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Современная экономическая наука в России переживает сложный 

этап модернизации. Все разделы экономической науки обновили свое 

содержание и полностью его трансформировали, что вызвало 

значительный интерес, как ученых, так и практиков к ее методологическим 

основаниям, к такому методологическому базису, который составляет 

основу современной науки о развитии общества, об экономической 

деятельности в различных социально- экономических системах. Поэтому 

одной из важнейших задач среднего профессионального образования 

является научить студентов усваивать знания, самостоятельно логически 

мыслить, что невозможно без конкретных форм методики преподавания. 

В условиях модернизации экономического образования наиболее 

актуальным является вопрос о совершенствовании методических основ 

обучения с целью формирования у студентов профессиональных 

компетенций, отвечающих современным требованиям, предъявляемым 

к выпускникам новой генерации.   

Экономическая реальность сложна и многообразна, в ней логические 

модели экономической теории не проявляются прямолинейно. 

От педагогов-преподавателей новой генерации требуется знание 

и целенаправленное использование в учебном процессе новых 

интерактивных методик обучения, тестовых и проектных задании, 

конкретных практических ситуаций, чтобы на основе теоретико-

практических положении анализировать противоречивыепроцессы 

рыночных преобразований. В современной системе российского 

профессионального образования происходят глобальные перемены. 

Новизна предлагаемых реформ обусловлена необходимостью серьезных 

перемен. Особая значимость придается нацеленности образовательного 

процесса на формирование компетенций, которыми должны владеть 

будущие специалисты, и это придает процессу образования 

деятельностную направленность. Это означает, что роль знаний 
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изменяется – они из основной и почти единственной цели образования 

становятся лишь компонентом, а их главное назначение – быть средством 

деятельности. Движение в этом направлении началось после обработки 

данных опросов работодателей, по мнению которых выпускники 

профессиональных учебных заведений не обладают соответствующими 

компетенциями. Давление работодателей стало основной причиной 

принятия правительством списка таких компетенций. Сейчас этот список 

не только знаком каждому педагогу по текстам ФГОС СПО, 

но и находится в рабочем процессе. Компетентности подход четко 

прослеживается в рабочих программах, в подборе методов и средств 

обучения, в контрольно-оценочных средствах. Но, одно дело правильно 

написать (по готовым канонам), другое – реализовать. Вот тут-то 

и начинаются трудности.   

Зачастую, преподавателям, состоящим в одном коллективе много 

лет, но привыкшим довольно успешно работать отдельно друг от друга, 

очень сложно найти общий язык в команде по разработке программ и КОС 

(Комплект контрольно-оценочных средств) на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальностям СПО: Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) – и это только первая проблема. 

Вторая – затянувшийся переход от репродуктивных методов 

к интерактивным, и это, к сожалению, характерно не только для 

возрастных преподавателей. Очень небольшая часть педагогов активно 

использует системно-деятельностный подход не под нажимом 

администрации, а самостоятельно. Третья проблема касается 

преподавателей профессионального цикла, ведь от них зависит уровень 

профессиональных компетенций выпускника. Формировать же эти самые 

компетенции в учебном классе практически невозможно, нужно выходить 

на прямые контакты производством: проведение мастер-классов, реальные 
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проекты, уроки на производстве и прочее, относящееся, как сейчас модно 

говорить, к категории дуального обучения. Но самая главная проблема – 

отсутствие заинтересованности работодателей в совместной с учебными 

заведениями деятельности по подготовке компетентных специалистов. 

Пока работодатели не повернутся лицом к учебным заведениям, ситуация 

не изменится. Даже самые лучшие и новые книги, методички, 

компьютеры, игровые уроки, экскурсии, олимпиады не сделают 

из вчерашнего студента специалиста с опытом работы. 

Объект исследования – методика контроля при изучении 

экономических дисциплин. 

Предмет исследования – осуществление контроля в процессе 

изучения экономических дисциплин в ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж».  

Цель исследования: проанализировать теоретические основы 

организации и проведения процедуры контроля и оценки результатов 

обучения по экономическим дисциплинам в профессиональной 

образовательной организации и методику осуществления контроля 

в процессе изучения экономических дисциплин в Бюджетном учреждении 

профессионального образования Челябинского колледжа физической 

культуры ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж». 

Задачи исследования: 

1. Изучить методику организации и проведения контроля знаний 

в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж». 

2. Дать характеристику тестированию как методу контроля знаний 

студентов ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж». 

3. Рассмотреть рейтинговую систему оценки знаний студентов 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж». 

4. Изучить систему контроля в образовательном процессе ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный колледж». 
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5. Разработать тестовые задания как средство измерения уровня 

знаний студентов по дисциплине «Экономика организации». 

6. Разработать рекомендации по совершенствованию системы 

контроля учебного процесса в ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж».  

Практическая значимость исследования состоит в разработанных 

рекомендациях по применению методов контроля в обучении экономики 

в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж».  

База исследования:ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж». 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, выводов 

по главам, заключения, списка использованной литературы и приложения. 

Общий объем работы составляет 76 страниц. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы и методика 

организации и проведения процедуры контроля, и оценки результатов 

обучения по экономическим дисциплинам в профессиональной 

образовательной организации.  

Во второй главе рассмотреныметодики осуществления контроля 

в процессе изучения экономических дисциплин в ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный колледж», разработаны тестовые задания 

и методические рекомендации по системе контроля учебного процесса.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

ДИСЦИПЛИНАМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

В учебном процессе СПО одной из особенностей является 

специфическая форма контроля знаний обучающихся при изучении 

экономических дисциплин, которая осуществляется в определенное время. 

Очень важным для процесса обучения экономическим дисциплинам 

является поступление четкой и оперативной информации о результатах 

и мотивах познавательной деятельности студентов, т.е. организация 

контроля. 

Контроль за учебной работой студентов направлен на объективный 

и систематический анализ хода обучения: 

1. с одной стороны, с целью повышения уровня преподавания; 

2. с другой – с целью повышения ответственности студентов. 

Основные принципы контроля: 

1. Систематичность, т.е. необходимо применять разные формы, 

но систематически. 

2. Охват всех студентов. 

3. Охват всего материала, т.е. преподаватель пытается 

контролировать усвоение наиболее сложного материала. 

4. Дифференцированный подход к студентам, т.е. учет 

индивидуальных особенностей студентов. 
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Основные требования, предъявляемые к контролю: 

1. Действенность контроля и исключение формальностей.Емкость 

получаемых знаний (необходимо обеспечить достаточно высокий объем 

знаний). 

2. Объективность контроля знаний (объективность исключает 

субъективизм). 

3. Дифференцированность в подходе к знаниям студентов 

(необходимо учитывать индивидуальные особенности студентов). 

4. Минимально возможное время для проведения контроля 

(он должен проводиться действенно, объективно, но в короткое время). 

Виды контроля: 

1. Текущий контроль знаний обучающихся при изучении 

экономических дисциплин представляет собой проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, 

непосредственно корректирующаяся с требованием постоянного 

и непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность 

балльно-рейтинговой оценки успеваемости студента. 

2. Промежуточный контроль знаний обучающихся при изучении 

экономических дисциплин осуществляется в конце семестра и может 

завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела 

(разделов). Подобный контроль помогает оценить более крупные 

совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – формирование 

определенных профессиональных компетенций. 

3. Итоговый контроль знаний обучающихся при изучении 

экономических дисциплин служит для проверки результатов обучения 

в целом. Это своего рода «государственная приемка» выпускника при 

участии внешних экспертов, в том числе работодателей. Данный контроль 

позволяет оценить совокупность приобретенных студентом универсальных 
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и профессиональных компетенций. Данные типы контроля знаний 

обучающихся при изучении экономических дисциплин традиционно 

служат основным средством обеспечения в учебном процессе «обратной 

связи» между преподавателем и студентом, необходимой для 

стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики 

преподавания учебных дисциплин. Преподаватель в своей деятельности 

должен использовать и дополнительные типы контроля: пропедевтический 

(подготовительный); рубежный (модульный); контроль остаточных знаний 

(резидуальный). «Пропедевтический контроль (гр. propaideuo – 

подготовительный), определяемый в традиционной дидактике как 

предварительный, а в практике обучения как «нулевой срез», направлен на 

получение оценки, констатирующей в количественном и качественном 

отношениях уровень начальных знаний студентов. Зафиксированный 

оценкой исходный уровень знаний студентов впоследствии позволяет 

определить «прирост» знаний, проанализировать динамику 

и эффективность процесса обучения». Рубежный (модульный) контроль, 

который является видом контроля, располагающимся между текущим 

и итоговым контролем. Рубежный контроль осуществляется в конце 

модуля (в том числе изучения группы дисциплин), независимо от того, 

завершается в данном модуле та или иная конкретная дисциплина или 

продолжается дальше. Он позволяет проверить отдельные компетенции 

или совокупности взаимосвязанных компетенций.  

4. Контроль остаточных знаний (резидуальный – от лат. residuum – 

остаток) – контроль традиционно определяется в практике обучения как 

контроль остаточных знаний и рассматривается в двух аспектах: как 

завершающее звено в образовательном процессе на определенном этапе 

и как первое звено (пропедевтический контроль) для последующего этапа. 

Он направлен на выявление сохранившейся у студентов информации 

в определенной области научного знания по истечении определенного 
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времени после изучения. Вместе с тем можно использовать следующие 

инновационные методы контроля:  

 балльно-рейтинговая система оценки результатов используется для 

оценки компетенции в силу того, что в баллах оцениваются не только 

знания и навыки обучающихся, но и творческие возможности: активность, 

неординарность решений поставленных проблем, умение организовать 

группу для решения проблемы и т. д. Успешность изучения отдельных 

дисциплин и активность студента оцениваются суммой набранных баллов, 

которые в совокупности будут определять рейтинг студента. Рейтинг 

определяется общим средним показателем успеваемости и активности 

(ОСПУА) студента. ОСПУА складывается из следующих показателей: 

результативность его текущейи промежуточной аттестации, уровень 

участия в студенческой научнойи внеучебной деятельности. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать студент – 100 

баллов по шкале; 

 система тъюторства как механизм обеспечения качества 

подготовки обучающихся выполняет следующие функции: осуществление 

регулярного контроля текущей успеваемости и посещаемости занятий 

студентами группы; оказание помощи студентам в планировании 

самостоятельной работы, выполнении ими учебного графика; 

поддерживание связи с преподавателями, ведущими занятия в группе; 

проведение работы в группе по ознакомлению с профилем. 

Формы контроля знаний: 

1. Межсессионный контроль: 

 семинарское занятие; 

 проверка  студенческих конспектов и индивидуальное 

собеседование по первоисточникам; 

 контрольные работы; 

 выполнение различных проблемных заданий; 
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 групповые и индивидуальные консультации; 

 аттестация знаний студентов в межсессионный период; 

 диспуты как форма контроля; 

 коллоквиумы; 

 деловые игры, организация «круглых столов». 

2. Сессионный (основной) контроль: 

 зачет; 

 экзамен; 

 курсовая работа; 

Семинарское занятие, с одной стороны, форма самостоятельной 

работы, а с другой, контроль знания студентов. 

Проводя семинары при изучении экономических дисциплин, 

преподаватель определяет, как может выступать тот или иной студент, 

каковы его индивидуальные особенности, как он владеет материалом, 

насколько глубоко его знает. С помощью таких занятий проверяется 

глубина, качество знаний студентов. Проверка конспектов 

и индивидуальное собеседование по первоисточникам. Конспектирование 

первоисточников – это одна израспространенных форм работы 

с фундаментальными трудами классиков. Это является важной формой 

углубления контроля знаний. Но проверка студенческих конспектов нужна 

еще и для того, чтобы не только читать, что законспектировал студент, 

но и изучать, кто из студентов умеет конспектировать. 

Проведение контрольной работы. Контрольная работа 

по экономическим дисциплинам дает преподавателю возможность 

письменно контролировать знания. По итогам контрольной работы 

преподаватель может судить о том, насколько студент освоил материал, 

и по результатам работы проводить собеседование. 
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Выполнение различных проблемных заданий. Одним из проблемных 

заданий при изучении экономических дисциплин является написание 

реферата, выступление с докладом на научной конференции. 

Групповые и индивидуальные консультации. На консультации 

по экономическим дисциплинам преподаватель знакомится со студентом; 

смотрит, как тот может задавать вопросы; насколько четко и грамотно 

их формулирует и ставит, т. е. идет процесс накопления контроля знаний. 

Аттестация знаний. При проведении аттестации по экономическим 

дисциплинам преподаватель четко и объективно оценивает участие 

студента в межсессионных занятиях (на лекциях, семинарах, 

выступлениях, в умении задавать вопросы) и дает соответствующую 

оценку – аттестован или не аттестован. 

Задача аттестации: итоги обсуждаются на заседании кафедры, 

уточняются объективные причины низкой успеваемости, чтобы можно 

было указать на слабые стороны, и индивидуально встретившись 

со студентами, указать на их недостатки и таким образом помочь студенту 

еще в межсессионный период (до начала зачетов и экзаменов) 

ликвидировать пробелы в освоении учебной программы. 

Сессионный контроль. 

Методика проведения зачета. Проведение зачета по экономическим 

дисциплинам – это не только очное общение преподавателя и студента, 

но и проверка степени усвоения знаний. 

1. Организация зачета начинается с чтения лекций и проведения 

семинарских занятий. Именно на лекции преподаватель знакомит студента 

с формой контроля – зачет или экзамен. На лекции под руководством 

преподавателя формируются знания, на зачете – они контролируются. 

2. Перечень зачетов для студентов вывешивается за месяц до начала 

сессии. Это делается для того, чтобы сориентировать студента по форме 

контроля. 
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3. Вопросы зачета готовит преподаватель. Эти вопросы 

согласовываются с кафедрой, которая их утверждает. Существуют 

требования к вопросам: они должны быть четкими и ясными. 

4. Перед зачетом требуется проведение 2-3 консультаций. 

Первая консультация о характере постановки вопросов 

и рекомендованной литературы, вторая консультация – конкретно 

по вопросам, по проблемам, которые возникают в процессе подготовки 

к зачету. 

5. Зачет не должен повторять экзамен – это контроль знаний 

студентов. 

На зачете идет беседа. 

6. Зачет должен проходить в доброжелательной форме, на основе 

собеседования. Зачет может быть дифференцированным (с оценкой), когда 

кафедре или преподавателю необходимо повысить требования к студентам 

к качеству знания. 

7. Зачет ставится: 

 за понимание вопроса и правильный ответ; 

 за знание основной и дополнительной литературы; 

 за умение творчески излагать материал; 

 за умение увязывать основной вопрос с дополнительными 

знаниями по экономическим дисциплинам. 

Методика проведения экзамена.Экзамен по экономическим 

дисциплинам – это завершающий этап обучения, на котором реализуется 

преимущественная обратная связь между преподавателем и студентом. 

Подготовка организации к проведению экзамена начинается с чтения 

лекций и проведения семинарских занятий. 

1. Во время лекции или семинара преподаватель имеет право 

акцентировать внимание на том или ином вопросе, объяснить, какие 
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будутпредъявляться требования на экзамене, как надо трактовать, пояснять 

тот или иной вопрос на экзамене. 

2. На протяжении всего семестра на кафедрах организуются графики 

консультаций для студентов. 

3. За полтора месяца начинается подготовка вопросов и билетов 

по экзамену, которые обсуждаются и утверждаются на кафедре. 

4. В организации проведения экзамена объективно должны быть 

заинтересованы, как кафедра (преподаватель), так и студент. 

5. Перед экзаменами должны проводиться 2-3 консультации. 

Первая – по характеру поставленных вопросов и билетов, вторая – 

по проблемам, которые поставлены в вопросах. 

6. Экзамен должен стать основным контролем усвоения материала 

по курсу. Курсовой экзамен – это окончательная оценка знаний 

по пройденному курсу. На основе этого экзамена принимается решение 

о переводе студента на следующий курс. 

7. Характер проведения экзамена. Экзамен должен проходить 

доброжелательно, в спокойной обстановке. 

8. Обсуждение результатов экзаменационной сессии. По результатам 

экзаменационной сессии каждая кафедра должна подводить итоги, 

обсуждать и анализировать их. 

9. Повторная сдача экзамена осуществляется следующим образом: 

первый и второй экзамен (пересдача) ведет преподаватель, третья 

пересдача разрешается только комиссии. 

Критерии оценки знаний студентов на экзаменах по экономическим 

дисциплинам: 

1. Оценка «Отлично» ставится студентам, которые: 

 обнаруживают всесторонние глубокие знания учебного 

программного материала; умеют свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой; 
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 умеют устанавливать взаимосвязь основных понятий по учебным 

дисциплинам; 

 проявивших творческие способности в изложении материала 

по вопросу. 

2. Оценка «Хорошо» выставляется студентам, которые: 

 обнаружили полные знания учебного материала; 

 успешно выполняют предусмотренные программой задания; 

 усвоили основную литературу, проявившие способности 

к самостоятельному пониманию вопросов и проблем. 

3. Оценка «Удовлетворительно» выставляется тем студентам, 

которые:обнаружили знания основного материала в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы, но, вместе с тем, допустили погрешности в ответе 

на экзамене. 

4. Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студентам, 

у которых обнаружены пробелы в знаниях, допустившим принципиальные 

ошибки в выполнении программных заданий; студенту, который не может 

продолжить обучение и приступить к профессиональной деятельности 

по окончании колледжа. 

Таким образом, в среднем профессиональном образовании 

существуют следующие виды контроля знаний: текущий контроль, 

промежуточный контроль и итоговый контроль. Данные типы контроля 

традиционно служат основным средством обеспечения в учебном процессе 

«обратной связи» между преподавателем и студентом, необходимой для 

стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики 

преподавания экономических дисциплин. 
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1.2 ТЕСТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ  

 

Возросшие в последнее десятилетие масштабы использования тестов 

во многих странах мира (США, Япония, Нидерланды, Австрия и др.) 

привели к созданию компаний и служб, занимающихся тестовой 

индустрией: разработкой тестов, их распространением и организацией 

массового тестирования, а также регулярным информированием в целях 

мониторинга качества образования. 

Анализ существующих организационно-технических моделей 

зарубежных систем тестирования показывают, что они значительно 

отличаются друг от друга. Например, в Великобритании и США 

тестирование проводится независимыми организациями, в нем участвуют 

все желающие поступить в университеты. Во Франции и Германии 

тестирование организуется в школе. В Японии первый тур тестирования 

осуществляется государственным экзаменационным центром при 

Министерстве образования, а второй – университетами. Последние годы 

характеризуются объединением стран в проведении международных 

сравнительных исследований, осуществляемых на основе 

стандартизированных тестов. Научный уровень тестирования в нашей 

стране (разработка тестов, проведение тестирования, обработка 

и представление результатов) пока не соответствует международным 

стандартам в области тестирования. 

Важным звеном процесса обучения является контроль знаний 

и умений, обучающихся по экономическим дисциплинам в СПО. 

Постепенный переход от традиционных форм контроля и оценивания 

знаний к тестированию отвечает духу времени и общей концепции 

модернизации российской системы образования. Для любой 

образовательной системы, в том числе и для учреждения СПО, оценка 
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знаний, обучающихся по экономическим дисциплинам является одной 

из основных и сложных задач. Методом исследования уровня знаний, 

умений, навыков, способностей и других качеств личности является такая 

форма контроля как тест. 

Тестология как теория и практика тестирования существует более 

120 лет, и за это время накоплен громадный опыт использования тестов 

в различных сферах человеческой деятельности, включая образование. 

В последние годытестирование, как метод оценки знаний, приобретает всё 

большую популярность. Вместе с традиционными формами тестирования 

широкое применение получило компьютерное, что соответствует общей 

концепции модернизации и компьютеризации российской системы 

образования. 

От других методов диагностики тесты отличаются тем, что: 

1. Предполагают стандартизованную, выверенную процедуру сбора 

и обработки данных, а также их интерпретацию. 

2. Позволяют проверить знания обучающихся по широкому спектру 

вопросов. 

3. Сокращают временные затраты на проверку знаний. 

4. Практически исключают субъективизм преподавателя, как 

в процессе контроля, так и в процессе оценки. 

Таким образом, тестирование по своей объективности и скорости 

получения результата превосходит многие формы контроля. Исходя 

из актуальности технологии тестирования и ее уникальности среди других 

методов оценки знаний, можно определить основные задачи тестирования: 

1. развитие интереса у студентов к дисциплинам, по которым 

предполагается тестирование; 

2. активизация самостоятельной работы студентов во время 

подготовки к тестированию; 
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3. воспитание сознательности и личной ответственности 

обучающихся за результаты своей подготовки; 

4. выявление уровня знаний, умений и навыков, обучающихся 

по тестируемым дисциплинам; 

5. помощь студентам в определении уровня достигнутых результатов 

обучения и планирование дальнейшей подготовки; 

6. помощь преподавателям в оценке индивидуальных результатов 

обучения и развития обучающихся, расширении спектра контрольно-

измерительных материалов, корректировке методики обучения. 

При подготовке тестов по экономическим дисциплинам очень 

важным является выбор типа и вида тестового задания. Наиболее 

распространеннымиявляются тестовые задания закрытого типа (каждый 

вопрос сопровождаетсяготовыми вариантами ответов, из которых 

необходимо выбрать один илинесколько правильных) и тестовые задания 

открытого типа (на каждый вопрос испытуемый должен предложить свой 

ответ: дописать слово, словосочетание, предложение, знак, формулу 

и т.д.). 

Составляя тест по экономическим дисциплинам, необходимо 

учитывать: цели, в соответствии с которыми проводится тестирование; 

характер материала, усвоение которого необходимо выявить; возрастные 

особенности испытуемых. 

Как и любая методика оценки знаний, технология тестирования 

содержит рядобязательных требований к составлению тестовых 

материалов: наличие цели, краткость, технологичность, логическая форма 

высказывания, наличие определенного места для ответов, одинаковость 

правил оценки ответов,правильность расположения элементов задания, 

одинаковость инструкции для всех испытуемых, адекватность инструкции 

форме и содержанию задания. 
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Задание должно быть легко понимаемым, однозначным, 

по возможности кратким. 

Без эмпирической проверки задания не могут называться тестовыми. 

Традиционные вопросы по экономическим дисциплинам, требующие 

многословных ответов, не рекомендуется включать в тест. Чем глубже 

и полнее отражается в тестовых заданиях содержание учебной 

дисциплины, которое соответствует материалам прочитанных лекций или 

рекомендуемых учебников, тем увереннее можно судить о содержательной 

валидности (что и насколько хорошо тест измеряет), надежности 

и выборке тестовых заданий, которые и являются показателями качества 

теста. 

В тестовые задания по экономическим дисциплинам необходимо 

включать основные, значимые положения, которые обучающийся должен 

знать в результате изучения дисциплины, поэтому, создавать тест, 

включающий все вопросы дисциплины, не всегда рационально. 

Содержание теста по экономическим дисциплинам в СПО 

определяется сопорой на ряд педагогических принципов: соответствие 

содержания теста целям тестирования; определение значимости 

проверяемых знаний; взаимосвязь содержания и формы, содержательная 

правильность тестовых заданий; репрезентативность содержания учебной 

дисциплины в содержании теста; соответствие содержания теста уровню 

современного состояния науки;комплексность и сбалансированность 

содержания теста; системность и вариативность содержания. Не менее 

важным является соотношение теоретических и практических заданий 

в тесте, а также шрифтовое и цветовое выделение вопроса и ответов. 

Педагогический тест – это инструмент, предназначенный для 

измерения обученности учащегося, состоящий из системы тестовых 

заданий, стандартизованной процедуры проведения, обработки и анализа 

результатов. 
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Тестирование в педагогике выполняет три основные 

взаимосвязанные функции: диагностическую, обучающую 

и воспитательную: 

1. Диагностическая функция заключается в выявлении уровня 

знаний, умений, навыков учащегося. Это основная функция тестирования. 

2. Обучающая функция тестирования состоит в мотивировании 

учащегося к активизации работы по усвоению учебного материала. 

3. Воспитательная функция проявляется в периодичности 

и неизбежноститестового контроля. Это дисциплинирует, организует 

и направляет деятельность обучающихся, помогает выявить и устранить 

пробелы в знаниях, формирует стремление развить свои способности. 

В практической деятельности использую разные виды тестовых 

заданий: 

1. Задания с выбором ответов: 

 задания с выбором одного правильного ответа. 

 задания с выбором нескольких правильных ответов. 

 задания с выбором одного неправильного ответа. 

2.Задания на установление соответствия. 

3.Задания с открытым ответом. 

Основными достоинствами данной формы контроля знаний является: 

 возможность детальной проверки усвоения учащимися каждой 

темы; 

 осуществление диагностики уровня усвоения учебного материала 

каждым обучающимся; 

 обеспечивает одновременную проверку знаний всех обучающихся 

и формирует у них мотивацию для подготовки к каждому занятию; 

 правильно оформленный тест повышает интерес к предмету. 

Применяемые в учебной деятельности по экономическим 

дисциплинам письменные тесты с успехом интегрирую в компьютерные 
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тесты. Это позволяет мне более рационально использовать время урока, 

охватить больший объем содержания, быстро установить обратную связь 

с учащимися и определить результаты усвоения материала. Отвечая 

на вопросы тестов, учащиеся сами могут оценивать собственные знания 

по предмету. 

Опыт применения тестов по экономическим дисциплинам в СПО 

показывает эффективность этой формы контроля. Тесты, разработанные 

с учетом последовательности изучения тем, помогают выявить пробелы 

в знаниях, определить насколько осознанно учащиеся владеют 

теоретическим материалом. 

Это позволяет мне внести необходимые коррективы в дальнейшую 

работу с тем или иным учеником или с классом. Использование такого 

вида работы помогает осуществить опрос обучающихся по разным 

проблемам. 

Несомненным достоинством тестирования по экономическим 

дисциплинам является получение «независимой», объективной 

информации, будь то оценка студентами своего преподавателя или анализ 

результатов работы учебного заведения. 

К основным характеристикам теста и его отдельных элементов 

относят: 

1. Валидность – степень соответствия реального положения дел 

желаемому (аналог понятия адекватности модели в математике). 

2.Надежность – степень повторяемости результатов в нескольких 

сериях испытаний. 

3. Экономичность – длина теста, выраженная в некоторых 

абстрактных единицах, относительно некоторого идеального «нулевого» 

значения. 

Существуют различные способы конструирования тестов разного 

уровня иопределения числа операций в них (р). 
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Тесты I уровня (al): – тесты на опознание, различие или 

классификацию изученных объектов. 

В этих тестах от учащегося требуется узнать ранее изученную 

информацию при повторном ее восприятии (действия с подсказкой); 

Тесты первого уровня должны проверять умение обучающихся лишь 

узнавать ранее усвоенную ими информацию при повторном 

ее предъявлении в виде готовых решений вопросов и задач. 

Тесты II уровня должны выявлять умение обучающихся 

воспроизводить информацию без подсказки, по памяти и уметь 

использовать ее для решения типовых задач. 

Тесты III уровня – направлены на преобразования данной учебной 

программы теоретического уровня. 

Тесты IV уровня – выявляют творческие умения учащегося, его 

исследовательские возможности по получению новой для данной отрасли 

науки информации. 

Компьютерный тест по экономическим дисциплинам – это 

инструмент измерения некоторой личностной характеристики, 

относящейся к когнитивным, психологическим, психическим или 

психофизиологическим особенностям данного индивида. Компьютерные 

тесты Цель обладают рядом преимуществ, по сравнению с традиционными 

(бумажными, вербальными и визуальными) тестами, но также имеют и ряд 

недостатков. 

Информационные системы (ИС) и технологии оценивания качества 

учебных достижений по экономическим дисциплинам студентов являются 

важным сегментом информационных образовательных систем, которые 

получают все большее распространение в вузах при совершенствовании 

(информатизации)образовательных технологий. 

Программный инструментарий (оболочка) таких систем в режиме 

оценивания и контроля обычно включает: 
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1. электронные обучающие тесты; 

2. электронные аттестующие тесты; 

3. электронный практикум; 

4. виртуальные лабораторные работы и др. 

Важнейшим достоинством электронного тестирования 

по экономическим дисциплинам в СПО является возможность 

моделирования тестовых заданий (их последовательности, вариативности 

и даже самих условий) на основе заданного алгоритма. К другим 

достоинствам следует отнести оперативность при подведении итогов 

и их опубликовании, беспристрастность оценок, меньшую трудоемкость 

при редакции тестов, простоту и экономичность их тиражирования, 

возможность осуществления самоконтроля, дистанционное 

взаимодействие с обучающимся с учетом индивидуального выбора 

времени и места. 

Применение Интернет-технологий в электронном тестировании 

представляет дополнительный инструментарий оценки взаимодействия 

с обучающимся. Электронное интернет-тестирование позволяет 

автоматически обобщить ряд большей характеристик доступа и локального 

рабочего места, обучающегося (включая как характеристики аппаратного 

и программного обеспечения, используемого для подключения 

к Интернету, так и вспомогательных ресурсов). 

Таким образом, тестирование по своей объективности и скорости 

получения результата превосходит многие формы контроля. 

Опыт применения тестов по экономическим дисциплинам 

показывает эффективность этой формы контроля. Тесты, разработанные 

с учетом последовательности изучения тем, помогают выявить пробелы 

в знаниях, определить насколько осознанно учащиеся владеют 

теоретическим материалом.  
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1.3 РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Недостаточность информации о личных особенностях учебной 

деятельности конкретного обучающегося на протяжении всего периода 

изучения им экономических дисциплин, как правило, содержащейся 

в одиночных оценках, выставляемых при устном или письменном опросе, 

выполнении контрольной работы и т.д., приводит к необходимости 

оценивать его по среднему баллу. Однако ориентация на средний уровень 

обучающихся оказывает отрицательное влияние не только 

на формирование качества знаний, но и лишает способных студентов 

возможности максимально раскрыть свой индивидуальный потенциал. 

В современной дидактике решение этой проблемы связывается, 

прежде  всего, с разработкой различных рейтинговых способов 

оценивания, особенностью которых является определение ранга (места) 

обучающегося, которое он занимает при изучении дисциплины в учебной 

группе, учебном потоке и т. д. Переход к рейтинговым оценкам позволяет, 

с одной стороны, отразить в большом диапазоне индивидуальные 

способности обучающегося, а с другой – увеличить состязательность 

учения, объективизировать оценки, учитывая не только одноразовые 

результаты контроля, но и особенности работы в течение семестра. 

Именно установление рейтинга студента способствует мобилизации 

его самостоятельности и активности при выполнении учебной программы 

и, в конечном счете, улучшению его профессиональной подготовки. 

Каждый вид учебной деятельности имеет свою «стоимость», «цену» 

(весовой коэффициент). 
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Поэтому назначение рейтинга в качестве оценки зависит от весового 

коэффициента вида занятия и от уровня сложности заданий, выполняемых 

обучающимися. 

Таким образом, «стоимость» работы, выполненной студентом 

безупречно, является количественной мерой качества его обученности 

по той совокупности изученного им учебного материала, которая была 

необходима для успешного выполнения этого задания. Следует 

подчеркнуть, что в ходе разработки рейтинговой системы контроля 

преподаватель вправе самостоятельно расставить акценты в выборе баллов 

по видам занятий. 

Проблеме контроля и достоверной оценке общих 

и профессиональных компетенций по экономическим дисциплинам 

посвящается немало трудов отечественных педагогов. Особое внимание 

уделяется рейтинговой системе оценки подготовки будущих специалистов. 

Оценка знаний обучающихся является одним из важнейших элементов 

профессионального образования. Результаты оценки оказывают большое 

влияние на мотивацию к обучению студентов, а также на эффективность 

образовательного процесса. Поэтому необходимо, чтобы оценочный 

процесс производился профессионально, с учетом накопленных знаний. 

Система рейтинговой оценки компетенций по экономическим 

дисциплинам является основным инструментом оценки работы 

обучающихся в процессе учебно-производственной деятельности, а также 

определения рейтинга выпускника на выходе. Она позволяет 

реализовывать механизмы обеспечения качества и оценку результатов 

обучения, активизировать учебную и самостоятельную работу студентов. 

Рейтинг – это отметка, некоторая численная себя характеристика 

какого-либо качественного понятия. Следовательно, рейтинг обученности– 

это количественная оценка результатов педагогического воздействия 

на человека. 
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Рейтинг студента – это интегральная оценка в баллах всех видов 

деятельности обучающегося, являющаяся количественнойхарактеристикой 

качества учебной работы и уровня подготовки специалистов. 

Сущность рейтинговой системы состоит в замене традиционного 

контроля на непрерывно набираемый в период обучения на этапах 

текущего и промежуточного контроля рейтинг. Рейтинговую систему 

обычно определяют, как накопление всех текущих оценок, получаемых 

обучающимся в течение года. 

Безусловно, преподаватель может выбрать любую систему оценки 

общих ипрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС профессионального образования. Рейтинговая система дает 

наибольший простор для творчества студентов, проявления у них новых 

идей, раскрытия их научного потенциала и лидерских качеств. 

Цель рейтинговой системы состоит в том, чтобы создать условия для 

мотивации самостоятельности обучающихся средствами своевременной 

и систематической оценки результатов их работы в соответствии 

с реальными достижениями. В основе рейтинговой системы контроля 

знаний лежит комплекс мотивационных стимулов, среди которых – 

своевременная и систематическая оценка результатов в точном 

соответствии с реальными достижениями обучающихся, система 

поощрения хорошо успевающих студентов. 

Суть рейтинговой системы заключается в следующем: 

1. За определенные виды работ, выполняемые студентами 

на протяжении всего семестра, выставляются баллы. Определенное число 

баллов начисляется за экзамен или дифференцированный зачет. Затем все 

эти баллы суммируются, и получается итоговый рейтинговый балл 

по учебной дисциплине. Этот балл переводится в традиционную систему 

оценок. 
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2. Итоговая оценка по учебной дисциплине, вносимая 

в экзаменационную (зачетную) ведомость, отражает не только итоги сдачи 

экзамена (зачета), но и результаты работы студента в течение всего 

семестра. 

3. Для объективной оценки результата работы студента рода 

вводится система разнообразных по форме и содержанию контрольных 

точек, каждая из которых оценивается определенным количеством баллов. 

4. Итоговый рейтинг по учебной дисциплине представляет собой 

сумму баллов, полученных студентом за прохождение контрольных точек, 

включая финальные (зачет, экзамен). 

5. Своевременное выполнение установленных видов работ. Если 

контрольная точка пропущена по неуважительной причине или с первого 

раза не сдана, то при ее пересдаче, даже если студент отвечал хорошо, 

часть баллов снимается. 

Основные этапы рейтинговой системы контроля знаний: 

1.Весь курс обучения по учебной дисциплине разбивается 

на тематические разделы, контроль по которым обязателен. 

2.По окончанию обучения по каждому разделу проводится 

достаточно полный контроль знаний обучающихся с оценкой в баллах. 

3. В конце обучения определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая отметка. 

Обучающиеся, имеющие итоговую сумму от баллов по рейтингу 

от 90 до 100%, могут быть освобождены от зачетов (экзаменов). 

Рейтинговая система контроля знаний не требует какой-либо 

существенной перестройки учебного процесса, хорошо сочетается 

с занятиями в режиме технологий личностно-ориентированного обучения: 

Рейтинговая система имеет ряд преимуществ по сравнению 

с традиционными формами и методами оценивания: 
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1. повышается объективность оценки достижения обучающегося 

в учебе, так как учитывается не только факт сдачи экзамена (зачета), 

но и активная его работа в течение семестра; 

2. рейтинговая система позволяет более точно оценивать качество 

учебы; 

3. снимается проблема «сессионного стресса»; 

4. повышаются качество подготовки студентов к учебным занятиям 

и дисциплина на учебных занятиях; 

5. растет уровень мотивации к изучению темы, обусловленный 

духом добросовестного соперничества в группе; 

6. студент может отслеживать свой рейтинг и планировать свою 

деятельность так, чтобы в будущем повысить его, выбирать для этого 

соответствующие формы занятий; 

7. возрастает компьютерная грамотность студента при отборе 

интернет-информации. 

Главная сложность при внедрении рейтинговой системы контроля по 

экономическим дисциплинам – значительное увеличение временных 

затрат преподавателя на подготовку к занятиям, но с приобретением опыта 

острота проблемы снижается. 

Внедряя рейтинговую систему контроля общих и профессиональных 

компетенций студента необходимо учитывать виды рейтинга: 

1. нормативный – максимально возможная сумма баллов, которую 

студент может набрать по учебной дисциплине; 

2. фактический – баллы, которые студент набирает по результатам 

текущего, промежуточного и итогового контроля; 

3. проходной – минимум баллов, набрав который студент будет 

считаться аттестованным (более 50% от нормативного рейтинга); 
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4. пороговый – минимальный фактический рейтинг (50 % 

нормативного рейтинга), набрав который студент допускается до сдачи 

зачета/экзамена. 

К основным преимуществам рейтингового контроля следует отнести: 

1. Во-первых, возможность управления познавательной 

деятельностью обучающихся с использованием целостной системы 

рейтинговых баллов. 

В данном случае речь идет не только о начислении баллов студенту 

за выполнение конкретных учебных заданий, но и о поощрительных 

баллах, которые могут быть добавлены ему за активность на занятиях, 

своевременность выполнения учебных заданий и творческий подход 

к их решению, участие в научной работе, выступление с докладами 

на конференциях, участие в конкурсах научных работ и т.п. 

2. Во-вторых, использование преподавателем шкалы 

с унифицированными рейтинговыми градациями способно (в зависимости 

от потребности управлять познавательной деятельностью) осуществлять 

мониторинг успешности обучения студентов по данному учебному 

предмету и вычислять индивидуальный рейтинг каждого из них 

за определенный период обучения (месяц, семестр, учебный год). 

3. В-третьих, широкое информирование всех участников учебного 

процесса о его результатах, которое вызывает живой интерес большинства 

обучающихся, прежде всего из-за возможности сопоставления результатов 

своего обучения с результатами товарищей. При этом повышаются 

мотивация к обучению, состязательность, активизируются амбиции 

субъекта обучения, что способствует формированию такого важного для 

обучающегося качества, как умение рационально, с учетом своих сил, 

распоряжаться имеющимся ресурсом времени. 

4. В-четвертых, возможность при оценке успеваемости 

обучающегося отслеживать динамику и оценивать плодотворность 
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его работы в течение всего периода обучения, учитывая при этом 

ее напряженность и результативность, а также своевременно выявлять 

и корректировать причины снижения успеваемости. 

5. В-пятых, использование метода педагогического тестирования 

в условиях рейтинговой системы оценки и контроля знаний, навыков 

и умений обучающихся позволяет резко снизить при начислении 

рейтинговых баллов влияние таких субъективных факторов, как личность 

преподавателя и самого обучающегося, их взаимоотношения и т. п. 

6. В-шестых, наличие серьезной математической поддержки всей 

рейтинговой системы дает возможность полностью автоматизировать 

процесс начисления соответствующих баллов и представления конечных 

результатов контроля в презентабельной форме. 

Кроме проанализированных рейтинговых систем, необходимо 

обратить внимание и на творческий рейтинг студента. 

Творческий рейтинг проставляют за участие студента в научной, 

научно-исследовательской, научно-методической и методической работах 

кафедры, факультета и университета. Этот рейтинг ведущий 

преподаватель выставляет в зачетной или экзаменационной ведомости той 

дисциплины, в рамках развития или более детального изучения которой 

выполнена оцениваемая работа студента. Причем максимальный балл 

ставится студенту за реальное авторство в патентах, статьях, научных 

публикациях, а также за получение единоличных дипломов первой степени 

на конференциях, научно-технических выставках, конкурсах и олимпиадах 

международного уровня. В остальных случаях величина творческого 

рейтинга студента по дисциплине должна определяться реальным 

участием и степенью самостоятельности студента в научных, научно-

исследовательских, научно-методических и методических мероприятиях. 

Так, например, студенту, выступившему с докладом на конференции, 
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проводимой университетом, и не отмеченного поощрением, не может быть 

поставлен творческий рейтинг по дисциплине больше 1,0. 

Рассматривая примерную структуру рейтинга по экономическим 

дисциплинам, все виды работ, выполняемых студентом, объединяются 

в группы: теоретическая работа; практическая работа; самостоятельная 

работа; итоговый (промежуточный) контроль. 

Для определения общего рейтингового балла по экономическим 

дисциплинам профессионального цикла необходимо суммировать 

все баллы по видам работ студента с учетом дисциплинарной части (явка 

на занятия, количество опозданий, поведение студента, полнота 

конспекта). 

Результаты рейтинговой оценки деятельности студента 

представлены в таблице 1: 

Таблица 1 – Результаты рейтинговой оценки деятельности студента 

Процент 

результативности 

Оценка уровня 

подготовкибалл (оценка) 

Оценка уровня подготовки 

(вербальный аналог) 

90-100% 5 отлично 

75-89% 4 хорошо 

60-74% 3 удовлетворительно 

менее 60% 2 неудовлетворительно 

 

Таким образом, технология рейтинговой оценки общих 

и профессиональных компетенций студента среднего профессионального 

образования способствует росту позитивных личных качеств студента, 

созданию творческого настроя и здорового микроклимата в группе, 

формированию доброжелательных взаимоотношений преподавателя 

и студента. Опыт работы свидетельствует о том, что при соответствующей 

организации рейтинговая система достаточно эффективна. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

В первой теоретической главе была изучена методика контроля 

и оценки знаний обучающихся СПО при изучении экономических 

дисциплин, дана характеристика тестирования как метода контроля знаний 

студентов, а также рассмотрены теоретические основы рейтинговой 

системы оценки знаний. 

В первой главе исследования описаны требования, предъявляемые 

к комплексу контрольных средств по изучению экономических дисциплин 

на основе научных методов обучения студентов организаций среднего 

профессионального образования. 

В учебном процессе среднего профессионального образования одной 

из особенностей является специфическая форма контроля, которая 

осуществляется в определенное время. Очень важным для процесса 

обучения является поступление четкой и оперативной информации 

о результатах и мотивах познавательной деятельности студентов, 

т.е. организация контроля. 

В среднем профессиональном образовании используются различные 

методы оценивания, такие как формирующее оценивание, суммирующее 

оценивание, аутентичное оценивание и оценивание на основе результатов. 

Каждый метод оценки имеет свои сильные и слабые стороны, и выбор 

метода зависит от цели оценки. 

Формирующее оценивание полезно для обеспечения обратной связи 

с учащимися и соответствующей корректировки обучения. Суммативная 

оценка, с другой стороны, полезна для оценки обучения студентов в конце 

курса или программы. Аутентичная оценка отлично подходит для 

демонстрации того, насколько хорошо студенты могут применять свои 

навыки и знания в реальных жизненных ситуациях. Оценка на основе 

результатов дает возможность студентам продемонстрировать свои навыки 

и знания при выполнении конкретных, осязаемых заданий. 
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Система рейтинговой оценки компетенций по экономическим 

дисциплинам является основным инструментом оценки работы 

обучающихся в процессе учебно-производственной деятельности, а также 

определения рейтинга выпускника на выходе. Она позволяет 

реализовывать механизмы обеспечения качества и оценку результатов 

обучения, активизировать учебную и самостоятельную работу студентов. 

Использование рейтинговой системы в методике контроля в среднем 

профессиональном образовании обеспечивает надежный и валидный 

способ оценки успеваемости учащихся с течением времени. Она позволяет 

преподавателям обеспечить адресную обратную связь и поддержку, 

мотивирует студентов брать на себя ответственность за свое обучение 

и помогает облегчить информирование родителей и других 

заинтересованных сторон об успехах студентов. 

Комплекс контрольных средств должен быть разработан с учетом 

глубокого изучения учебного материала. 

В первой теоретической главе было выявлено, чтоиспользование 

комбинации методов оценки может дать полное представление 

об обучении студентов в профессиональном образовании. Поэтому 

педагогам важно выбрать такие методы оценки, которые соответствуют 

целям обучения, дают четкие ожидания учащимся и обеспечивают 

значимую обратную связь для поддержки обучения и совершенствования 

учащихся.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ В 

ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

2.1 АНАЛИЗ МЕТОДИКИ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Государственное бюджетное профессиональное учреждение «Южно-

Уральский государственный колледж» (сокращенное 

наименованиеГБПОУ «ЮУГК») (далее – ГБПОУ «ЮУГК», Учреждение).  

ГБПОУ «ЮУГК» располагается в комплексе зданий, расположенных 

по адресам: г. Челябинск, ул. Курчатова, 7; ул. Блюхера, 3а; ул. Доватора, 

38; ул. Доватора, 36; ул. Сулимова, 65; ул. Сулимова, 65а; ул. Блюхера,1а.  

Образовательный процесс осуществляется по адресам: г. Челябинск, 

ул. Курчатова, 7; ул. Блюхера, 3а; ул. Доватора, 38; ул. Блюхера,1а. 

Общая площадь всех занимаемых помещений колледжа составляет 

49 874 кв.м., из которых общая учебная площадь составляет 9 163 кв.м., 

общая площадь в расчете на одного обучающегося, приведенного к очной 

форме обучения 22,1 м.кв.  

В колледже имеется 57 оборудованных учебных аудиторий 

и лабораторий, 33 компьютерных класса, учебные полигоны, залы 

дипломного проектирования, конференц-залы, 3 библиотеки, спортивные 

площадки. ГБПОУ «ЮУГК» оснащен специализированным 
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и лабораторным оборудованием, соответствующим реализации 

профессиональных образовательных программ. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации«Об образовании», 

порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24.08.2022 № 762 и другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Челябинской области, настоящим Уставом.  

Целями образовательного процесса в ГБПОУ «ЮУГК» являются:  

1. подготовка специалистов среднего звена, удовлетворение 

потребностей личности в углублении и расширении образования на базе 

основного общего, среднего (полного) общего или начального 

профессионального образования;  

2. подготовка работников квалифицированного труда по всем 

основным направлениям общественно полезной деятельности на базе 

основного общего и среднего (полного) общего образования;  

3. ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых 

для выполнения определенной работы, группы работ, 

не сопровождающееся повышением образовательного уровня 

обучающегося.  

Основными задачами образовательного процесса в ГБПОУ «ЮУГК» 

являются:  

1. удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения начального 

профессионального образования, среднего профессионального 

образования;  

2. удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним 

профессиональным образованием;  
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3. удовлетворение потребностей общества в работниках 

квалифицированного труда с начальным профессиональным 

образованием;  

4. формирование  у обучающихся гражданской позиции 

и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой 

активности;  

5. сохранение и приумножение нравственных и культурных 

ценностей общества.  

Содержание образования в Учреждении определяется образовательной 

программой (образовательными программами), утверждаемой и реализуемой 

Учреждением самостоятельно. Основная образовательная программа 

в Учреждении разрабатывается на основе соответствующих примерных 

основных образовательных программи должна обеспечивать достижение 

обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 

установленных соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами (государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования – до завершения 

их реализациив Учреждении).  

Основные профессиональные образовательные программы 

начального профессионального, среднего профессионального образования, 

программы профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования включают в себя учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся.  

ГБПОУ «ЮУГК» ежегодно обновляет образовательные программы 

(в части состава дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, 

и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин (модулей), 

программ учебной и производственной практики, а также методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих 
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образовательных технологий) с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы.  

В государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018–2025 г.г. перед профессиональным образованием 

поставлена цель: «Существенно увеличить вклад профессионального 

образования в социально-экономическую и культурную модернизацию 

России, в повышение ее глобальной конкурентоспособности, обеспечить 

востребованность экономикой и обществом каждого обучающегося».  

Конкурентоспособный специалист это – не только компетентный 

и высокопрофессиональный работник, а прежде всего личность, 

обладающая навыками нестандартного, гибкого мышления, готовая 

к постоянному профессиональному росту, способная к самоорганизации, 

самосовершенствованию, самоактуализации. В процессе подготовки 

специалиста главенствующую роль приобретает ориентация на развитие 

его личности и профессиональной культуры, позволяющая существенно 

облегчить процесс адаптации в профессиональной среде. Это требует 

серьезных изменений в обеспечении качества подготовки специалистов. 

Качественное профессиональное образование сегодня – это средство 

социальной защиты, гарант стабильности профессиональной 

самореализации человека на разных этапах жизни.  

Цель профессионально ориентирующего направления 

воспитательной работы – формирование у обучающихся ГБПОУ «ЮУГК» 

личностных результатов:  

1. проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 

в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа»;  

2. проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
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Задачи – формировать и развивать критическое и креативное 

мышление обучающихся. 

Систему контроля в Бюджетном учреждении профессионального 

образования Челябинского колледжа физической культуры ГБПОУ 

«ЮУГК» образуют: 

1. экзамены; 

2. зачеты; 

3. устный опрос; 

4. контрольные работы;  

5. коллоквиумы; 

6. рефераты;   

7. семинары;   

8. лабораторные работы; 

9. отчеты по практике. 

Выбор форм контроля зависит от цели, содержания, методов, 

времени и места.  

Каждый из видов контроля имеет собственные преимущества 

и недостатки. Важнейшими достоинствами письменных работ являются:  

1. экономия времени преподавателя, (затраты времени в два-три раза 

меньше, чем при устном контроле);  

2. возможность поставить всех обучающихся в одинаковые условия;  

3. возможность разработки равноценных по трудности вариантов 

вопросов;  

4. возможность объективно оценить ответы при отсутствии помощи 

преподавателя;  

5. возможность проверить обоснованность оценки;  

6. уменьшение субъективного подхода к оценке подготовки 

обучающегося, обусловленного его индивидуальными особенностями.  
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Контроль результатов образования с использованием 

информационных технологий и систем обеспечивает:  

1. быстрое и оперативное получение объективной информации 

о фактическом усвоении обучающимися контролируемого материала, 

в том числе непосредственно в процессе занятий;  

2. возможность детально и персонифицировано представить эту 

информацию преподавателю для оценки учебных достижений 

и оперативной корректировки процесса обучения;  

3. формирование и накопление интегральных (рейтинговых) оценок 

достижений, обучающихся по всем дисциплинам и модулям 

образовательной программы;  

4. привитие практических умений и навыков работы 

с информационными ресурсами и средствами;  

5. возможность самоконтроля и мотивации обучающихся в процессе 

самостоятельной работы.  

На современном этапе при оценке знаний студентов перечисленные 

проблемы в большей степени решаются использованием формы обучения 

и контроля, учеником как тестирование. Это касается как точных 

дисциплин, так и гуманитарных.   

Использование тестов в обучении является одним из эффективных 

и рациональных дополнений к методам проверки знаний, умений 

и навыков обучающихся. Тестирование вполне соответствует принципу 

самостоятельности в работе ученика и является одним из средств 

индивидуализации в учебном процессе [1]. 

Тестирование имеет ряд преимуществ: 

1. они не столь объемны, как традиционные, в каждый пункт теста 

можно ввести не одно, а много понятий, за счет чего информационная 

емкость задания повышается; 

2. обеспечение стандартизации; 



 

39 

3. обеспечение индивидуальности, самостоятельность, способствуют 

обучению детей процессуальному самоконтролю; 

4. обеспечение возможности преподавателю быстрой проверки 

знаний большого количества обучаемых по разным темам; 

5. тестирование– более справедливый метод, оно ставит всех 

учащихся в равные условия, как в процессе контроля, так и в процессе 

оценки, практически, исключая субъективизм преподавателя; 

6. тестирование может включать в себя задания по всем темам курса, 

что позволяет выявить знания учащегося по всему курсу, исключив 

элемент случайности при выборе билета; 

7. не создаёт тяжёлого чувства тревожности, как перед 

традиционной, контрольной работой или экзаменом. 

Тестирование имеет и ряд недостатков: 

1. исключение из процедуры контроля устного речевого компонента; 

2. снижение потребности выбора главного в прочитанном; 

3. тест не позволяет проверять и оценивать высокие, продуктивные 

уровни знаний, связанные с творчеством; 

4. в тестировании присутствует элемент случайности (случайная 

ошибка, угадывание ответа); 

5. необходимость принятия специальных мер по обеспечению 

конфиденциальности тестовых заданий. 

Таким образом, большое разнообразие тестовых заданий дает 

возможность преподавателю выявить результаты усвоения обучающимися 

разных компонентов содержания математического образования, 

контролировать уровень овладения различными видами учебной 

деятельности, способствовать, воспроизводить и творчески применять 

знания.   
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2.2 РАЗРАБОТКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ КАК СРЕДСТВО 

ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Для практической разработки теста знания одной только теории 

недостаточно. Как и в выпуске промышленной продукции, где помимо 

теории, требуются материалы, оборудование, кадры и технология, нечто 

подобное требуется и для выпуска тестов. Но это в теорию не входит. 

При разработке тестов необходима методика, включающая в себя 

совокупность методов анализа содержания учебных текстов и учебников, 

анализа содержания и формы заданий. Нужен также процесс сбора 

и обработки информации, нужны методы расчета параметров тестовых 

заданий и тестов, расчета статистических показателей и др. В общем, 

нужна теория о тестовом методе контроля знаний. Теории такого рода 

в философской литературе называется методологией [4].  

Помимо разработки теста и оценки его качества, процесс тестового 

контроля предполагает применение тестов. В англоамериканской 

литературе эта часть контроля называется TestAdministration. Задачи этой 

деятельности имеют слишком мало общего с содержанием теории тестов. 

По сути, мы имеем здесь дело с необходимостью организации той части 

процесса, которая занимается применением тестов. В западной литературе 

выделяется шесть задач, решаемых TestAdministration:  

1. организация тестового контроля в соответствии с инструкциями 

разработчиков теста;  

2. подготовка испытуемых к тестированию, работа с ними во время 

контроля и после него;  
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3. создание необходимых материально-технических условий для 

качественной организации тестового контроля: подготовка места, техники, 

приборов, программно - методического обеспечения;  

4. создание благоприятных психологических условий 

для положительного отношения к тестированию;  

5. осуществление таких форм предъявления теста испытуемым, 

которые обеспечивают эффективный и качественный сбор данных, 

как в режиме индивидуального, так и группового контроля;  

6. разработка оптимальной системы подсчета баллов, методов 

интерпретации и представления данных [19].  

При разработке тестов важно, насколько они соответствуют 

запроектированным целям обучения, образования, развития обучаемых. 

Важнейшими критериями диагностических тестов обученности являются 

действенность (валидность, показательность), надежность (вероятность, 

правильность), дифференцированность (различимость).  

Действенность теста по своему содержанию близка к требованию 

полноты, всесторонности проверки, пропорционального представления 

всех элементов изучаемых знаний, умений. Термин «действенность» 

имеет, как минимум, два синонима – валидность (от англ. valid– имеющий 

значение, ценный) и показательность, представительность, трактуемые так 

же, как репрезентативность. Всегда имеется в виду, что составитель теста 

обязан тщательно изучить все разделы учебной программы, учебные 

книги, хорошо знать цель и конкретные задачи обучения. Лишь тогда 

он сможет составить тесты, которые будут действенными для 

определенной категории обучаемых.  

Четкая и ясная постановка вопроса в пределах освоенных знаний – 

неотъемлемое условие действенности теста. Если тест выходит за пределы 

освоенного содержания или же не достигает этих пределов, превышает 

запроектированный уровень обучения, то он не будет действенным для тех 
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обучаемых, которым он адресован. Действенность теста определяется 

статистическими методами [8].  

Степень надежности характеризуется стабильностью, устойчивостью 

показателей при повторных измерениях с помощью того же теста или его 

равноценного заменителя. Количественно этот показатель характеризуется 

вероятностью достижения запроектированных результатов 

(правильностью значений). Установлено, что надежность теста 

повышается при увеличении количества тестовых заданий.  

Установлено также, что чем выше тематическое, содержательное 

разнообразие тестовых заданий, тем ниже надежность теста. Это следует 

понимать так: тест, нацеленный на проверку усвоения конкретной темы, 

всегда будет более надежным, чем тест, направленный на проверку всего 

раздела (курса), охватывающий значительное количество материала – 

закономерностей, концепций, фактов. Происходит это именно потому, 

что содержательное разнообразие последнего выше.  

Надежность тестов обученности значительно зависит от трудности 

их выполнения. Трудность определяется по соотношению правильных 

и неправильных ответов на тестовые вопросы. Включение в состав тестов 

таких заданий, на которые все обучаемые отвечают правильно или же, 

наоборот, неправильно, резко снижает надежность теста в целом [10].  

Характеристика дифференцированности (различимости) связана 

с использованием таких тестов, где нужно выбирать правильный ответ 

из нескольких возможных альтернатив. Если, скажем, все учащиеся 

безошибочно находят правильный ответ на один вопрос и также дружно 

не могут ответить на другой, то это сигнал для совершенствования теста 

в целом. Его необходимо дифференцировать, сделать различимым. Иначе 

подобные задания не помогут отделить тех, кто усвоил материал 

на необходимом уровне, от тех, кто заданного уровня не достиг. 

Практически дифференцируют тесты по результатам статистического 
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анализа, сравнивая результаты выполнения теста в целом с результатами 

выполнения отдельных заданий [8].  

При подготовке материалов для тестового контроля необходимо 

придерживаться таких основных правил:  

1. Нельзя включать ответы, неправильность которых на момент 

тестирования не может быть обоснована учащимися.  

2. Неправильные ответы должны конструироваться на основе 

типичных ошибок и должны быть правдоподобными.  

3. Правильные ответы среди всех предлагаемых ответов должны 

размещаться в случайном порядке.  

4. Вопросы не должны повторять формулировок учебника.  

5. Ответы на одни вопросы не должны быть подсказками для ответов 

на другие.  

6. Вопросы не должны содержать «ловушек».  

Тесты обученности применяются на всех этапах дидактического 

процесса. С их помощью обеспечивается предварительный, текущий, 

тематический и итоговый контроль знаний, умений, учет успеваемости, 

академических достижений.  

Естественно, не все необходимые характеристики усвоения можно 

получить средствами тестирования. Такие, например, показатели, как 

умение конкретизировать свой ответ примерами, знание фактов, умение 

связно, логически и доказательно выражать свои мысли, некоторые другие 

характеристики знаний, умений, навыков диагностировать тестированием 

невозможно. Это значит, что тестирование должно обязательно сочетаться 

с другими традиционными формами и методами проверки [36].  

Во-первых, посредством тестирования представляется возможным 

определять всем уровень усвоения студентами понятийного аппарата: 

базовых категорий, законов, ему принципов, требований, принцам 

специальных терминов и др. Отражая в разрабатываемых тестах весь 
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объем изучаемого материала по дисциплине и используя возможности 

компьютерных технологий, очень быстро, в течение часа, будет 

осуществляться проверка знаний речи всего курса, а не фрагментарно, 

какой-то его определенной части. 

Во-вторых, тестирование исключит возможность возникновения 

конфликта на уровне «преподаватель – студент, «обиду» экзаменуемых 

за необъективную оценку, предвзятость и т.п. Например, компьютер 

показал, что в ответах нет требуемых, допустим, 80% правильных, значит, 

студенту надо дополнительно повторить и усвоить пройденный материал. 

И, в-третьих, внедрение системы тестирования будет способствовать 

лучшему изучению дисциплин отдельны студентами. 

Компьютерное тестирование по дисциплине «Экономика 

организации» проводится в различных формах, различающихся 

по технологии объединения заданий в тест. Готовый тест, 

стандартизованный или предназначенный для текущего контроля, 

вводится в специальную оболочку, функции которой могут различаться 

по степени полноты. Обычно при итоговом тестировании оболочка 

позволяет предъявлять задания на экране, оценивать результаты 

их выполнения, формировать матрицу результатов тестирования, 

обрабатывать ее. 

Вторая форма компьютерного тестирования по дисциплине 

«Экономика организации» предполагает автоматизированную генерацию 

вариантов теста, осуществляемую с помощью инструментальных средств.  

Варианты создаются перед экзаменом или непосредственно во время 

его проведения из банка калиброванных тестовых заданий с устойчивыми 

статистическими характеристиками.   

Третья форма – компьютерное адаптивное тестирование – базируется 

на специальных адаптивных тестах. В основе идей адаптивности лежат 

соображения о том, что студенту бесполезно давать задания теста, которые 
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он выполнит наверняка правильно без малейших затруднений или 

гарантированно справится с ними в силу высокой трудности.   

Использование тестовых методик по дисциплине «Экономика 

организации» предполагает наличие определенных условий. Прежде всего 

требуются сами тестовые задания, разработка которых не может быть 

инициативной работой одного преподавателя. Желательно, чтобы 

в создании принимали участие почти все преподаватели данной 

профильной кафедры, чтобы они обменивались своими достижениями. 

Необходимо также иметь программно-инструментальное 

обеспечение для ведения баз данных тестирования, хранения банков 

заданий, выдачи заданий студентам в компьютерной форме. 

Разработанные тесты см. приложение 1.  

 

2.3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮМЕТОДИКИ 

КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

 

Управление учебным процессом можно определить, как 

целенаправленную деятельность по регулированию образовательной 

деятельности в целях перевода ее на более высокий уровень. Для создания 

целостной системы информационно-аналитической деятельности 

в учебном процессе необходимо определить содержание контроля, объект, 

источники, сформировать потоки информации и вывести 

их на соответствующие уровни.  
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В теории педагогического менеджмента существует достаточное 

количество определений «контроль образовательного процесса». Под ним 

понимается управленческая функция, направленная на систематическую 

проверку образовательного процесса, с целью получения достоверного 

знания о ходе и результатах учебно-познавательной деятельности 

обучающихся и учебно-воспитательной деятельности педагогов, 

его анализа и принятия управленческого решения.  

Существует также достаточное количество определений 

мониторинга:  

1. Как форма организации сбора, хранения, обработки 

и распространения информации о деятельности педагогической системы, 

которая обеспечивает непрерывное слежение за ее состоянием 

и прогнозированием развития.  

2. Непрерывное отслеживание хода, результата и эффективности 

образовательного процесса на основе использования компьютерной 

технологии сбора и обработки, получаемой о нем информации.  

3. Систематическая и регулярная процедуру сбора данных 

по важным образовательным аспектам работы образовательного 

учреждения.  

Таким образом, анализируя взаимосвязь понятий «контроль 

образовательного процесса» и «мониторинг», приходим к выводу, что 

в понятии мониторинга информационно – аналитическая, операционально – 

действенная, оценочно-критериальная и временная составляющие 

контроля определены в их взаимосвязи и взаимообусловленности.  

Другими словами, мониторинг – это контроль на новом 

качественном витке, который стал возможен в результате развития научно-

педагогического сознания, совершенствования педагогического 

менеджмента, информатизации и компьютеризации образования и т.д.  
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Нам ближе всего определение мониторинга как целенаправленного, 

относительно непрерывного отслеживания хода и результатов 

образовательного процесса в вербальных и математических показателях 

в их взаимосвязи и взаимообусловленности с применением средств новых 

информационных технологий. Понятно, что качество контроля 

и мониторинга напрямую зависит от профессиональной компетентности 

менеджера образования.  

В настоящее время функция контроля за ходом и результатами 

образовательного процесса осложнена вариативностью учебного плана, 

разноуровневостью учебных программ, наличием разнообразных учебных 

пособий по предметам, ярко выраженной акцентуацией личностных 

притязаний администрации, преподавателей, студентов и их родителей 

и т.д.  

Чтобы управлять не формально, а реально образовательным 

процессом и жизнью учебного заведения, принимать правильные, научно 

обоснованные решения менеджерам образования, на наш взгляд, 

необходимо концептуальное осмысление мониторинга образовательного 

процесса – нового качественного состояния контроля.  

Многоуровневый характер и специфика технологии управления 

образовательным процессом таковы, что руководители образовательных 

учреждений не могут непосредственно сами постоянно контролировать 

развитие каждого студента, фиксировать каждое изменение в нём, 

в проявлениях его личности, выяснять причины изменений, 

их направленность и т.п.  

Первичный контроль, учёт и анализ осуществляют 

непосредственные участники и исполнители педагогического процесса – 

преподаватели. Между тем, наименее сформированным среди других 

педагогических умений у преподавателей является умение изучать 
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учащихся, осуществлять первичное и, в силу этого, фундаментальное 

звено в контроле учебного процесса внутри учебного заведения.  

Рассмотрим задачи контроля:  

1. Со стороны администрации контроль является достоверностью 

данных первичного учёта и анализа, развития студентов, во-первых, 

и за умением преподавателей вести первичный учёт и анализ 

(диагностику), во-вторых изучение работы коллектива и отдельных 

преподавателей, приведшей к достигнутому или ведущей к ожидаемому 

результату. Эта область контролирующей деятельности охватывает 

большой круг задач: изучение опыта работы каждого преподавателя, 

выявление его сильных и слабых сторон, определение затруднений, 

в преодолении которых он нуждается, поддержка творческого поиска 

учителя и помощь ему в самоутверждении среди коллег, проверка 

выполнения каждым работником техникума служебных обязанностей 

и поручений, контроль за реализацией субъектами учебного процесса, 

своих прав, и т.д.  

2. Контроль за работой по организационному, научно-

методическому, финансово-хозяйственному и кадровому обеспечению 

педагогического процесса, своевременностью и качеством выполнения 

намеченного.  

В настоящее время можно констатировать, что элементы 

мониторинга качества обучения на первичном уровне (преподавания 

отдельной дисциплины), на уровне специальностей по профилю обучения 

прочно вошли в практику образовательной деятельности учреждения.  

Разрабатываются формы документов информационного 

отслеживания результативности учебного процесса, внедряются 

в практику преподавания новые модели проведения контрольных срезов 

знаний обучающихся. С целью привлечения всего педагогического 

коллектива к процессу создания системы мониторинга в высшем 
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образовательном учреждении проводятся тематические педагогические 

советы.  

По итогам образовательной деятельности проводится 

педагогический совет, на котором представляются элементы системы 

мониторинга качества образования в высшем образовательном 

учреждении на уровне отделений по профилю обучения; анализируются 

данные об успеваемости и качестве знаний студентов в сравнении 

с предыдущими годами; даются рекомендации преподавателям 

по совершенствованию индивидуальной работы не только со слабыми, 

но и сильными учащимися через внедрение новых форм контроля знаний, 

умений и навыков [12].  

Важнейшими принципами контроля учебного процесса в ГБПОУ 

«ЮУГК»признаются:  

1. плановость и систематичность;  

2. актуальность и объективность;  

3. открытость и гласность;  

4. адресность и персональная направленность.  

Принцип плановости и систематичности требует комплексного 

подхода к проведению диагностирования, при котором различные формы, 

методы и средства контролирования, проверки, оценивания используются 

в тесной взаимосвязи и единстве, подчиняются одной цели. Требование 

принципа систематичности состоит в необходимости проведения 

диагностического контролирования на всех этапах учебного процесса – 

от начального восприятия знаний и до их практического применения.  

Объективность и актуальность заключается в научно обоснованном 

содержании контролируемых направлений деятельности, содержании 

контрольных заданий, вопросов, равном отношении преподавателя ко всем 

обучаемым, точном, адекватном установленным критериям оценивании 

знаний, умений, навыков студентов. Практическая объективность 
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контролирующих и диагностических процедур, означает, что 

выставленные оценки совпадают независимо от методов и средств 

контролирования и педагогов.  

Принцип гласности и открытости заключается, прежде всего, 

в доведении целей, задач, процедуры и результатов контроля, как 

до сведения педагогического коллектива, так и студентов. Принцип 

гласности требует также оглашения мотивации направлений.  

Персональная направленность (адресность) подразумевает 

реализацию и использование индивидуального подхода в осуществлении 

контроля учебного процесса.  

Основными направлениями контроля учебного процесса в техникуме 

являются следующие:  

1. контроль выполнения требований нормативных документов; 

2. ведение рабочей документации преподавателя;  

3. состояние преподавания учебных дисциплин;  

4. уровень усвоения знаний, умений и навыков учащихся;  

5. мониторинг качества образования.  

Если первые направления контроля являются вполне традиционными 

и глубоко вошедшими в практику учебной деятельности всех 

образовательных учреждений, то создание системы мониторинга качества 

образования для ГБПОУ «ЮУГК»является своего рода инновацией.  

На данный момент можно говорить о прочном внедрении в практику 

работы некоторых элементов этой системы.  

Так, основными видами контроля учебного процесса с целью 

совершенствования системы мониторинга качества образования, в ГБПОУ 

«ЮУГК»являются:  

1. Тематический контроль (глубокая всесторонняя проверка 

по многим вопросам или проблемам, волнующим как отдельного педагога, 

так группу или весь педагогический коллектив). Например, анализ 
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состояния преподавания специальных дисциплин на отделении заочного 

обучения или административный контроль качества выполнения курсовых 

работ и проектов.  

2. Предупредительный контроль (выявление актуальных проблем 

и вопросов, профилактика возможных негативных последствий). 

Например, контроль ведения рабочей документации преподавателя; оценка 

содержания практических и лабораторных работ.  

3. Ознакомительный контроль (введение в проблему, установлении 

исходного уровня развития сторон личности обучаемого или 

преподавателя, диагностирования хода дидактического процесса, 

выявления динамики последнего, сопоставления реально достигнутых 

на отдельных этапах результатов с запроектированным). Например, 

входной контроль уровня знаний, умений и навыков групп нового набора; 

отслеживание процесса адаптации молодых преподавателей, ознакомление 

с методическим стилем работы преподавателя и т.д.  

4. Персональный контроль (диагностика и анализ деятельности 

каждого преподавателя, классного руководителя, членов администрации). 

Например, контроль с целью оказания методической помощи молодым 

преподавателям; оценка уровня профессиональной компетентности 

преподавателя в период аттестационных процедур; взаимопроверка 

ведения рабочей документации структурными подразделениями 

техникума.  

5. Комплексно-обобщающий контроль (всесторонняя проверка 

по всем проблемам учебно-воспитательной работы специальности 

по профилю обучения или групп специальностей).  

Но, как уже отмечалось выше, фундаментальным звеном в контроле 

учебного процесса внутри учебного заведения является первичный 

контроль, учёт и анализ состояния ЗУН студентов, осуществляемый 



 

52 

непосредственными участниками и исполнителями педагогического 

процесса - преподавателями.  

Для оценки качества подготовки обучаемых и выпускников ГБПОУ 

«ЮУГК»создана система контроля теоретического и практического 

обучения. Основными видами контроля являются: входной, текущий, 

рубежный, итоговый.  

Входной контроль используется при формировании качественного 

контингента в период приема в ГБПОУ «ЮУГК» включает вступительные 

экзамены. Итоги вступительных экзаменов обеспечивают достаточный 

конкурсный отбор абитуриентов. 

В процессе изучения дисциплин преподаватели практикуют 

различные виды контроля знаний:  

1. текущий (промежуточный) контроль – устный опрос, тестовый 

опрос (безмашинный и компьютерный), решение практических задач;  

2. рубежный (итоговый) контроль – многовариантные задания, 

контрольные работы, зачет по разделу или курсу, экзамен, защита 

курсовой работы. Задания по всем видам контроля разработаны 

в соответствии с уровнем требований к знаниям и умениям учащихся, 

заложенным в содержании учебных дисциплин.  

Создание системы мониторинга качества образования подразумевает 

взаимодействие педагогического коллектива ГБПОУ «ЮУГК» на разных 

уровнях:  

1. отслеживание качества образования студентов по отдельной 

дисциплине и циклу дисциплин в течение учебного периода (главная роль 

принадлежит преподавателю-предметнику, составу предметно-цикловых 

комиссий);  

2. определение уровня учебной подготовки отдельной группы, 

отслеживание успеваемости и качества знаний студентов, индивидуальная 
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работа с обучаемыми (реализуется во взаимодействии преподавателей 

и классного руководителя);  

3. анализ результатов успеваемости и качества знаний студентов 

по итогам семестра и учебного года (невозможен без тесного 

сотрудничества педагогов, цикловых комиссии, заведующих отделениями 

по профилю обучения);  

4. комплексный анализ качества знаний и уровня подготовки 

студентов и выпускников на протяжении некоторого периода времени – 

семестра, учебного года, нескольких учебных лет (осуществляется 

во взаимодействии администрации и всего педагогического коллектива).  

Одним из многочисленных определений информации является 

следующее: «информация – это уменьшение неопределенности». Чем 

меньше «terraincognitа» о действительных результатах образовательного 

процесса, тем больше представление о степени достижения студентами 

базовых образовательных стандартов, т.е. «выход» образовательного 

процесса. Это, в конечном счете, и является одной из задач мониторинга.  

Таким образом, перефразируя известные слова Джона Локка 

применительно к образованию, можно сказать: единственная возможность 

эффективно управлять образовательным процессом – это получить 

исчерпывающее знание о нем, т.е. информацию, обладающую свойствами 

полноты, релевантности, адекватности, объективности, точности, 

своевременности, доступности, непрерывности, структурированности 

и т.д., которые, в свою очередь, являются также и свойствами 

мониторинга.  

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

Во второй главе была рассмотрена характеристика базы 

исследования – ГБПОУ «ЮУГК». Это перспективное образовательное 



 

54 

учреждение, готовящее кадры для различных сфер деятельности, в том 

числе специалистов в сфере экономики.  

В условиях работы по новым стандартам было решено, что наиболее 

целесообразно проводить экспресс-контроль знаний в форме 

компьютерного тестирования, которое позволяет достаточно точно 

оценить знания студента за малый временной промежуток по всем темам 

предмета. Как известно тестирование в учебном заведении выполняет три 

основные взаимосвязанные функции: диагностическую, обучающую 

и воспитательную.  

Кроме этого во второй главе были разработаны рекомендации для 

ГБПОУ «ЮУГК» в процессе преподавания экономических дисциплин: 

1. Тематический контроль. 

2. Предупредительный контроль. 

3. Ознакомительный контроль. 

4. Персональный контроль. 

5. Комплексно-обобщающий контроль.  

Для оценки качества подготовки обучаемых и выпускников ГБПОУ 

«ЮУГК»необходимо создать систему контроля теоретического 

и практического обучения: текущий (промежуточный) контроль; 

рубежный (итоговый) контроль.  

Создание системы мониторинга качества образования подразумевает 

взаимодействие педагогического коллектива ГБПОУ «ЮУГК»на разных 

уровнях:  

1. отслеживание качества образования студентов по экономическим 

дисциплинам; 

2. определение уровня учебной подготовки; 

3. анализ результатов успеваемости и качества знаний студентов; 

4. комплексный анализ качества знаний и уровня подготовки 

студентов. 
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В соответствии с учебной программой были определены темы 

изучаемых экономических дисциплин, по которым планировалось 

осуществлять тестирование и составлен перечень конкретных вопросов 

по каждой теме (см. прил. 1).  

Использование тестовых методик по дисциплине «Экономика 

организации» предполагает наличие определенных условий. Прежде всего 

требуются сами тестовые задания, разработка которых не может быть 

инициативной работой одного преподавателя. Желательно, чтобы 

в создании тестов принимали участие почти все преподаватели данной 

профильной кафедры, чтобы они обменивались своими достижениями. 

Необходимо также иметь программно-инструментальное обеспечение для 

ведения баз данных тестирования, хранения банков заданий, выдачи 

заданий студентам в компьютерной форме.  

 

 

 

  



 

56 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе изучения теоретических основ организации и проведения 

процедуры контроля и оценки результатов обучения по экономическим 

дисциплинам в профессиональной образовательной организации были 

сделаны следующие основные выводы: 

Во-первых, контрольно-оценочная деятельность является одним 

изключевыхкомпонентовобразовательногопроцессаизаключается 

восуществлении контроля, анализа, оценки целостности и качества 

освоениястудентами компетенций, а также знаний, умений и навыков 

конкретныхобразовательных дисциплин, модулей, прохождения практик 

и выполненияразличных видов учебно-исследовательской работы. 

Во-вторых, на современном этапе при оценке знаний студентов все 

чаще используется такая форма обучения и контроля, как тестирование. 

Существуют объективные предпосылки в увеличении интереса к тестам: 

1. увеличение загруженности преподавателя; 

2. расширение потока студентов-экономистов; 

3. введение эконометрически ориентированных курсов. 

Систематическое применение тестового контроля 

в профессиональной подготовке стимулирует обучающихся к стабильной 

подготовке домашних заданий и регулярному повторению пройденного 

материала, что очень важно для изучения последующих тем. При этом оно 

исключает механическое заучивание, приучает к логическому мышлению 

и умению делать правильный выбор. Сэкономленное учебное время может 

быть использовано преподавателем для выполнения практических работ, 

а также для закрепления полученных навыков на практике. 

В-третьих, использование рейтинговой системы в методике контроля 

в среднем профессиональном образовании обеспечивает надежный способ 
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оценки успеваемости учащихся с течением времени. Рейтинговая система 

оценки качества знаний позволяет:  

1. стимулировать систематическую работу обучающегося;  

2. самому обучающемуся прогнозировать поэтапно оценки своей 

работы и видеть состояние своих дел в любой момент времени;  

3. воспитывать ответственность, добросовестность 

и дисциплинированность;  

4. объективно и гибко оценивать знания;  

5. вовремя производить корректировку;  

6. совершенствовать комплексное учебно-методическое обеспечение 

предмета.  

На наш взгляд, именно рейтинговая накопительная система 

позволяет сегодня обеспечить качество профессиональной подготовки 

выпускника в системе среднего профессионального образования, 

поскольку она охватывает не только аудиторную, но и внеаудиторную 

работы обучающегося, способствует развитию его позитивных личных 

качеств, дает стимул к выполнению определенных заданий. В результате 

чего обучающийся развивается как личность, учиться отстаивать свою 

точку зрения, повышается его дисциплина и самоорганизованность. 

Именно эти качества в дальнейшем помогут обеспечить 

его трудоустройство. 

В первой главе дипломной работы была изучена методика контроля 

и оценки знаний обучающихся СПО при изучении экономических 

дисциплин, дана характеристика тестирования как метода контроля знаний 

студентов, а также рассмотрены теоретические основы рейтинговой 

системы оценки знаний. 

Во второй главе работы была изучена база исследования, система 

контроля в образовательном процессе вГБПОУ «ЮУГК». Кроме того, 

было разработано тестовое задание, как средство измерения уровня знаний 
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студентов по дисциплине «Экономика организации», были разработаны 

рекомендации для ГБПОУ «ЮУГК» в процессе преподавания 

экономических дисциплин. 

На основании проведенного исследования были сделаны следующие 

выводы: 

1. Контроль является одним из основополагающих компонентов 

управления образованием и управления качеством образования. Педагогу 

необходимо иметь разнообразные фактические данные о различных 

сторонах процесса образования для того, чтобы управлять 

образовательным процессом на должном уровне.В настоящее время 

педагогический контроль приобретает особое значение, так как идет 

пересмотр понятия «качественное образование», поэтому актуальна 

проблема повышения эффективности педагогического контроля.  

2. Одним из путей совершенствования тестового контроля является 

моделирование основных этапов разработки тестов:  

 определение области содержания и цели тестирования;  

 разработка спецификации и плана теста;  

 составление тестовых заданий;  

 педагогическая экспертиза тестовых заданий и подготовка 

пробных (пилотажных) тестов;  

 проведение пробного тестирования и анализ его результатов;  

 выбор критериев оценивания экспертным и эмпирическими 

методами;  

 оценка надежности, содержательной и критериальнойвалидности 

теста;  

 составление окончательного варианта теста и его параллельных 

форм;  

 тиражирование педагогического теста и связанных с ним рабочих 

материалов. 
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3. Для оценки качества подготовки обучаемых и выпускников 

ГБПОУ «ЮУГК» необходимо создать систему контроля теоретического 

и практического обучения: текущий (промежуточный) контроль; 

рубежный (итоговый); контроль.   

4. Использование тестовых методик по дисциплине «Экономика 

организации» предполагает наличие определенных условий. Прежде всего 

требуются сами тестовые задания, разработка которых не может быть 

инициативной работой одного преподавателя. Желательно, чтобы 

в создании тестов принимали участие почти все преподаватели данной 

профильной кафедры, чтобы они обменивались своими достижениями. 

Необходимо также иметь программно-инструментальное обеспечение для 

ведения баз данных тестирования, хранения банков заданий, выдачи 

заданий студентам в компьютерной форме. 

В процессе исследовательской работы сделаны теоретические 

выводы и разработаны практические рекомендации по совершенствованию 

тестирования.Предложенная модель разработки тестовых заданий может 

успешно применяться преподавателями при разработке тестов 

в учреждениях СПО. 

 

 

 

 

 

 

  



 

60 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Аванесов, В.С. Основы научной организации педагогического 

контроля в высшей школе : учеб. пособие / В.С. Аванесов. – Москва : 

Исследовательский центр, 2017. – 214с.  

2. Амонашвили, Ш.А. Воспитательная и образовательная функция 

оценки учения студентов / Ш.А. Амоношвили. – Минск : Педагогика, 2018. 

– 251с.  

3. Анисимов, П.Ф. Управление качеством среднего 

профессионального образования / П.Ф. Анисимов. – Казань: Институт 

среднего профессионального образования Российской Академии 

образования, 2019. – 256с.  

4. Андреев, А.Н. Проблема оценивания качества образования при 

переходе от средней к высшей школе / А.Н. Андреев // Среднее 

профессиональное образование. – 2015. –№ 7.– С.19–21.  

5. Балыхина, Т.М. Словарь терминов и понятий тестологии / 

Т. М. Балыхина. – 2-е изд., стер. – Москва : Русский язык. Курсы, 2014. – 

130с.  

6. Беляева, А.П. Концептуальные основы развития начального 

профессионального образования / А.П Беляева. – Санкт-Петербург: Питер, 

2017. – 64 с. 

7. Березина, JI.Ю. Структурные и целевые компоненты единой 

образовательной программы начального профессионального образования / 

JI.Ю. Березина. – Москва : Наука, 2012. – 136с.  

8. Беспалько, В.П. Образование и обучение с участием компьютера : 

учеб. пособие / В.П.Беспалько. – Москва : Издательство Московского 

психолого-социального института, 2019. – 349 с.  

9. Борисенков, В.П. Важная отрасль педагогического знания / 

В.П. Борисенков // Педагогика. – 2014. – № 2. – С. 93–96.  



 

61 

10. Бурлачук, Л.Ф. Словарь-справочник по психологической 

диагностике / Л.Ф. Бурлачук, С.Н. Морозов. – Киев : Наук, думка, 2002. – 

197 с. 

11. Бутко, Е.Я. Особенности функционирования и развития системы 

профессионального образования России в условиях перехода к рыночной 

экономике / Е. Я. Бутко // Профтехобразование России. – 2017. –№ 7. – 

С. 23–28.  

12. Валиева, Ф.М. Место средних специальных учебных заведений 

всоциализации личности / Ф.М. Валиева // Среднее профессиональное 

образование. – 2018. –№ 9. – С. 40–44.  

13. Викупина, М.А Исторические основы технологического подхода 

в педагогике / М.А. Викупина // Современные наукоемкие технологии. – 

2014. – №8. – С.30–83. 

14. Войтович, Л.В. Шкала оценок школа новых отношений / 

Л.В. Войтович // Среднее профессиональное образование. – 2013. –№ 7. – 

С.21–22.  

15. Гайнанова, О.В. Педагогический колледж в региональной 

системе образования /О.В. Гайнанова. – Москва : Знание, 2017. – 192с.  

16. Гайнулова, Л.А. Сценарное моделирование инновационных 

образовательных процессов: методологический и теоретический аспекты / 

Л.А. Гайнулова // Среднее профессиональное образование. – 2014. – 

№ 2. – С.44–48.  

17. Глазунов, А.Т. Регионализация профобразования: программа 

развития и эффективность управления / А.Т. Глазунов. – Москва : 

Издательский центр АПО, 2019. – 104с. 

18. Гордеева, И.Я. Рейтинг актуальная форма контроля знаний 

студентов / И.Я. Гордеева // Среднее профессиональное образование. – 

2015. – № 7. – С. 35–36. 



 

62 

19. Гулидов, И.Н. Методика конструирования тестов : учебник / 

И.Н. Гулидов, А.Н. Шатун. –Москва : ФОРУМ, 2019. – 112 с.  

20. Зарукина, Е.В. Активные методы обучения: рекомендации 

по разработке и применению : учеб-метод. пособие / Е.В. Зарукина, 

Н.А. Логинова, М.М. Новик. – Санкт-Петербург: СПбГИЭУ, 2017. – 59 с.  

21. Зуев, В.М. Мониторинг и прогнозирование профессионального 

образования / В.М. Зуев. – Москва : РГАТиЗ, 2019. – 80 с. 

22. Жаринова, Н.Д. К вопросу об авторской педагогической 

технологии как основе развития студентов / Н.Д. Жаринова // Среднее 

профессиональное образование. – 2013. – № 9. – С.11–13. 

23. Ибрагимов, Г.И. Качество подготовки специалистов среднего 

звена: проблемы формирования критериев оценки / Г.И. Ибрагимов // 

Среднее профессиональное образование. – 2013. –№ 6. – С. 9–12.  

24. Иродов, М.И. Управление научно-производственным 

объединением на основе данных мониторинга / М.И. Иродов // 

Профессиональное образование. – 2017. –№11. – С. 25–29.  

25. Калицкий, Э. М. Научные основы управления качеством 

профессионального образования / Э.М. Калицкий. – Минск : 

Республиканский институт профессионального образования, 2015. – 85с.  

26. Кларин, М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение 

на основе исследований, игр, дискуссии: анализ зарубежного опыта / 

М.В. Кларин. – Рига : Педагогический центр «Эксперимент», 2018. – 

176с.  

27. Кобелев, О. И. Повышение качества подготовки специалистов / 

О.И. Кобелев, О. В. Лякина // Среднее профессиональное образование. – 

2015. – № 2. – С. 41–42.  

28. Коджаспирова, Г.М. Технические средства обучения и методика 

их использования: учеб.пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений / 

Г.М. Коджаспирова. – Москва : Академия, 2018. – 214с.  



 

63 

29. Козловский, В.В. Мировая экономика: социально 

ориентированный подход / В. В. Козловский. – Минск : УП «ИВЦ 

Минфина», 2017.– 357с.  

30. Колмыкова, Е.А. Использование методических комплексов 

в практическом обучении / Е.А. Колмыкова // Среднее профессиональное 

образование. – 2015. – №9. – С. 35–36.  

31. Коломиец, Б.К. Качество полученного среднего 

профессионального образования глазами выпускников / Б.К. Коломиец // 

Среднее профессиональное образование. – 2018. – № 7. – С. 4–6.  

32. Крамаренко, В.И. Методика преподавания экономических 

дисциплин : учеб. пособие [Текст] / В. И. Крамаренко. – Симферополь : 

«Таврида», 2012.– 231с.  

33. Кузнецов, Ю.Ф. Развитие единой региональной образовательной 

информационной среды с использованием технологий дистанционного 

образования / Ю.Ф. Кузнецов // Среднее профессиональное образование. – 

2013. – № 9. – С. 7–8.  

34. Кузьминов, Я. И. Курс институциональной экономики: 

институты, сети, трансакционные издержки, контракты / Я.И. Кузьминов.– 

Москва : ГУ-ВШЭ, 2019 – 214с.  

35. Кумекая, И.А. Подходы к разработке методических комплексов 

для проведения практик / И.А. Кумекая // Среднее профессиональное 

образование. – 2020. – №9. – С. 36–37.  

36. Майоров, А.Н. Теория и практика создания тестов для системы 

образования. (Как выбирать, создавать и использовать тесты для целей 

образования) : учеб. пособие / А.Н. Майоров. – Москва : «Интеллект-

центр», 2019. – 328 с.  

37. Смирнов, С. Еще раз о технологиях обучения / С. Смирнов // 

Высшее образование в России. – 2018. – № 6.– С. 31–39.  



 

64 

38. Усков, В.Л. Качество электронного образования / В.Л. Усков // 

Информационные технологии. – 2020. – № 2.– С. 21–28. 

39. Чебанов, К.А, Формирование профессиональных компетенций 

обучающихся колледжа / К.А. Чебанова // Современные проблемы науки 

и образования. –2016. –№4. –С. 135–139.  

40. Челябинский колледж физической культуры Уральского 

государственного университета физической культуры [Электронный 

ресурс]: – Режим доступа: https://chelyabinsk.postupi.online/ssuz/chel-

kolledzh-fiz-kult/ 

41. Шенягин, В.П. Эволюция экономической теории и ростки 

гармонии / В. П. Шенягин // Экономический журнал. – 2013. – №4. – 

С. 25–40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://chelyabinsk.postupi.online/ssuz/chel-kolledzh-fiz-kult/
https://chelyabinsk.postupi.online/ssuz/chel-kolledzh-fiz-kult/
https://chelyabinsk.postupi.online/ssuz/chel-kolledzh-fiz-kult/
https://chelyabinsk.postupi.online/ssuz/chel-kolledzh-fiz-kult/
https://chelyabinsk.postupi.online/ssuz/chel-kolledzh-fiz-kult/
https://chelyabinsk.postupi.online/ssuz/chel-kolledzh-fiz-kult/
https://chelyabinsk.postupi.online/ssuz/chel-kolledzh-fiz-kult/


 

65 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Тест к зачету по дисциплине «Экономика организации» 

 

Задание:Выберите один правильный ответ. 

1. Хозяйственное товарищество: 

1) объединение капиталов; 

2) объединение лиц; 

3) объединение граждан для совместной трудовой деятельности. 

2. Организация является коммерческой, если 

1) занимается перепродажей товаров; 

2) имеет своей целью получение прибыли; 

3) ее учредителями являются частные лица. 

3. К некоммерческим организациям относятся 

1) потребительские кооперативы; 

2) товарищества на вере; 

3) общества с дополнительной ответственностью. 

4. Особенность унитарного предприятия в том, что 

1) оно не распоряжается полученной им прибылью; 

2) оно не распоряжается закрепленным за ним имуществом; 

3) его имущество не может быть разделено на доли или вклады. 

5.Основные средства – это: 

1) средства производства, неоднократно участвующие в 

производственном процессе, сохраняющие при этом свою натуральную 

форму, переносящие свою стоимость на производимую продукцию по 

частям по мере снашивания; 

2) средства производства и нематериальные активы, неоднократно 

участвующие в производственном процессе, сохраняющие при этом свою 

натуральную форму, переносящие свою стоимость на производимую 

продукцию по частям по мере снашивания;  
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3) основные фонды, неоднократно участвующие в производственном 

процессе, переносящие свою стоимость на производимую продукцию по 

частям по мере снашивания. 

6. К пассивной части основных средств нельзя отнести 

1) рабочие машины и оборудование; 

2) транспортные средства; 

3) передаточные устройства. 

7. Переоценка основных средств проводится, чтобы установить их 

1) первоначальную стоимость; 

2) остаточную стоимость; 

3) восстановительную стоимость. 

8. Восстановительная стоимость основных средств соответствует 

1) затратам на капитальный ремонт объекта основных средств; 

2) первоначальной стоимости за минусом износа; 

3) затратам на создание или приобретение аналогичных основных 

средств в современных условиях. 

9. Эффективность использования основных средств повышает: 

1) увеличение их стоимости; 

2) рост производства продукции; 

3) переоценка основных средств. 

10.Продуктивный физический износ 

1) потеря основными средствами потребительной стоимости в 

процессе эксплуатации; 

2) потеря потребительной стоимости основных средств, находящихся 

на консервации, в результате старения; 

3) утрата ими потребительной стоимости в результате снижения 

стоимости воспроизводства аналогичных объектов основных средств. 

11. Моральному износу в наибольшей степени подвержены основные 

средства 
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1)предприятий автомобильной промышленности; 

2) предприятий по производству компьютерных микросхем; 

3) предприятий черной металлургии. 

12. Выгодно ли предприятию амортизировать стоимость его 

основных средств? 

1) нет, амортизация увеличивает себестоимость продукции; 

2) да, потому что все предприятия обязаны амортизировать 

стоимость основных средств; 

3) да, потому что амортизация создает возможности для 

своевременного обновления основных средств. 

13. Амортизация начисляется: 

1) по всем объектам основных средств; 

2) по объектам основных средств, относящихся к их активной части; 

3) по объектам основных средств, срок эксплуатации которых не 

превысил срок полезного использования. 

14. При использовании способа суммы лет для начисления 

амортизации необходимо знать 

1) первоначальную стоимость объекта и количество продукции, 

которое можно произвести с его помощью; 

2) первоначальную стоимость объекта и срок его полезного 

использования; 

3) остаточную стоимость объекта основных средств и срок его 

полезного использования. 

15. Если для амортизации стоимости объекта основных средств 

применяются нелинейные методы это позволяет 

1) списать всю стоимость объекта в течение срока полезного 

использования; 

2) списать большую часть стоимости в первую половину срока 

полезного использования; 
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3) списывать стоимость равными частями в течение срока полезного 

использования. 

16. Начисление амортизации пропорционально объему 

произведенной продукции применяется если 

1) стоимость основных средств зависит от объема произведенной 

продукции; 

2) если износ основных средств зависит не столько от времени, 

сколько от частоты использования объекта; 

3) стоимость продукции зависит от объема ее производства. 

17. Коэффициент интенсивного использования основных средств 

показывает: 

1) эффективность использования их во времени; 

2) эффективность обновления основных средств; 

3) эффективность использования их по производительности.  

18. Если увеличивается объем производимой на предприятии 

продукции, что можно сказать об эффективности использования основных 

средств: 

1) это никак не влияет на эффективность их использования; 

2) эффективность растет, так как увеличивается отдача на каждый 

рубль, вложенный в основные средства 

3) снижается, так как повышается физический износ объектов. 

19. Для амортизации нематериальных активов не используется: 

1) способ суммы лет; 

2) линейный способ; 

3) способ уменьшаемого остатка. 

20. Если стоимость объекта нематериальных активов со временем не 

снижается 

1) ее не нужно амортизировать; 
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2) ее переносят на стоимость производимой предприятием 

продукции; 

3) при амортизации применяют только линейный способ. 

21. Положительная величина деловой репутации предприятия 

говорит о том, что: 

1) предприятие обладает значительными по стоимости активами; 

2) активы предприятия больше его обязательств; 

3) предприятию присуще нечто такое, что не определяется 

стоимостью его активов и пассивов. 

22. В состав нематериальных активов не включаются 

1) организационные расходы при создании предприятия; 

2) деловая репутация организации; 

3) интеллектуальные качества гражданина. 

23. Структура оборотных средств 

1) доля каждого элемента в их общей стоимости; 

2) перечень элементов, включенных в состав оборотных средств; 

3) необходимая, но достаточная их величина. 

24. Если длительность оборота увеличилась с 60 до 65 дней, что 

можно сказать об эффективности использования оборотных средств? 

1) оборотные средства стали использоваться эффективнее; 

2) эффективность использования оборотных средств снизилась; 

3) эффективность использования оборотных средств осталась 

прежней. 

25.Большая доля незавершенного производства в структуре 

оборотных средств предприятия говорит о том, что: 

1) оно производит материалоёмкую продукцию; 

2) источником оборотных средств являются кредиты банка; 

3) велика длительность производственного цикла. 


