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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А1,,.,·уальность исслсдова11ия. Разработка перспекrивных технологий по

вышения квалификации педагогов в соответствии с новьши образовательны

ми установками направлена на создание благоприятных условий для профес

сионального развития личности, повышения уровня компетентности и про

фессионализма. Одним из условий совершенствования курсовой подготовки 

является налJ_[ЧИе оперативной обратной связи, объекrивной информации об 

исходном уровне знаний слушателей. 

Основным средством и источником получения такой информации служит 

педагогический контроль знаний обучающихся. 

Многолетние набJП()дения за организацией педагогического процесса в 

системе повьппения квалификации как в роли преподавателя, так и в роли 

слушателя Ъ.11)СОВ различного уровня позволяет утверждать, что должного 

внимашш контроJП() знаний в пракrике курсового обучения не уделяется. 

В то же время педагогическая наужа остро ставит проблему объекrивиза

ции и стандаргизации контроля в образовании. Традиционные формы и мето

дь1 контроля подвергаются серьезной критике, так как они не позволяют опе

ративно установить ни количественные, ни качественные харакrеристиюi 

подготовленности обучающихся к освоенюо программного материала, а сле

довательно, участники педагогического процесса не имеют информации, не

обходимой для эффекгивного взаимодействия. 

Поиск усовершенствованных форм и методов контроля в нашей праъ.,ике 

бьш начат с разработки различных контрольных заданий, адаптированньLх к 

условиям повышения квалификации, нацеленных: на выявление и измерение 

качественных и количественных показателей осведомленности слушателей в 

пределах изучаемой программы. 

Стремление придать контролю знаний квалиметрический харакrер потре

бовало научно-теоретического обоснования и эмпирической проверки целесо

образности и эффективности разрабатываемой методики. 

Анализ работ, посвященных проблеме контроля и педагогичесЮLх измере

ний, пока.1ЗЛ, что в них затрагивается достаточно широкий круr вопросов, 

которые можно объединить в две группы. 

К первой группе решаемЬLх вопросов относятся проблемы проектирования 

качества образовательной подготовки на основе структурно-логического ана-
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;~иза содержания учебных nрогра~1м с выделением учебных элеменrов мето

дами графического моделирования, разработки блочно-модульного пОСiрОе

ния учебного процесса (В.П. Беспалько, М.Т. Громкова, А.М. Сохор, 

П.А. Юцявичене и др.) 

В исследованиях, посвященных второй группе проблем, рассматривается 

разработка инструментзрия педагогических измерений, устанавливаются 

требования к составленюо конrрольных заданий и тестов с учетом их 

.:~;иаrностических возможностей на основе выбраюп.IХ критериев, предлагают

ся модифицированные и адаптированные к условия....~: обучения математи

ческие и статистические методы (С.И. Архангельский, К.Инrенкамn, 

А.А.Кыверялr, АН.Майоров, В.П.Симонов и др.). 

Особое место заlПfМают работы по вопросам педагогической диагностики 

в системе повышения квалификации педагогов (С.Г.Вершловский, 

М.Т.Громкова, И.В.Кузьмина, А.К.Маркова, А.П.Тряпицьmа и др.). 

Выбор темы нашего исследоваЮIЯ в немалой cтeneIOI обусловлен 

возрастающими требованиями к качеству образовате;п,ного продукта и 

необходимостью научно обоснованной его оценки и анализа. 

В настоящее время предпринимается немало поnьrrок найти перспектив

ные модели организации конrроля знаний в соответстви.и с целями и зада

чами обучения на различных Сl)'Пенях образовательного процесса с уче

том возрастных особеиностей обучающихся. 

Ана.Jшз совремеЮ1ЫХ педагогических исследований показал, что вопросы 

квали.метрическоrо подхода к организации контроля знаний в условиях до

полнительного образования являются актуальными, но недостаточно раз

работанными. 

В результате имеет место противоречие между востребованностью ква

лиметрически организованного контроля знаний в практике повыше

ния квалификации и слабой степенью его теоретической разработки в педаго

гической науке. 

Выделенное противоречие позволяет сформулировать проблему нс-

следования как создание усовершенствованной модеШ! конrроля знаний на 

основе кваJmМетр:ического под.хода для системы повышения квалификации 

июкенерно-педаrоrических кадров. 

У'П!ТЬrвая пра1пическую востребованность, слабую теоретическую и 

методическую разработанность проблемы, мы избрали тему исследования: 

«Организация контроля знаний в условиях повышения квш,ификации 

инженера-педагога с использование.,~, Аrетодов квал1L-нетрии,1 
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Объеь.'"f исследования - организация контроля знаний как часгь педаго

гического процесса в условиях курсовой подготовки инженеров-педагогов. 

Предмет исследования - педагогическая целесообразность и необходи

мость использования методов квалиметрии в контроле знаний слушателей. 

Цель исследования - выявить, теоретически обосновать и проверигь 

на практике необходимость и педагогичесК}ю целесообразность использова

ния методов ква.,·mм:етрии при организации контроля знаний в сисгеме повы

шения ква.;шфикации. 

На основе анализа различных литературных источников и обобщения 

опьпа работы по организации контроля знаний в условиях курсового по

вьппения квалификации июкенерно-педагогических работников в Омском 

фи.:mале ЦИПК РРиС ПО в соответствии с предметом и целью исследования 

мы выдвинули следующую гипотеJу: в условиях повЪШiения квалификации 

контроль знаний будет эффективным и явится фактором повышения уровня 

компетентности педагогических кадров, если он будет организован на 

основе использования методов квалиметрии. 

Соответствешю цели и гипотезе определены Jадачи исследования: 

1.Изучить rеоретическое и практическое состоюmе проблемы контроля 

знаний, орrанизуемого в системе повьппения квалификации педагогов. 
2.Разработать модель знаний специалиста, повышающего квалификацюо, 

и в соответствии с ней определить место контроля знаний в обучеюm взрос

JIЬIХ. 

3.Разработать квалиметрические основы организации и методики кон

троля знаний для условий краткосрочного повьппения квалификации. 

-!-.Проверить на пракrихе целесообразность квалиметрически организо

ваююго контроля знаний. 

5.Подготовить рекомендации по использованию методов квалиметрии в 

организации педагогического контроля. 

Создание методики, позволяющей совершенствовать пра1,.-тику педагоги

ческого контроля как важнейшего компоненга педа1-огической системы и 

части педагогического процесса, потребовало научно-практического обос

нования. 

Методологическую основу исследования определили: 

- диале1,.-тическая rеория о всеобщей связи и взаимообусловленности 

педагогических явлений и процессов (С.И. Архангельский, Ю.К.Баба.нский, 

Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, Б.С.Гершунский, В.И.Журавлев, 
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В.И.Загвязинский, В.П. Зинченко, А.А. Ивин, Т.А. Ильина, И.М. Кантор, 

Б.И.Коротяев, А.Н. Леонгъев, И.П. По,1;1асый, В.М. Полонский ): 
- теория развивающего обучения, адапгированнан к целям и задача.1\1 ан

драгогики и профессиональной педагогики, теория проектирования обра

зования взрослых, диагностики и коррекции профессиональной подготовки, 

дидакпrческие основы дополюrгелъного образования (В.С.Безрукова. 

А.А.Вербицкий, С.Г.Вершловский, М.Т.Громкова, Э.Ф.Зеер, В.В.Карпов, 

А.А.Куприянов, Г.М.Лисовская, И.Т.Маленко, В.Д.Семенов); 

- теория педагогических измерений, основы психодиагностики и тестоло

гии, теория квалим:етрии, обеспечившие выбор методов и прие~юв д.;тя моде

.:ш квалиметрически организованного контроля знаний (В.С.Аванесов, 

Г.Г.Азгалъдов, А.Анастази, В.П.Беспалъко, К.Ингенкамп, Л.Б.Итеш,сон. 

ГКлаус, А.А.Кыверялг, В.П.Симонов, А.М.Сохор). 

Содержательные аспекты модели контроля знаний, необходимые ддя ее 

апробации в условиях повышения квалификации JП1Женеров-педагогов, по

требовали обратиться к работам по проблеме формирования педагогической 

культуры и мастерства, формироВЗЮIЯ положительной мотивации обучаю-

щихся (Е.В.Бондаревская, Т.Г.Браже, И.А.Зимняя, И.А.Зязюн, 

И.А.Колесникова, Н.В.Кузъмина, А.К.Маркова, Л.М.Фридман, 

Р.Х.Ша:куров). 

Наиболее значимые мегодологичес:кие положения, определившие. логику 

нашего исследования, заключаются в след.vющем: 

- необходимость изучения педагогических явлений в движении, в измене-
нии, во взаимоперехода.х с опорой на практику как критерий истины; 

- возможность использования в дидактике педагогических измерений 

образовательного продукта на основе диагностических приемов. 

Сочетание теорети:ко-мегодологической направленности исследования с 

решением задач прикладного характера обусловило выбор методов научной 

работы: 

- струкгурно-системного анализа педагогического процесса, организуемо

го в условиях повышения квалификации, с последующим его моделировани

ем д.:тя уточнения функции и места контроля знаний в дополнительном обра

зовании; 

- сравнителыюго анализа дидактических подходов :к организации педаго
гического контроля, обобщение представлений и теоретические выводы о 

необходимости обновления форм проверки знаний при обучении взрос.'IЪLХ: 
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- общенаучного анализа основных понятий исследуемого предмета и 

создание модели знаний, конrролируемых в условиях повьшrения квалифика

ции. 

Этапы исследования 

Первый этап {1')93-l'J')5) состоя.;1 в изучении пракгического и теоретиче
ского состояния проблемы контроля знаний в условиях повышения квалифи

кации июкенеров-педагогов. Анализ многолетнего опыта по орrанизации 

контроля знаний слушателей привел к выводу о необходимости создания 

прию.пmиально новой модели проверки знаний специюшста, повьПШlЮщего 

квалификацию. Анализ литературных источников позволил выявить разли

чие подходов к постановке проблемы контроля и способам ее решения в зави

симости от сферы применения контроля, показал слабую степень теоретиче

ской разработанности вопросов конrроля в андрагогике. 

Второй этап (1995-1996) был посвящен разработке теоретических поло
жений, составляющих основу квалиметрического подхода к организации кон

троля знаний слушателей, созданmо контрольных заданий с использованием 

элеменгов квали.1\fетрии, апробации разработанной методики и ана,'IИзу полу

чаемых результатов, формулировке предварительных вьшодов. 

Третий этап (1997-1998) состоял в разработке теоретически обоснован
ных моделей и алгоритмов организации и методики контроля знаний слуша

телей, в опъrrно-эксперименrальной проверке эффекrивности и педагогиче

ской целесообразности разработанной методики в педагогической практике. 

На разных этапах исследования в процессе курсового обучения с исполь

зованием :квалиметрически.х методов контроля знаний участвовало более де

вятисот слушателей, опъrrно-эксперименгальная педагогическая работа осу

щесгвлена в пяти учебных rpyrmax числе1П1остью 150 человек. 
Научная новизна исследования заключается в следующем: 

!.Выявлена специфика конrроля знаний в условиях повышения квалифи

кации инженеров-педагогов. 

2.Определенъ~ дидакгические условия организации контроля знаний с ис

по;п,зованием методов квалиметрии. 

3.Разработана методика квалиметрического контроля знаний специа,-m

стов, повышающих ква..тmфикацию, установлена ее педагогическая целесооб

разность. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что применение 

квалиметрического подхода к организации и методике контроля знаний в ус

ловиях повышения КВ3J'1Ификации позволило выявить дополнкгельные воз

можности повышения эффективности ~...-урсовой подготовки слушателей на 
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основе метода квалиметрии, который предполагает качественные измерения 

уровня компетенгносги, активное взаимодейсrвие субъектов педагогической 

деятелъносги в процессе контроля, включение механизмов саморегуляции и 

самооценки. создания полщюпелъной мотивации к дополнительному образо

ванию. 

Практическая значимость исследования заюпочается в том, что разра

ботанная нами модель квалиметрического контроля в условиях повышения 

квалифИI<ЗЦИИ имеет по сравненюо с традицишmыми фор~1а.,,.ш и методами 

контроля ряд сушественных преимуществ в диагностическом, рефлексивно

оценочном и педагогическом аспектах: направленность контрот1 персонифи

цирована, метоДИI<а контро,"IЯ порrативна, рефлексия организуется своевре

менно, оценочная шкала отражает уровень между знание:м и незнанием в 

предела.'!: изучаемого материала. 

Педаrогичесюrй эффект контроля заюпочается в создании условий опера

тивного диагноза исходного сосrояния знаний с их последующей коррекцией 

и осознаннъrм усвоением установлеlПIЫХ понятий изучаемого предмета. 

Разработаны алгориrмы организации и методики КВЗJП1Метрического под

хода к конгролю знаний, они могут быгъ использованы в практике препода

вания гуманитарных дисциплин не только в условиях повышения ква.,:ифика

ции, но и в базовом профессиональном образовании. 

Научная обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечена опорой на методологические основы, шороким использованием 

взаимодополняющих методов исследования, применением методов системно

го и факторного анализа, протокольной регисrрацией результатов контроль

ных заданий, их математической и статистической обработкой, соответстви

ем полученных результатов имеющимся научным представлениям и законо

мерносгям в системе психолоrо-педаrоrических дисциплин. 

На защиту выносятся ·с.'Iедующие положения: 
!.Теоретическая модель организации контроля знаний в условиях кратко

срочного повъппения квалификации, разработанная на основе квалиметриче

ского подхода к оценке качесrва образовательного продукта, ориентирована 

на оперативное выявление реального уровня имеющихся знаний по изучае

мому курсу в условиях экономно используемого учебного времени. 

2.Педагогическая целесообразность квали.1\,lетрически организованного 

контроля обеспечивается созда1П1ем условий для равноправного взаимодей

ствия участников педагогического процесса в достижении образовательных 

целей, саморегуляции и рефлексивности мъпnления, что способсrвует разви
тию самосознания личносги, формирует культуру педагогического мьшшения 

8 



и профессионально значимые качества личности инженера-педагога, уrочня

ет, расширяет и дополняет корректируемый в процессе обучения профессио

нальный опьп. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в педа

rоmческом процессе курсов повЬШiения квалификации инженеров-педагогов, 

организуемых на базе Омского филиала ЦИПК РриС ПО России, а также в 

условиях выездной формы занятий на базе учебных заведений начального и 

среднего профессионального образования Сибирского региона. 

Материалы исследовательской работы, оформленные в сообщениях и док

ладах, были представлены для широкого обсуждения на научно-практических 

конференциях и семШiарах в Омске, Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт

Петербурге в период 1994-1997 гr. 
Структура работы диссертация состоит из введения, двух глав, заюnоче

ния, библиоrрафmt и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дано обоснование актуальности темы исследования, опреде

лены проблема, объект и пред.\iет исследования, сформулированы цель, гипо

теза и задачи работы; обозначены методологические основы и этапы исследо

вания; ухазаны научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 

положения, вьmосимые на защиту. 

Первая глава· "Контроль знаний в условиях повышения квалификаЦmt 

как научно-теоретическая и практическая проблема педагогики" содержит 

три параграфа. 

В п. 1.1 дан аНЗJШз проблемы совершенствования контроля знаний в со
ответствии с совремешп,~ми образовательными целями, отражаюшими идеи 

гуманистической парадигмы личностно-ориентированноrо образования. 

Обновление образовательных целей вызвано социальными переменами в 

жизни страны и зафиксировано в Законе "Об образовании" и в концепции: 

очередного этапа реформирования системы образования. 

Основной целыо курсового обучения в условиях повышения квалифика

ции становится создание условий для удовлетворения Jшчностной потребно

сти слушателей в профессиональном росте. Дюr достижения цели необходимо 

научmъся решать следующие задачи: 

- создавать у слушателей в процессе обучения позицию субъективности на 
основе совместной постановки и разрешения образователъньLх задач, позво

ляющих повысить уровень компетентности; 

- обновлять и корректировать имеющийся запас знаний; 
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- развивать профессиональное мьшшение и повышать уровень педагогиче
ской культуры. 

Система повьШiения квалификации, как справедливо считает К.Я. Вазина, 

должна задавать образец современного обучения, осуществляемого по разви

вающей модели на основе сравнения реального опыта с научной нормой. 

Путь к совершенствоваюпо форм и методов контроля знаний может бьпъ 

намечен как переход от привычных, традшuюнньLх проверок обученности по 

результату в форме зачетов и экзаменов к новым способам выявления соот

ветствия или несоответствия имеющихся, сложившихся в JПIЧНОМ оПЪIТе зна

ний тем научным понятиям, в которых обобщен и абстрагирован совокупный 

социальный опыт. 

В п. 1.2 раскрывается сущность понятия "контроль" на основе анализа 
традиционньIХ педагогических представлений, излагаемых в трудах 

Ю.К. Бабанского, СЛ. Баранова, Т.А Ильиной, И.Я. Лернера, Б.Т. Лихачева, 

И.Т. Огородникова, Н.Ф. Тальвиной, Г.И. IЦукиной и др. 

Традиционное понимание контроля закrпочается в том, что проверка и 

оценка знаний обучаемЬLХ служит в основном способом фиксации промежу
точных и конечных результатов процесса обучения, констатации достиrнутого 

уровня обученности. 

В современных дидактических исследованиях ВЛ. Беспалько, АН. Майо

рова, ИЛ. Подласе>го контроль пшшмается как элемент педагогической диаг

ностики, целью которой является· прояснение всех обстоятельств протекания 
дидактического процесса и точное определение результатов последнего. Од

нако, как счпrает В.П. Беспалько, беда современной педагогической науки и 

практики состоит в том, что сформулировать образовательные цели точно и 

диаrностично не всегда возможно, а следовательно, оценить точно и одно

значно достигнутый результат не удается. 

В нашей работе понятие "контроль" рассмотрено также и с позиции 

смежных наук: психологии, физиологии, менеджмента. 

Установлено, что контроль является обязательны_,., эло,ентом любой 

деятельности, необходимыч на про~tе:ж:уточно.м этапе между постав

ленной целью и получаемым результато,,, для своевременного выявления 
и уточнения их соотнесенности, оml(!lонений и ошибок. Контроль пред

ставляет собой процесс сравнения, сличения, установления тождественности 

или различий объекта проверки и его эталона, нормы. В педагогической дея

тельности, организуемой в условиях повышения квалифИI<ации, контроль ну

жен прежде всего для своевременной коррекции ожидаемых результатов. 
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На основе уточненноrо предсrавления о сущности контроля: в разработан

ной нами модеJПI педаrоrическоrо процесса, ориентированноrо на повышение 

квалификации инженеров-педаrоrов, ;често контроля 11,аний определено в 

качестве проме:нсуточного звена между образователыtой целью и про

дуктом обучения, .4tе3Кду необходимыми и ш~еющимися знаниями, между 

входом и выходом в образовательном пространстве. 

Модель педаrоrическоrо процесса построена в соотвстствЮ1 с идеями раз

вивающеrо обучения и непрерывносrи познавателъноrо процесса: удовлетво

рение ОДЮIХ образовательных потребносrей приводит к возникновеншо но

въIХ запросов, обновленшо познавателънъ~х ориентаций на основе получен

ных знаний. , 
В п. 1.3 дана общая: харакrериСТИЮl понятия: "знание", выделены ero раз

новидности: перцеmивное (чувствеюю приобретенное), повседневное (здра

вый смысл), научное (доказанное учеными и рационально оформленное); по

казана их достаточно сложная: взаимозависимость. 

Традиционное представление о знаНЮ1 как результате познания:, как ус

военном понятии, заимсrвованн:ом из общесrвеююrо опыта, расширено со

времеlПIЫМи взглядами на персонифицированный харакrер живоrо знания:, на 

соприсутствие в опыте JПIЧНОСГИ я:вноrо, арrикулированноrо и неявноrо, им

плициrноrо знания:, воплощенноrо в·июушщи, образах, дейсrвия:х. 
В концеrщии личносrно ориентированиоrо образования: rлавной ценно

стью является: построение индивидуализированного знания: на основе интел

лектуальной активности обучаемых, пъпливости ума, сrремящеrося к исrине 

в обновляемой жизни. Признано, чго однозначных исrШ1 не сущесrвует. 

Подобный подход создает иную шкалу измерения качества знаШIЙ, где 

точкой отсчета становятся опъп человека и ero изменение во времени и про
странстве (И.А. Колесникова). 

Образовательными продуктами выступают JШЧНостные смыслы, опреде

ляющие отношения: индивида к миру, социальная позиция:, самосознание и 

другие компоненты индив:идуальноrо сознания, содержание которых указыва

ет на то, что JП1ЧНостъ берет из социалъноrо опыта, сколько берет и как лич

носrь эти приобретения перерабатывает, какое им придает значение 

(Е.В. Бондаревская:). 

Идеи АН. Леошьева, В.П. Зинченко о живом характере индивидуального 

знания:, о постоянном соприсутствии в живом опыте знания и незнания:, явно

го и неявноrо знания, арrикулированного и интуиrивноrо позвоЛИJШ нам 

представить в форме модели "круг" знаний специалиста, повьппающеrо ква

JШфикацию в условиях :курсовой подготовки (рис.1). 
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Жизненный и профессиональный опыт личности нередко представляет со

бой скрыrую часть "айсберга" знаний, скрьП)'Ю не только для преподавателн , 
но нередко и для самих слушателей. 

Контроль позволяет извлекать из нее необходимую информацшо. Векторы 

верхней полусферы в модели (см. рис. 1) означают контрольные замеры, точ
ками отмечен выявленный уровень осведомленности; профиль, соединивший 
точки, проводIП условную границу между знанием и незнаIШем слушателя в 

рамках изучаемого курса. 

ПРОЦЕСС ПОЗНАНИЯ И КОНТРОЛЬ (векторы-замеры) 

\ 
Знания 

·• си-она 

Рис. 1. Модель знаний специалиста, повьпnающего квалификацшо 
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Контроль позволяег конкретизировать предстоящие персональные и rруn

повые цели обучения в условиях допотurrелъноrо образования. Именно ре

зультат такого контроля можно считать педагогическим эффектом, достигае

мым при помощи квалиметрии. Повышение уровня компетентности стано

виrс.я осознаваемым педагогическим фактом. 

Итоm проведенного научно-теоретического исследования проблемы педа

rогическоrо кокrроля позволяют сформулировать р.яд условий, от создания и 

реализации которых зависит эффекrивна.я организация проверки знаний в 

условиях повышени.я квалификации. 

Контроль знаний эффеюпивен, если: 

- ero цели адекваmо отражают главные цели дополmпелъноrо образова
ния: вы.явление и повъппение уровЮI компетенгносrи обучаемых; 

- ero месrо в педагогическом процессе .является промежуточным между 

поставленной целью и достигаемыми результатами; 

- ero фувкци.я заключаете.я в вы.явлении соответствия имеющих.с.я в опъпе 
З1:13НИЙ научным поНJIТИ.яМ изучаемого курса и установлению границы между 

знанием и незнанием; 

- ero механизм предполагаег акгивное взаимодействие субъектов педаго
гической де.ятелъносги, включаег саморегул.яцию обучаемых; 

- его результаты сганов.ятся предпосылкой положительной мотивации к 

совершенствованию, дальнейшему развитию профессиона.,'IЬных качеств спе

циалиста. 

Вторая глава "Организаци.я и мегодика квалиметрическоrо контроля 
знаний'' состоит из трех параграфов. 

В п. 2.1 расс)"отреНЫ аксиоматические положени.я квалиметрии на основе 
работ Г.Г. Азгалъдова и С.И. Арханrелъскоrо. Терминологический аппарат 

квалиметрии включаег такие поняти.я, как качество и количество, мера и из

мерение, экспергные оценки, верифИЮ1ци.я и экспергиза. В работе дана их 

кратка.я характерисгика. 

Разработка ОрГ3НИЗ3ЦИОIПIЫХ И мегодичеСКИХ вопросов контроля на КВЗ
лиметрическОЙ основе состоялась с учегом уточненных представлений о сущ-
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ности образовательного продукта в условиях курсовой подготовки и уровня 

допустимЬLх требований к оценке его качества. 

В нашем исследовании предполагается, что реальное состоЯIШе осведо,t0 

ленности слушателей может быть выявлено с помощью основного приема 

квалиметрии - верификации, позволяющей устанавливать <;:ООтветствие или 

несоответствие личных знаний тем научно-контекстным понятиям, которые 

входят в изучаемую программу. 

У читывая дефицит времени и сил, характерный для условий кратко

срочного обучения, мы считаем возможным использование в контроле не 

точных, а упрощеннъLх экспертных оценок на основе групповой экспертизы, в 

результате которой экспертное мнение преподавателя дополняется суждения

ми наиболее опыrнъ~х в профессиональном отношеюm слушателей, из числа 

которых можно создавать экспертный совет, а сложные сюуации разрешать 

методом педагогического консилиума (термин IQ.К. Бабанского). 

В работе предсгавлен алгоритм организации квалиметрического контроля 

знаний, состоящий из трех этапов: подготовительного, исполнительного и 

завершающего. Содержание каждого этапа раскрьпо в работе с необходимы

ми пояснениями всех процедурнъIХ действий. 

Организация контроля в условиях курсовой подготовки осуществляется с 

учетом требований основнъLх дидактических принципов: связи теории с прак

тикой, научности и доступности, системности, акгивности субъектов деятель

ности. 

Специфика обучения взрослы.х. предполагает соблюдение некоторых до

полнительных правил проведения контроля: определенной конфиденциально

сти индивидуальных результатов проверки и этических ограничений при их 

интерпретации. 

В п. 2.2 представлена методика квалим:етрически организованного кон
троля, расъ.-рыты ее основные особенности: адекватность по цели, компакт

ность по содержанию, корреъ.-гностъ по форме, оперативность по времени, 

портативность в использовании. 

В работе определена последовательность педагогических действий и пока

зана в форме алrоригма (рис. 2). 
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Постановка ·Jадачи контродьноrо задания 

.--------------------1 в соответств1ш с образовательной целью 
занятия 

1. Разработка понятийно-термшюлоrическоrо состава зада
ния, уточнение контекстноrо смысла едиющ 

2. Составление инструкции к въmолненшо задания с 

ухазание:м мыслительного приема или операции 

Составление перечня едшпщ задания как серии 

вопросов, так и серии ответов 

4. Разработка бланка, или карты ответов 

5. Разработка nmфpa, ИJD1 юnочз верных ответов 

6. Разработка критериальной шкалы для оцеюш 

уровня въшолнения задания 

7. Оформление копrролъноrо задания 

Проверка содержания и формы контрольноrо задания на Сf;

ответствие образовател1.ной цели 

Рис. 2. А'IГОрИТМ методики :квалиметрическоrо контроля знаний 

В качестве основноrо метода копrроля нами выбран метод диаrносги
Р}ЮЩИХ контрольных заданий, предложенный Ю.К. Бабанским. Метод счи

тается эффективным, если обеспечены валидность информации, надежность 

способа выя~ления знаний, оперативность получения результатов, ясность 

шперпретации фактов проверки, актуальность выявления данных для сле

дующего этапа познавательного процесса. 

С учетом указанных требований в нашей работе предложена модель кон

трольноrо задания, которая имеет признаки экспресс-диагностики, что в зна

чительной степени соответствует условиям и возможностям орrанизаЦ1Ш кон

троля знаний в условиях краткосрочного обучения. 



В соответсгвии с моделью в нашей пракrике разработаны различные кон

трольные задания по психолоrо-педагогическому циклу, частично они пока

заны в приложении к ,:{ИСсерrации. 

В п. 2.3 обобщен опыт организации квалиметрического_ контроля знаний 
слушателей курсов повышения квалификации· по психолого-педаrогическому 

циклу. 

Onъrr показывает, что методика квалиметрического контроля позволяет 

выявить в изучаемом материале малоизвестное, неосознанное, слабовоспро

изводимое. 

Метод обеспечивает получение конкретной информации о реальном соот

ношении знания и незнания в опъпе обучаемых, определяет границы возмож

ного прироста дополнител:ьных·знаний. 

Полученные в результате контроля в экспер1шекrалъных rруппах факrы 

после статистической и графической обработки представлены на рис. 3. 

Высокий 11;8 

Средний 56,4 

Низкий 31,8 

Рис. 3. Средине показатеJШ выявленных при контроле уровней исходных 
знаний СЛ)'Шателей по психолоrо-педагогическому циклу 

В работе проведено сопоставление данных, полученных на основе контро

ля, с данными анкетирования, проведенного нами в 1995 r. на базе семи 

профессиональных учиJШЩ. В сершо вопросов бъш включен вопрос о само

оценке педагогами психолоrо-педаrоrической компетентности. 

16 



Выявленные показатели представлены в таблиuе. 

Уровни самооценки знаний шnкенерно-педагоrических работюпюв, выявлен

ных при анкетировании в профессионалънъLХ училищах, % 

Предмет Самооценка знаний Не ответюm 

BЪICOIOUI соедняя низкая 

Психология 64 1 23 1 3 10 
Педаrоrика 63 1 24 12 11 

Таким образом, объекгивно выявленm,1е показатели исходной осведом

ленности являются для слушателей основой рефлексШI и коррекции, создают 

предпосылки для более эффективной организации курсового обучения. 

Эффекгивностъ курсовой подготовки, оrmрающейся на квалиметрический 

контроль, в нашей работе определяется на основе сравнения данных исход

ной осведомленности и достиrнутоrо образователъноrо продукта в форме вы

пускной работы, качество выполнения которой в нашей практике оценивается 

по четко обозначенш.L\1 квалиметрическим требованиям. 

Перечень требований и критерии оценки даны в прил:ожении к диссерта

ции. 

В работе обобщен и статисrически обработан дидактический материал по 

оцениваншо выпускных работ, выполненных слушателями пяти эксперимен

тальных rpy1m, даННЪiе в % показаны на рис. 4. 

ВЫСОJSИЙ 28. 

Уровень средкий 

низкий 

Рис. 4. Уровни достигнутого качества выпускных работ 

Модель контроля знаний, послужившая основой нашего исследования, до

пускает возможность проверить статистически достоверность научной гипо

тезы по шкале порядка. Регистрация и ранжирование результатов исследова

ния позволяют сопоставить показатели исходного и достигнутого уровней 
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знаний слушателей в эксперименrальных гpymi:ax и определить положитель

ную динамику г.риращения в знаниях: на 25% возрастает показатель высоко
го уровня и на 20% снижается показатель низкого уровня компетенrности 
слушателей в предела;, образовательных программ к моменту окончания кур

сового обучения. 

Экспериментально подrверщдены преимущества квалимеrрическоrо кон

троля по сравнению с традиционными формами проверки знаний: 

- цель коmроля, предполагающая выявление исходного уровня осведом

ленности в пределах изучаемой темы и установление диспропорщm между 

знанием и незнанием, адекватна основной цели курсовой подготовки, вкmо

чающей коррекцшо неполных или нето'IНЫХ знаний, приращеЮtе опъпа; 

- направленность конrроля имеет четко обозначенную ЛИЧНОСТН)'Ю ориен

тацюо: каждый слушатель по.Jiучает возможность установить реальный субъ

ективный уровень исходной осведомленности чо изучаемой теме; 

- тип педаrоrическоrо взаимодействия в условиях контроля основан на со
трудничестве, коллективной мыследеятельности, предполагает вкmочение 

механизмов самокоmроля, самооценки, рефлексии слушателя; 

- методы контроля обеспечивают получеm1е оперативной m1формации не
посредственно на занятии, что в значительной степени повьппает мотивацию 

к допошштельному образованию; 

- результаты конrроля отражаются в своеобразно~( rрадуированном «зер

:ка..,-~е», в котором каждый слушатель видит собственный профи.1IЪ уровня ком

петенrностн. 

Таким образом, педаrоrический эффект квалимеrрически орrаиизованноrо 

конrроля знаний заключается в том, что проверка становится важным и ре

альным фактором совершенствования учебноrо процесса, обеспечивает соз

дание условий для коррекщm профессионалъноrо опыта. опредмечивает и 

конкретизирует сферу незнания или неполного знания в пределах: образова

тельной программы, является предпосьшкой для более успешноrо формиро

вания у слушателей субъективно новых знаний. 

В заключении приводятся основные выводы проведенного исследования: 

1.В теории и практике повьппения квалификации специалистов недоста

точно осмыслен и слабо разработан оrrrималъный под.ход к орrанизации пе

даrоrическоrо конrроля в условиях краткосрочного обучения, недостаточно 

разработаны орrанизационные и методические вопросы корреъ.'ТНЫХ педаrо

rических измерений компетенrности специалистов. 

18 



2. В разработанной нами модели знаний специалиста, повышающего ква
лификацию, и в модели педагогического процесса, организуемого в условиях 

k")'РСОВОЙ подготовки отражены новые подходы к пониманшо функции и роли 

проверки знаний в условиях повьШiения квалификации на основе гуманисти

ческой парадигмы личностно ориентированного образования и концепции 

развивающего обучения. 

З.Разработка квалимеrрической методики контроля знаний осуществлена 

в соответствии с основными дидактическими iiрИЮJ.Иnами андрагогики, с 

требованиями к педагогической диагностике на основе использования мето

дов квалимеrрии. 

4.Аnробация ква:·шм:еrрически организованного контроля подтверждает 

нашу гипотезу о целесообразности использования методов КВЗJШМеrрии в 

организации педагогического контроля. Педагогический эффект :квал:иметри

ческого контроля обусловлен его возможностью оперативно диагностировать 

текущее состояние знаний слушателей и создавать условия для своевремен

ной коррекции профессионально необходимых знаний. 

5 .РазработаЮ1Ые нами алгоритмы организации и методики квалимеrриче
ского контроля могут быть рекомендованы для :использования в преподава

тельской практике в системе не только дополнительного, но и в системе .ос

новного профессионального образования. 

Организация квалимеrрического контроля представляет, по нашему мне

ншо, менее трудоемкий процесс, чем организация стандартизированного кон

троля на основе тестов. Основные трудности возникают на этапе подготовки 

контрольных заданий, так как преподаватель должен владеть навыками 

сrрукl)'РНО-логического и элементного анализа учебного материала, его сис

тематизации. Повъппаются требования к информационной и коммуникатив

ной культуре преподавателя, что в определенном смысле высrупает стимулом 

профессионального совершенствоваюtя педагогических кадров. 

По результатам исследования опубликовано 12 работ, из ШLх к числу наи
более знаЧИ.\fЬ~ ОПIОСЯТСЯ: 

1. Повышение квалификации - на уровень современных требований// Со

време1шые социально-экономические проблемы развития России: Материалъ1 

Всерос. науч. конф. - Омск: Изд-во Омск. гос. техн. ун-та, 1995. - С.43-44. 
2. Некоторые элементы педагогической кваmшеrрии в условиях повыше

ния квалификащiи// Инновационные процессы в образовательн:ых учрежде
ниях: Материалы обл. науч.-практ. конф.: В 4 ч. - Омск: Изд-во ОмИПКРО. 

1994. - Ч.1. - С.75-78. 
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Материалы регион. науч.-праь.1. конф. Базовый методкабинет СПОУ. -
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