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качества студентов-психологов имеют очень важную роль в становле-

нии их как профессионалов, осуществляющих общественно полезную 

деятельность в социуме. Более того, в современной научной и практи-

ческой психологии априори постулируется, что развитие личностных 

качеств психологов, особенно на этапе формирования их как специа-

листов, детерминирует формирование их профессиональных качеств. 

Именно поэтому необходимо знать и вовремя распознавать, в процессе 

профессионального развития личности студентов-психологов, имею-

щиеся у них сложности в общении и взаимодействии с другими 

людьми и в понимании самих себя. Нужно психологически помогать 

студентам-психологам на раннем этапе их становления в профессии, 

надо сопровождать их на пути профессионального становления, кото-

рое активно осуществляется во время обучения в ВУЗе. 
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ОЦЕНКА ПРОГРЕССА СТУДЕНТА  

В ОСВОЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Судя по семинару-тренингу, проведенному в УО «Гомельский гос-

ударственный университет им. Ф. Скорины» представителями «болон-

ского движения» из разных стран, перед академической общественно-

стью будет поставлена задача по переходу высшего образования в бли-

жайшие годы на новую систему исчисления трудоемкости освоения 

студентом образовательной программы [1, с. 189]. Наш опыт рейтин-

говой системы оценки знаний в этом отношении может быть полезен.  

Во-первых, рейтинговая система предусматривает строгий учет         

работы студентов в семестре. Оценке подлежит несколько видов                  
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деятельности в рамках учебной дисциплины: присутствие на лекциях, 

выступление с докладом на семинарах, участие в дискуссии по докладу 

однокурсника, качество (в виде презентаций, видеопрезентаций и др.) 

представления докладов, выполнение лабораторно-практических ра-

бот, организация учебно-профессиональных тренингов, способность 

работать в команде, работа в научной библиотеке, выполнение кон-

трольных мероприятий, включая компьютерное тестирование, экзаме-

национный ответ. В результате отметка в зачетке является суммой оце-

нок, каждая из которых предварительно откорректирована заранее за-

данными коэффициентами, определенными исходя из значимости того 

или иного вида учебной деятельности и с учетом аксиоматического до-

пущения о нормальном распределении баллов по группе. 

Во-вторых, рейтинговая система усложняет работу преподавателя. 

Ведь провести экзамен в традиционной форме намного проще. При но-

вой системе преподаватель должен все время следить за активностью 

студентов и фиксировать ее в балльных единицах – так называемых 

«сырых баллах», вовлекая обучающихся в разнообразные виды 

учебно-профессиональной деятельности. При этом постоянно надо 

предлагать критерии оценки участия студентов в различных учебно-

профессиональных мероприятиях. Словом, рейтинговая система за-

ставляет преподавателей работать более интенсивно. 

В-третьих, рейтинговая система усложняет вузовскую жизнь сту-

дентов, особенно тех, которые ленятся работать. Давно не секрет, что 

при системе традиционных экзаменов часть студентов учится в основ-

ном в период сессии. Это удобно для тех, кто обладает хорошей опера-

тивной памятью: за 3–4 дня вызубрил, сдал и… забыл. С рейтинговой 

системой такой подход исключается, студент постоянно находится                

в регулируемом умственном напряжении. 

Рейтинговая система заставляет студентов работать регулярно и си-

стематически. Ведь нужны глубокие и основательные знания. Сту-

денты, независимо от желания быть или не быть на занятиях, вынуж-

дены постоянно ходить на них и учиться в полном смысле слова. Чем 

больше пропусков занятий, тем ниже итоговая оценка. Для студентов 

система рейтинговой оценки абсолютно прозрачная, так как они сами 

могут подсчитать и контролировать свой рейтинг с учетом текущей 

успеваемости и прогнозировать итоговую оценку. В этом отношении 

соответствующая компьютерная программа могла бы оказать суще-

ственную помощь студентам и преподавателям. 

Предлагаемая нами система исключает возможность повлиять на пре-

подавателя при выставлении оценки, поскольку он не может поставить 

более высокий балл, чем студент заслужил. Благодаря ей снижается  
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количество апелляций, скрытых обвинений и открытых обид со сто-

роны обучающихся в том, что с ними обошлись предвзято, а оценка 

необъективна. 

Однако как же в педагогическом опыте реально возникает рейтин-

говая оценка? Чтобы не усложнять иллюстрацию этого процесса, пока-

жем расчет рейтинговой оценки на примере фиксации познавательной 

активности (за каждую более-менее успешную попытку студенту 

начисляются заранее оговоренные «сырые» баллы). 

Пусть у нас имеется группа студентов. Показатели их активности 

на посещенных занятиях сведены в таблицу 1. 

Рассчитаем средний «сырой» балл как среднее арифметическое по 

всей группе:        

ẋ =
студентовп

таблицевсейпобаллов = 28. 

Теперь найдем стандартное отклонение, которое, как известно, рас-

считывается по формуле среднего квадратического: 
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где х1 – «сырой» балл испытуемого,  
х

 – средний балл,  

п – число студентов в группе. 
 

Таблица 1 – Учет рейтинговой оценки студентов 
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1 Ольга Б. 8 3  1 2  6 4 7 31 3 9 
2 Катя Б. 8 3 1  2 1 7 4 8 34 6 36 
3 Стас Г. 8 3 1 1 2 1 7 4 9 29 1 1 

… 

26 Юля Х.  8   1  1 6 3 6 35 7 49 
27 Яна Ц.   3 1 1 2 1 8 4 7 34 6 36 
28 Катя Ч. 7 3   2  7 3 5 27 0 0 

 = √            30 

1/2 = 1 стен            15 
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Для удобства результаты промежуточных расчетов приведены                      

в той же таблице. Из них вытекает, что  = 30,  а  1/2 = 15.  

Если пользоваться целочисленной 10-балльной шкалой оценки зна-

ний, которая принята в современном вузовском обучении, то каждые 

полсигмы составляют одну единицу этой шкалы. Десятибалльная стан-

дартная шкала в психологии называется шкалой стенов (от редуциро-

ванного английского слова sten – standart ten – стандартная десятка). 

Если наглядно изобразить переход от шкалы, образованной из «сырых» 

баллов, в стандартную шкалу, то получится следующее (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Схема перевода «сырых» баллов в шкалу стенов 

 

Из рисунка, наглядно изображающего переход от полученных сум-

марных показателей активности к 10-балльной шкале оценки знаний  

(в стенах), вытекает, например, что студенты, «заработавшие» от 28 до 

43 «сырых» баллов, получают отметку 6 в зачетную книжку, «зарабо-

тавшие» от 43 до 58 «сырых» баллов – отметку 7 и т.д. В нашем случае 

студентка Катя Ч., например, получает отметку 5,   поскольку ее «сы-

рой» показатель активности составляет 27 баллов – он находится в про-

межутке от 13 до 28, что соответствует пятому стену).  

Представленный опыт внедрен с согласия четверокурсников фа-

культета психологии в первом семестре текущего учебного года на спе-

циализации «Спортивная психология» в ходе изучения спецкурса 

«Теория и методика деятельности спортивного психолога» и на специ-

ализации «Педагогическая психология» – спецкурса «Психология ода-

ренного ребенка». Возражений от студентов по поводу необъективно-

сти оценки знаний не поступило. 

С нашей точки зрения рейтинговая система позволяет стимулиро-

вать познавательную деятельность студентов, активизировать формы 

самостоятельной управляемой работы студентов за счет дифференци-

рованной оценки отдельных наиболее важных видов учебной деятель-

ности по существующей десятибалльной шкале оценки знаний. 
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Вне зависимости от характера межличностных отношений препо-

давателей и студентов рейтинговая система дает возможность                       

повысить объективность оценки качества знаний и формировать в лич-

ности будущего профессионала самостоятельность принятия решений 

при выборе стратегии деятельности. 

Наш подход к оценке знаний вызывает интерес у студентов, по-

скольку служит для персонализации учебного процесса, а также непре-

рывной промежуточной оценки познавательной активности. Фактиче-

ски им предоставляется возможность играть активную роль в собствен-

ном обучении, а преподавателям – сосредоточиться на группе риска 

среди обучающихся и анализе факторов, влияющих на прогресс в осво-

ении учебного материала.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

КАК СРЕДСТВО ЕГО САМООБРАЗОВАНИЯ   

 

В качестве одной из задач системы непрерывного профессиональ-

ного образования в Республике Беларусь провозглашается разносто-

роннее и своевременное развитие обучающихся, их творческих способ-

ностей, формирование навыков самообразования и самореализация 

личности, формирование творческой личности, способной к самораз-

витию, самообразованию и инновационной деятельности.  

В основе данного положения идея о том, что самообразование поз-

воляет стать образованным человеком в самых различных областях 

знаний. В современном обществе роль самообразования все более воз-

растает, становясь одним из важных условий развития личности, ее 

профессионального и жизненного успеха, а также ведущей задачей 

профессиональной подготовки современного специалиста. 

На данный момент можно выделить ряд причин повышения роли 

самообразования в современных условиях: 

– информационное общество базируется на производстве нового 

знания, его широком распространении и потреблении; 
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