[Й набор характеристик, но которым должны 

контролиров:.:ться знания:, определяется государственным образовательным 

стандартом. l]ри это\1 с позици>I теории квалиметрии (оценки качества) 

знания сту,::.ентов должны оцениваться по тому, насколько они 

функuиональ>-IЫ, насюолько они удовлетворяют требованиям, предъявляемым 

и::учаемы�ш в дальнсi1шем ::�.исциплинаtvШ или будущей профессиональной 

деятельностью. Имевно этот 1сритерий, обеспеченный необходимыми 

показателями., дает возможност1:> судить о качестве работы каждого 

щ::еподазате.:1 ,:i:, каж,.'J,ой кафедры, факультета, вуза в целом. 

Следует заметить, что определение начального и конечного состояний 

объекта ) правления, в данноN1 случае степени обученности, имеет 

принципиапьно высокую степень неопределенности. Измерить степень 

обученности можно т,с)лько приблизитель:+о, так как она зависит от целого 

JJЯда факторо11, в то:м ч исл:е и субы�ктивных. В связи с этим контроль должен 

обеспечить систематическую обратную связь, позволяющую: во-первых, 

строить ада пи внук� програ,1му обучения, во-вторых, своевременно 

корректировать действия преподавателей и студентов в процессе обучения. 

Основные фу1�кц11и ко1проля связаны с определением соответствия заданной 

цели:: исходного уровня знаний.; результатов промежуточных этапов 

обучения; ксшечного р1:�зультата обучения. 

Контро.·1ь устал:авливает степень подготовленности студентов к 

па .. 1ьнейшему обуче1-пно в конце кюкдого этапа обучения. 

Органи:1ация эффективной системы педагогического контроля 

щ::�едполагает обязате.1 ьный переход к использованию различных методов 

обоснования <щенок и проведения педагоп:ческих измерений. 

Представляется., что систем:а контроля качества учебной работы 

студ\�нтов должна поз�юлять отсле>кивать з учебном процессе два основных 
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параметра: сумму пр.1-юбретаемых знаний (или объем учебной работы) и 

качrество усвоения знаний. 

В настоящее 1зре::-1я пJирокое приыенение находят методы оценки качества 

знаний студентов с ис:полъ:юваниеы элементов рейтинговой технологии. 

Учебная дисциплина, как :известно, характеризуется совокупностью 

теоретически>,: знаний и практических способов деятельности, овладение 

которыми формирует знания и умения. Следовательно, чем полнее 

специалист 1шшщЕ:л содержани,.�м дисциплин учебного плана, тем 

качественнее ,:то подготовка. 

Исходя из этого, можно уточнить, предметную цель рейтингового 

коэффициента факультетов, которь1е определяются в Павлодарском 

университете 10 итога\1 зачетно-э.кзаменащюнных сессий: это совокупность 

основных показатепей экзаменационной сессии -· абсолютной успеваемости, 

качественной успеваеJ'<,юсти и количества студентов, сдавших зачеты и 

эrСзам1�ны в предусм1.:пренные у 11ебным 1ыаном графики. Полученные 

ре:3ультаты сравнива:ются с рейтинговыми коэффициентами (по 

соответствию <<зимнш1>, или (<Летняя» сессия) прошлых лет, и на основании 

аналиш дела1{1тся вь1водь1: о работе обучающихся в течение семестра, об 

орган1вацин и подготовки к экзаменационной сессии, о сложности изучения 

тех или иных ,гщсциплин для относительно большого количества студентов, о 

качестве уче{ ного процесса в целом. Затем принимаются решения о 

корре1<ции у(1ебных планов и учебного процесса, введении новых 

тех:но.-1огий. 

Рейтингс1вый коэффициент разрабстан, как объективная система 

оцениванш:�:, состояш1.ей из средне-арифметического числа суммы 

:коэффициентоз основн1,1х показате:1ей экзаменационной сессии: абсолютной 

успевае1чости (Ка:), качс·ственной успеваемости (Кку
) и отношения количества 

студентов в допущеынъ1х к экзаменаvr, к количеству студентов, обя:шнных 

еда 1шть :н:заме п,1 (KJ) 
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Кр
= 

l. J Коэфф ин и:ент абсолютной Успевае:\-юсти определяется процентным

отношением количества студЕ'НТОВ ус:1,ешно сдавших экзамены по всем 

диспипш1нам учебного плана на оценки ("удовлетворительно", 

11 хорошо", "отлич1ю") Sco к количеству студентов обязанных сдавать 

экзамень.1 So с. 

Sc.o. 

к '"''У -· .;,, 100°1' "'· -----.. /О 

1 .. 2 Коэффш.11ент качественной: успеваемости определяется процентным 

отношением количества студентов успешно сдавших экзамены на 

11 хорошо 1 1
' и 11 отш,1 1-rно 11 

- S4._5 к количеству студентов обязанных сдавать

S4+s 
к. = ··---··k 100°11;, 

I\.Y 
� J � 

Sм. 
1.3 l{оэфф(,щнент допуска к экзаменам определяется процентным 

.;., 

отношен�·ем ко.:шчества студентов допущенных к экзамена к количеству 

студентоЕ: обнзанных сдавать экзамею,I S0 с. 

Sдon 

к 
- --- * 100°!.с]доп-

J I 

So.c:.

Х(анные для расчета являются исходными показателями отчета 

'
1 Сведеrш:r о рез.ультатах экза\fенационной сессии" (форма №34) 

отде:п,но по всем (дневной, вечерней, заочной, ускоренной и 

дистанционной) ,формам обучения и в целом по ВУЗу. 

Таким образом, рассматривая данвые абсолютной и качественной 

услевае:\fости� а также количество студентов, не допущенных к экзаменам, 

зш,шнх зачетно-·экза�viенационной сессий за 3 года и преобразив эти данные в
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рейтинговый коэффициент факультетов возникает возможность определить 

динамиъ:у роста и.-rи сншжения успеваемости. 

В це .. точ р1�:йтин1говый коэффициент ВУЗа (диаграмма 2.1 ) составляет 

0.66., что у1, юывает на его стаб:ильно::ть. В 2002-2003 учебном году 

рейтш-Iговь1й коэфф11 циент сос1авлял-О,64, в 2003-2004 учебном году 

рейтинговыlй коэфф,11циент составлял .. (),66. уместно вставить, что 

<< с:табильнос гь ·· тоже признак мастерства>>. 

Рассмlатривая р1:: йпшговый коэффициент по факультетам необходимо 

от,1етить, чтJ стабильность сохранили: факультет Электроэнергетики и 

факультет И нфорIУ1ап110нных те:хнологий .. Однако снижение показателей 

наблюдается на Пед:агогическом факу.тътете и факультете дуального 

обучения. В ,i1анном с·�учае необходимо: 

разрабо гать результативные и эффективные процессы сбора, анализа и 

испо.:1ьэ:ования информации для улуL[Шения показателей успеваемости 

СТ)/дент :Jв; 

испо.:1ьзовать J��1i'Зультаты д.rя гибкого планирования, чтобы можно 

было внести из:r,ленения в ш..:центы исходя из выводов и объективных 

свидсте.тr:,ств, полученных м<1юпоринго.v1. 
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Диаграмма 2 .1. 
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.3" СИIС1П[МА ОЦЕНКИ PAБOTl:»I КАФЕДР, КАК ОДИН ИЗ 

ФАКТ�ОРОВ, IH)BЪ,IUJAIOJIЦИX l(АЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Акту ал 1зющя проблем осуществления мониторинга качества 

оСiраювания в въrсшей. школе определяе��ся, обусловливается несколькими 

группами о\:,стоятеш,ств., одним из ксторых является стимулирование 

персона.гrа, щ:ивлекае;1,юго к учебному процессу. 

Перспективнь1м направлением повышения качества образования 

является способ его расс1vютрения не с точки зрения философских воззрений, 

а кш< эконом.1r�:.1еской ll(атегории. В Павлодарском университете стимуляция 

персонала, участвуюп11.его в процt:':с:се подготовки специалистов, реализуется 

в организации заработной платы через систему коэффициентов доп:шт. 

('нстема доп.:-шт, стимулирующего характера, включает в себя: 

до1тлат:)1 работникам, имеющую ученую степень доктора наук или 

кандид::та наук., занимюощих доля:ности профессора или доцента, 

имек)[ц11х ученое звание профессоров ил:1 доцентов в соответствии с 

решеюн�ы Учен(�,го совета:: 

надбавки к :::аработной плате, устан:авливаемые по системе 

коэффициентов .доплат, руководителем структурного подразделения, 

заведун:щим кафедрой:, деканом факультета, ректоратом; 

другие 1ыдбавки и доплаты, устанав;ншаеl'лые нормативными актами и 

решенинми Ученого совета. 

Ра::мер фонда доплат структурных подра:щелений вуза, в том числе 

кафедр, опр �деляетс.:1;� последоьательно семестровыми и месячными 

коэффициент,:.ми. Рассчитанный на основе месячного коэффициента фонд 

доплат подр 1зделени н доводится до сведения его руководителя и 

распределяется между работниками данного структурного подразделения в 

зависшvюс·пt от персонального вклада каждого сотрудника. 
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Доли оценок., выставленные распорядителями фонда доплат, 

с:гру rширо ваны 

слециалисто1:,: 

в соответствии с основными процессами подготовки 

организан 1я учебвой ,деятельности ППС; 

организашrя науlп-10-исследовательской деятельности; 

обеспечен ,1е учебн(1-методичес1{Шvш комплексами и литературой; 

организацня воспитательного процесса; 

организац11я профессиональной ориентации и работы по набору студентов 

в ВУЗ; 

развилие Уатериа.1ьной базы: 

ш;аз.ание с :)дЕirствия в трудоуе1ройстве выпускников; 

орган из.зlц11rя :международного с,лрудни1ества. 

Ключеным процессом деятелыюспJ вуза является учебный процесс, 

который осуществляется профессорско-преподавательским составом и 

стру1':турн ь�:м 11 r подрю.':r,е.:-rения\1и в со во куп ности обеспечивающими качество 

обра:ювательj·1ых услуг. 

Орга�rи::ация учебного проц:�сса по кафедре оценивается структурами 

первого лроректора: информационно-1111,:::тодическим отделом, учебным 

отде:гюм: цен1ром «Карьера», библиотекой, а также проректорами по научно

исследоват,�:лr:,ской работе, в,Jспитательной работе, довузовскому 

образованию и маркетингу. Из максимального количества 20 баллов, 

который l'vI0:.1• ет выставить первый проректор при оценке деятельности 

�сас�1едр, учебный отдел участвует в распределении коэффициента доплат в 

рю:мере 1 О бал:-юв, информациоJно-методичес:кий отдел распределяет 6 

ба:тлов, центр «Карьера» и библиотека по 2 ба.ша. 
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Теснся нзаимосннзь последо:нпельной линии кафедра - структурное 

подраздt�ле1fше ·-·· 1,а�федра очевидна, Jт::)И этом качественный уровень 

орга1шзаци vl учебного, процесса 110 униЕерситету может быть достигнут 

топько прР полноцеш-юм сотруд�:-шчестве этих структур с соблюдением 

принципов <<выполнить в срок» и <·выполнить правильно с первого раза». 

Од fiaICO, под воздействием множества объективных и субъективных 

факторов, эти принцI1пы выполняются не всеми кафедрами, что влияет на 

ре ::;ул Е)т::с всего процесса. 

В0прось1 ,дости:ж:,,::)ния или повышения качества не могут быть решены 

без \юниторннга, дr-1агностики состоянvrя дел и оценки результатов 

и·:::\•tерен.и й. \'чебньIJ\J отделом, информ:ационно-методическим отделом, 

центром (<Кар1,ера», биС;лиотекой разработаны критерии оценки деятельности 

юнj)едр (табшщы 1, 2, 3,. 4) .. 

Конпю..1rьный 1вмеритель определен из комплекса заданий, 

'У1ероприятий л макроп:роцессок, ориентированных на выполнение учебной 

деятельности. Контролы-�ь1е измерители ряда пунктов оцениваются 

ежемесячно, .�ругие пункты рассматриваются по плану кафедры. При 

выполнении ОО<!1<> контрольного измерителя кафедрам устанавливается 

\Шксимальное количество баллов. Кафедрам, нарушающим сроки графика 

выполнения Jшнтрольного изг-.1ери1еля, и тем са\1ым нарушающим правила 

<<вьл10.1нить в срок» и <<выполнить с первого раза», оценка корректируется с 

)'J\rеньшением процентного соотношения выполненного контрольного 

изN1ерителя, ч ro соотrз:1;�тственно влияет Еа надбавки к заработной плате 

персонала ка1ф1.:дры. 
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тл1;Jа:1 ЦА J�o1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАФЕДРЫ УЧЕБНОГО ОТ ДЕЛА. 

------·--··-·------------··-· -------·----······--- ------------- .
--;-lОценка н:онтролыюго измерителя от степени выполнения 

Наи:ненова�шt.: _______________ планового задания

j
,. контрол1,ноп1, ,вмерителя 

--------

�

---- ---- ---

100% 75 <У.� 0% 
--------------------··------------------·----····-·--- -----·-- ---- ---

-r 50% 25% i= 
()тсутстви:: нарушс 1шя ' 

ППС учебного нроцесс:а 
J . Срывов зашп ий о 1 2 
2. Оr1озданий нару1�',/ений наруиа::·ни е нарушения 

, 3. ПереносоЕ за �ятий без 
1,0 балл 

-·1 ел 11жсбной зап:нс�:и 2 балла 
---_-"'-:::11�····..,. '

-
---------�-]·-------·---- ··-·-- ----·--Нр1��,1,1 •. 1ан,1ени1,. д·о 5 чипа До 7 чис·r, 1 До 8 числа

1 e:rJl(f::нi�CЯIЧ НЫIХ ! и �:а:ж:до;:о 
семе,стровьп) 11 тчt::·1гов о .111есяца -

i выпо,11нени11 ,:чебной 1 балл 
i пп"·, 

0,75 бал.rи l
· Н�1111::ЕJЗКИ _____ С ___________ ···-- ________ ·- · 

По(:е1цениt:· ,:овещания 
зан,ещvющюш1 11шф1;:дра"11и 
по организащ:1111 уч,1:бного 
проu,есса ,:туд,е1пон 

1. 

1 балл О баллов 

шочной формь,,1 обучения 

��'::�:�,�::·.:_::
ж

�:·"---1. _________________ _ ·-

' 

0,5 балла 

О баллов 

С11Jюеврt:м,шно1,: 1 Выпо.тепо вВыполне1-ю с Выполнено с 
ны1ш1.:ш,ение п.:1ано�вых п ! срок оnоЗ'дание }�t опоздание,н 
те1,,:упщх ,1е1нн11 риитий

(рн,:поряж{�JilИЙ УО), а 
та11,,:,ке прецст:а1: л,енле 
д:,HIНl',,IX ПО О[IГ:1 НИ3:lЦIШ 

1_уч1еi5НОГО l�IЩ(:Cca 
________ ···- -------·-

i l 11 оп1, чение счебной 1 балл 
1 

r.- .1 

r-�;�::;�:_}:1�ч;;��;��-i;· -1еб:�;-�й·---- ·-·- --.2 б{1�
тzла-

1 на[ру,:ки
г-----�- --·------------------- ·------------··-··--·--------·-

1
1 3 шта!н ое pacпJI сание IПJ С 2 балла

кафе;�:р и т д. ------

.

·

. 

--·--·---------------- ·-·-------·----·····-·-·-1------ ·-

4 ъ:оррекг11ровк:1 рас'fета 1 1 балл
· ча,: ов

5 ъ:орректировю1 поручения 1 балл
__ У'IебноЙ наrруз1:и ___________ ____________ _

6 сог.шсование 
инJ,ивидуштьны•: rшанов 

1 
пrтс 

2 балла 

на) д.чя 

·
-

· 

0,75 балла 
--· 

1,5 балла 
-- . 

1,5 6алла 

0,75 балт 
-- . 

l 

-- . 

О, 75 6алт l
-- . 

l 

1-------·--·-··--·--·--··---··-· ----·--·---- . ··-- ------·-

:;::�;:��;�};l: f il�iC' B . 2 балла 

_

1
. 1,5

:::

, l

-- . 

8 раснредстенис часов 2 балла 1,5 ба.тz.ш l
_ко11су .. rьтаJ.JИI' псДП ______ ··- -------·- - ----·-
9 оформление r:ючасовой _

_ - --
1
--
ба

_
лл _1· О ба

_
.1
_
; 
__ 
�
_
ов 

, оп.]ать1 ·-----------·-------··--·----.- · ·  - -- --------·----.... --· 

на 5 дней 

0,5 балла 

1 балл 

1 балл 

0,5 балла 

0,5 балла 

1 балл 

1 балл 

1 бмл 

О бмлов 

3 
нарушения 

0,5 балла 
До 9 числа 

0,25 балла 

Бо:1 ыие -1-

нар 
х 

ушений 1 

Об алло,� 

01 '5алла 1 

r-
---l 

О баллов 06 ШlЛОt!

Выполнено с 
опоздание.и 
на 7 дней 

0,25

балла 
0,5 балла 

0,5 балла 

0,25

балла 
0,25 

балла 
0,5 балла 

0,5 балла 

0,5 балла 

О баллов 

вы 
Не 

по.тено 

Го -баллов-1

бал.iю61 

баллов 
р 

о 

о баллов 

о баллов 

о бал.1ов 

о бтиюв� 

о баллов 

о баллов 
1 
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J;;l:;;;:l;;;;;�;�;;;-�;;-,;;,fu�·OЙ,----··- -Вьi�оЛ�'-lен:;

1
}3ьzпо:���;-;;,;-с Чыпо.1нено с 

Пе)Щl'ОГИЧ4�е},ОЙ, cpoR опозд,:mиел. t опоздание.11 
П()IJllf[IIE�OД(:Т]B1ШIJIOЙ на 2 дня 

- �
IJ

�i;�::::::-;��;p�:;::_:o;il�;��- --- ---Тба�1ла
-

] 
1,5 ;5���-;;,-;

_П][�JКТI[КИ ------- -------------··- -------·- ------

- . 

):;�':11�;\:;:;::����l���(::::::.���---·-- --� бt
:
ЛЛ 

- 1
0

, 
75 

:�:::� 
3 соблюдение :графика J балл 1 О, 75 балла

_у1-[1.;бl-1ОГО процесса _________ ··---i--------- -------
-�. Е't,:tПИ"IИе договоров о J балл 0,75 балла 

- пр.:�хо:,кдении_праiiТИКИ ---- ····- -------·-
.) н,,ши 1-rие отчет;::,в студен: ов 1 балл 0, 75 б(LlШl

6 н;,с1и 1-1Ие ;щевн шов (по 1 балл 0,75 бсил,rt
--�-

_ ПР,JХО>КДеНИЮ _П JаКТИКИ_______ _________ _ ________ _ --f-· 

на 5 дней 

1 балл 

0,5 бмла 

0,5 бмла 

0,5 балла 

0,5 балла 

0,5 балла 

Организащш1 и ·ого:вой Выптнено бВыпо.11-1-:но сШыполнено с 
атп,:стации 111 ра бо1ъ1 срт: опозда11ие .. 1 t опоздание.н 
ч.:н:нов ГАК: на 2 дш1 
1 г редстав_1е1 ш,� кандидатов 
состава ГАК 

2 балла 1,5 бrL1ла 

2 г ре.:(стакrени,:: рецензентов 1 балл О, 75 бrt.'lлa 
_ДП (ДР)--------·----------·······--------·-
3 г:Jи r<азы об ут�= ержденин 
те�J и руковолп,.:лей Дll 

1 гl·I-') ,1,i!--'· 1 

Перед 
преддит·. 

По,�:rе 
преддшп. 

пра1011икой прт:тики 

--�-

·-f-· 

------------------------------------------- _______ 1,0 б. _ _О_б•,�!��'!.!.�-

на 5 дней 
1 балл 

0,5 балла 

Попе 
преддит. 
практики 
О баллов 

4 графики консу rьтаций и За 3 неде.1и За 2 недел�. ' 3а 1 неде.'lю 
расписани�: об3с Jных лекций до нача.17 

работы ГАК 
1,0 балл 0,75 балла 0,5 бмла 

5 р:.lспнсан не ГЭ1 К 1 О{LЛЛ

! б грасjшк 3:IЩИТЬ дп (ДР) / бtLЛЛ 
1 

. ' 

1-----------------------·------··-· ----·---------····-- ------- --

i 7 св
о
евреN енно,,·: 

н
ач

ало 
По 

• государственног) экза�1еr1::1
И.!ii: защиты ДГI I ДР) 

расписш,ио 
J бtLЛЛ

1 
·--------·--·----------------·-· ----·-------·····- ------- ·-

1 8 лредставш::ни,:: первичны:·-: Выполнено в 
, J.окуl\11.:нтов студентов для срок 
::апо.тн ения д1ш.:юмов 1 бш1д 

I 9 офор,rпенш: д�ш.ю:,юв
j 

1 бшzл 

1

-]�ехнически.м1_r секретарю1и. L--
1 О 11редставлени,.: отчетов ! 1 балл

,_!1редседате.1ей_Г,\.К -·------- _____________ 

О, 75 бr1.1Ла 

0,75 бr1.1ла 

-- . 

-- . 

-- . 

0,5 бмла 

0,5 балла 

е С опоздание С опоsдани 
1/Cl 5 .11UII. 

0,75 балла 
па 15 .1/UII. 

0,5 балла 

а с: опозд. На С onoJд. Н, 
2 дня 3 дня 

О, 75 балла 0,5 балла 

0, 7 5 бa.lL'la 0,5 балла 

0,5 балла 
---· 

IВыпо.77-tено с 
опоздание:н 

на 7 дней 

0,5 балла 

0,25 
бмла 
0,25 

балла 
0,25 

бмла 
0,25 

балла 
0,25 

бмла 
Выпо.mено с 
опоздание.н 

на 7 дней 
0,5 балла 

0,25 
бмла 
Посtе 

преддит. 
практики 
О баллов 
За 3 дня 

0,25 
балла 
0,25 

бмла 
0,25 

балла 
С опоздание 

,. Fle 
ннено выт 

061 илов 

о 61 
� 

о 61 

061 1ллов 

JЛЛОв 1 о 61 

о 61 

итов� 
j 

выт 
061 

Че 
J.'lHel-/0 
тлов 

о 61 lЛЛ06 

п 

пре( 
прш 
о бt 

: Вып 
ос 
опоз 

Jc:te 
Jдипл 
,тик.и 
тлов 
олнен 

дание 

! мо бt тлов
tллов 1 о бt 

о бt 

j 

на 30 .нин. I выm 
0,25 балла 

тлов l 

Че -
):mено 

тлов 1 

С опозд. На 
7 дней 

0,25 балла 

0,25 
балла 
0,25 

бстла 

о бt 

вып олнеыо 

Не =1 Об 
Об 

Об 

аллов 
аллов j 

аллов 1 
_J 
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Критерн:и оценки о,ргани:шции учебного процесса рассматриваются по 

28-Nlи позиншп,1 контрольного измерителя, которые в свою очередь,

сr-:омшонован.ы по олЕ:рациям пропесса осуществления учебной деятельности 

ППС, а имею о: 

1. отсутстви( нарушения ППС уч,�бного �процесса;

") б � представление еже\1есячных отчетов о выполнении уче нои нагрузки 

ППС; 

3. посеrцение совеща.ния :з:ав.кафедрами по организации учебного процесса;

4. своевременное вылол,:ение гшановых и текущих мероприятий (по

распоряже 1-�ия1v1 :/()), а также представление данных по организации

,... уч еоного п ропесса:.

5. организация у 1-rебш)й, педагогической, гроизводственной практик;

б. оргаювац1·1я итоговой аттестации и работы членов ГАК. 

Ча::ть леречислснных операций (1 �2,3) оцениваются ежемесячно, а 

часп, по r[шну кафедr::>ы в такой пропорции, что сумма ежемесячной оценки 

к,нJ�едрь1, при качественном и своевременном выполнении контрольных 

измерителей ( на 1 O(Y�'i:, ), составляет 12 баллов. 

Наприм �р: рассl\ютрим контрольгrый измеритель «Организация 

1поговой аттестации и работы чле�:юв ГАК» п.1 «Представление кандидатов 

состава ГАК'1,, J�:оторь1й оценивается двумя баллами при выполнении 

планового з,а;:ания сог.:тасно установленных сроков, т.е. при представлении 

кафедра.ми с:гисJ&:ов состава ГА.К 23 сентября 2004 года, учебный отдел 

выставляет кафедра\11 2 балла из l2 ВО3\южных баллов за сентябрь 2004-

2005 уч.год. l(афедрам, представившим сшJrски кандидатов состава ГАК с 

опозданием на 2 дня (75 % от степени выполнения планового 3адания) 

выставляется l ,5 бa:1Jl,J, с опозданrем на 5дней (50% от степени выполнения 

планового :шдания) выставляется 1 ,О балл, с опозданием на 7 дней (25 % от 

степени выполнения планового задания) выставляется 0,5 балла, не 

вы по;шено О баллов.. Дифференцировав ие, при выставлении оценки 

выполнения 1, онтрольного измер11теля необходимо, т.к. издание приказа 
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руководител.:1r органишции образования по утверждению персонального 

r' 
u 

состава осударственнои аттестационнс й коIУшссии регламентируемо по 

с:�:нжам Гv[иннстерстВl)М образовавия и науки и зависимо от своевременного 

представлею�я кафедрами информации. 

При jiыстанлс нии оцен�и работы кафедры, информационно-

методиI.Jес,�.и1i[ отдел и библиотека руководствуются планом кафедры в 

разд1.�ле «Раз;работка учебно--мето.z::,ической документации». В данном разделе 

ппанируется разрабо,тка и издание рабочих программ, методических 

реко,1ендациii по выполнению контрольr-1ых, практических, лабораторных 

рабог, курсовоl\1,1у и дипломному проектированию, опорных конспектов 

:1ею1яй. Все виды :учебно-методической документации планируются в

строгш.1 соотнетстюш с заявкой И\10 и библиотеки. Следует учитывать, что 

ра:зработка учебно-методической .z::,окументации ,дисциплин и специальностей 

должна бытъ :заверн.1ена до начала семестра, в котором дисциплина 

преподается,, или до начала сессии студентов, обучающихся по :заочной 

форме. Выпо.-шение пунктов данного плана учитывается ежемесячно. 

ТА�Б.;1ицл Критерии оценки �:афедр Информационно-

м1:!'Тодичес1к�шvt отделом. 

------ --� 
llа�шенование l\ 1:н;с. Ьа;:1.1 за 

\lf сиц 
Виды УЧJ> J>lll l\llY i;: np:a ,1. �,IY i;: .1абор. l\lY i;: �;:урсовьш l\lY i;: �;:онтр. 11 того 

f.:IJHlfj)0.'11,11010 ()�I.IЛ 
н 1ч,ер.1п<·.-1я --· 
1 [-,:1, 11·:;1:1111,я. [ 

·-----···--····----· ---·--··-·. 
ГJ J]l<JП1Bl<'J J 

ГсП•)l3 

,XIIIIHll[Ч,I 

1, 1 с ro.111-1e:: 1,ая l)j 

-·-----····--·------ -------·-·

.ll:1a11 на щ:сяu 
Факт 

До.�г 
П .1а,1 на го;1 

Факт 
Факт за месяu 

НМС вуэа 
IIMC дек. 1,ш 

Мастер-класс 
··IM се�.шнары

11,11,,г·,ы. 0.5 Пр11кюы t= 
i !:l,:J.lOJJ.I>KE: 111 IЯ : 1:·acПOj)R./l{tHШI 
-·-------·----·-------·-----------1-------· -·--····-------- -

IТI.IГl) 6 1 

заня IПIЯ\1 работю1 работа,1 
---

--!---

--t--

·-t--

--t--

--1---

---l 

---� 
--+------� 

+------1 
+---

-

-

+---

+---

с ---] 
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_ _ ______ TAliэJIИЦA_JVo3. K.Q.!!}!:.J2�Ш оце!\1��!.�:афедр библиотекой. 

i 
Наи!\н�шша1ние Оценка к:шпролыюго измерителя от степени выполнени� 

', 1,;:онтролы1ого 1вмерите.ш ________ ПJ][анового задания 

--� 
100% 7:;·�� О 1Уо 50% 25% 

г-----------·--- -·----- --··------ -·- ----·---- · - --- ---- --

: I .1-lаличие ме·тодически\ 

-

i укаыний для J О, 75 О 0,5 0,25 
студентов всех форl\1 

обучения в бнб.:шотеке 
------·-" --·-- ------- ----·----- -·--- ---- -·--· ----- -- ----·--

2.Качество и
с:воевременнсн:·�: ь 
осl:юр:,.1леЕия 

Выпо. тепо в С оптд. н 

Не 1 

cpo!-i. 2 Jая ыполнено 
а С опозд. на С опозд.на 7

3 дня дней в 

::,Jявок нс. г::риоl'iретен:ие 1 балл О, 75 балл� l 0,5 бмла 0,25 балла О баллов 

_ :штер,!ТУ]Л,J ___________________ ···-- -------
3 .На.IИЧИе э:11.�к-рJнных 1 балл 
IЕ,,rщний в медшпек,;� баллов 

,- ----·- -----------------·----- -·-----·- -·--··----- -------- --------· 

0,5 0,25 о 

бмлов баллов 
: 4.Посещеriис м1;роприяти1i, 
' проводимых i5и15_1ио-

т,екой ;шя кафе;jр 0,5 бал., О баллов О бмлов О бмлов 0 бШ/J/06 : 
-Дr-Iи ннформан ш
-Дrш кафедр
-Зш:е.:щн ие биб.: иотечнопJ
совета

-------·-- --·----·--------·--·------ ·------·----··-··-·--------------------·-· 

Учебно·произво.дственным центром: «Карьера» оценивается 

де:псльность кафе,щп в организации практики и трудоустройства 

вы:пускников по следующим позипиям: 

1. Организан 1я 

преддипло \1Ной 

03накомительной, 

практик по 

учгбной, производственной и

экономическим, юридическим, 

пе.цаrогичt.:ским и июкенерно- техническим специальностям. 

') ()рганизац:1.я пря:,лых контактов с работодателями, заключение 

долгосрочных договоров по органи�ации практики на предприятиях 

рt::гиона. 

3 .. Содей·ствие в тру;11.оустройстве студентов и выпускников ПаУ за счет 

исполь:ювани:я инсl:�орNшционных ресурсов Центра и кадровых агентств 

предпринтий (н т.ч. на базе компьютерных технологий). 

4. Осу1цествл �ние ксштроля прохождения всех видов практик в 

соответств�1и с граф,и.юJJv1 учебного проц;::сса и программами практик. 

62 

--



5. П роведени ;� усташJвочных и заключитеjп,ных конференций по итогам

практики"

6. Осуществл нть разработку у 1LJебно-l\1r,::тодической документации по

организации практики, а также документационное оформление 

от 1-rетности по итогам прохождения практики (ведение дневников, 

составлени � отчетов студентами 

касредры) .. 

и руководителями практики от 
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Т/!�Е,JIИЦА .:�!4, Критерии оцеш�и работ н�афедр по организации всех 

видов пран:ти1к�н. 
r--·----------------------------- ----------·--· ----- ---------------- ----·

Н:аим1енова�ше Оценн:а контролыюго 1вмерителя от степени выполнении 

ко1лrро.;п,ного JИЗJ\,1!1:риН\'JIЯ ________ _ планового задания -· 

100% 75% 50% 25% 

Организаци:яl у 1 1еб1ной, 

пе;д:агогичесн:оi', 
прои:1вод1:твt:в1111ой 

Выпо.тено Выпо:,нено ��ыполнено с Выполнено с 

срок 

__ Пf1_актию1 _____________________ __________ _ 
1 нриказы о про Iождеюш 2 балла

--�1ра!�·нки ______________________________ ____ _ 
:1 отчеты руково :�,ите;1ей 1 балл

__ П]JШ(ТJiКИ _______________________ --- --------
:1 с обл юдени,: гг афи::<сt 1 балл 

_j_'Iг.�OHIJГO процесса -------- --- -------
! 4 на:rнчие догов� )])ОБ о 1 балл

--�1рохо;к;�,ени:и_пракп1ки _ _ _____________ _ 
5 н:1.шJч:ие отчетов студентов 1 балл

6 наличие дневн шов (по 1 балл 

_ П]!},)ХО:КдеНИЮ практики) ___________ _ 
7 журна.1 посещаем:осп1 ] б{LЛЛ 

_ пр . .Jкпlки _______________________ _ ___ ________ _ 
8 проведение ус rановочноir 
ков ференции с 
обя:за1·сльны1'1 и:1в,сщени1:м 
ст. 1шспектора IJO практике 
(ес:а 3-5 дней де) н �чала 

1 бшт

_п_рактики_) -------------------·--- -------------
9 П]:ЮВ1сдение ИТ,)ГОБОЙ 

конферевшш с 
о6я:штельн ыы из 1зещением 
ст. инспектора ПI) практп:1�:.:: 
(в течении 3 .. 5 д�:ей после 

1 балл

__ окончэния _прак·r_ши) _________ -- -----------
Со,·тоиюн� yч1elt)II0-
\11c'clr OJ,IIЧt�C:IO)Й 

_ ДОJ,:)' i\'1111�Н1Г3.ЦИИ _______________ _ 

1 О На.тичие учеб1 ю 1 балл 

:,1ето;JJ!' с1ее1,ой до сументац_:н1 
пп •,)J)ГШ-IИЗi:Ш,JIIJ всех ВИДСI?, 
пракшки (граф1н:и
прохождения пр,1ктики, 
рабочие и с:кво:ш 1)1е 
програ11мы, пре;:.остав:1ев 11!е 
све.Jt:ннй по служебным .. 
выпош-rение рас торяжеш1 i1 

l. !!:X:!J�}___________________ ___________ __ _ _________ 
1 J I стая:ировка мслодых 
1

• сле11шl.1IИСТОВ:
L -·-------·------------------·-----· -·--·---·---- ···- ------- ·-

опозда.чие., 
на 5 дneii 

1 опоздание:и 

·- . 

О, 75 �балла 

О, 75 ба.ыа 

О, 75 балл.r1 

О, 75 бсила 

0,75 6Cl.7Л{l

О, 75 ба.:иш 

-- . 

-- . 

--'--· 

0,75 балла 

0,75 балла 

1----

О, 75 бш-.ии, '

на 7 дней 

1 балл 

0,5 бмла 

0,5 балла 

0,5 балла 

0,5 балла 

0,5 балла 

0,5 балла 

0,5 балла 

0,5 балла 

0,5 балла 

-'--· 

опоздание;w 
на 10 дней 

0,5 балла 

0,25 

балла 

0,25 

балла 

0,25 

бмла 

0,25 

балла 

0,25 

балла 

0,25 

балла 

0,25 

балла 

0,25 

балла 

0,25 

бмла 

о

вып 
Не 

0.71-tefiO 

об, аллов 

Об, 

об,. 

061 
::::j 
илов 1 

061 илов 

061 илов 

о бt тлов 

о бt utлов 

Об шzлов 

Об 

--1 
__ J 
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----------------------------··-· ------------- ····---1-------- --� 
11.1 на.:1ичие , 1 балл 0,75 оал.и, r 1 0,5 бtL1ла
IПIДИВИДу,L'IЬНО ·о плана 

: рабо1 по стажировк{: 
1,�,:1��'.'_\!>_I_?_���e!:1l_l:I: UП!':�-Of'� · ····--- ______ __ _ _______ _ 
]! ] .:2 I:онтро:11, выпо:шевня 1 балл 0,75 бtL1.!llJ 

плана l\ЮЛОдЫ\J 

с,1 е11иалистом ,( составление 
, справки), 

1 

,-------·--·----------------··-· ------------····-·-- --------- --------] 1. 3 отчет о п ре хожденш I J балл О, 7 5 бшиrа'

стажировки хю.юдых 
СПl�Ц[ilа.1истов p:,'KOBOДI!П\Jle.\1

__ стажнров:1-:и от_11:афедры ___ ---- ---------
!] .4 �,аракн�рис гики на J балл О, 75 балла
мо.;юдого 
специалиста (П•)сле 

__ окончания стю1<1Jровки) ______ j __________________ _ ·-· 

0,5 балла 

0,5 балла 

0,5 балла 

0,25 о t 

балла 

0,25 Ot iаллов 
балла 

0,25 о 

балла 

0,25 о баллов 
балла 

__L__ ___ _J 

Таки,1 образом:· согласно плана работы и графика учебного процесса, 

осуш1ествляется конт1:,оль деятелыюсти каф�др. Правильность выбранных 

критериев и П[ЮИ3Еiеденной опенки пс>зволяют получить объективное 

представлени :� об оцениваемом объекте. При условии отклонений в учебном 

процессе объективная оценка цает воз.можность оперативно принять 

предупрежда1-)щие или корректирующие д1�йслзия (Приложение 3 ). 

С татисти 1 еским \1етодом структурой п,=рвого проректора за 3 года 

определены: 

средние зн з.чения оценок работы кафедр в баллах (диаграмма 3.1 ); 

стабильнсн.:ть рабогь1 кафедр в процентном показателе (диаграмма 3.2); 

тенденция роста эффективности учебнJЙ деятельности кафедры в 

проценпI01,11 показате:1е (диаграм:ма 3.3); 

тенденция снижения эффективности учебной деятельности кафедры в 

процеiпно·,1 показателе (диагра111ма 3.4). 
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1. 1 [(афе,::цшми, осут:цествляющIJ ми учебный процесс стабильно в течении 3 

.:1ет в диапа.юне 80--85--95 процентов являются кафедры: "Иностранные 

язьши"., "У1н�т н финансы", "Переводческое дело и методика преподавания 

ШJГЛИЙСКОГО языка\ "Автоматизация систем обработки 

и нфор:'.,шции I I управ;: ения", "Транспорта r< vr2.шиностроения", "Биология". 

Следуе·· от1V1[Е.::.·ить, что заведующие кафедр, как руководители 

структуры, создаюгr необходимую культурную среду, способствующую 

вовлечению профеСОJ)СКо-преподавательского состава в активный поиск 

подд1�рживш-шя и уве.JИчения возможностей улучшения показателей учебной 

де нтельности .. 

J :.1 Кафедрами, осуl_цествляющи\1и учебньiй процесс стабильно в течении 3 

лет в диаш1зоне 6(}--70--80 процентов являются кафедры: ТиПФЗОЖ, 

·тJ рикладная биотехнология", "1'1енеджrv ент\ "Химия", "Архитектура и

стронтельствс ",. "Правоведение". 

Для рас111ирения диапаз:она заведуюцим кафедр необходимо создать 

среду, в которой тю1шо\1очия делегируютст по определению макропроцессов, 

где кафедра v1ожет у..rучшить свою учебную деятельность. Этого можно 

-�1оби·J'ЬСЯ посредством:

постановки це�1е:й п сред ППС в рамках, предусмотренных планом 

кафе.дры, "11равилыю с первого раза и в срок'''; 

сравнении 1.: дости:i'ю .. :.:ниями выш.�указанных кафедр; 

признания JI вознаграждения за ,�остиже:·rие улучшений; 

наглядност1 предло:,кений, включая своевременное реагирование 

Р)J(ОВОДСТВ,1. 

Тендешт1я снижения эффективности учебной деятельности за 3 года 

наблюда �тсяl на Е;.:афедрах: ":V[нформационно-вычислительная техника" 

на 2 7, l ·4<:1o, "Педагогика и псих.ология'' на 16,25%, "Электроэнергетика''

на 16,08'Уо, ,;'1\![у:н,тка и пени:�''' на 13,9L:.%, "Математика" на 13,65'%, 
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'')Курналистика 11 русская филология" на 11,48%, "Теплоэнергетика" на 

7,98cl<>,, "'ДизайЕJ'' на 4,76%. 

Н1�:обходимо отметить, что самый Еизкий показатель на кафедре 

"'JКурналист1: ка и рус екая фи.10.rюптя" -44)2 1%. 

Для обеспеченин деятельности по улучшению заведующему кафедрой 

необход11мо опреде.1ить и внедрить процесс постоянного улучшения, 

который можно приv11;::·нять в осушествлении учебной деятельности и другим 

жизненным циклам: подготовки специаш�стов. В целях достижения 

резу.1ьтативн :)сти и эффективности процесса улучшения следует уделять 

в.1-1И:li[ани,е: 

резул ьтап: вности степени выполнения требований высшего руководства; 

возможвюсти прим1снения .1учших методов; 

управ.пению плановыми и неплш-ювыми из\1енениями; 

э1ффективf1ости проведения про\1rежуточной: и итоговой аттестации; 

измененн:1-0 :шконов., попожениt1, инструкций и других регламентирующих 

.документов; 

поте:нциал ,ной слабости преподавательского состава кафедры в 

осуществл,�нии лроцесса. 
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Тендев uия увеличения проuентного rюказателя наблюдается на 

кафедрах: "J[рактический курс казахского языка" на 18,5%, "История и 

география" н:1 16,53°111,. ''Философия" на 14?1а ..

Заведующим кафедрами следует поддер:живать улучшения в форме 

постепенно 1ро.1ол>I,:ающейся деятельнос:ти, неотъемлемой от процессов 

жизненного I. икла подготовки специалистов, а также возможностей прорыва 

для по;1учеш-1я мако11\1юrьной выгоды для кафедры и всего университета в 

ЦЕ"ЛО:Vl. 
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4. ОЦ:ЕНКА 3,1-IIАНИЙ CTYДEJJ[TOB ЧЕРЕЗ МОДУЛЬНО-

РЕIЙТИНГОВУIJ) C11CTEr�Y ..

МJ)дулъно--рейпшговая система рю;х1ботана для повышения качества 

подготовки специалистов, улучшения учебной дисциплины студентов и их 

диффере1-щиа:д1и IH) уровню подгото:ю:и. Методической основой 

пр,:::J,.южевноii схе:мьт является сист,�ма н1�прерывного текущего контроля 

учебной работы студентов, разработанная и внедренная в ряде вузов России 

и Ка:шхстана и апроб111рованная в ПаУ в ��ечение 2 лет. Направление J\!l[PC 

реа.:-rнзуется на первом: этапе внедрения новой технологии обучения на 

основе действующего типового учебного плана, то есть обязательной 

програl\1rмы о(!учения. 

Целью :VJPC юв.п1яе1гся: 

обеспечеш· е регулярной самостоятельной работы студентов в течение 

семестра; 

введение в процесс обучения принципа состя::штельности, базирующегося 

на показателе jf<аче:ства подготовки - рейтинге студента; 

отражение в итоговой оценке знаний по дисциплине результатов текущей 

раооты сту.'�ентов; 

дифференциация студентов по уровню подготовки. 

В основу v1PC по.южена сис1ема нет:_рерывного контроля результатов 

работы каждо 'О студента по учебным дисциплинам в течение всего периода 

обУчения. 

1" ОргаН1и::ащюшнь1е основы l\-юдулы-ю-рейтинговой системы. 

Рейтинговая система предполагает внедрение новых организационных 

форм обученш1. В основу з:аложен \-юдулы·(ЫЙ принцип обучения, при 

котором вся писциплина разбивается на отдельные, логически выделенные 

объемы учебного материала ()юдули, блоки). Модуль включает в себя 

теоре,гический материал: практические 3анятия, лабораторные работы, 
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типовые рас•Iеты и задания, объединенные одной общей темой. Блок, в

отличие от '1одуля., представляет собой совокупность всех видов работ 

(занятий) по ди:сцилл1ше, выполI-Jяемых в пределах срока, отведенного для 

изучения теоретического материала :\1одуля. Полное содержание 

днснипл ины, отдельвь1х ее модулей, нормы и сроки контроля и отчетности 

;J,оводятся до сведения студентов в начале учебного семестра. Работа 

студ1:�нтов в I\/[PC оцениваетс5: в баллах на каждом практическом, 

се,пшарс1<ом1 ил�,1 .табораторном занятии, контрольной и самостоятельной 

работе, типово:м расчете, а также по итогам изучения теоретического 

1\штериала. Количество очков (�:<баллою>\ заработанное студентом при 

изучении дан -юй д:исщппины, суммируется регулярно в течение 1 семестра и 

дово,дится до каждого студента. По I<IOKДOl\·ry модулю устанавливаЕ:тся 

r-,,:1аксима.1ы-:�о,,:: и минимальное количество баллов, которое может набрать 

студент. Jvlo,:yлъ считается зачтенным, если студент наберет количество 

баплов не мет ьше м1л-111маJ1ьного без учета штрафных очков. 

Устанаышваютсн следующие ви,1,ь1 контроля учебной работы 

студентов по .:�лс:ципл1ше: 

1 . Теку1ци й контроль :шаний - предназначенный для стимулирования 

непрерывной рабог;ы студента, ,�ля задания и ритма обучения; 

') :Промежуточный контроль знаний - предназначенный для подведения 

итогов обучения ло одному или нескольким модулям. Контроль может 

прово.а,иться в виде \1юсроэкзам1�на; 

3. Итоговый <онтро:1 l:i в виде зачега или экзамена (в виде теста, устный или

шi1сьменный) -· предназначенный для обобщения знаний по дисциплине в

целом.. Д,с,пуск к экзамену 1ш�,:: за�.:ету производится при условии

вьшолнения обязательной программы в пОJ::ном объеме.

Контрольные испытания в МРС несут различную функциональную 

нагрузку и это дошкно уlштышпься при определении весовой значимости 

ка:ж:дого И3 н 1:х при подведении итогов обучения студента. Несомненным 
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является пр11оритет итогового контроля. С другой стороны, качество 

усвоения во много),,1 определяется текущей работой студента, которая в 

:1лодульно-ре.iiтинговой системе ин :ициируется текущим и

про \1еж:уточ Ii ЫNI контролем. в СВЯЗИ, '' •' указанным, представляется 

правильньrм учет качества текушей работы[ студента в итоговой оценке по 

диспиплине. В традиционной схеме организации учебного процесса текущая 

работа студента в явноrvl виде не находила такого отражения. 

Другой важной проб.11емой является правильный выбор соотношения 

текущего и 11ро1,,1ея:уточного контроля. Текуrций контроль, в отличие: от 

проN11ежуточного,, кpol\re оценки качества текущей работы студентов 

(кач1;�СТВО ·vсвоения :1 оценивает и характер работы студента 

(1Iсполш,пел1:,,ность, дисцип.1ина). Оценка последнего преподавателем 

лроизводится в основном эмсционально, носит значительную долю 

субъективиз11.1а. Поэтому предсгавляется, что текущий контроль по 

значи�юсти не может бьпь болыпе, чем промежуточный контроль. Это 

долж:но най·п, отражение в распределении очков, выделяемых на текущий и 

про:межуточн>>IЙ контро.1ь" С це.1ью повып�ния значимости промежуточных 

контролей сум\Ш набранных на них бал.1ов должна быть не менее 50 (% 

максимального количества очков по дис:цип.гrине, однако данный вопрос 

решается вуз:1ми самостоятельно на основе накопленной статистической 

и нфорvrа ции. 

За качество и свс1евременность выпо1шения задания на этапах текущего 

и промежуточного контроля устанавливается система штрафов и поощрений, 

ко:шчественно выражае.мая в очках (баллах): 

1. В с.луча,� досрочного или ори:гиналь:+ого выполнения задания студент

поощряется доrюлнительньrми баллами.

) При несвоеврем11:: нном вылоJ нении :задания, а также не посещаемости

занятий на студента налагается штраф.

В с.1учае ува;·юпельных причин ::>тсгавания (например, болезни)

штрафные очки не назначаются. Студе:нтам, выбывшим из МРС без 
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ува:жите;11ьны1,: причин ( серьезное отставание 1JТ графика учебного процесса), 

при выполне11ии программы дисциплины начисляются баллы за вычетом 

штрафных счков. С'тудент мсжет для улучшения показателей по 

согласовашпо с преподавате.1ем тт,�ресдать один раз задания или модуль на 

этшrе промежуточно1·0 контрош:�.., при э-:�ом со студента снимается 

определенное ко;тичество очков (штраф). Суммарная величина штрафных 

очков к: поощрительных баллов гю дисциплине (до 15 % от максимального 

ко.:тичества очков за семестр) устанавливается решением декана. 

Итоги об',1чения в МРС подводятся 
., 

l. После прсмежуточI-юго контроля по каждой дисциплине. Результаты,

в виде набранной суl\ПvIЬТ баллов, доводятся преподавателем до сведения

студентов .

..., В аттестационные недели комплексно по все1\.I дисциплинам (деканатом). 

Ре:йтин:г-ли,�т текущего контроля (парад успеваемости) доводится 

администр,щией до сведения СТ)' дентов. 

3. Пос.1е экз.аменациоr:-:1ной сессии в вv:де рейтинга студента, как по

отдельной дисцишлн1е,. так и 110 всеN1 дисциплинам МРС. Модульно

рейтингован ведомость специальности рас:став;тяет студентов по ранжиру.

Вне.дренне моду . ..��ьн:о-рейтинrовой с:и стемы требует соответствуюшей 

корректировки, развития и совершенствования методологических, 

кшщептуальн1ых и организационных основ учебного процесса. 

! . В, 1\rетодиче1�ком плане необходимо перестроить программу дисциплины и

метод.и ку ее преподавания, исходя из 1v о дульного принципа построения 

курса .. 

2. Следует олределить по каждой дисциппине формы и системы текущего,

пгромеж:уточного итогового контроля. При разработке систем контроля

сле.Jует ис:�одить из условия макси:мального использования ТСО и

вычиспителы-зой те:(ники, что определяет необходимость создания

соответству1ощих ко1пролируюII.их проil)амм.
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3. В 11рограм1,1rах дисциплин должен быть разработан пакет (банк) заданий

рашичного уровн:;:1 сложности, котор:::,Jе буд:ут предлагаться на выбор

студентам.

4. Произволь11ая про::·рамм:а должна получить глубокую теоретическую и

органпзашюнную проработку, как с по:нщии конкретной дисциплины, так

и с поз�щин многоуровневого образования.

5. 1-Iеобходи\:о разработать систему штрафов, поощрений и методику ее

прим[енени я в l\юдулы-ю--рейпшговой системе. Штрафы и поощрения

;юшкны быть наце.:тены на макси\1альную стимуляцию учебы студентов.

6 .. СхеJ\1Ш орJганизащн1 учебного процесса в �ЛРС:, формы и сроки контроля 

должны быть доведены до сведения студентов. Гласность является 

непре\1енн ::,[\1 условием реашвации модульно-рейтинговой системы, 

ПОЭ'ГОМ:\/., студенты должны постоянно обладать текущей и итоговой 

информапней о ретультатах обу1.1ения. 

7. Обработка результатов контроля уч,:'бы студентов должна быть в

J'vti:lKC:Eмaль -юй степени автоматизирована, в связи с чем рекомендуется

разработка програ:\�::Vlы для персональных ЭВ�v1 в рамках программы АРМ

''/](еканат 1 " 

2. Оненка :шаний III р��:йтинг студентов

В 1\1РС' использ::,'ются две параллельнь;:е системы оценки результатов
,. .. 

ооучения: 

13 определении уровня освоения программы дисциплины по результата\1 

всех 1шнтрС)льных испытаний, включая зачеты и экзамены; 

13 опреде:rение 1,;ачества подготовки путем вычисления рейтинга 

(пока:ште.:-� >.1 кпас:са)1 студента, как по дисциплине, так и по комплексу 

Д}IСЦИ ПЛИН 

В связи с этнм, в ПаУ разработаны Бнутривузовские рекомендации по 

организации }'Чебного процесса в рейтингсвой системе. 
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3. Стиму.1ь,1, поощреlJ[ИЯ и наказаниs�1 студентов в системе МРС

Систем 1 непрег1ывного контроля успеваемости студентов одной из 

своих целей им:еет усиление мотивации их учебы. С этой целью в 

университете д.олжн.1 быть разработана си,�тема стимулов, поощрений и 

наказаний с�п'дентов . 
. , 

В с.1уч ае низкого реитин 'а и соответствующей неаттестации по 

первому м,�:)дулю и в теч;�нuе семестра студент подвергается 

адl\,шнистратнвному наказанию. По результата\1 текущего и промежуточного 

контроля дн:,rх и бо.1ее модулей: студент, имеющий административные 

ю1"1скания мо>кет быть не допущен до экза,1енаци:онной сессии: 

1 . За регулярно,::· отставание от ГJафика учебного процесса без 

уважит,::льных причин по одной из дисциплин рабочего учебного 

-, 

плана; 

За неш:,IП0.1ненне програмl'v! одновременно 3-х и более дисциплин

рабочего учебного плана. 

Не мeJr-1,�e существенной и п1бкой должна быть система поощрений, 

лредусматривающая как меры морального, так и финансового поощрения 

отличной учебь1 студс:нта. 

1. Допускается присвоение студенту дополнительных «премиальных»

баллов за обшую активность при изучении курса, посещаемость,

поведение, инди1шдуальное нысгуплени� на семинаре и т.д.

Cy�,i[!\ia всех 1-1 ре1чиальных балле в не должна превышать 1 5.

Премиа:rьные баллы начисляются сверх баллов, начисляемых согласно

раз,дела 3 «Поло:>кения о М:РС».

3. Премиальные баллы учитываются только при выведении семестровой

(курсовой) оцеп1ки., при этом итоговая сумма баллов, набранная

конкретным студентом при изучении: дисциплины, включая

пре\1ш1пьные, ве \1ожет превышать 100.
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4. r111одулы10-рс�йтишговая систеиа, 1\°ак один из стимулов к 

1Jрп1ни3ации самостоятельной работы студентов. 

�v1одулем является система :1чебных эл,�м:ентов, которая включает блок 

снстемат1лщ:юванной 1п-1формацl'и с опорой на межпредметные связи, а 

таюке целевую программу орган:изации творческой самостоятельной работы 

студента. с:труктура J\1[PC становитс5i подсистемой планирования и 

органи3ации 

С[ уд1�НТОВ. 

саJ\,10,.:тоятельной учебно--познавательной деятельности 

f\1[ОДУЛЬНО-РЕЙТ:ИНГОВЛЯ СИСТЕМА В ПАУ 

Класси 1 [еская система ун иверс ит,�тской подготовки, когда 

лреподавател ь транс..rирует студентам определенный объем знаний и 

принимает э11�замены - уходит в прошлое. На смену ей приходят новые 

те:шологии обучею/lн., ориентированные на активизацию внеаудиторной, 

са 1v1остоятель1юй работы студентов. Лри этом экзамен не является 

,
110,пшир)'Еоrц1rм в определении итоговой оценки по дисциплине, главный 

шш,ент делается на услеваемость С�',;дентоь в течении семестра. 
. � 

Лерспе1,тивной представляе-rся система обучения, которая позво.ттяет 

обеспечить ритмичную и ка1есгвенную работу и студентов, и 

преподгшател,.::й, дает более объеI<тивную оценку, ранжирует студентов по 

уровню знаний, повьпш1ет работу преrrодавателей. Этим требованиям 

отвечает мод:rльно-рейтинговая с:�стема, по которой третий год работает 

Естествеfш:о-ледагогич,еский факу:тътет (как «пилотный» проект) и второй 

год все факул11,теты дневной формь, обученvrя Павлодарского университета. 

Переход на НОВ)'Ю систему не был легким. При внедрении нового 

всегда присут:твует определенный консеJ�ватизм, поэтому было проведено 

ань:етированис всех заинтересованных сто1хн1: студентов, преподавателей, 

::аведуюших сафедр.! деканов, руководителей: университета. На вопрос 

«,.Повольны ли вы ре3у:1ьтатом сессии, и если <<да» то помогла ли вам в этом 
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1\1IPC'>> ( ЗИN[ННЯ зачетно-·экзамена:щонная сессия) студенты отвечали по 

ра:�;н:ому. 

Первок),рсники отвечали, 1- 1то при другой системе им учиться в 

университете не приходилось. ]\1РС помогла без; проблем получить экзамен 

<<автомато\-1>>. Стар1некурсники во мнениях разделились. Одни (5,5% 

ресло1-1де1-пов:, считаrот, что учиться по rv1PC слишком легко. У 

традиционной систе;\1ь1 обучения есть важное преимущество: готовясь к 

экзаj\Jену, лриводишь ,свои знания в систему. Другие (12,3% респондентов) 

убеждены -· 111/IPC ограничивает свl)боду студента. Она для тех кто живет в 

режиме <сдом·-уни вере kl тет-библиот ека-дискотекю>. Необходимость посещать 

занятия не 1озволяет студенту ни работать, ни быть активным в 

об1цественной жизни )'НИверситета. Третьи (3,7% респондентов) не видят 

смыс.11а н вв1:�дении EI учебный процесс МРС, так как если наберется 

необходшv1ое количество баллов, чтобы получить «автомат», экзамен по 

слец.дисципш11-шм все равно приходится сдавать. Однако 52,8% 

реслондентов сошлись во мнении, что ь модульно-рейтинговой системе 

болыне <<дТI-<)сою;., Lrer,,r <<минусов·>. Внедрение МРС в учебный процесс 

снижэет загруженност1,, студентов перед сессией и период ее проведения, 

дает во:зможность получить оценку <<отличв 0>> без сдачи экзамена, исключает 

э.ГJе:v1:ент су1)ъективи зма при выставлении итоговой оценки, 

ивдивидуали:н1рует и дифференцирует учебный процесс. 

Препод::1l1ште;1я\11., в числе которых гредставители ректората, деканы, 

заведукнr:ие кафедра 1,11н, преподаватели к1федр были заданы следующие 

вопросы:: 

1 . Есть ли у �ЛРС преимущестьа перед традиционной системой оценки 

) 

., 

J. 

знаний? 

Что,. на ваш взгляд, дает МРС :�туденту? 

Чего треС:ует новая система оuенки знаний от преподавателя? 

Анкетирс,вание показало, что большивство из них считают, что система 

1шодится с це.rь1-о пов1:,пu:ения качества образования. Ставка делается на 
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студента, на необходимость научить его работать самостоятельно. 

'1· � 
1v .одулыю-реитингов"я система позволяет преподавателям активизировать

систематическую внеаудиторную самостоятельную работу студента, 

повысить чотивацИJ{) студента, накопить объективные положительные 

результаты оценки ::наний студентов за весь курс обучения. Введение 

:110.::�:улей пре,пю.�агает проведение промежуточного и стартового контроля 

знюн1й, которые помогают студенту видеть цель, преподавателю - более 

объективно оцениватъ знания студентов. 

l{ак <<пилотный,-, проект, модулыю-рейтинговая система была внедрена 

в Павлодарс:11 О\1 университете на Естеств,::нно-педагогическом факультете в

2002-2003 ·,rчебном году. Б ,шо нэ. 1:.�ато исследование с двумя 

эю::ш�рементапьными группами специальностей <:<Педагогика и психология» и 

цПедагогика и методика началы-юго обучения». Контингент студентов 

составля.:1 12 человек со средним баллом сертификата Единого 

государствен1юго тестирования 90-100 ба.тс1ов. Для сравнения определены 

rrедагогическ1rе специальности <<Иностраю-rь1й язык» с равнозначным чис:юм 

среднего ба:лш сертификата ЕН:Т и контингента студентов. В ходе 

эксперимента рассматривается хрснометраж обучения студентов по курсам в 

течение 3,5 лет,, т.е .. 2001-2002учебный год (1 и 2 семестры), 2002-2003 

учебный год ( lи 2 сеJ\11естры), 2003-2004 учебный год (1 и 2 семестры), 2004-

2005 учебный год ( 1 ci:: \ilec:тp). 

Для диагносп1ю11 образовательногс, процесса студентов в разрезе 

успеваемости п_редло:с1:ень1 диагра1\,:[МЫ «Динамика успеваемости студентов 

педагогическю� спецI�аль,ности>> ( 4.1-4.2\ По оси абсцисс указывается 

<шходяш:r,[й: инде1сс званий>>, рассчитанный от :шличества баллов сертификата 

Еднного наr .. ионального тестирования,, полученных студентами при 

поступлении в университет. По оси ординат указывается «индекс 

успеваемости>,-, рассч нтанный по среднему баллу успеваемости итоговой 

апестации зи;чней и летней сессий 
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r1.,'[i ... средние баллы по дисциппина: 1.1 цикла, 

t\J ··· оБщее чис 10 дисци1шин цикла. 

Индексы расс�:-ш таны по данным сертификата и успеваемости каждого 

сту,,'J,ента ( приложение 4 ). 

В 2001···2003 у• 1.::бном году обучен:и�: в университете проводилось в 

трад:�щионноi' форме. По диаграм:\1е 4.1 видно, что индекс успеваемости 

ст:{.дентов с �:ходящиr11 уровнемl з1�аний 0,4--0,7 колеблется от 0,87 до 0,,94, 

соответствент о покюатель сертификата 0"8-0,9 поднимается до 1. Эта кривая 

диаграNlмы 11озноляет сделать выводы, что студент, обучаясь по 

традиционноi:. форме старается поддержать свой уровень знаний, и лишь 1/1 О 

ЧaCTl:i ПОВЫСИТЪ СВОЮ планку ДО 10()<Уо. 

В 2002...:Z00:3 учс i5ном году бьша введ,::на модульно-рейтинговая сист1�ма 

д.1я 3 групп. 1�1еобходиNю отметить, что успеваемость характеризуется 

лодъ,емами н паден нями. Показатели среднего индекса успеваемости 

колеблются ст 0,85 ,J.o l,O, т.е. введение �JPC внесло свои коррективы в 

ол-юшение студе1-пов J( vчебным занятиям. 
. � 

В след::'ющие учебные года (2003-2004, 2004-2005гг.) успеваемость 

бы�rа стабил1,ность 11 диапазон «среднего уровня успеваемости» был в 

пред1.�лах 0,92-1,0. 
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Диаграмма 4.1 

Динамика �rспеваем�:>сп, с·1�{дентс>в педагогических 

с.пециальнос:тей (2001-2005 уч.г.) 
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Диаграмма 4.2 

Qинамика у1:::11е1ваемо,с·ти студе1-11·01в педагогических 
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На диа11рюл\1е 4 . .2 показана динамика успеваемости студентов 2003 года 

поступления. СтудеfIТЫ изнаlrалы-ю обучались по модульно-рейтинговой 

системе. Пла н-rая ли:ния и совпадение показагеля кривых по годам обучения 

(соответстве�:но 2003-2004, 2004--2005гr.) позволяют сделать выводы о 

своевременнс,м ков·11ро:1е и К<)ррекции уровня полученных знаний, 

слособствую:щих инднвидуа.:1изированной работе обучающегося с модулем. 

лрояви :нuиеся гrри реализации р;;йтинговой системы управления 

учебной дея rельностъю преиму.цества по сравнению с традиционной 

технологией I.:онтроля заключаются в том, чтс, данная система: 

стимулирует сио сматическую самостоягельную работу студентов в 

семестре:, 

снюкает р,)ль слу 1 1айных факторов npvr лолучении итоговой оценки по 

дисцип:rине; 

П()выпшет роль состязательносп1 в учебе; 

позволяет ,)олее ч,,:�тко дифференцировать студентов в соответствии с их 

усrт1еха.}(fи; 

повышает ,1lисцип;н1 �шрованность студента; 

да,ет возNюжностъ количественно характеризовать качество учебной 

работы сту,��ента в течение семес:тра и регистрировать результаты учебной 

деятельности на всех этапах; 

стимулирует работ::,' сту ,цента по повышению качества своей учебно

по шанатеJl1,сной деятельности. 
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Закл ючt:�ние 

Качест1ю обра:н)Вания (по В.А.Кальней и С.Е.Шишову) [24] - это 

социальная категория, определяющая состояние и результативность 

образования в обшсстве, его соответс�вие потребностям и ожиданиям 

обш.ества (р вличных социальньrх групл) в развитии и формировании 

гражданских, бытовiых и профессиональных компетенций личности. 

Качf.:ство образоваш1я расс.матривается как совокупность показателей, 

аспектов уче 15ной деятельности образовательного учреждения: содержания 

обраювания., форм н методов обучения, материально - технической базы, 

кадрового со1.:тава. l{ритерием кач�ства обучения должно быть приобретение 

знаний, ум,�.:ний, f1пвыков обучающихся, а качество профессорско

г1регюдавател �ского состава и материальная база университета 

Т{�1шологичес•<ими структурами учебного гроцесса. 

Высша�1 шь:ола, ,основной це.1ью которой является повышение качества 

обра:ювания студентов, нуждается в постоянноrv1r контроле образовательного 

проц1.�сса в целом, а таюке в анализе причин, повлиявших на изменение в 

процессе. Выде;rение функциональных эл,;::ментов и основных этапов 

внедрения м лшгоринга в вузе дает 3ОЗ.\южность в короткие сроки 

опрехtе;тить ц1.:.1и и Зi.:l,:щчи структуры, а также получить необходимую для 

анал:нза инфо�:1JVrацию. 

с 11,·,.1,е''' .,.,. lo.· �VJL 11 мониторинга Павлодарского университета можно 

рассматриват1, как лроцесс усовершенствования учебной деятельности. В 

ходе этого процесса ол ределен механизм организации, контроля, управления 

и улучшен и:,; учебного процесса. Пр vt оценке процесса структуры 

университета планиру1ют и выполняют анализы работы в установленные 

сроки, с тем� чтобы по ре:зу.lъп1там оценки обеспечить актуальность и 

эффективност1, их применения. Одновре1vrенно вносятся соответствующие 

изJ\1енения в докум,.:нтацию вытю.1няемого процесса. Анализируемые 

оценочные данные 1з�,1являют сильные и слабые стороны выполняемых 
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проц(:ссов, то.1 самы.,\1 давая возможность усовершенствовать учебный

процесс и разработал, рекомендации по внесению изменений в реализуемые 

и.:1и план ируе1,1ые проекты. Также оценочны[е данные позволяют разрешать 

спорные вопросы в прснрессиональных сужд,�ниях персонала. 

J\1атери,1льная ба:ш университета и профессорско-преподавательский 

состаз опреде.1яюг основные ус:-�ювия обучения и служат базой совершенства 

фу 11 к ции каче .;тва. Ее .1 и университет имеет хорошую материальную базу и 

квалифициронанный персонал, если в увиверситете создана обстановка 

действип::льнсй заинт,::ресованности работников в результатах своего труда, 

то 1л,1еется бт.топрию111ая основа д.rя подготовки специалистов. 

В ход,;: мониторингового исследования успеваемости студентов 

выяв.г.ена значимость мо,цульно-р(;··йтинговой системы, что способствовало 

росту уровня результатов знаний студентов, а также определено, что вуз 

им,:�еI значите.1:ьный ре::ерв для повышения показателя успеваемости. 

Пав пода Jский > ниверситет как цегостная система, находящаяся в 

дина:111ике и r: ошщюо11щя под влияние рс.зличных факторов, нуждается в 

создании специал:ьно1:j службы, к,.лорая обе,:::печивала бы сбор, анализ и 

хранение по:т,rченньп.: данных. Такой службой может являться вузовская 

мониторингов:1я слу;i.:15а, которая занималась бы проблемами не только 

сферой у 1-1е61-юй деяте .. ·rы-юсти, но и проблемами всех видов деятельности 

униJIЗi:::рситста. 

Система образования 

ЭKOfI0\1ИLieCKO 1i [ ситус1111,ИеЙ, 

суrцес твует. Начавшееся 

в целом 1еразрывна с той социально

в рюl[ках которой она сформировалась и 

реформирование нацелено на изменение 

структурных 11ринцю1ов системы образоьания, а также на изменение ее 

ЮJ)ТР 1=нних, со,::�:ержа,1,;�льных сторон. Это не может быть осуществлено 

быстро из-за отсутствия многих субъектvшвых и объективных факторов 

( отсутствие .�остаточного финансирования, высококвалифицированн:ых 

кадро'з, 

состоит 

изме1нение нормативно--правовой документации и т.д.).Проблема 

,.. в определен1>1и мер и средств, ооеспечивающих радикальные 
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преобразован 111я EI структуре, содерж,шии,, экономики системы образования; 

,,1:е:тодах улравлени:11 ею, и пресбразованиях, соответствующих 

происходящим в обн.1естве экономическим, политическим и социальным 

и3менениям. 
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