
«Б1Л1М БЕРУ БАГДАРЛАМАЛАРЫН 
ЖАНГЫРТУ: АККРЕДИТАЦИЯ ЖЭНЕ 

КАДРЛАР ДАЙЫНДАУ САПАСЫНЫК КЕП1Л1»
46-гылыми-эдютемел1к конференция

МАТЕРИАЛДАРЫ

14-15 кантар 2016 жыл

2-ютап

МАТЕРИАЛЫ 
46-й научно-методической конференции 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ: АККРЕДИТАЦИЯ И ГАРАНТИЯ 

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ»

14-15 января 2016 года 

Книга 2

Алматы 2016



ЭЛ-ФАРАБИ атындагы К.АЗАК, УЛТТЫК, УНИВЕРСИТЕТ! 
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ

«Б1Л1М БЕРУ БАГДАРЛАМАЛАРЫН ЖАЦРЫРТУ: 
АККРЕДИТАЦИЯ ЖЭНЕ КАДРЛАР 

ДАЙЫНДАУ САПАСЫНЬЩ КЕП1Л1»

46-гылыми-эд1стемелк конференция 
МАТЕРИАЛДАРЫ

14-15 кацтар 2016 жыл 

2-кхгап

МАТЕРИАЛЫ  
46-й научно-методической конференции

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ: 
АККРЕДИТАЦИЯ И ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ»

14-15 января 2016 года 

Книга 2

Алматы 
«К,ачак университет!» 

2016



«БШм беру батдарламаларын жацтырту: аккредитация жене кадрлар дайындау сапа- 
сыньщ кепш»: 46-гылыми-од1'етемелж конференция материалдары. 14-15 к;ацтар 2016 жыл.
2-ютап. -  Алматы: Кдзак университет!, 2016. -  316 6.

ISBN 978-601 -04-1709-0

Ж и н а к г а  о л - Ф а р а б и  а п л н д а т  1\ а » а к  у п г и л к  у н н н с р с и т с п н д е  о т к с м  << 1 > i i i i м  б е р у  б ; и  ' м р м а м а и а р м н  ж а ц г ы р т у :  

а к к р е - д и т т с у  ж о н е  к а д р л а р  д а й ы н д а у  с а н а е ы н ы н  к с ш ш »  а п ы  4 6 - г м л м м п  -о  и г  i c m o i i k  к о н ф е р е н ц и я  м а к р и а л д а р ы  

у с ы н ы л г а н ,  к о н ф е р е н ц и и д а  о и м м  о с р у  h u i д и р м а м а и а р ы н  к у р а с т р у .  ю / ы р н о с п *  t M i i . i i i . i ' i i . m  о м . м у  o u i m  и  о а к ы л а у  

ж о н е  б а г а л а у ч  п р о ф е с с о р  п м . м у ш м  н у р а м м и м н  tn > n t \  m m  i n  н р  i n . i p y i  a t i . t t i  i i . n i t . i *  » ы  nm» f . i c  м j> i »t i ь i.i u u  i i i . i

М а г с р и а л д а р  а н т р д ы н  р е а а м п н п  м м с н  т ь н  а р ы д а д ы

И с б о р н и к е  п р е д е п т м е н ы  м а н р п а м ы  -If* И н а у ч н о  м* ю а и ч и  м»Н * » о м ф *  р* м м м н  м м * м и  а > н . ' Ф а р а б и  н а  тему
« М о  д е р н и  $ а п и ч  ( Н » р , п о и , I О ’ и а м л  1 м р ч р а м м  > * ь ь р * - ч н ы м н и  и  и ф г н н н н  й * » ч * -« м » а  f i n  и н т и м !  н а к р о и » ,  н а  к о т о р о й  

б ь М И  о О е У / К  Н' (МЛ l i n l i p u t  Ы t ИИ U t M H U t  % ф о р М М р п М М М Н *  Н  н О | м и и М * Н » ' ИЛИ »* Н ( о « ( | М М М  HIM I p r H M C M  п р а к т и к о -  

O p H C H  I П р о м а м н о г  О О б у ч е н и и ,  р п И М  М И М *  И » н Н 1 р О } й  к  н м ь - M H I  Ж Н Н Н И  Н 1 НМН. НМ» Mi l t  М и Пи ю ф м й а м и и  I I I  К .
М а н р и а а ы  ш д а н м с н  м t i t t t o p t  * о ( |  p t*  л » * н м м

•» /и м * ! ли и Он Фараби атындагы ЦазУУ, 2016



ключевых компетентностей студентов, согласования функций и взаимодействий пре
подавателей в создании ситуации развития субъективного опыта студентов. Педагогический 
коллектив выступает в качестве коллективного субъекта педагогической деятельности, позиция 
которого реализуется в создании авторской образовательной программы образовательного 
учреждения, в реализации программно-целевого механизма внедрения образовательных 
инноваций, в построении коллективно-распределенной деятельности в условиях проектно- 
модульного (компетентностного), профильного, сетевого и др. интегрированных подходов в 
обучении.
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ИЗМЕРЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ БАЛЛОВ 
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ

По каждой дисциплине степень усвоения учебного материала студентами контроли
руется на этапах аттестации студентов: рубежный контроль 1, m idtcrm r3K3aMen, рубежный 
контроль 2 и экзамен. Их результаты оцениваются по 100-бальной системе и по определенной 
формуле сводятся в итоговую оценку по дисциплине. Цель настоящей статьи состоит в том, 
чтобы предложить способ измерения соответствия баллов, полученных студентами на этих 
этапах. Нередко наблюдается сильное расхождение баллов, полученных студентами на 
промежуточных этапах аттестации и на заключительном экзамене. Причины могут быть 
разные:

-завышенные или заниженные оценки преподавателя на предшествующих этапах, 
-слабая подготовка студентов к midterm экзамену или завершающему экзамену из-за 

нехватки времени на подготовку,
-сложные экзаменационные вопросы, несоразмерные с требованиями на практических 

занятиях или для выполнения С PC и т.д.
Высказывалось мнение, что для выявления степени соответствия баллов подходящим 

критерием может служить коэффициент корреляции. Чем ближе его значение к единице, тем 
лучше должно быть соответствие баллов, т.е., если студент Аио рубежному контролю 1 имеет 
более высокий балл, чем студент Б, то и на промежуточном экзамене студент А должен 
получить более высокий балл, чем студент Б.

Но это не так. Рассмотрим простой пример. Пусть для укрощения в группе всего 3 
студента. В таблице показаны их результаты рубежного контроля I и Midterm экзамена.
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№ РК1 МТ
1 90 10
2 92 12
3 94 14

Очевидно, соответствие оценок очень плохое. Студенты, показав отличные результаты на 
рубежном контроле, завалили промежуточный экзамен. Но коэффициент корреляции

г  =
(90 -  92)(10  -  12) + (92 -  92)(12 -  12) +  (94 -  92)(14  -  12)

д/[(90 -  92)2 + (92 -  92)2 +  (94 -  92)2]V[(10 -  12)2 + (12 -  12)2 + (14 -  12)2]
8

= 5 =1-
т.е. показывается замечательный результат, хотя это неправильно. Следовательно, для 

оценки соответствия оценок, полученных в РК1 и на экзамене МТ, коэффициент корреляции не 
подходит. Не годится он и для сравнения результатов и на других этапах аттестации студентов 
по дисциплине. Близость коэффициента корреляции к единице показывает лишь то, что два 
показателяменяются, в основном, в одинаковых направлениях. Но по величинам они могут 
сильно различаться.

Есть еще один показатель, используемый для сравнения результатов аттестации 
студентов -  это среднее значение баллов, полученных студентами группы. Однако, данный 
показатель также не вполне удовлетворителен. Он как средняя температура больных по 
ооиьнице показывает лишь усредненное значение показателя по всем наблюдениям. 
Рассмотрим пример. Пусть также в группе всего 3 студента.

№ РК1 МТ
1 70 50
2 70 70
3 70 90

Соответствие баллов здесь слабое. По сравнению с рубежным контролем первый 
иу'депт значительно хуже сдал промежуточный экзамен,а третий студент намного лучше 
показал себя на промежуточном экзамене. И только второй студент полностью подтвердил 
с пои баллы на промежуточном экзамене, получив те же 70 баллов, что и на рубежном контроле.

( )днако, показатель среднего балла этих различий не выявляет.Средний балл группы по 
рубежному контролю 1 и по промежуточному экзамену равен 70. Т.е. формально группа на 
о шпаковом уровне сдала и рубежный контроль, и промежуточный экзамен. Значит, и 
нок нагель среднего балла не годится для измерения соответствия баллов на разных этапах 
m  с стации студентов.

Предлагается другой показатель -  коэффициент соответствия баллов:

К С =  1
N •1 0 0

I У

i-1

где et -  разница баллов, полученных студентом i на двух этапах аттестации, N - число 
с ivдентов в группе.

Показатель КС может принимать значения между 0 и 1. В случае полного соответствия, 
i с. полного совпадения баллов на двух этапах аттестации все разности et равны 0 и КС = 1.В 
фугом крайнем случае, когда все разности е* равны 100 или -100, коэффициент соответствия 
КС 0.

Для приведенного первого примера группы с 3 студентами имеем:

80 +  80 + 80 240
К С =  1 ............... — ----- =  1 — —— =  1 — 0,8 =  0,2.

3 -1 0 0  300
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Значит, в этом случае имеется слабое соответствие баллов, полученных студентами на 
рубежном контроле 1 и на промежуточном экзамене.

Для второго примера получим

20 +  0 +  20 40
. * с = 1 ~  3 -100  = 1 ~ 3 0 0  = 1 -  0,13 = ° ’87'

Для этого случая соответствие баллов также неполное, но лучше чем для предыдущего 
случая.

Теперь рассмотрим реальную ситуацию. В таблице 1 приведены результаты по двум 
рубежным контролям, промежуточному и завершающему экзамену для студентов двух 
специальностей «Учет и аудит» и «Финансы» по данным системы «Универ». В ней также 
показаны средние по рубежным контролям и итоговые оценки по дисциплине для каждого 
студента. В группе «Учет и аудит» 25 студентов, а в группе «Финансы» - 26 студентов.

Таблица 1 -  Результаты аттестации студентов по дисциплине «Эконометрика»

Группа «Учет и аудит» Группа «Финансы»
П у 
д а  it 

м

РК
1

РК
2

Среди 
ее РК

Экз
а-

мен

М
т

Итог
о

Сту
дент

ы

РК
1

РК
2

Среди 
ее РК

Экз
а-

мен

М
Т

Итог
о

1 65 78 71,5 32 40 57 1 65 54 59,5 22 0 42
2 67 59 63 65 80 65 2 74 48 61 52 40 56
3 97 92 94,5 94 78 93 3 41 61 51 50 60 52
4 91 94 92,5 41 78 76 4 86 80 83 83 80 83
5 75 75 75 52 75 68 5 69 33 51 51 70 53

6 99 95 97 80 10
0 92 6 81 95 88 86 20 81

7 70 67 68,5 55 85 66 7 84 84 84 78 85 82
8 96 96 96 70 85 87 8 86 80 83 83 10 76
9 97 91 94 55 75 80 9 75 48 61,5 50 65 58
10 90 93 91,5 50 80 78 10 79 70 74,5 38 30 59
11 98 98 98 96 95 97 11 84 93 88,5 63 70 79
12 97 96 96,5 90 30 88 12 66 60 63 54 60 60

13 96 96 96 98 10
0

97 13 88 84 86 50 70 74

14 79 77 78 50 50 67 14 76 77 76,5 50 75 68
15 93 87 90 71 90 84 15 81 81 81 83 50 79

16 80 85 82,5 53 10
0 75 16 87 90 88,5 82 75 85

17 75 77 76 50 10
0

71 17 82 49 65,5 33 10 50

18 89 93 91 64 80 82 18 85 72 78,5 50 70 69
19 70 76 73 53 88 69 19 82 70 76 59 5 64
20 92 92 92 70 70 хз 20 79 70 74,5 40 30 60
21 97 93 95 92 М> 90 21 83 66 74,5 60 20 65
22 90 94 92 71 70 84 22 55 45 50 50 30 48
23 95 96 95,5 ?8 75 XX 23 59 47 53 25 50 44
24 94 95 94,5 53 >)() К.1 24 78 54 66 90 50 72
25 90 94 9? 67 ‘>5 К 5 25 86 57 71,5 50 20 60

2.6 85 69 77 89 30 76
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т
По обеим группам проведем сравнение результатов: 1) первого рубежного контроля и 

нтИ епткзамсна, 2) среднего двух рубежных кошролей и итогового экзамена, 3) midterm 
экзамена и итогового экзамена. Расчеты проведем по трем показателям: среднее баллов, 
коэффициент корреляции и коэффициент соответствия. Они представлены в таблице 2.

Таблица 2 -  Оценка соответствия баллов
о

( 'равнение 
м результатов
/х J 
<е

Средний балл Коэффициент
корреляции

Коэффициент
соответствия

Учет и аудит Финансы Учет и 
аудит

Финанс
ы

Учет и 
аудит

Финанс
ы

о ИК 1 и МТ 87/78 77/45 0,08 0,01 0,83 0,67
РК и экзамена■я- ............... 87/66 72/59 0,59 0,57 0,78 0,84
М 1 и ж !амсна 78/66 45/59 0,05 0,21 0,78 0,75

В г рафе «Средний балл» через дробь показаны средние баллы для каждой группы по 
I соответствующим двум этапам аттестации, указанным в первой графе.Недостатки показателя

«Средний балл» были отмечены выше.
По данным для коэффициента корреляции можно говорить о его непригодности для 

i равнения результатов аттестации. Для пары «РК1 и МТ» его значения близки к нулю. Это 
м п*с1 быть следствием разнонаправленных отклонений оценок от средних значений для 
оудситов на первом рубежном контроле и на промежуточном экзамене. То же справедливо и 
для мары «МТ и экзамен». Только для пары «РК и экзамен» коэффициент корреляции 
принимает значения около 0,5. Это значит, что для многих студентов группы, которые на
ру-ос/кных контролях получили баллы выше среднего по группе, на экзамене они также
ни пучили баллы выше среднего баллов на экзамене в группе.

В графе «Коэффициент соответствия» видно, что имеется достаточно хорошее 
нн)|нсктвие баллов на всех этапах аттестации студентов, причем группа «Учет и аудит» 
1и>к;пывала более стабильные результаты по сравнению с группой «Финансы». Наиболее 
i илоое соответствие было результатов первого рубежного контроля и промежуточного 
iK имена в группе «Финансы», коэффициент соответствия оказался равным 0,67. Причину 
im io можно понять, если учесть соотношение 77/45 дляпоказатсля «Средний балл». Можно 
предположить, что на первом рубежном контроле требования к подготовке студентов были 

? иодсе слабыми, чем требования, которые были предъявлены им на промежуточном экзамене.
: I жим образом, предлагаемый коэффициент КС дает агрегированную оценку
t соотвиивия баллов, получаемых на разных этапах аттестации студентов. А в сочетании со
г средним баллом он позволяет выявить причину существенных несоответствий, таких как

нсоооснованное завышение или занижение баллов, чрезмерно жесткие или слабые требования 
ил конкретном этапе аттестации, недостаточное усвоение учебного материала на 
предшествующих этапах аттестации. Коэффициент соответствия может служить эффективным 
и т  фумеитом контроля в учебном процессе и выявления слабых мест в организации обучения 
г»улетов. Можно использовать его для оценки работы семинаристов. Коэффициент КС можно 
Н1кжс применять и для сравнения результатов группы по разным дисциплинам. В частности, 
проверить гипотезу, что студенты, успевающие по одним дисциплинам, в той же мере успешно 
осиливают и другие дисциплины. Предлагается коэффициент КС ввести в систему «Универ» с 
|ем, ч тб ы  его значение показывалось в ведомостях пнсН:егтэкзамена и итогового экзамена по 
днсцинлинс.
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