
оба "мастера внедряться в тайны" челсвечвокях оврдвц, и пред
лагает ему союз, ибо оба о т  (по мысли Дьявола) -  в р а т  я*дей 
и вместе могли бн гораздо успешнее, нежели порознь, сбивать их 
о пути истинного. Iкяфвй в мгодов«яяем отвергает предяешЖе 
Дьявола.

Не будет неожиданной мйсэ№ б tow, что идея дрематическо
го диалога Беса в протавоборстнутего ему человека выдашайся 
воли родилась в сознания "пуякиняанца" Бунина под влиянием 
"Сцены из Фауста" Путина. Обрвэный отрой "Матфея" завесит от 
"Сцены". Мефистофель стремится представить Фаусте изверивяоя- 
оя философом, законченным скептиком. Аналогично поступает в 
Дьявол у  Віунйна no отновенйю к Матфею (рээумеетоя, образ Фауо- 
та Пушкина совершенно отличен от образа бунинского Матфея. 
Фауст, изверившийся во воем бывяий романтик, несет людям ало).

Н.Л.фзьминич, канд.пед.наук

ДИАГНОСТИКА ЦЕПЕЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В 
ВУЭ5 КУЛЬТУРЫ

Разработка комплекса тестовых (контрольных) заданий для 
выпускников оркестровой специализации является эффективным 
определением уровня соответствия подготовленности будущих спе
циалистов к решению задач в области развития художественного 
творчества. Другими словами, речь вдет о диагностике целей 
специальной подготовки студентов в вузе кухьтуры.

Диагностике монет быть подвергнута как степень сформиро- 
ванности у будут.jc специалистов отдельных знаний, умений, на
выков, личностных качеств, так и уровень сформированнооти лич
ности специалиста в цглш (что, впрочем, в настоящее время 
весьма проблематично в сиду недостаточной разработанности в 
педагогике и психологии общих проблем формирования личности).
В качестве инструмента, позволяющего выявить наличие описан
ного в модели специалиста свойства или признака выступает 
тест - специальное контрольное задание (КЗ ), выполнение кото
рого свидетельствует о наличии у испытуемого того или иного
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признака или свойства личности, а также позволяет измерить 
степень проявления этого признаке. По содержанию они подразде
л я тся  на тесты общего развития, успешности, интересов, опо- 
ообнос.'ей в т .д . В данном случав речь идет о тестах успешнос
ти, применяемы* для определения уровня знаний, умений и навы
ков учаишхоя по разним учебным дисциплинам.

В ряде вузов культуры накоплен определенный опит разработ
ки тестовых заданий для выпускников художественных специализа
ций. Необходимость разработки КЗ была вызвана прежде всего 
стремлением поучить инотдгмент, с помощью которого можно би
ло бы определить уровень подготсвленности выпускников факуль
тета К предстоящей профессиональной деятельности. Качество под
готовки специалистов будет свидетельствовать таете и об уровне 
ерганизацин учебного процесса в вузе, об эффективности педаго
гической деятельности.

В учебно-воспитательном процессе формируются определенные 
качества личности студента и вся личность в целом. Поэтому раз- 
рабо»Ке КЗ должно предшествовать опиоание тех качеств личности, 
наличие которых трефется выявить, и, по возможности, измерить 
сиду ИХ Проявления. Учитывая, что в педагогике и психологии от
сутствует единый подход в использовании понятий применительно 
к с :ределению овойств личности, нет точных инструментов .для из
мерения их свойств, с наибольшей уверенностью можно говорить 
лишь об измерении успешности усвоения студентами тех или иных 
учебных предметов. Сложность, однако, ^состоит в том, чі̂ р цело
стная профеоаионаЛьная деятельность формируется в процессе изу
чения ряда предметов и уровень успешного рсвоения каждого из 
них далеко не всегда овидетельотвует об успешности освоения 
профессии специалиста. Поэтому совокупность КЗ должна модели
ровать целостную картину профессиональной деятельности. Выпол
няя же КЗ, студент обязан использовать анакия, получинные им 
при изучении всех предметов. КЗ моделируют прежде всего конкре
тные умения, необходимые специалисту в его производственной 
деятельности.

На чем же следует основываться, приступая к разработке 
КЗ? Необходимо иметь четкое представление о технологии npojeo- 
оиональной деятельности специалиста, о его функциональных обя-
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эанностях, решаемых проблемах, видах деятельности я Т .д, Что 
же касаетс-’  деятельности клубного работника, то научно обосно
ванная картина ев пока еще на разработана. Имеется р*л диссер
таций, посвяшенных различным аспектам этой деятельности, резу
льтате социологического исследования, ярее «Дойного в НИИК МК 
РСФСР в конце 70-х- начале 80-х г г . , кважфвкадаонная характе
ристика образца 1661 г. Однако все это ют  устарело, или под
вергается справедливой критике, иди не да*т целостной картины 
профессиональной деятельности специалиста. Перестройка обвв от
веяно» ^яэни я стране вносит суиественние корректиаи е деятель^ 
чость клубного работника, требует сс^теетстжуяшх изменений 
его подготовки з вузе. Соответственна, КЗ должны проверить го
товность выпускника к работе в новых условиях по основным нап
равлениям его деятельности, таким как музыкально-просветитель
ская воспи"ателы»я, педагогическая, методическая, организа
торская, и ос лед се ателье ка я , управленческая, дярижеровая, инст- 
рументаторская, кояиергмейсте рокяя, исяоляктвльская. Ояреда лая
ние надежде о соэдииягеы реальной кардан пронесся ояегльавй. дея
тельности руководителя художественной самодеятельности мк сая- 
зкваем о результатааі исслеиавэмм, пржедеюгого в 1968 р. НИИ 
культуры МК РСФСР совместно с Ш Ш т  и рамках комплексной вро- 
граммы "Эстетическое воспитание населения*.

При разработке КЗ определеннее трудности вызывают ответы 
на вопросы о тем,*чте подлежит проверке: теоретический звания 
или практические умения? Если и то , и ддетов, то в каком соот
ношении? Следующий вопросt во каким параметрам сл е зе т  выявлять 
качество усвоенной профеооиоиаяьиой деятельности и как измерить 
это качество по кагдому из них? Сложности иредотавяяет и разра
ботка эталонных образцов выполнения КЗ.

Можно предложить следующие пути решения поставленных воп
росов. КЗ должны моделировать содержанке и технологию деятель
ности руководителя художественной самодеятельности. Поэтому 
необходимо:

- дать характеристику профессиональной яеятеянюсти спе
циалиста, звделяя при этом ее виды, {ущ дда, ор^еовймвльяые 
проблэмы и пути их решения, т.е . построят* мэдеяь «той деятель
ности ;
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-  сгруппировать ввдеяйндае профессиональные проблемы в 
ооотввт&твии о видами деятельности иаходн из того, что требу
ется or выпускника: воспроизведение теоретических знаний и ал- 
горитми деятельности в типичной ситуации (репродуктивный уро
вень); в нетипичной смуации (эвристический уровень); в проб
лемной оптуации (уровень творчества) і

-  «формулировать проблемц в вида КЗ, требующих однознач
ного решения, и эталонные варианты решения КЗ.

СВшако надшив самих те отав и эталонных ответов к ним не 
позволяет пока говорить о возможности измерения степени прояв
ления тех или иных качеств опециалиста. Необходимо определить 
параметры, по которрм ф дет оцениваться подготовленность вы- 
пуовников к профессиональной деятельности при выполнении КЗ.
По мнение В.П.Беоиалька ими могут стать:

-  уровень уовоенля (уровень мастерства); репродуктивное 
алгоритмическое дейотвие, продуктивная эвристическая деятель
ность, продуктивная творяеокая деятельность;

-  объем усвоения;
-  темп выполнения КЗ;
-  осознаннооть действий.
Контрольным заданиям следует предпослать к ре тую  инструк

цию по их выполнению, где должны быть оговорены, в частности, 
и критерии, по которым происходит оценка. КЗ следует апробиро
вать на группе студентов о целью определения среднего темпа 
выполнения КЗ. Необходимо прийти к согласию о единицах измере
ния по каждому параметру и по всем параметрам в целом.

В своей экспериментальной работе мы предприняли попытку 
разработать и апробировать инатрументарий, позволяющий с боль
шей или меньшей точностью измерить качество выполнения тестсь- 
вых заданий по двум темам куроа "Инструментоведение и инстру
ментовка". Этой работе предшествовало ооздание и апробация в 
учебном процеоое программированного учебного пособия по ука
занному куроу. Работа состояла из оледушах этапов: установле
ние связи програилшдгешх тем курса с другими темами и учебны
ми дисциплинами; выявление наличия у учанихся требуемых знаний, 
умений, воополнение выявленных пробелов; обоснование выбора
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данной темы для программирования; выявление комплекса знаний 
и умений, Готорне должны быть сформированы в результате изуче
ния данной темы; дробление учебного материала на "шаги" и 
"кадры", построение обучалвей программы по линейному или раз
ветвленному принципу; подбор оиогемы контрольны! всорооов и 
заданий и ответов на них; разработка инструкции по оамоотоя- 
тельной работе с пособием, а т а т е  плана проведения занятия 
с его использованием.

Структуру содержания первой темы ооставяли олед^кише еди
ницы: история во:1никншения инструмента, его уотройотво, инст
рументы оркестровой группы, их отро” , диапазон, функция в ор
кестре, регистры, технические возможности, приемы звукоиэвле- 
чения на инструменте, приемы изменения тембра, опоообы нота
ции и условные обозначения в партитуре, позиции. По второй те
ме: пропороли инструментов в оркестровой группе, техника изло
жения материала без октавных удвоений, разделэга» голооов в 
оркеотровой группе при трех-, четырех- и более голоонсм изло
жении мелодии в клавире, техника примеявшш дивизп при появле
нии новых голосов, техника подклкяеигя новых инструментов, уд
воение голосов, пропуск аккордов» звуков в гармонии, тесное 
и широкое- расположение голооов, приемы гармонизации мелодии 
к др.

Цель обучения была определена как формирование инструмен- 
таторокого мастер?.тва на уровне (по степени возрастания):
а) применения известных правил и приемов деятельности в типо
вых случаях (например, распределение оркестровых голосов);
б) использование полученных знаний в нетипсвых, нестандартных 
ситуациях -  эвристический уровень (например, вычленение голо
сов из музыкальной ткани клавира); в) умения применять извеот- 
ные решения в новых, проблемных ситуациях -  творзческий уровень 
(например, присочиненле дополнительных голосов). Соответствен
но, тестовые задания должны были выявить определенный уровень 
сформированноети инструментаторюкого мастерства опециалио-га.
У роге этого в качество параметров цели выступали: объем усвое
ния (объем усвоенного учебного материала - количество выпол
ненных тестовых заданий); степень автоматизации усвоения (ско
рость выполнения тестовых заданий) ; степень осознанности уо-
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воения (умение обосновать выбор данного пути решения). Таким 
обраааы, иы использовали чег. jpe параметра цели обучения, каж
дый из которыж мсишо представить в цифровом исчислении или в 
виде графика.

В содержании указанных тем учебного п^обия было Еыделено 
определенное число учебных элементов (их можно выделить и в 
профессиональной деятельности руководителя художественной са
мой яг еи н ооти ), Основой для этого служит логико-графические 
связи медали, раскрывающие содержание двух тем курса. Количест
во усвоенных студентом учебных элементов должно свидетельство
вать о степени достижения цели офчеаия по параметру "объем 
усвоения". Для каздого учебного элемента определялся исходный 
и конечный уршень усвоения, составлялись вое возможные тесты 
(КЗ) по воам учиОным элементам, вклотенным в логическую струк
туру выделенных тем.

Проверка автоматизации усвоенных действий, т.е. сформиро- 
ванности у студента навыков, осуществлялась путам задания оп
ределенной нормы времени на выполнение группы тестов (КЗ).

Осознанность -  это умение обоснсвать, аргумен;лрсрать вы
бор именно данной ориентировочной о с н о в е  действий, а не какой- 
либо другой. Осознанность усвоения материала моя:ет Зыть разной 
и характеризуется тем, какую информацию привлекает студент для 
аргументации выбора данной ориентировочной основы действий - 
информацию только из изучаемого предмет, из нескольких близ
ких по объекту изучения предметов или, попользует широкие м еж 

предметные связи из разных дисциплин, помогавшие наилучшим 
способом решить возникшую задачу.

Контроль знашй и умений студентов предполагалось прово
дить по всему материалу, изученному к данному моменту. Качест
во усвоения знаний при выполнении кякдого из тестов (КЗ) мы 
определяли при помоюи к о э ф ф и ц и е н т а  усвоения знаний (Кд) уча
щимися:
К =а ~ , где К- - коэффициент усвоения знаний,У d

а - число правильно выполненных операций в 
тесте,

р - число существенных операций в ре отв.
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Исследователи указывают, что лишь npi 0,7 деятельность сту
дентов пр:-обретает необходимую устойчивость, ояя уверенно ре
шают задачи данного уровня. Другиш олсвами, теот очитается 
выполненным при Кд 0 ,7 .

Поясним сказанное примером:
Объем усвоения. Батарею тестов составляют 30 контрольных зада

ний по оцной теме курса. Правильное выполнение (при 
К 0,7) 28-30 заданий соответствует оценке "отлично,
25-26 -  "хорошо", 21-24 -  "удовлетворительно", ме
нее 21 -  "неудовлетворительно” .

Темп выполнения. На выполнение всех КЗ дается два академичес
ких часа, что соответствует оценке "отлично"\ выполнение 
КЗ в течение 2 час. 15 мин. соответствует оценке "хорошо” ,
2 час. 30 мин. -  "удовлетворительно” , более 2 чао. 30 мин.- 
"неуд ̂ вле творите льно".

Осознанность выполнения. В ковде выполненного эадания студент 
кратко (1 -2  предложения) должен сказать, почему он выбрал 
именно этот путь решения КЗ. Верность аріументацйй оцени
вается оценками "отл ?, "х о р ." , "уд", а ее отсутствие или 
неверность -  оценкой "неуд.".

Уровень усвоения. Как правило, КЗ соответствуют определенному 
уровню усвоения -  репродуктивному, эвристическому или 
творческому. Уровень усвоения задается преподавателем 
при разрабо£.-:е этих КЗ. Выполнение КЗ на более низком 
уровне равносильно их невыполнению.
Результаты оценивания по выделением параметрам, фиксиру

ются в таблице, в коще которой на основании подученных сту
дентом оценок по каждому из параметров ставится общая оценка 
и делается вывод о степени достижения поставленных целей. До
стижение учебных целей группой студентов также мот:но опреде
лить по каждому из параметров и в целом по всем параметрам. 
(Таблицу см. ниже).РЕ
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Таблица

1
№ !

теота |

ка
!(Ка 0,7 = 
! Ка 0,7 =

!Соответствие за! 
{данному уровню ! 
мастерства: ! 

Ісоотв. = *4” ! 
! неооотв.= -  I

•Оценка за 
Осознан!вкполне- 
ность ! ние каждо- 

!го  задания 1

I + + отл. отл.
г - + хор. неуд.

3 + - уд. неуд.
4 + + хор. хор.
5 -t- + отл. отл.

и т.д.

Итоговые результаты по параметрам: - выполнено тестов 28
- время выполнения 2 часа
- осознанность хор-отл
- уровень мастерства соот-

ветств.
заданному

Итоговая опенка: ОТЛИЧНО

* ф
Анализ таких таблиц поможет каждому преподавателю увидеть 

собственные резервы для повышения педагогического мастерства и 
внести необходимые коррективы в учебный процесс, усовершенст
вовать содержание читаемого курса и качество контрольных зада
ний. Знакомство студентов с итогами тестирования также пред
ставляется весьма полезным, т .к . указывает им на имеющиеся 
пробелы в знаниях и умениях, направления для самообразования 
и саморазвития.

Апробация некоторых элементов представленной здесь сис
темы разделенных параметров для опенки качества усвоения учеб
ного материала, предпринятая наш а учебно-воспитательном про
цессе вуза культуры, подтвердила ее действенность. Аналогич-
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нвй подход к разработке и использованию Ш  хля аияуокникоя 
культурно-просветительного факультета хояадт стать эфЬектившм 
направлением совершенствования педвгопибдаоЛ практики.

B.Варапаеад
C. П аулам

ОШ СТОШ АЯ РАБОТА ОПШШ  -  Ш Н Ы  НАПРАШС

у  н м и м т о а д  с в д ы ш с т а у

Нюучзяне у БНУ дае буду ч т у  бібліятэкару агульнааду-ка- 
itnfotjf*» I  яра^воійную падрыхтоуку, тая эакяйтиа стань база* 
ХМ  иаступнага сіотэматнчнага павытання «валіфіжвдмі аввцня- 
Яіета на працяіу уоёй яго працоунай дзейнасаі. Але гэга пра
ща патрабуе удаоканалення. Часта прыходзіша чуШ>4 што б ібд і* - 
тэкар -  паораднік паміж светом кніг I о-ве там читано;/. Д эк лад
ней будзе сказаць, што бібліятэкар -  гата naojxwHl* ваміж эоа- 
бістай свядомаоцю чытачоу I дакуменгаванвм! грвмадсжімі ввда- 
м і. КнІгІ маюць вялікую каштсунаоць I здольнааць задавальнвдь 
духоуния патрэбн грамадства, таму што у Іх зафіксавэны сучве
ны I мінулы стан грамадскай свядомаоці, у Хх ирадствулены у 
агульнадаотупнай. ферме гістврычна накоплена свет ввдау. Мена- 
віта з Істотнага аналізу зместу бібліятэчяай I бібліяграфіч- 
най дзейнасці внцякаюць асноуння кваліфіжаоыйдая патрабаванні 
да бібліятэкара-бібліёграфа. Праблек-а ярафееіяграмы знаходзіц- 
ца у стане распрацоукі. У г лтым напрамку вя^ць пойукі навуко- 
выя установн I навукова-даследчыя аддзелн дзярйуннх бібліятэк.

Вызначаны п р д«сІйныя I асабістыя якаоці бібліятэкара. 
Прафесійназначныя якаоці (веды, навыкі, уменні); веданне філа- 
софскіх, сапыялагічных, псіхалагічных, педагзгічных абноу ра
боты о чятачэмі., яе методнкі; неданне кнігі,, фонду б ібл ія тэк і; 
веданне чытацкіх патрэб I узроунп культуры чытання; вядодаяне 
навыкамі культуры чытання I угленнв перздаць Іх  чйтдауі валодas- 
не навнкамі камунікотыуных зносін; уменне выкзрыст<увадь і̂ эрняі 
I метады сывучэння чытачоу I работы з ltd.; умение вукарыетоу-
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