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в течение семестра получено 35 баллов, а по итогам экзамена – 45:                 
30 + 45 = 80 баллов. Итоговая оценка – семь. 

Приведенное в примере возможное количество баллов по экзамену 
значительно превалирует над возможным количеством баллов по ру-
бежному и текущему контролю. Таким образом, наибольшее значение 
при оценке знаний студентов в данном случае имеет итоговая атте-
стация (экзамен). Это позволяет студенту, не имеющему возможности 
полноценно посещать занятия (работающий студент либо имеющий 
свободное посещение и т. п.), в ходе успешной самостоятельной под-
готовки и демонстрации высокого уровня знаний на экзамене, полу-
чить положительную оценку знаний по дисциплине. 

Однако, если, по мнению преподавателя, оценка работы студента           
в течение семестра имеет большее значение, чем оценка, полученная 
в ходе итоговой аттестации, соотношение количества баллов может 
быть в пользу текущего, рубежного контроля. Такой подход будет 
мотивировать студента к работе в течение семестра на практических  
и семинарских занятиях.  

Таким образом, в зависимости от специфики освоения той или 
иной дисциплины, представленный подход к оценке знаний студентов 
в рамках балльно-рейтинговой системы позволит обеспечить ее гиб-
кую настройку к условиям и методике преподавания, структуре учеб-
ного плана и прочим особенностям учебного процесса. 
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Основной задачей образования является не только получение зна-

ний, но и формирование умственно-познавательных и творческих 
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способностей личности. В экономике и социальной сфере в настоящее 
время идут сложные и противоречивые процессы. Образование явля-
ется одним из инструментов социальной сферы и сталкивается                    
с определенными трудностями. Они связаны с тем, что на замену ин-
дустриальному обществу пришло информационное и мир развивается 
в условиях глобализации, что обуславливает необходимость корен-
ных реформ в нынешней системе образования Республики Беларусь. 
В обновлении нуждаются принципы подачи учебного материала, роль 
преподавателя в образовательном процессе. Требуется внедрение         
в учебный процесс инновационных технологий, и, в первую очередь, 
компьютерных. Еще одна проблема – это тезис о том, что преподава-
тель является менеджером образования [1, с. 36]. Менеджер – это         
организатор. Следовательно, преподаватель должен организовать            
и направлять процесс обучения. Проблема состоит в том, что сначала 
нужно обучить студента, дать базу знаний и только после этого, опи-
раясь на полученные знания, он может под руководством преподава-
теля совершенствовать свое образование через систему управляемой 
самостоятельной работой студентов.  Самообразование можно опре-
делить как  целенаправленный процесс самообучения студента, в ос-
нове которого лежит самостоятельная работа студента. 

Вопрос о роли и месте самостоятельной работы студентов широко 
исследовался и исследуется в настоящее время таким учеными, как    
Г. Н. Бокарева, Э. Н. Маковская, П. И. Пидкасистый и др. 

Она развивает у студента целеустремленность, деловитость и как 
результат в будущем конкурентоспособность на рынке труда. Можно 
утверждать, что эта работа требует мыслительной деятельности, ини-
циативы, творческого воображения и определенных усилий. 

В ходе осуществления самостоятельной работы студент ставит 
определенную цель и задачи при ее выполнении, которые взаимосвя-
заны, и это решающий компонент системы подготовки специалиста. 

Высшая школа должна научить и приучить студента стремиться            
к постоянному обновлению своих знаний. Основной сферой приложения 
усилий преподавателей в этой области является внеаудиторная управля-
емая самостоятельная работа студентов. В этой ситуации студент оказы-
вается поставленным перед необходимостью мобилизовать свою спо-
собность обобщать полученную информацию, превращая ее в знания. 

Самостоятельная работа студентов это один из активных методов 
овладения знаниями. 

При организации самостоятельной работы преподаватели вузов 
столкнулись с проблемой значительного сокращения лекционных       
часов по дисциплинам. Но в то же время сохранился прежний объем 
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учебного материала. В этой ситуации часть его была выведена на само-
стоятельную работу студентов – 30–40 % лекционного объема. Между 
тем, этот вид занятий при правильной организации, является ведущим 
и самым сложным. Многие исследователи в последнее время считают, 
что лекция не нужна. А как быть, если нет учебников или их мало? 
Особенно это касается финансовых и экономических дисциплин. Так, 
по дисциплине «Казначейство» нет учебников, изданных в Республи-
ке Беларусь. Лекция дает целостное и логичное освещение основных 
положений дисциплины. Основной недостаток лекции – это пассив-
ность студентов. Они стараются записать текст лекции, но при этом 
не все вникают в ее содержание, так как не успевают осмыслить. По-
этому основная задача преподавателя, особенно при чтении экономи-
ческих и финансовых дисциплин, заставить студентов самостоятельно 
мыслить. Для этого во время лекции необходимо приводить практиче-
ские примеры, организовывать дискуссии по проблемным вопросам 
так, чтобы студент не боялся высказать свое мнение, если даже оно         
и не верное. При этом следует использовать табличный, графический 
материал и мультимедийные средства. 

Темы лекций, которые выносятся на самостоятельную работу сту-
дентов целесообразно отдать им на подготовку. Преподаватель пред-
лагает вопросы, которые раскрывают сущность темы. Каждый вопрос 
готовят основной лектор – студент и 2–3 содокладчика. При подго-
товке они самостоятельно осуществляют поиск литературных источ-
ников и цифрового материала, анализируют их, а также готовят          
презентацию. Использование компьютерных технологий дает возмож-
ность поиска необходимой информации. 

Так, например, по дисциплине «Государственный бюджет» такими 
темами могут быть «Доходы бюджета», «Расходы бюджета», «Бюд-
жетный дефицит». 

Такая лекция позволяет подготовить студентов к самостоятель-
ной управляемой работе и активизирует их учебно-познавательную 
деятельность. 

Изучение любой дисциплины невозможно без проведения практи-
ческих занятий. Они необходимы с целью увязки лекционного мате-
риала с практикой и являются частью самостоятельной  работы сту-
дентов. Поэтому преподавателю следует подготовить практические 
сквозные задания, которые студенты выполняют самостоятельно. Та-
кие практические задания подготовлены по курсу «Государственный 
бюджет». Это «Анализ состава и структуры бюджета». Преподаватель 
выдает задание, где указаны цель, задачи и информация. Информа-
цией являются бюджеты административно-территориальных единиц, 
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которые находятся на сайте кафедры финансов и кредита. Результа-
том расчета структуры бюджета является ее анализ в виде поясни-
тельной записки. 

Еще одно практическое задание выполняют студенты по этой дисци-
плине – это «Составление бюджетной сметы бюджетной организации». 
Это задание содержит 15 вариантов и 6 таблиц. Студентам, которые вы-
полняют варианты с 16 и т. д., выдается комбинированный вариант. 

Каждый студент защищает практическое задание с выставлением 
текущей оценки. 

По дисциплине «Финансирование и кредитование инноваций» по 
теме «Экономическая эффективность инновационных проектов» сту-
денты выполняют три практических задачи с различными условиями. 
При этом их цель научить студентов рассчитывать эффективность 
проекта с использованием простых методов и основанных на дискон-
тировании денежных поступлений. На основании полученных данных 
студенты делают выводы об эффективности инновационного проекта. 

Разработаны практические задания и по дисциплине «Финансовое 
планирование и прогнозирование» – это «Использование ЭММ при 
планировании и прогнозировании» и «Составление годового финан-
сового плана предприятия». 

Все эти разработки помогают преподавателю организовать само-
стоятельную работу студентов. 

Еще одной формой организации самостоятельной работы студен-
тов являются учебно-методические комплексы. Они направлены на 
более эффективную аудиторную и самостоятельную работу студентов 
и играют главную роль в ее организации. 

Использование учебно-методического комплекса показывает завер-
шенность самостоятельной работы студента, обеспечивает возможность 
постоянного контроля за качеством усвоения знаний  и навыков и явля-
ется банком информации для ее осуществления [2]. 

По дисциплине «Государственный бюджет» разработан учебно-
методический комплекс, который состоит из следующих модулей: 
теоретического раздела, практического раздела, контроля знаний            
и вспомогательного раздела. 

Подготовлен также «Глоссарий» основных терминов, определений 
и тесты по данному курсу. 

Самостоятельная работа студентов проявляется и при участии                
в научно-исследовательской работе, написании курсовых, дипломных 
и научных работ. 

Предлагаемые методы организации самостоятельной работы студен-
тов дадут возможность им применить полученные знания на практике, 
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проявить самостоятельность, творческие способности и получить 
навыки анализа данных и выработки решения. 

Таким образом, разработанная учебно-методическая литература 
призвана облегчить и организовать самостоятельную работу студен-
тов, что повысит качество образования в высшей школе по финансо-
вым предметам. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ 
 

Возросший уровень конкуренции на рынке образовательных услуг,  
переход к компетентностному подходу в обучении заставляют вузы 
совершенствовать образовательный процесс. В последнее время по-
высился их интерес к использованию некоторых инструментов каче-
ства, успешно реализуемых в бизнесе, для совершенствования как 
внутривузовских процессов с учетом требований потребителя (орга-
низации, фирмы), так и процессов набора абитуриентов (требования 
родителей и поступающих – клиентов). 

С учетом проблем профориентационной работы и проведения 
вступительной компании  в  условиях сложившейся демографической 
ситуации университету необходимо учитывать тот факт, что  в опре-
деленной мере университеты  конкурируют за  выпускников школ.  
На наш взгляд, единственным способом обеспечения регионального 
вуза абитуриентами является перенесение акцентов на экономиче-
скую привлекательность получения высшего образования, как части 
интеллектуального капитала [1, с. 38].      

Соответственно, основной упор для привлечения абитуриентов 
следует перенести в плоскость привлекательности инвестиций семьи   
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