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В современных условиях модернизации российского образования и 

его ориентированности на интеграцию в систему европейского образо-
вания особое значение приобретает построение эффективной и объек-
тивной системы оценки результатов обучения. При этом Болонский 
процесс диктует свои «правила», повышение качества высшего образо-
вания и подготовки специалистов должно осуществляться через совер-
шенствование системы контроля и методов оценки качества образова-
ния, поэтому система высшего образования в России до сих пор не мо-
жет ответить на вопрос: «Что мы должны проверять и оценивать, чтобы 
эффективно организовать обратную связь с обучаемыми?» В настоящее 
время учеными предлагаются различные формулировки предмета 
оценки и проверки: качество образования, уровень сформированности 
компетенций, результаты обучения, уровень обученности, качество 
знаний, объем усвоенного учебного материала, степень обученности, 
качество подготовки, результаты образования, академические достиже-
ния обучающихся. Анализируя данные подходы, мы приходим к выво-
ду, что на данном этапе развития системы высшего образования наи-
более разработанным процессом является организованный монито-
ринг результатов обучения, включающий контроль, оценку и проверку 
приобретенных знаний и умений как структурной части формируе-
мых компетенций. Результаты обучения «соотносятся» со студентом, а 
не с учебным заведением или преподавателем. 
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Адекватное оценивание результатов обучения конкретного обу-
чающегося — одна из актуальных проблем складывающейся дидактики 
высшей школы. Именно с ней связаны решение задачи повышения ка-
чества подготовки выпускников вузов и целесообразность рекомендуе-
мых мероприятий по модернизации учебного процесса высшей школы. 
Активно развивающиеся инновационные преобразования в высшем 
профессиональном образовании способствуют появлению все новых 
форм образовательного процесса. 

В этих условиях кардинально меняются подходы к контролю и 
оценке качества образования обучающихся. Контроль качества знаний 
обучающихся — один из основных компонентов оценки качества обра-
зования, важнейший элемент педагогической системы и неотъемлемая 
часть учебно-воспитательного процесса. Объективная оценка качества 
специалистов — процесс необходимый для каждого субъекта образова-
тельного процесса, поскольку количественная и качественная стороны 
оценки определяют дальнейшее направление деятельности участников 
данного процесса. 

При этом самое главное, что позволяет эффективно управлять 
процессом качества образования, — это установление обратной свя-
зи, т. е. информационное обеспечение. Очевидно, что без системати-
ческого, объективного, достаточного по объему и оптимального по 
времени осуществления принципа обратной связи не может всерьез 
идти речь о качестве образования. При сложившейся системе обуче-
ния у преподавателей имеются большие возможности для того, что-
бы сразу передать большой объем информации многочисленной 
группе, при этом очень ограничена возможность получения в нуж-
ном объеме сведений о том, как усваивается эта информация сту-
дентами. Представляется, что именно система мониторинга, соче-
тающая традиционные и инновационные формы контроля знаний, 
поможет педагогам объективно и своевременно оценить степень ус-
воения учебного материала. 

В настоящее время очевидным стало противоречие между высокой 
степенью общетеоретической разработанности инновационных форм 
организации оценки качества знаний и низким уровнем их использо-
вания в системе дидактических средств мониторинга. Разрешить дан-
ное противоречие помогают информационные технологии, позволяю-
щие оптимизировать процесс контроля и эффективно управлять полу-
ченными данными обратной связи. 

Ранее в образовательных стандартах оговаривались только тре-
бования к итоговой государственной аттестации, в том числе к выпу-
скной квалификационной работе и государственным экзаменам. 
В структуре ФГОС есть раздел «Оценка качества освоения основных 
образовательных программ», в соответствии с которым она должна 
включать текущий контроль успеваемости, промежуточную аттеста-
цию обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпуск-
ников. 
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Текущий контроль представляет собой непрерывную проверку ус-
воения учебного материала (лекционного, практического и т. п.), осу-
ществляемую на протяжении всего изучения курса или модуля дисци-
плин. Положительными отличительными сторонами данного вида 
контроля являются его систематичность, непрерывность, что выступает 
основой мониторинга качества обучения, а также базой для использо-
вания балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений обу-
чающихся. При внедрении компетентностной модели итоги текущего 
контроля отличаются некоторой «оторванностью» от реальной карти-
ны формирования компетенций. 

Промежуточный контроль осуществляется по завершении отно-
сительно законченного цикла или раздела, модуля дисциплины и  
значительно отличается от текущего по объему полученной инфор-
мации, так как дает более полное представление о формировании 
ключевых знаний и умений как содержательной части структуры 
компетенции. 

Цель итогового контроля — проверка результатов обучения в це-
лом, при этом основное отличие данного вида контроля — это привле-
чение внешних экспертов (чаще всего «практиков») в данной области 
знаний. Таким образом, итоговый контроль реализует цели оценки со-
вокупности приобретенных студентом универсальных и профессио-
нальных компетенций. 

Достаточно большую свободу стандарт предоставляет вузам в части 
выбора конкретных форм и процедур текущего и промежуточного 
контроля знаний по каждой дисциплине. 

Существует очень много различных классификаций форм и проце-
дур контроля знаний. В первую очередь формы контроля делятся в за-
висимости от типа деятельности обучающихся, традиционно это уст-
ная, письменная, практическая. Каждая форма имеет свою цель и про-
цедуру проведения. Наиболее эффективна для проверки, контроля и 
отслеживания уровня формирования компетенций практическая про-
верка, предполагающая выявление конкретных действий, умений свя-
зывать теорию и практику. 

Более широкая классификация включает следующие наиболее 
распространенные формы контроля результатов обучения (в том 
числе и реализуемых ими процедур) в вузе: собеседование, коллок-
виум, зачет, экзамен, тестирование, выполнение контрольной рабо-
ты, написание эссе и иных творческих работ, рефератов, подготовка 
отчетов (по практикам, научно-исследовательской работе), написа-
ние курсовых работ и проектов, выполнение выпускной квалифика-
ционной работы. 

В связи с внедрением новых подходов к оценке уровня сформи-
рованности компетенций в систему высшего профессионального об-
разования возникают новые формы контроля результатов обучения, 
основывающиеся на развитии самостоятельной деятельности обу-
чающихся, такие, как подготовка портфолио, кейс-технология, мно-
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гофункциональные игры, выполнение интегрированных заданий, 
разработка проектов и «конференц»-сценариев, решение комплекс-
ных полидисциплинарных контрольных заданий, ситуационных за-
дач и т. п. 

Выделяются следующие основные требования, предъявляемыми к 
контролю результатов обучения: 

— индивидуальный характер; 
— систематичность и регулярность на всех этапах обучения; 
— разнообразие форм проведения; 
— всесторонность; 
— объективность; 
— дифференцированность — учет индивидуальных личностных 

качеств обучаемых; 
— единство требований со стороны обучающих [1]. 
Учет данных требований диктует вузам необходимость внедрения 

балльно-рейтинговой оценки результатов обучения. 
Рейтинговая система контроля знаний построена на следующих 

принципах: гуманизация образования, демократизация процесса обу-
чения, индивидуализация и дифференциация результатов обучения 
каждого обучающегося. 

Введение рейтинговой системы контроля знаний позволяет повы-
шать активность и качество работы студентов в течение семестра и 
всего периода обучения, более объективно оценивать уровень знаний 
и творческих способностей студентов в группе, потоке, на курсе и оп-
ределять их дальнейший путь обучения как бакалавра или дипломи-
рованного специалиста, прогнозировать успеваемость студентов на 
последующих этапах обучения, а также развивать у них такие соци-
ально значимые качества личности, как дисциплинированность, от-
ветственность за выполнение планов, заданий, добросовестность, 
стремление освоить изучаемую дисциплину. Под рейтингом в данном 
случае понимается количественный показатель состояния или резуль-
татов по определенному виду деятельности субъекта, позволяющий 
оценить степень превосходства их по сравнению с другими субъекта-
ми. Рейтинговая система предусматривает непрерывный поэтапный 
контроль знаний студентов на протяжении семестра и всего периода 
обучения [2]. Данная система позволит эффективно управлять каче-
ством образования обучающихся. 

Современное компетентное управление качеством образования 
невозможно без учета индивидуальных особенностей студентов, без 
знания о формировании их личностных качеств, общих и специаль-
ных способностей, уровня обучаемости, об особенностях интеллекта, 
креативности, коммуникабельности, творческого и педагогического 
мышления, познавательного потенциала. Только такое комплексное 
исследование может дать полное представление о ходе образователь-
ного процесса и управленческих воздействиях, необходимых для по-
лучения наилучших результатов. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
НОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ДЛЯ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ  
 

Рассматриваются ключевые методологические проблемы, возни-
кающие при проектировании новой педагогической инфраструктуры, 
анализируется ее роль для трудового обучения и воспитания молодежи в 
условиях глобальной экономики.  

 
The article examines the key methodological problems in the design of 

new educational infrastructure for labor training and education of youth in 
the global economy. Through comparative historical and pedagogical ap-
proach, the author shows how to overcome the most difficult issues of develop-
ing the infrastructure components of a modern system of labor training and 
education of youth. 
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Вопрос несоответствия и несовпадения в темпах развития экономи-

ки и систем обучения следует относить к числу так называемых родо-
вых, извечных проблем образования. 

Разделение понятий «образование» и «воспитание» актуализиру-
ется всякий раз на этапе глобальной реконструкции и прорывов в 
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