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Экспертные методы измерения особен-

но широко применяются при контроле качест-
ва образовательных услуг. При этом услуг 
возникает проблема сопоставимости резуль-
татов измерения. Следовательно, вопрос о 
метрологическом обеспечении единства из-
мерений образовательных услуг становится 
особо актуальным. 

При проведении экспертных измерений в 
области образования широко используются 
методы ранжирования и попарного сопостав-
ления для определения весовых коэффици-
ентов показателей качества образовательных 
услуг. Особенно широко используется метод 
попарного сопоставления. 

Суть метода попарного сопоставления 
заключается в том, что эксперт, сравнивая 
попарно объекты экспертизы, выбирает тот 
объект, который считает наиболее важным. 
Более предпочтительному объекту ставит 1, 
а менее предпочтительному − 0. При этом 
эксперт заполняет матрицу. По результатам  
её заполнения получаем ранжированный ряд. 
Например, при сравнении четырех объектов 
экспертизы могут быть получены следующие 
результаты (матрица 1). 
 
Матрица 1 

 а б в г Σ 
а Х 1 1 1 3 
б 0 Х 1 1 2 
в 0 0 Х 1 1 
г 0 0 0 Х 0 

 
Результаты сопоставления можно пред-

ставить в виде ранжированного ряда:  
г < в <  б < а, где  г  < б, г < а, в < а. 

В данном случае результаты попарного 
сопоставления удовлетворяют свойству 
транзитивности. 

На практике, например, может быть по-
лучена следующая матрица (матрица 2). 

 
Матрица 2 

 а б в г Σ 
а Х 1 0 1 2 
б 0 Х 1 1 2 
в 1 0 Х 1 2 
г 0 0 0 Х 0 

 

В данном случае решение в виде ранжи-
рованного ряда отсутствует и возникает сле-
дующая нетранзитивная последователь-
ность, где условие транзитивности не выпол-
няется:  

г < а < в < б, где  г < в, г <б,  но а > б. 
Возникающая нетранзитивная последо-

вательность может быть обусловлена невни-
мательностью эксперта (в результате помех, 
шумов) или объективно существующими фак-
тами. Следовательно, возникает задача уст-
ранения нетранзитивности в результатах экс-
пертиз. 

Решение данной задачи возможно мето-
дом накопления экспериментальных данных 
за счет привлечения экспертной комиссии. 

Допустим, экспертная комиссия, состоящая 
из семи человек, сравнивает 4 объекта.  

Результаты измерения приведены в матри-
цах 3 − 9. 

 
Матрица 3  (1 эксперт) 

 а б в г Σ 
а Х 1 1 1 3 
б 0 Х 1 1 2 
в 0 0 Х 1 1 
г 0 0 0 Х 0 

 
Матрица 4  (2 эксперт) 

 а б в г Σ 
а Х 1 1 1 3 
б 0 Х 1 1 2 
в 0 0 Х 0 0 
г 0 0 1 Х 1 

 
Матрица 5 (3 эксперт) 

 а б в г Σ 
а Х 1 1 1 3 
б 0 Х 1 1 2 
в 0 0 Х 0 0 
г 0 0 1 Х 1 

 
Матрица 6 (4 эксперт) 

 а б в г Σ 
а Х 0 1 1 2 
б 1 Х 1 1 3 
в 0 0 Х 1 1 
г 0 0 0 Х 0 



Матрица 7  (5 эксперт) 
 а б в г Σ 
а Х 1 1 1 3 
б 0 Х 0 1 1 
в 0 1 Х 1 2 
г 0 0 0 Х 0 
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Матрица 8  (6 эксперт) 

 а б в г Σ 
а Х 1 1 1 3 
б 0 Х 1 1 2 
в 0 0 Х 0 0 
г 0 0 1 Х 1 

 
Матрица 9 (7 эксперт) 

 а б в г Σ 
а Х 1 0 1 2 
б 0 Х 1 1 2 
в 1 0 Х 1 2 
г 0 0 0 Х 0 
Экспериментальные данные экспертов 

можно представить следующим образом: 
1 эксперт   г < в < б < а 
2 эксперт   в<  г < б < а 
3 эксперт   г < в < б < а 
4 эксперт   г < в < а < б 
5 эксперт   г < б < в < а 
6 эксперт   г  < в < б<  а  
7 эксперт   г < а < в < б, где а>б, из чего 

видно, что у седьмого эксперта возникает не-
транзитивный элемент. 

Для  его исключения сначала определим 
вероятности правильного решения каждого 
неравенства экспертами. 

В нашем случае, выразили мнение, а>б 
– 6 раз, а<б – 1 раз; а>в – 6 раз, а <  в – 1 раз;  
а >г – 7 раз, а< г – 0 раз;  б>в – 6 раз, б <  в – 
1 раз; б >г – 6 раз, б <г – 1 раз; в> г – 6 раз, в 
< г – 1раз. 

 При обработке экспериментальных дан-
ных подсчитывается количество предпочте-
ний. У одного эксперта обнаруживается рав-
ное количество предпочтений. Это говорит о 
том, что экспертом допущена какая-то ошиб-
ка.  

Следовательно, возникает задача выяв-
ления и исключения ошибки, допущенной 
экспертом.  

Возможно, седьмой эксперт допустил 
ошибку в одном из трех неравенств: в нера-
венствах, а < в, в < б, б < а. 

Для выяснения какая из трех возможных 
ошибок допущена экспертом, необходимо со-
поставить предпочтения, входящие в нетран-
зитивный элемент с мнениями других экспер-
тов.  

баР f > , то мы принимаем решение, 
что а>б. 

баР p

На нашем примере рассчитаем вероят-
ности: 

7
6

=баР f , 
7
1

=баР p ; 

7
6

=ваР f , 
7
1

=ваР p ; 

1=гаР f , 0=гаР p ; 

7
6

=вбР f , 
7
1

=вбР p ; 

7
6

=гбР f , 
7
1

=гбР p ; 

7
6

=гвР f , 
7
1

=гвР p ; 

 
На основании сопоставления принимаем 

решение, где (в каком неравенстве) эксперт 
допустил ошибку. 

 Т.к. 
7
6

=ваР f   > 
7
1

=ваР p , то мы при-

нимаем решение, что а>в, и ,следовательно, 
эксперт совершил ошибку в неравенстве а<в. 
Затем при изменении знака на противопо-
ложный, нетранзитивный элемент раскрыва-
ется следующим образом: 

г  < б < в < а. 
Условием для решения данной задачи 

является высокая степень согласованности 
экспертов.  
Вывод: одним из способов исключения 

нетранзитивности является метод накопле-
ния экспериментальных данных. Он особенно 
эффективен в том случае, когда нетранзи-
тивные элементы возникают у одного или 
двух экспертов.  
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Реализация приоритетных националь-

ных проектов, одним из которых является по-
вышение качества образовательных услуг, 
невозможна без квалиметрии (измерения ка-
чества) услуг. 

В целях повышения качества образова-
тельных услуг создаются системы менедж-
мента качества (СМК) высших учебных заве-
дений (вуз). 

Сегодня сложилась такая ситуация,     
когда разработка СМК проводится каждым 
отдельным вузом обособленно, и контроль 
качества образовательных услуг может отли-
чаться как по номенклатуре показателей ка-
чества и по применяемым методам контроля, 
так и по системе балловой оценки.  

Данная ситуация остро ставит вопрос об 
обеспечении единства измерений образова-
тельных услуг, выполняемых экспертными 
методами.  

В связи с чем возникают актуальные за-
дачи: 

– определения оптимальной номенкла-
туры показателей качества образовательных 
услуг и их стандартизации; 

– обоснованного выбора методов кон-
троля показателей качества образователь-
ных услуг; 

– стандартизации системы балловой 
оценки показателей качества образователь-
ных услуг. 

Как известно, задача выбора оптималь-
ной номенклатуры измеряемых показателей 
качества сводится к задаче выделения доми-
нирующих показателей (факторов), влияю-
щих на качество продукции, процесса (услу-
ги). 

В теории планировании эксперимента 
разработаны специальные методы, которые 
при выполнении некоторых предпосылок по-
зволяют выявить существенные факторы с 
помощью небольшого числа экспериментов и 
при небольших затратах вычислительного 
времени. К числу таких методов относятся: 

– дисперсионный анализ, в основу кото-
рого положено предположение о том, что су-
щественность некоторого фактора характери-
зуется его вкладом в дисперсию выходной 
величины; 

– насыщенные дробные факторные пла-
ны, основанные на предположении о наличии 

линейных эффектов и приводящие к оценке 
существенных факторов по их вкладу в ма-
тематическое ожидание выходной величины; 

– насыщенные экспериментальные пла-
ны Плакета-Бермана, для которых также 
предполагается наличие только линейных 
эффектов; 

– метод случайного баланса, применяе-
мый в предположении, что среди рассматри-
ваемых факторов не все являются сущест-
венными; 

– корреляционный анализ, основанный 
на предположении о взаимной корреляции 
между всевозможными парами факторов; 

– опрос экспертов с целью ранжирова-
ния факторов по степени их влияния на вы-
ходную величину или сочетание опроса с 
экспериментом [1]. 

Иногда эти методы называют методами 
отсеивающих экспериментов. Отсеивающие 
эксперименты дают сравнительную оценку 
влияния различных факторов на качество 
продукции и услуг.  

Анализ методов показывает, что наибо-
лее приемлемым для экспертных измерений 
являются: метод априорного ранжирования 
факторов, неполноблочные планы, когда изу-
чаются лишь некоторые элементы (диспер-
сионный анализ) и метод ранговой корреля-
ции. 

Номенклатура показателей качества об-
разовательных услуг, по которым проводится 
аттестация образовательного учреждения, 
установленные министерством образования, 
должна быть принята за основу формирова-
ния номенклатуры показателей образова-
тельных услуг при разработке контролирую-
щих материалов систем менеджмента каче-
ства. Необходимо отметить, что они были 
дополнены показателем качества образова-
ния как уровень усвоения программного ма-
териала студентами [2]. 

Многие из этих показателей являются 
обобщенными, комплексными, содержат в 
себе несколько единичных и даже комплекс-
ных показателей качества. Следовательно, 
проблема единого подхода в выборе опти-
мальной номенклатуры измеряемых показа-
телей качества образовательных услуг и их 
стандартизации становится особо актуальной 



для обеспечения сопоставимости результа-
тов измерений. 

Стандартизация показателей качества 
образовательных услуг – дело ближайшего 
будущего. 

 
Таблица 1 − Показатели качества образова-
тельных услуг 
 
№ Показатели качества образовательных ус-

луг 
1 Лицензия. Срок действия. 
2 Соответствие внутривузовской норматив-

ной документации требованиям законода-
тельства и нормативных положений в сис-
теме образования. 

 3 ГОС. Нормативный срок реализации обра-
зовательной программы в соответствии с 
ГОС по формам обучения 

4 Структура и содержание образовательных 
программ 

5 Организация учебного процесса 
6 Информационно-методическое обеспече-

ние 
7 Уровень требований при приеме 
8 Характеристика внутривузовской системы 

контроля качества подготовки специали-
стов 

9 Эффективность внутривузовской системы 
контроля качества подготовки специали-
стов 

10 Итоговая аттестация выпускников 
11 Востребованность выпускников 
12 Кадры 
13 Научно-методическая работа 
14 Научно-исследовательская работа 
15 Материально-техническая база 
16 Учебно-лабораторная база 
17 Усвоение студентами программного мате-

риала 
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К ним можно отнести методику опреде-

ления уровня знаний студентов при итоговой 
аттестации выпускников [3], где сформулиро-
ваны единичные показатели, по которым 
проводится итоговая аттестация выпускни-
ков. К таким единичным показателям отно-
сятся: актуальность дипломной работы, со-
держание, доклад, оформление, использова-
ние вычислительной техники, ответы на во-
просы, степень внедрения, публикация. 

Обоснованный выбор методов контроля 
показателей качества образовательных услуг 
необходимо проводить на основе аттестации 
методов (алгоритмов) измерения квалимет-
рической информации.  

Идея аттестации алгоритмов обработки 
данных заключается в их исследовании на 
наборе типовых моделей с целью определе-
ния показателей качества (характеристик) ал-
горитмов. Конечной целью аттестации алго-
ритмов является обеспечение объективного 

критерия для сопоставления алгоритмов и 
рационального выбора алгоритмов в кон-
кретной измерительной задаче. 

К настоящему времени разработаны на-
учные основы аттестации алгоритмов обра-
ботки квалиметрической информации, общий 
порядок аттестации, принципы выбора пока-
зателей качества алгоритмов и типовых мо-
делей исходных данных при аттестации, ме-
тоды оценивания показателей качества алго-
ритмов на типовых моделях исходных дан-
ных, а также выполнена аттестация целых 
групп алгоритмов:  

- определения весовых коэффициентов 
(метод ранжирования, методы попарного со-
сопоставления). Метод ранжирования        

∑∑

∑
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== n
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m
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, ,                                       (1) 

    где  - балл (ранг) j-го показателя, 
проставленный i-ым экспертом; n     - количе-
ство экспертов; m    - количество «взвеши-
ваемых» показателей; - весовой коэффи-
циент j – го показателя. 

jiG ,
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Метод попарного сопоставления  
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 где  - число предпочтений i - ым экс-
пертом  j –го показателя. 

ijK

Метод двойного попарного сопоставле-
ния  
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- уточнения весовых коэффициентов 
(методы последовательного уточнения тремя 
способами).    

 
Первый способ: 
 

( ) ( ) ( )[ ]mjlmljlljl KGKGG ,,,1,,1,, 1...1 ⋅−++⋅−= ωωω  (4) 
 

где )1(, −ωjlG - результат измерения j –
го показателя l–ым экспертом  в ( 1−ω ) 
приближении; 

ijlK ,, -число предпочтений l–ым экс-
пертом j–го показателя перед  i–ым. 

 
Второй способ: 
 

( ) ( )( ) ( )[ ][ ]
mjlmljljljl KGKGG

,,
2

,1,,
2

,, 1...1 ⋅−++⋅−= ωωω       (5) 



Третий способ: 
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- комплексирования показателей качест-
ва (среднее арифметическое взвешенное, 
гармоническое взвешенное, геометрическое 
взвешенное, квадратическое взвешенное, а 
также методы комплексирования по трех-
уровневой шкале) [4-6].  
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Среднее гармоническое взвешенное  
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Среднее геометрическое взвешенное  
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Среднее арифметическое взвешенное 
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Среднее квадратическое взвешенное 
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При комплексировании по трехуровне-
вой шкале применяются алгоритмы: 

n
H

n
n

Q cH 5,01 −−=
( ,                     (11)  

где    и  - число единичных показа-
телей низкого  и среднего уровня соответст-
венно;      - число комплексируемых еди-
ничных показателей. 

Hn Cn

n

Если же весомости единичных показате-
лей различны, тогда значение комплексного 
показателя качества определяют по следую-
щей формуле: 
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где  и   - число показателей низ-
кого и среднего уровня соответственно; 

Hm Cm

 и  - нормированный вес единич-

ного показателя качества низкого и среднего 
уровня соответственно, а требования норми-
ровки сводится к тому, чтобы сумма весов 
всех единичных показателей качества равня-
лась единице. 

jHg
jCg

По результатам анализа аттестации ал-
горитмов разработаны рекомендации по при-
менению этих алгоритмов для конкретной из-
мерительной задачи. Для оценки качества 
образовательных услуг наиболее приемле-
мыми являются: 

– в случае определения значимости, ве-
совых коэффициентов показателей качества 
образовательных услуг - метод ранжирова-
ния при количестве показателей меньше 7,  
при количестве показателей от 7 до 15 - 20 - 
методы попарного сопоставления, при коли-
честве показателей более 15 - 20 неполно-
блочные планы. Сравнение алгоритмов по 
показателям точности показывает, что при 
высокой точности измерения целесообразнее 
использовать двойное попарное сопоставле-
ние, а при невысокой точности измерения и 
низкой согласованности мнений экспертов – 
способ ранжирования; 

– в случае комплексирования показате-
лей качества (свертывания) – методы ком-
плексирования по трехуровневой шкале или 
же среднее арифметическое взвешенное, так 
как они являются менее сложными. низкой 
согласованности экспертной комиссии следу-
ет воспользоваться средним квадратическим 
взвешенным, т.к. он более устойчивым к из-
менениям согласованности мнений экспер-
тов.  

Сегодня в системе образования приме-
няются как пятибалльная, так и двадцати и 
стобалльные системы оценок. 

Стандартизация системы балловой 
оценки показателей качества образователь-
ных услуг должна производиться параллель-
но со стандартизацией показателей качества. 
Только  и только при этих условиях можно 
обеспечить единство измерений экспертными 
методами. 
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Современная концепция менеджмента 

качества образования, принятая в Томском 
политехническом университете, рассматри-
вает качество высшего образования в виде 
«сбалансированного соответствия процесса 
образования и подготовки специалиста и его 
результата многообразным потребностям 
личности, общества и государства». 

Понятие качества является системным, 
т.е. воспринимается как целое, а, с другой 
стороны, состоит из отдельных «качеств», 
предназначенных для решения конкретных 
профессиональных задач. 

Как известно, интеграция профессио-
нального образования России в мировую сис-
тему ведет к возрастанию значимости квали-
метрических характеристик образования, ко-
торые тесно увязаны с компетенциями сту-
дента и выпускника [1-3].  

В настоящее время термин «компетен-
ция» служит для обозначения интегрируемых 
характеристик (общих и специальных) каче-
ства подготовки выпускника и выступает кате-
горией результата образовательного процес-
са. Этим объясняется  все нарастающее вне-
дрение компетентностного подхода к органи-
зации и оценке качества образования в вузах. 

Компетенции выступают новым типом 
целеполагания при модернизации образо-
вательной системы университета в сторону 
её большей направленности к потребителю. 
Эта тенденция ведет к преобразованию клас-
сического университета в инновационно-
академический. 

Компетентностный подход, по-существу, 
должен обеспечить переход от сугубо акаде-
мических норм оценок уровня подготовки к 
внешней оценке социальной и профес-
сиональной подготовленности выпускника с 
ориентацией на её рыночную стоимость [3]. 

Компетентностный подход – это:  
• приоритетная ориентация на цели, 

определяемые потребностями рынка труда; 
• идеи общего и личностного развития,  

при которых компетенции задают обобщен-

ный уровень умений и навыков студента и 
выпускника; 

• обновление содержания и технологии 
образования для обеспечения способности 
человека эффективно действовать за преде-
лами учебных ситуаций в ответ на изменяю-
щуюся реальность. 

 Методология компетентностного и сис-
темного подходов между собой взаимо-
связаны. В обоих случаях их главной отличи-
тельной особенностью является сосредото-
чение внимания на целях системы внешнего 
уровня (надсистем, среды), а также учет всех 
существенных связей в рассматриваемой об-
разовательной системе. 

Такой подход позволяет ответить на во-
прос: «Почему образовательная система вуза 
должна быть именно такой?». Анализ же син-
тезируемой системы позволит  узнать: как и 
на сколько достигаются исходные цели.  

В дополнение к вышеизложенному, сре-
ди принципов компетентностного подхода, 
являющихся ядром его методологии, можно 
отметить следующее:  

• принцип функциональности совмест-
ное рассмотрение структуры и функций обра-
зовательной системы вуза; 

• принцип развития: учет изменчивости 
системы на этапах её жизненного цикла 
• принцип управления: учет аксиом 

управления на основе использования про-
цессного подхода.   

Так как образовательным услугам при-
сущи те же характеристики, что и любой услу-
ге, то в основу процессов управления качест-
вом высшего образования при компетентно-
стном подходе необходимо положить цепочку 
действий, хорошо известную как цикл Демин-
га, или цикл PDCA (Р - планирование, D - 
реализация, C – проверка результатов, А-
анализ и корректировка). 

На основе этого в ТПУ процессный под-
ход реализован в соответствии с ниже сле-
дующим алгоритмом [4],   
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P - планирование. Оно осуществляется 
на основе изучения рынка интеллектуального 
труда, резюме востребованных  там соиска-
телей,  анализа реальных успехов преды-
дущих выпускников и учета требований Госу-
дарственного образовательного стандарта 
(ГОС ВПО) направления или специальности. 
Результатом планирования этого уровня яв-
ляется разработка обновленной образовате-
льной профессиональной программы (ОПП) 
на основе компетентностного подхода в виде 
образовательного стандарта вуза (ОС ТПУ) и 
учебного плана направления или специаль-
ности. 

Отличительной особенностью этого эта-
па планирования является формирование 
целевых установок к выпускникам [5,6], вы-
раженных в требуемых результатах обучения 
(общие и специальные компетенции).  

Далее осуществляется декомпозиция 
указанных компетенций в виде конкретных 
знаний, умений и навыков (ЗУН) на конкрет-
ные дисциплины учебного плана. 

 Здесь общие компетенции выражены 
через ЗУНы фундаментального и гумани-
тарного блоков ОПП, а также блока учебного 
плана, формирующего у студента положи-
тельную мотивацию к обучению и креати-
вности мышления, умение учиться и способ-
ность выполнять свою профессиональную де-
ятельность в условиях изменяющейся среды. 
Представляется целесообразным введение  
в ООП «Основ инженерного творчества», 
«Системного анализа», «ТРИЗ» и т.д. или их 
элементов в специальных дисциплинах. 

К планированию также относится проек-
тирование и организационная подготовка 
процесса обучения, гарантирующего заяв-
ленную в ОПП модель профессионально 
компетентного специалиста. Речь идет о раз-
работке рабочих программ учебных дисцип-
лин [6], учебно-методических материалов и 
материального обеспечения. 

Преподаватель, разрабатывающий ра-
бочую программу учебной дисциплины на ос-
нове компетентностного подхода, должен: 

• представить место и использование 
«своей» дисциплины в будущей професси-
ональной и инновационной деятельности вы-
пускника, т.е. выявить её компетентностный 
аспект; 

• просмотреть выделенные на дисцип-
лину компетентностные требования, согласо-
вать их с выпускающей кафедрой и учесть их 
при составлении рабочей программы. 

• преобразовать согласованные компе-
тентностные требования в конкретные ЗУНы 
дисциплины и наметить технологию их фор-
мирования (где, когда и как нарабатываются, 
как проверяются); 

• сформировать контролирующие ма-
териалы, реализующие проверку соответст-
вия обучаемого требованиям его компетент-
ностной характеристике. 

Компетентностный подход к обеспече-
нию и оценке качества образования требует 
существенной переработки учебно-методи-
ческих материалов и технического обеспече-
ния. 

Основная масса используемых в на-
стоящее время учебников, учебных пособий и 
указаний (в том числе и в электронном виде) 
– это, как правило, «…заслонки, которые от-
гораживают Вас от мира. В них все описано, 
все известно, все понятно, на все дан ответ. 
В этом мире жизнь комфортна, но ни одна 
проблема не пробьется через стальные жа-
люзи неоспоримых и непоколебимых законов 
и формул». Такие книги не формируют ком-
петентностей обучаемых, не учат мыслить, 
не учат решать профессиональные задачи во 
вне учебных ситуациях. 

Простое знание фактов в данной пред-
метной области, конечно, имеет свою цен-
ность. Но большинство преподавателей раз-
деляют утверждение, что знание существует, 
прежде всего, для того, чтобы его использо-
вать («…можно много знать, но ничего не 
уметь и не быть компетентным в своей об-
ласти»). 

В новых учебно-методических материа-
лах обязательно необходимо присутствие 
«встречи с проблемами» и способов их раз-
решения. Учебники и учебные пособия обя-
заны способствовать активной познава-
тельной деятельности обучаемого.  

Их содержание должно стать побуди-
тельным мотивом творчества, стремлению 
человека реализовать себя и проявить свои 
возможности. Это стремление есть в каждом 
индивиде и ожидает только подходящих ус-
ловий для освобождения и проявления. Надо 
признать тот факт, что человек творит, в пер-
вую очередь, потому, что это его удовлетво-
ряет, потому, что он чувствует в этом самоак-
тулизацию и радость жизни. 

D-реализация. Ею является сам процесс 
предоставления образовательных услуг. Су-
ществующие формы процесса предполагают 
наличие «преподавателя – всезнайки», кото-
рому принадлежит инициатива и который сам 
решает, что должны знать обучаемые.  

Этот процесс исходит из допущения, что 
при наличии подходящих условий исходного 
материала – обучение (teaching- действие 
педагога) приводит к научению (learning –
действие учащегося в его познавательном 
процессе и результат этих действий). При 
этом игнорируется тот факт, что большинство 
из того, что мы знаем и умеем, нам не препо-
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давалось, а получено в результате самооб-
разования.  

Контроль за обучением сведен к опре-
делению свойств «студентов-магнитофонов», 
т.е. к выявлению способности воспроизвести 
что-то, что было дано преподавателем. Такой 
подход – это улица с односторонним движе-
нием. 

Компетентностный подход предполагает, 
что передача преподавателями знаний сту-
дентам не является их единственной зада-
чей; более важным является требование пе-
редачи студентам своего желания и способ-
ности учиться. Образование не должно орга-
низовываться вокруг жестко определенных 
единиц обучения, а скорее вокруг развития у 
студентов положительной мотивации к само-
образованию, к гибкой траектории обучения.  

В пределе образовательное учреждение 
так должно организовать технологию обуче-
ния, чтобы оказывать студентам всяческую 
поддержку в том, чтобы они организовали 
свою учебу так, как лучше подходит им, а не 
образовательному учреждению. 

Активная технология обучения («от сту-
дента») должна опираться на проблемно-
ориентированную форму, когда преподава-
тель выступает как консультант и активный 
участник сотворчества со студентом. 

C – проверка результатов. Действующая 
концепция в ТПУ предполагает контроль па-
раметров самого образовательного процесса 
и организацию мониторинга его результатов 
за счет формирования фонда оценочных 
средств, с помощью которых определяется 
соответствие и несоответствие текущего и 
итогового состояния обучаемого параметрам 
его ожидаемой компетентностной характери-
стики.  

Таким образом, содержание банка кон-
тролирующих материалов по каждой дисцип-
лине, определяется декларированными в ра-
бочей программе хорошо диагностируемыми 
целями и задачами. 

В соответствии с принятой в ТПУ систе-
мой менеджмента качества в процессе обу-
чения используются следующие виды кон-
троля: 

• входной контроль – проводится с це-
лью выявления реальной готовности студен-
тов к освоению данной дисциплины за счет 
ЗУНов дисциплин – пререквизитов. Результа-
ты контроля используются для формирова-
ния корректирующих мероприятий процесса 
обучения на более ранних дисциплинах.  

• текущий (внутрисеместровый) кон-
троль – осуществляется в виде непрерывного 
и промежуточного (рубежного) контроля. По-
следний осуществляется по разделам (моду-

лям) дисциплины и выявляет соответствие 
или несоответствие состояния обучаемого 
ожидаемым компетенциям. 

• Семестровые испытания – проверяют 
на основе оценки уровня ЗУНов студентов их 
соответствие или несоответствие заявлен-
ным компетенциям по дисциплине в целом. 
Характерной особенностью компетентност-
ного подхода, реализуемого в ТПУ на ряде 
его подразделений, использующих кредитно-
рейтинговую систему обучения, является ор-
ганизация внешнего аудита по семестровым 
испытаниям. При этом используется специ-
ально нарабатываемый банк контролирую-
щих материалов и тестов. 

• Итоговый контроль – проводится по 
дисциплине в конце обучения в виде государ-
ственных экзаменов. Контролирующие мате-
риалы, в зависимости от формы проведения 
госэкзамена, обычно представлены или ва-
риантами вопросов, тестов и т.п. по дисцип-
лине из банка её контролирующих материа-
лов, или системными профессиональными 
задачами, в ходе решения которых необхо-
димо продемонстрировать компетентностные 
характеристики, сформированные ранее в 
ходе обучения по дисциплине(ам). 

А – анализ и необходимая корректиров-
ка. Анализ существующего процесса оказа-
ния образовательных услуг и формирование 
корректирующих мероприятий осуществляет-
ся в рамках действующей в ТПУ системы ме-
неджмента качества.  

Эти операции важны для принятия ре-
шений на всех уровнях о направлении и со-
держании возможных изменений на каждом 
этапе «петли качества» на основе компетент-
ностного подхода. 
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г. Томск 
 

В переводе с латинского слово «compe-
tentia» может быть переведено как «соответст-
вие». В педагогике это слово (во множественном 
числе) стало обозначать соответствие возможно-
стей выпускника вуза требованиям реальной 
жизни [1]. 

Понятия – «компетентностный подход» и 
«ключевые компетентности» получили распро-
странение сравнительно недавно в связи с дис-
куссиями о проблемах и путях модернизации 
российского образования. Обращение к этим по-
нятиям связано со стремлением определить не-
обходимые изменения в образовании, обуслов-
ленные изменениями, происходящими в общест-
ве [2]. 

Сейчас уже появились крупные научно-
теоретические и научно-методические работы, в 
которых анализируются сущность компетентно-
стного подхода и проблемы формирования клю-
чевых компетентностей (например, монография 
А.В. Хуторского «Дидактическая эвристика. Тео-
рия и технология креативного обучения»). 

Понятийный аппарат, характеризующий 
смысл компетентностного подхода в образова-
нии, ещё не устоялся. Тем не менее, можно вы-
делить некоторые существенные черты этого 
подхода. Компетентностный подход – это сово-
купность общих принципов определения целей 
образования, отбора содержания образования, 
организации образовательного процесса и оцен-
ки образовательных результатов. К числу таких 
принципов относятся следующие положения:• 
Цель образования заключается в развитии у обу-
чаемых способностей самостоятельно решать 
проблемы создания новых устройств и новых 
технологий, конкурентоспособных на рынке, на 
основе опыта работы в группе (проблемно-
ориентированное и проектно-организованное 
обучение). представляет собой дидактическую 
систему, отвечающую целям образования 

− • Содержание образования.   
− • Суть организации образовательного 

процесса заключается в создании условий для 
формирования у обучаемых опыта самостоя-
тельного решения проблем практической реали-
зации разработанных проектов и устройств. 

− • Оценка образовательных результатов 

основывается на анализе уровней образованно-
сти, достигнутых студентами на определённом 
этапе обучения и на результатах защиты проек-
тов. 

Особенностью компетентностного подхода 
является формирование у будущего специалиста 
способности действовать в ситуации неопреде-
лённости. Компетентность также обозначает уро-
вень образованности.  

При анализе достигнутого уровня образо-
ванности (как основного образовательного ре-
зультата), можно выделить его следующие ха-
рактеристики: сфера деятельности; степень не-
определённости ситуации; возможность выбора 
способа действия; обоснование выбранного спо-
соба (эмпирическое, теоретиче-
ское,аксиологическое). 

Уровень образованности человека тем вы-
ше, чем шире сфера деятельности и выше сте-
пень неопределённости ситуаций, в которых он 
способен действовать самостоятельно, чем 
более широким спектром возможных спосо-
бов деятельности он владеет, чем основа-
тельнее выбор одного из таких способов. 
Высшая школа в состоянии сформировать 
уровень компетентности обучаемых, доста-
точный для эффективного решения проблем 
во всех сферах деятельности и во всех кон-
кретных ситуациях, тем более в условиях бы-
стро меняющегося общества, в котором по-
являются и новые сферы деятельности, и но-
вые ситуации. 

С позиций компетентностного подхода 
основным непосредственным результатом 
является формированиеключевых компе-
тентностей 

Применительно к техническому универ-
ситету ключевые компетенции выпускника ву-
за, на наш взгляд, следующие: 

1. научно-познавательные (базовые 
знания по дисциплинам); 

2. информационные (умение работать 
с носителями информации);  

3. коммуникативные (умение работать 
в группе, анализировать, сопоставлять, 
пред ставлять результаты и т.п.);

http://standard.tpu.ru/docs.php?div=stdpredp
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Рисунок 1 − Основные составляющие концепции обучения студентов в техническом  
                    университете 
 

4. творческие (формируются при про-
блемно-ориентированном и проектно-
организованном обучении, при работе над 
проектами у студентов углубляются научно- 
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5. познавательные, информационные 
и коммуникативные компетенции). Отметим 
несколько особенностей понимания ключе-
вых компетентностей выпускника, форми-
руемых в техническом вузе. Во-первых, 
речь идёт о способности эффективно дей-
ствовать не только в образовательной, но и 
в других сферах деятельности. Во-вторых, 
речь идёт о способности действовать в си-
туациях, когда может возникнуть необходи-
мость в самостоятельном поиске способов 
решения проблем и самостоятельной оцен-
ке полученных результатов. При примене-
нии компетентностного подхода следует 
учесть, с одной стороны, что перед техни-
ческими вузами стоит сложнейшая задача 
сохранения фундаментальной основы тех-
нического образования России при преоб-
разованиях, связанных с подписанием Бо-
лонской декларации. Следствием этого яв-

ляется создание многоступенчатой систе-
мы обучения, включающей подготовку ба-
калавров и магистров и  исключающей под-
готовку специалистов. При этом сокраща-
ется объем аудиторных часов, и увеличи-
вается объем часов самостоятельной 
работы студентов. Возникает проблема ме-
тодического обеспечения самостоятельной 
работы студентов и сопутствующего кон-
троля знаний. С другой стороны, необходи-
мо учесть специфику обучения в техниче-
ском университете. 

Специфика учебного процесса в техни-
ческом университете состоит в практической 
направленности изучаемых дисциплин, при 
этом физика представляет собой фундамен-
тальную основу дисциплин технического на-
правления (электротехника, микроэлектрони-
ка, материаловедение, сопротивление мате-
риалов, прикладная механика, теоретическая 
механика, геофизика и др.), она также связа-
на с дисциплинами гуманитарного и эконо-
мического направлений (философия, исто-
рия, экономика и др.) [3]. Т.е. физика в техни-
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ческом университете является основой 
взаимосвязанных дисциплин, взаимодейст-
вующих в учебном процессе с субъектом 
(обучающимся). В этом плане можно гово-
рить о необходимости системного подхода к 
изучению дисциплин технического и гумани-
тарного направлений в техническом универ-
ситете. Кроме того, для быстрой адаптации 
выпускников в изменяющихся социально-
экономических условиях обучение должно 
быть тесно связано с наукой и производст-
вом. 

При организации учебного процесса в 
техническом университете необходимо 
учесть также особенности  студентов, прежде 
всего то, что они обладают техническими 
способностями, которые характеризуются: 
развитым пространственным воображением; 
способностью к комбинированию; наблюда-
тельностью; особенностью восприятия тех-
ники; развитым логическим мышлением; ма-
тематическими умениями и навыками; взаи-
модействием наглядно-образного и понятий-
но-логического мышления;  навыками сен-
сорного манипулирования с техническими 
устройствами;  невербальным интеллектом; 
для развитого технического мышления ха-
рактерно сложное динамическое взаимодей-
ствие и взаимосвязь понятийных и образных 
компонентов. 

Таким образом, с одной стороны, задача 
подготовки высокопрофессионального спе-
циалиста в техническом университете на-
прямую связана с эффективностью процесса 
обучения физике,  с другой стороны, соглас-
но Болонской декларации и в соответствии с 
компетентностным подходом к обучению 
увеличивается объем самостоятельной ра-
боты студентов. Поэтому необходима разра-
ботка специальных научно-методических  
материалов для обеспечения самостоятель-
ной работы студентов, а также проектно- и 
проблемно-ориентированного обучения. 

Для решения проблемы внутренней це-
лостности курсов, обеспечения информаци-
онной преемственности, создания активной 

обучающей среды, усиления эффективности 
и успешности обучения и в соответствии с 
направлениями модернизации российского 
образования основные составляющие кон-
цепции  образовательного процесса в техни-
ческом университете – это фундаментализа-
ция, гуманитаризация и информатизация об-
разования, компетентностный, личностно 
ориентированный, системный и деятельно-
стный подходы. 

На рис.1 представлены основные со-
ставляющие концепции обучения студентов  
в техническом университете.  

В Томском политехническом универси-
тете на кафедре общей физики факультета 
естественных наук и математики разработа-
на методическая система обучения физике и 
другим дисциплинам (реализующая указан-
ную концепцию), которая опирается на ком-
петентностный подход, учитывает направле-
ния преобразований российского образова-
ния и специфику технического университета. 
Системный подход к применению информа-
ционных технологий позволяет рационально 
использовать функциональные возможности 
новых информационных технологий, решить 
задачу повышения эффективности обучения 
студентов и задачу обеспечения самостоя-
тельной работы студентов. 
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В связи с присоединением России к Бо-

лонскому процессу интеграции европейской 
системы образования в Российском образо-

вании происходят существенные перемены 
не только в системе обучения и подготовки 
специалистов, но и коренные изменения в 



КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ 409

системе контроля качества обучения. Во мно-
гих учебных заведениях разрабатываются 
внутрифирменные системы, основанные на 
тестовых технологиях. Выбор тестов как од-
ного из основных средств контроля качества  
знаний обусловлено рядом причин:   

Как известно, у традиционных методов 
оценивания знаний учащихся много недос-
татков:  неоднородность требований, неопре-
деленность системы оценок и т.п.  Одни и те 
же отметки в аттестатах, выданных в разных 
школах, зачастую соответствуют совершенно 
разному уровню знаний.  

Также известно, что при традиционных 
методах оценка знаний является во многом 
субъективной. Уменьшить субъективный фак-
тор и убедить студентов в отсутствии пред-
взятости способно педагогическое тестиро-
вание. Являясь универсальным средством 
организации контроля знаний, эти технологии 
имеют большие перспективы, так как обла-
дают целым рядом преимуществ перед дру-
гими методами контроля. Тесты значительно 
снижают затраты на проверку знаний, дают 
объективную оценку результатов и таким об-
разом устраняют субъективизм в отношении 
студент (ученик) – преподаватель. Тесты 
предполагают краткость контрольного мате-
риала, позволяют каждому обучающемуся  
придерживаться индивидуального темпа, да-
ют возможность сравнить достижения тести-
руемых, выявляют пробелы в текущей и ито-
говой подготовке обучающегося. Все выше-
перечисленные моменты говорят о том, что 
тестирование позволяет заметно улучшить 
образовательный процесс.  

Однако нерешенной проблемой в этой 
области является разработка методов изме-
рения оценки качества знаний, в нашей стра-
не не существует единой системы тестирова-
ния, результаты которой принимались бы 
всеми учебными заведениями страны. Так, 
необходимо  отметить, что тестирование не 
предусматривает замену традиционных форм 
контроля знаний и само по себе не является 
совершенной формой, как и любое средство 
измерения, имеет границы применимости, по-
грешности.    

Исходя из понимания теста, проверке 
должны подвергаться не только задания, а 
вся измерительная система: и спецификация, 
и методическое оснащение теста, включаю-
щее, как минимум, набор требований, инст-
рукций для участвующих в процедуре, сцена-
рий  тестирования, правила обработки и ин-
терпретация результатов. Преподавателям 
необходимо проанализировать полноту со-
держания, репрезентативность материала, 
выносимого на контроль, правильность фор-
мулировок заданий с точки зрения современ-

ных научных представлений, однозначность 
ответов.  

В технологии разработки тестов и в ор-
ганизации проведения тестирования могут 
быть успешно применены математико-стати-
стические методы. Так, например, для опре-
деления объема выборки учащихся при экс-
периментальной апробации тестов может 
быть рекомендован графоаналитический ме-
тод составления плана контроля [1]. Выборки, 
используемые для валидации и нормирова-
ния тестов, должны быть достаточными по 
объему и репрезентативности, чтобы соот-
ветствовать  указанному показателю валид-
ности и чтобы установить соответствующие 
нормы и подтвердить заключения относи-
тельно использования данного инструмента в 
указанных целях. Индивиды, отобранные для 
участия в выборках для нормирования и ва-
лидации теста, должны являться репрезента-
тивными по отношению к группе, для исполь-
зования в которой предназначен тест [2].  

Данный метод также применим: 
- при выборе объема репрезентативного 

материала, выносимого на контроль; 
- при проведения контрольного тестиро-

вания, по результатам которого можно было 
бы сделать вывод об усвоении или неусвое-
нии материала академической группой (за-
чет/незачет); 

- при проведении ректорского контроля в 
рамках аттестации вуза; 

- при контрольных проверках уровня 
преподавания дисциплины; 

- при проведении оперативного (летуче-
го) контроля.  

Таким образом, применение графоана-
литического метода составления плана кон-
троля (т.е. определения репрезентативной 
выборки и пороговых чисел) может быть ши-
роко применено в разработке, экспертизе 
тестов и непосредственно при организации 
тестирования, когда результат контроля дол-
жен выражаться альтернативным признаком 
(зачет/незачет).  

 Графоаналитический метод обладает 
рядом преимуществ по сравнению со стан-
дартными методами составления плана кон-
троля, основной из которых является воз-
можность управления исходными данными.  

Применение математико-статистических 
методов, в частности, метода определения 
репрезентативной выборки контрольного ма-
терила, составления плана контроля обеспе-
чит достоверность и объективность как самих 
тестов, так и процедуры тестирования.  

- за счет обеспечения репрезентативно-
сти выборки контролируемого материала; 



КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ 410 

- за счет объективного определения ко-
эффициента надежности тестов по результа-
там контроля знаний случайно отобранной 
выборки учащихся. 
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Внутренние закономерности развития 

российского педагогического образования и 
перспективные потребности развития лично-
сти, общества и государства определили не-
обходимость модернизации педагогического 
образования, основные идеи которой изло-
жены в Концепции модернизации российско-
го образования до 2010 года, Программе мо-
дернизации педагогического образования, 
Федеральной целевой программе развития 
образования на 2006 − 2010 годы. 

Анализ образовательной практики педа-
гогических учреждений среднего профессио-
нального образования позволяет выявить 
противоречие: готовность значительной час-
ти преподавателей к формальным изменени-
ям (разработка новых программ учебных 
дисциплин, факультативных и элективных 
курсов и т.д.) и нежелание менять стереоти-
пы в профессиональной деятельности (внут-
ренние изменения), негативно влияющие на 
реализацию новых подходов в образовании и 
повышение качества подготовки будущих 
специалистов. 

Инновационность образовательной сре-
ды в российском и региональном образова-
нии в последние годы активно влияет и сти-
мулирует нововведения в образовательных 
учреждениях. ГОУ СПО «Пермский педагоги-
ческий колледж № 1» приказом департамен-
та в 2003 году был назначен базовым регио-
нальным учреждением СПО педагогического 
профиля, что положительно повлияло на 
процессы модернизации образовательного 
учреждения через поиск путей по созданию 
научно-методических, информационных и ор-

ганизационных условий для повышения ка-
чества  среднего педагогического  образова-
ния в регионе. Это вызвало потребность в 
проектировании и моделировании социаль-
но-педагогических процессов и систем кол-
леджа. 

Документы по модернизации современ-
ного образования нацеливают педагогиче-
ские учебные заведения на коррекцию про-
цесса подготовки специалистов, однако не 
указывают конкретных путей и способов дос-
тижения поставленных целей. 

Социально-педагогическая система кол-
леджа – сложное образование, в котором 
нельзя планировать изменения одного без 
изменения всех структурных компонентов 
системы. Невозможно работать над повыше-
нием компетентности выпускников, не изме-
нив профессиональное сознание и уровень 
компетентности педагогического коллектива. 
Следовательно, чтобы осуществлять качест-
венное обновление процесса подготовки бу-
дущих учителей, использовать новые техно-
логии подготовки специалистов, необходимо 
найти механизм преобразований в профес-
сиональной деятельности преподавателей 
на основе процессов саморазвития через их 
привлечение  к проектированию и моделиро-
ванию социально-педагогических процессов 
образовательного учреждения. 

В нашей деятельности мы опирались на 
механизм «мягкой» образовательной моде-
ли, предложенный В.А. Тестовым [2], обеспе-
чивающий эффективное функционирование 
и развитие,  главным образом, через созда-
ние самоорганизующейся системы, а не че-



КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ 411

рез административные решения и жесткие 
методы их реализации.  В основе нашей дея-
тельности лежала выработка и реализация 
коллективных действий, гибкая система мо-
тивации, основанная на внешних и внутрен-
них факторах, рост квалификации педагоги-
ческого состава. Мы избегали администра-
тивно-авторитарного подхода в работе с кол-
лективом, создавая условия для саморазви-
тия и самореализации творческого потен-
циала субъектов образовательного процесса. 
Это нашло отражение в вовлечении всего 
коллектива в процесс проектирования и при-
нятия управленческих решений. 

Также использовали опыт многоуровне-
вого моделирования в ГОУ СПО «Пермский 
педагогический колледж №1», которое опре-
деляется стратегической целью колледжа: 
развитие колледжа как многопрофильного и 
многофункционального образовательного 
учреждения, реализующего государственные 
стандарты повышенного уровня, ориентиро-
ванного на достижение уровней развития ин-
дивидуальности и формирования личности, 
мировоззрения, профессиональных качеств, 
обеспечивающих активную социальную по-
зицию, успешную интеллектуальную, про-
фессиональную деятельность выпускника. 

Проанализировав основные направле-
ния  социально-педагогического проектиро-
вания и моделирования в развитии образо-
вательного учреждения, мы условно пред-
ставили всю систему моделирования по трем 
уровням:  

1 уровень – стратегическое моделиро-
вание (моделирование социально-
педагогических систем); 

 2 уровень – тактическое моделирование 
(моделирование образовательной деятель-
ности колледжа); 

3 уровень – учебное моделирование 
(моделирование профессиональной дея-
тельности в процессе подготовки будущего 
учителя на учебных занятиях). 

Подчеркнем, что деление на уровни яв-
ляется достаточно условным, поскольку раз-
личные  социально-педагогические системы  
могут включать в себя подсистемы. Напри-
мер, реализация эксперимента по непрерыв-
ному образованию «колледж-вуз» потребо-
вала моделирования на различных уровнях: 

1 уровень – разработка концепции и 
программы эксперимента; 

2 уровень – разработка сопряженных 
учебных планов, корректировка содержания, 
программно-методического обеспечения, 
технологий; 

3 уровень – реализация планов и при-
менение новых технологий и средств на 

уровне учебно-воспитательного процесса. 
Вместе с тем они представляют единое це-
лое по  реализации проекта по интеграции 
разных уровней образования. 

Разрабатывая структуру модели по 
включению педагогического коллектива  в 
целом (что дает возможность  изменения 
коллективного субъекта) и преподавателей, 
как индивидуальных субъектов, в процесс 
моделирования, мы ставили перед собой  
цель: повысить их профессиональную компе-
тентность и, следовательно, компетентность 
будущих специалистов. 

В системе работы с преподавателями на 
каждом уровне моделирования мы использо-
вали модели, предложенные В.М. Монахо-
вым [1].  

На уровнях стратегического и тактиче-
ского моделирования  были использованы 
нами прогностические модели (для опти-
мального распределения ресурсов и конкре-
тизации целей деятельности) и концептуаль-
ные модели (для разработки программы дей-
ствий). Как результат мы предполагали полу-
чить изменения в мировоззрении и педагоги-
ческом мышлении педагогов, стимулируя 
развитие ценностно-смыслового и когнитив-
ного компонентов профессиональной компе-
тентности.  

На уровне тактического и учебного мо-
делирования мы использовали инструмен-
тальные модели, с помощью которых можно 
подготовить средства исполнения и обучить 
преподавателей работе с педагогическим ин-
струментарием. Результатом мы видели ос-
воение педагогами современных педагогиче-
ских технологий и развитие операционально-
действенного компонента профессиональной 
компетентности.  

Система управленческих действий, со-
провождающих эксперимент, осуществля-
лась на основе модели мониторинга для соз-
дания механизмов обратной связи и спосо-
бов корректировки возможных отклонений от 
планируемых результатов, и рефлексивной 
модели для выработки решений в случае 
возникновения неожиданных и непредвиден-
ных ситуаций. Применительно к нашему ис-
следованию мы разработали также методи-
ческую модель для организации методиче-
ских условий для повышения профессиона-
лизма педагогов. 

Выходя на идею разработки многоуров-
невого моделирования, мы пришли к целесо-
образности включения преподавателей в 
процесс управленческих действий. Препода-
ватель колледжа должен осознавать  осо-
бенность социального заказа на подготовку 
специалистов на современном этапе разви-
тия общества; именно осознание целей и за-



КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ 412 

дач образовательного учреждения опреде-
ляет эффективность деятельности препода-
вателя. Включение в стратегическое модели-
рование членов педагогического коллектива 
позволяет развивать личностный потенциал 
педагогов: профессиональное мышление, 
творческие способности, навыки проектиро-
вания и моделирования.  

С этой целью была спланирована и про-
ведена серия проектных семинаров  по стра-
тегическим проблемам педагогического об-
разования, организованы творческие группы, 
лаборатории. Одним из инструментальных 
средств, позволяющих включить педагогов в 
процесс моделирования, стала организаци-
онно-деятельностная игра (ОДИ), которая 
является методом развития людей через за-
пуск процессов самоопределения, овладения 
такими средствами как проблематизация, ор-
ганизация коммуникации, моделирование и 
проектирование, рефлексия. 

С целью включения в педагогический 
инструментарий технологии моделирования 
профессиональной деятельности для повы-
шения эффективности подготовки специали-
стов в образовательном процессе был за-
планирован научно-практический семинар 
«Моделирование процесса  подготовки сту-
дентов к междисциплинарному экзамену». 
Данный семинар планировался, прежде все-
го, для развития профессионального мышле-
ния коллективного субъекта, поскольку про-
ектирование деятельности по данной теме 
возможно только через коллективное осмыс-
ление и совместные усилия педагогического 
коллектива.  

Коллективный анализ позволил вычле-
нить проблемы, препятствующие формиро-
ванию у студентов профессиональной компе-
тентности и создающие трудности при подго-
товке и сдаче междисциплинарного экзаме-
на, которые были высказаны в ходе семина-
ра его участниками.  

Во-первых, это отсутствие условий на 
учебных занятиях для формирования у сту-
дентов профессиональных навыков (проек-
тировочных, аналитических, организацион-
ных). Основываясь на традиционных уста-
новках, преподаватель колледжа концентри-
рует свое внимание на предметном содержа-
нии учебной дисциплины, выполняя за сту-
дентов целеполагание, планирование, реф-
лексию, тем самым ограничивает возможно-
сти учебных занятий в формировании 
операционально-действенного компонента 
профессиональной деятельности. Педагоги-
ческий опыт порой держит преподавателя в 
рамках стереотипов, найденных некогда ме-
тодов  и приемов осуществления педагоги-
ческого процесса. Педагогические установки 

на ведущую роль преподавателя в обучении 
отводят студенту пассивную роль, что проти-
воречит его будущей активной позиции учи-
теля и снижает эффективность формирова-
ния профессиональной компетентности.  

Во-вторых, преподаватели  признали, 
что традиционная система контроля устаре-
ла, отсутствуют формы контроля, прибли-
женные по организации и содержанию к меж-
дисциплинарному экзамену, позволяющие 
формировать  позитивный опыт осмысления 
теоретических и прикладных аспектов препо-
даваемых дисциплин. 

В-третьих, неготовность преподавателей 
к реализации интегративного подхода и ис-
пользованию моделирования в процессе 
подготовки студентов к междисциплинарному 
экзамену. 

В ходе обсуждения выдвинутых проблем 
преподаватели пришли к выводу, что реше-
ние данных проблем должно носить ком-
плексный характер. Каждый преподаватель 
педагогического колледжа, вне зависимости  
от преподаваемой им дисциплины, может ис-
пользовать на учебных занятиях  моделиро-
вание профессиональной деятельности, соз-
давая условия для формирования различных 
компонентов профессиональной деятельно-
сти. Традиционно в образовательной практи-
ке педагогических учебных заведений приме-
нение метода моделирования профессио-
нальной деятельности рассматривалось в 
курсе дисциплин предметной подготовки и 
преподавании психолого-педагогических 
дисциплин через решение производственных 
задач, ролевые и деловые игры и т. п. Одна-
ко применение технологии моделирования 
профессиональной деятельности расширяет 
его сферу в процессе подготовки учителей. 
На учебных занятиях, обучаясь целеполага-
нию, проектированию, рефлексии и другим 
профессиональным навыкам, студенты  
представляют модели будущей педагогиче-
ской деятельности. Преподаватели пришли к 
выводу, что процесс подготовки студентов  к 
междисциплинарному экзамену будет прохо-
дить более эффективно, если на дисципли-
нах по всем учебным блокам будут созда-
ваться условия для формирования профес-
сиональной компетентности Результатом ра-
боты групп стали модели, разработанные в 
ходе коллективного обсуждения и рекомен-
дации, сформулированные по итогам обсуж-
дения докладов рабочих групп. Одновремен-
но проведенный семинар преследовал реа-
лизацию задач по развитию у преподавате-
лей  проектировочных навыков, преодоление 
стереотипов в процессе подготовки будущих 
учителей, осознание ограниченности собст-
венного опыта, повышение коммуникативной 
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компетентности, формирование потребности 
в коллегиальном подходе к решению про-
блем обучения, воспитания, управления. 

Таким образом, включение педагогов в 
процессы проектирования и моделирования 
социально-педагогических процессов и сис-
тем колледжа является эффективным сред-
ством повышения профессиональной компе-
тентности педагогического коллектива как 

условия повышения качества подготовки 
специалистов. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Монахов В.М. Педагогическое проектирование 
— современный инструментарий дидактиче-
ских исследований // Школьные технологии. 
2001. − № 5. 

2. Тестов В.А. «Жесткие» и «мягкие» модели 
обучения // Педагогика, 2004.− № 8. - С. 35. 

 
 

ПРОБЛЕМНОЕ ЗАДАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА ТЕСТИРОВАНИЯ  

СТУДЕНТОВ 
 

Э.М. Зайнутдинова 
Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа 
 

Одной из центральных проблем совре-
менного образования является проблема 
объективного контроля качества усвоения 
обучающимися учебного материала. Для из-
мерения качества знаний, умений и навыков 
студентов применяются контрольно-
измерительные материалы, среди которых 
особое место занимают тесты. Тесты обла-
дают наибольшей объективностью из извест-
ных способов контроля и значительно боль-
шей возможностью охвата контролируемого 
материала [Гулидов, 2005]. 

Согласно литературным данным, суще-
ствует несколько подходов к определению 
тестов. 

Педагогический тест – это система зада-
ний возрастающей трудности и специфиче-
ской формы, позволяющая качественно оце-
нить структуру и измерить уровень знаний 
[Аванесова, 1995]. 

Итоговый нормативно-ориентированный 
тест – система тестовых заданий, упорядо-
ченных в рамках определенной стратегии 
предъявления и обеспечивающих информа-
тивность оценок уровня и качества подготов-
ки испытуемых [Челышкова, 2002]. 

Тест – это инструмент, состоящий из 
квалиметрически выверенной системы тесто-
вых заданий, стандартизированной процеду-
ры и заранее спроектированной технологии 
обработки и анализа результатов, предна-
значенный для измерения качеств и свойств 
личности, изменение которых возможно в 
процессе систематического обучения [Майо-
ров, 1996]. 

Тест (англ. test – проба, испытание, ис-
следование) – стандартизированные зада-
ния, по результатам выполнения которых су-

дят о психофизиологических и личностных 
характеристиках, а также знаниях, умениях и 
навыках испытуемого [Советский энциклопе-
дический словарь, 1987]. 

Педагогический тест – некоторое множе-
ство специально составленных заданий спе-
цифической формы, позволяющее по отве-
там испытуемых объективно измерить на оп-
ределенной шкале уровень их подготовлен-
ности по разделам конкретной области зна-
ния [Анисимов, Сосонко, 2001]. 

Тест – это задания на деятельность и 
эталон ответов [Буравлев, Переверзев, 2001]. 

Таким образом, тест – это система зада-
ний, служащая для контроля усвоения сту-
дентами соответствующей информации. 

По способу использования усвоенной 
информации различают два вида деятельно-
сти: репродуктивную и продуктивную. Для ре-
продуктивной деятельности в основном ха-
рактерны алгоритмические действия (или 
действия по точно описанным правилам). В 
процессе продуктивной деятельности обу-
чаемый генерирует новую информацию, от-
личную от содержащейся в учебном пособии 
по данному предмету. В настоящее время 
среди студентов преобладает усвоение ма-
териала на репродуктивном уровне. Студен-
ты запоминают, воспроизводят и применяют 
новые знания и умения в типовых ситуациях. 
Однако учащиеся должны уметь творчески 
применять теоретические знания на практике 
в новой, нестандартной ситуации, переносить 
в нее изученные и усвоенные ранее понятия, 
законы, закономерности, конструировать но-
вые способы деятельности и находить ориги-
нальные подходы к решению поставленных 
задач.  
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С этой точки зрения перспективным на-
правлением совершенствования качества 
тестирования является повышение продук-
тивной деятельности студентов путем вне-
дрения проблемных заданий.  

Работа по созданию проблемных зада-
ний ведется по дисциплине «Экология». 

Эти задания разрабатываются на основе 
научных статей экологического профиля. При 
отборе содержания проблемных заданий ис-
пользуются новейшие исследования, которые 
соответствуют изучаемым темам. При разра-
ботке проблемных заданий соблюдаются 
следующие условия: задание основывается 
на тех знаниях, умениях и навыках, которыми 
владеет студент; неизвестное, которое нужно 
открыть, составляет общую закономерность; 
выполнение проблемного задания вызывает 
у студента потребность в усваиваемом зада-
нии; которое соответствует интеллектуаль-
ным возможностям студента [Рудакова, 
2005]. 

Таким образом, применение проблемных 
заданий в тестировании студентов обеспечи-
вает  наиболее   высокие    уровни   усвоения  

учебного материала, совершенствование 
творческого потенциала и развитие само-
стоятельности мышления студентов. 
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«Современная российская профессио-

нальная  школа все еще находится в состоя-
нии значительного отрыва от рынка труда в 
силу своей социальной замкнутости. По су-
ществу, сегодня она не несет ответственно-
сти перед отечественной экономикой, заказ-
чиками кадров и продолжает функциониро-
вать как самодостаточная государственная 
система.» [1].  

В настоящее время российские работо-
датели на рынке труда сформулировали за-
прос на качества, которыми должен обладать 
выпускник образовательного учреждения. 

При переводе этого запроса в образова-
тельную сферу и возникло понятие «компе-
тентность», ассоциирующееся с успешным 
поведением в нестандартных ситуациях, 
предполагающих неформализованное взаи-
модействие с партнерами, с решением задач 
высокого уровня неопределенности,  опери-
рованием противоречивой информацией,  
динамичными и сложноинтегрированными 
процессами, управление которыми требует 

теоретического и практического знания. При 
таком подходе  компетентность понимается 
как сочетание знаний, опыта и способностей 
человека. 

Специалист проявляет свои компетент-
ности только в деятельности, в конкретной 
ситуации (социальной и профессиональной). 
Знания, умения и опыт определяют компе-
тентность человека, а способность мобили-
зовать эти знания, умения обусловливает 
профессиональную успешность личности. 

Э.Ф. Зеер и О.Н. Шахматова предложили 
включить в профессиональную структуру 
личности следующие четыре подструктуры: 
профессиональную. направленность; про-
фессиональную компетентность; профес  
сионально важные качества; профессиональ-
но значимые психофизические свойства. 

Повышение профессионального уровня 
педагогического состава образовательных уч-
реждений на протяжении длительного этапа 
развития педагогической науки является одним 
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из основных направлений теоретических и прак-
тикоориентированных исследований. 

Траектория профессионального движе-
ния состоит из взлетов, падений и стагнаций. 
Больший интерес у исследователей вызыва-
ет прогрессивное профессиональное разви-
тие, позволяющее личности достичь вершин 
профессионального мастерства. Исследова-
ние вершинных профессиональных достиже-
ний осуществляется в рамках акмеологии, 
центральной задачей которой является опре-
деление закономерностей, условий и факто-
ров, обеспечивающих возможность достиже-
ния высшей ступени развития человека, а 
также выявление возможных препятствий, 
возникающих на этом пути. 

Основным фактором достижения вер-
шин профессионализма выступает самоак-
туализация, основанная на реализации сво-
его личностно-профессионального потенциа-
ла. Очевидно, самоактуализирующиеся лич-
ности не только обладают большими потен-
циальными возможностями, но и умеют вос-
полнять свой потенциал и владеют осознан-
ными или неосознанными техниками его ак-
туализации. 

В настоящее время работа по реализа-
ции повышения профессионально-
педагогической компетентности требует оп-
ределения более эффективных путей и ме-
тодов совершенствования профессионально-
го уровня педагогов с учётом современных 
социальных и образовательных тенденций. К 
числу таких путей мы относим повышение 
уровня профессиональной компетентности 
педагогов как системообразующего компо-
нента структуры личности специалиста на со-
временном этапе развития образования в 
стране.  

Профессиональная компетентность по-
нимается как комплекс специальных знаний, 
умений, навыков, отвечающих требованиям 
профессии личностных качеств, направлен-
ный на получение общественно полезного 
результата, достижение которого происходит 
вследствие личностного самоуправления. 
Педагогический же профессионализм, с точки 
зрения акмеологического подхода, рассмат-
ривается как устойчивые свойства субъекта, 
обеспечивающие высокую продуктивность 
педагогической деятельности, ее гуманисти-
ческую направленность. Профессионально-
педагогическая компетентность работников 
образования становится необходимым усло-
вием их успешной профессиональной дея-
тельности, фактором реализации потенци-
альных возможностей педагога, также позво-
ляет овладеть специалисту социально-  про-
фессиональной мобильностью, его успешной 
адаптации к постоянно меняющимся услови-

ям. Однако несоответствие информационно-
го обеспечения профессиональной  компе-
тентности работников образовательных уч-
реждений современным требованиям педаго-
гической науки и практики тормозит развитие 
образования. У значительной части препода-
вателей все еще низкая профессионально-
педагогическая компетентность, которая про-
является как в слабом знании своего предме-
та, так и в недостаточной методической под-
готовке. 

В настоящее время профессиональные 
взаимоотношения всё больше прагматизиру-
ются. В педагогической деятельности прагма-
тизация предусматривает повышение значи-
мости профессиональной компетентности 
педагога как основного фактора, влияющего 
на профессиональный и социальный статус, 
а также материального вознаграждения по 
результатам труда. 

Можно выделить следующие показате-
ли, характеризующие профессиональную 
компетентность педагога: 

– ценностное отношение к педагогиче-
ской деятельности, которое проявляется че-
рез совокупность таких показателей как по-
нимание и оценка целей и задач педагогиче-
ской деятельности, осознание ценности педа-
гогических знаний, признание ценности 
«субъект – субъектных» отношений, удовле-
творённость педагогическим трудом; 

– технолого-педагогическая готовность, 
предполагающая знание приемов решения 
аналитических, рефлексивных, оценочно-
информационных, прогностических, органи-
зационно-деятельностных и корректирующих 
задач; 

– творческая активность личности пе-
дагога проявляется в интеллектуальной ак-
тивности, педагогической интуиции и импро-
визации; 

– степень развития педагогического 
мышления как критерий профессионально-
педагогической компетентности содержит в 
себе следующие компоненты: сформирован-
ность педагогической рефлексии, позитивное 
отношение к обыденному педагогическому 
сознанию, проблемно-поисковый характер 
деятельности, гибкость и вариативность 
мышления, самостоятельность в принятии 
решений; 

– стремление к профессионально-педаго-
гическому совершенствованию работника об-
разования складывается из установки на про-
фессионально-педагогическое совершенство-
вание, наличия личной педагогической систе-
мы, заинтересованное отношение к опыту сво-
их коллег, овладение способами самосовер-
шенствования. 
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– Анализ различных подходов и толкова-
ний развития профессионально-педагоги-
ческой компетентности работника образова-
ния привел к мысли о необходимости выде-
ления и описания уровней сформированно-
сти профессиональной компетентности педа-
гога: 

– Адаптивный уровень характеризуется 
неустойчивым отношением преподавателя к 
педагогической реальности, когда цели и за-
дачи собственной педагогической деятельно-
сти определены им в общем виде и не явля-
ются ориентиром и критерием деятельности. 
Отношение к психолого-педагогическим зна-
ниям индифферентное, система знаний и го-
товность к их использованию в необходимых 
педагогических ситуациях отсутствует. Свою 
деятельность строят по заранее отработан-
ной схеме, ставшей алгоритмом, творчество 
им практически чуждо. Преподаватели, нахо-
дящиеся на этом уровне, не проявляют ак-
тивности в плане профессионального само-
совершенствования. 

– Преподаватель, находящийся на ре-
продуктивном уровне, склонен к устойчивому 
ценностному отношению к педагогической 
реальности: он более высоко оценивает роль 
психолого-педагогических знаний, проявляет 
стремление к установлению «субъект – субъ-
ектных» отношений между участниками педа-
гогического процесса. На данном уровне ре-
шаются уже не только организационные за-
дачи, но и прогностические, предполагающие 
планирование профессиональных действий и 
прогноз их последствий. Но творческая ак-
тивность еще по-прежнему ограничена рам-
ками производящей деятельности, но возни-
кают элементы поиска новых, нестандартных 
решений педагогических ситуаций. Осознает-
ся необходимость регулярного повышения 
квалификации. 

– Эвристический уровень характеризу-
ется большей целенаправленностью, устой-
чивостью путей и способов профессиональ-
ной деятельности. На высоком уровне сфор-
мированности находятся умения решать 
оценочно-информационные и коррекцион-
ные задачи. Взаимодействие педагога со 
студентами, коллегами, окружающими 
людьми отличается выраженной гуманисти-
ческой направленностью. Значительно вы-
ражена педагогическая рефлексия, эмпатия, 
что обеспе-чивает более глубокое понима-
ние личности студента. У таких педагогов 

деятельность связана с постоянным поиском 
и внедрением новых технологий обучения и 
воспитания. 

– Креативный уровень отличается высо-
кой степенью результативности педагогиче-
ской деятельности, мобильностью психолого-
педагогических знаний, утверждением со-
трудничества и сотворчества со студентами и 
коллегами. В деятельности педагога важное 
место занимают такие проявления творче-
ской активности, как педагогическая импрови-
зация, педагогическая интуиция, воображе-
ние, способствующее оригинальному продук-
тивному решению педагогических задач. Раз-
витая педагогическая рефлексия и творче-
ская самостоятельность способствуют эф-
фективной самореализации интеллектуаль-
ных возможностей личности.  

Конечно же, исходным пунктом, или ос-
новой, будет являться мотивация, или по-
требность, достижение – одна из разновид-
ностей трудовой мотивации, связанная с по-
требностью личности добиваться успеха, и в 
меньшей степени – избегать неудач. Но век-
тор профессионального развития определя-
ют не только внутренние, а еще и внешние 
факторы (социально-экономические условия, 
технологический уровень деятельности, сис-
тема стимулирования профессионального 
роста, случайные обстоятельства и жизненно 
важные события). Само пространство про-
фессионального развития личности имеет от-
крытый характер и ему свойственно разнооб-
разие, неравновесность, различными соот-
ношениями возрастного развития, образо-
ванности и разных видов деятельности. А 
достижение вершин профессионального раз-
вития педагога возможно только путем актуа-
лизации личностно-профессионального по-
тенциала, самоорганизации и самоактуали-
зации личности. 

В заключение хотелось бы отметить, что 
постоянное восхождение к вершинам про-
фессионального педагогического мастерства 
теоретически возможно, но практически труд-
но реализуемо. 
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