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одним лицом. Обратный «мозговой штурм» основан на максималь-
ной критике для раскрытия противоречий, недостатков высказанной 
гипотезы [3].  

Представленные эвристические методы обучения могут быть ис-
пользованы в образовательном процессе подготовки будущих педа-
гогов-инженеров с целью развития прогностических  
способностей, стимуляции творческой деятельности студентов, раз-
вития критического мышления и др. 
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Мониторинг как инструмент получения информации, необходи-
мой для принятия эффективных управленческих решений, стал в 
последние годы объектом повышенного внимания исследователей. 
Целью мониторинга является обеспечение эффективного информа-
ционного отражения состояния образовательного  
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процесса, аналитическое обобщение результатов деятельности, раз-
работка прогноза ее обеспечения и развития. Одно из современных 
определений мониторинга включает несколько аспектов: 

Во-первых, мониторинг – это процесс наблюдения за объектом, 
оценивания его состояния, осуществление контроля характера про-
исходящих событий, предупреждения нежелательных тенденций 
развития.  

Во-вторых, мониторинг имеет адресность и предметную направ-
ленность, то есть применяется к конкретным объектам и процессам 
для решения конкретно поставленных задач. 

В-третьих, мониторинг представляет собой непрерывный про-
цесс, организующийся на достаточно продолжительном отрезке 
времени, что позволяет фиксировать состояние объекта в опреде-
ленные моменты и оценивать тенденции процессов, осуществлять 
прогноз развития этих тенденций [1].  

Объект мониторинга, как правило, представлен системой значи-
мых его показателей, которая формируется на основе соответству-
ющей совокупности научно обоснованных характеристик объекта.  

Сидоров П.И. выделяет четыре основных принципа построения 
мониторинга качества образования [2].  

Принцип руководителя, который заключается в том, что система 
разрабатывается для сбора и анализа весьма важной для решения 
стратегических задач управления информации, только руководи-
тель может достаточно адекватно оценить важность и сложность 
проблемы построения мониторинга, выделить его цели и наиболее 
важные задачи. 

Принцип системного подхода к проектированию системы мони-
торинга, который состоит в применении методов системного анали-
за как к изучению объекта исследования – образовательного про-
цесса, так и к разработке самой системы мониторинга. 

Принцип непрерывного развития системы мониторинга, который 
обусловлен процессом постоянного развития вуза.  
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Система мониторинга должна быть открытой, т.е. способной к рас-
ширению и дополнению с минимальной перестройкой самой систе-
мы. 

Принцип автоматизации решения задач по сбору и обработке 
информации и единства информационной базы. Информация долж-
на накапливаться на электронных носителях и своевременно анали-
зироваться.  

В технологическом отношении система мониторинга представ-
ляет собой систему постоянного слежения и оценки состояния об-
разовательного процесса и результативности мер по ее развитию с 
помощью разработанной методики сбора и анализа статистической 
и социологической информации об объектах мониторинга с уста-
новленной периодичностью и на основе разработанных принципов 
мониторинга. Проанализировав различные подходы к проведению 
мониторинга, описанные в научной литературе, мы пришли к выво-
ду, что в качестве основных этапов мониторинга качества образова-
ния можно принять следующие: 

• обоснование методологических подходов к организации про-
ведения мониторинга, включающее в себя определение принципов, 
проблем, целей и задач мониторинга, описание индикаторов и пока-
зателей объекта мониторинга; 

• проектирование документов по проведению мониторинга; 
• определение методов и периодичности (частоты) сбора дан-

ных, описание способов их анализа; 
• сбор данных, их обобщение и интерпретация, прогнозирование 

возможных изменений; 
• представление результатов мониторинга, включающее в себя 

выводы и рекомендации для принятия коррекционно-упреждающих 
управленческих решений. 

Окончательными результатами мониторинга являются: оценка 
условий и возможностей образовательного процесса для сохранения 
и улучшения качества профессиональной подготовки 
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специалистов; разработка предложений по совершенствованию 
условий и возможностей образовательного процесса. 
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Под технологическим подходом мы понимаем использование 
технологии в процессе обучения. Остановимся на определении тех-
нологии, предложенной В.М. Монаховым: «Технология – это про-
думанная во всех деталях модель совместной педагогической дея-
тельности по проектированию, организации  
и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением 
комфортных условий для учащегося и учителя». 

С целью эффективной реализации педагогической технологии 
Карл ван Парререн предлагает использовать следующие принципы: 

‒ вызвать у учащихся устойчивую мотивацию к учебной дея-
тельности; что может основываться на личном опыте учащихся; 

‒ учить диалогично, то есть в сотрудничестве с учащимися, а не 
по принципу «сверху вниз»; 
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