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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Сегодня социально-политические 

условия, в которых находится Российская Федерация, определяют основное 

направление политики проводимой государством в области обеспечения 

своих национальных интересов. Сохранность существующего 

конституционного строя и суверенитета, обеспечение соблюдения прав и 

свобод граждан, выполнение социальных гарантий – именно эти 

национальные интересы выражают основную политическую позицию нашей 

страны. 

3 июля 2016 года Президент Российской Федерации В.В. Путин 

подписал Федеральный закон «О войсках национальной гвардии Российской 

Федерации» № 226, который отражал в себе создание новой силовой 

структуры, осуществляющей деятельность по обеспечению вышеуказанных 

позиций, а на первой в своей истории коллегии (21 июля 2017 года), 

директор службы В.В. Золотов подчеркнул важность вопросов, связанных с 

формированием профессионализма кадров ведомства, повышением 

эффективности обучения специалистов, качества их профессиональной 

подготовки и совершенствования управления им. В связи с этим, одной из 

основных задач указанной в Концепции кадровой политики и развития 

системы образования в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации на период 2018 – 2021 годов и далее до 2025 года (далее 

концепция кадровой политики), является повышение качества 

профессиональной подготовки личного состава в военных образовательных 

организациях высшего образования войск национальной гвардии Российской 

Федерации (далее ВООВО ВНГ РФ).  

Трудности, возникающие у курсантов в освоении специальных 

учебных предметов, которые ранее не изучались ими в школе и нехватка 

времени, отведенного на самоподготовку, отсутствие новых подходов к 

управлению качеством профессиональной подготовки курсантов, 
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значительно затрудняет организацию образовательного процесса в ВООВО 

ВНГ РФ и снижает его качество. 

Представленный комплекс проблем, в настоящее время, является одной 

из основных причин серьёзных пробелов, которые усиливаются позицией 

большинства преподавателей, считающих, что они недостаточно 

осведомлены о новых способах и приемах управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов. Кроме того, рассматриваемая 

подготовка и управление ее качеством, сегодня в большей степени связаны с 

использованием отдельных форм, методов и средств, а не с реализацией 

подходов. В частности, таким подходом в изучаемой области знаний 

является фреймовый подход, отличительной особенностью которого является 

то, что фрейм рассматривается как матрица, основу которой составляет 

любая дидактическая единица, позволяющая разработать универсальную 

каркасную структуру для изучения учебного предмета или какого-либо 

управленческого действия. Проведенные учеными (Р.В. Гурина, Е.Е. 

Соколова и др.) исследования подтвердили эффективность применения 

фреймового подхода в обучении следующими результатами: фреймирование 

является высокоэффективным способом сжатия информации; использование 

фреймового подхода к организации знаний (в обучении учащихся) повышает 

их качество за счет создания структуры и иерархии учебного материала 

занятий, приводящих к его упорядочиванию и систематизации (укладывая 

знания в файлы памяти, что приводит к увеличению ее объема и 

операционной скорости мыслительной деятельности, то есть скорости 

извлечения из памяти нужной информации); использование фреймов 

способствует эффективному усвоению учебного материала. 

В условиях непрерывающегося научно-технического прогресса, 

использования в обучении огромного количества учебников, методических 

пособий и других информационных материалов реализация фреймового 

подхода обеспечит повышение качества и интенсификацию, как 

управленческой деятельности преподавателей, так и образовательного 
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процесса курсантов. 

Все это ставит перед ВООВО ВНГ РФ задачу повышения у 

преподавателей уровня управления качеством профессиональной подготовки 

курсантов, для чего в заявленном контексте необходимо исследовать и 

внедрить в практику фреймовый подход. 

Степень разработанности проблемы исследования.  

В современной науке сущность профессиональной подготовки 

специалистов различных направлений деятельности рассматривали: К.В. 

Аксёнов, Е.А. Александрова, В.П. Беспалько, М.Б. Бойкова, О.В. Булавко, 

Л.Д. Давыдов, А.А. Деркач, Г.И. Железовская, В.В. Закатов, Э.Ф. Зеер, Т.А. 

Кожевникова, О.В. Козлов, Н.П. Мурий, А.Г. Пашков, А.П. Пепеляева, А.Н. 

Печников, Е.А. Поединок, Ю.Ф. Райский, С.Л. Сиваева, В.А. Сластенин, 

Ю.Г. Татур, Н.В. Тельтевская, А.В. Тимушкин, С.Н. Филипченко и др. 

Исследования образовательного процесса, в общих границах которого 

организуется профессиональная подготовка курсантов, проводили: А.В. 

Барабанщиков, С.Ю. Животков, В.П. Иванов, Т.В. Ларина, В.К. Луценко, 

С.Д. Мухоед, Т.Р. Фанинг, А.П. Шарухин, К.В. Яцук и др. 

Содержание качества как категории раскрывается в исследованиях с 

точки зрения философского подхода (Г.В. Гегель, И. Кант и др.), 

когниолингвистической концепции качества (О.С. Шибкова и др.), со 

стороны производственных отношений (О.В. Аристов, В.И. Андреев, В.И. 

Гиссин, К. Исикава, А. Фейгенбаум, Международные стандарты ISO и др.), а 

также с позиций функционирования его в общей системе высшего 

образования (В.П. Жуковский, В.А. Кальней, Т.В. Ларина, А.И. Субетто, С.Е. 

Шишов и др.). 

К рассмотрению понятия «управление», в процессе его исторического 

становления, подходили со стороны: субъектно-деятельностного (К.А. 

Абульханова, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), ситуационного (Л.С. 

Выготский, У. Томас и др.), системного (Ю.К. Бабанский, Л. Берталанфи, 

В.П. Беспалько и др.) подходов.  
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В педагогической науке понятие «управление» рассматривается как 

особая форма организации образовательного процесса (Е.В. Захарова, Л.Н. 

Зудина, Н.П. Капустин, П.И. Пидкасистый, В.И. Подлесных, М.М. 

Поташник, М.Л. Разу, В.А. Розанова, Ф.М. Русинова, В.А. Сластенин, Ю.В. 

Тихонравов, П.И. Третьяков, А.В. Филиппов, Т.И. Шамова и др.), 

осуществляемая через соответствующие ей классификации управленческих 

функций (Ю.В. Васильев, Н.С. Сунцов, Ю.А. Конаржевский, П.Т. Фролов, и 

др.). 

Имеется ряд работ, посвященных функциям управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов в военных учебных заведениях: 

анализу и планированию (В.И. Гонца, Э.А. Карпенко, Э.А. Коржан, Л.В. 

Котенко, И.В. Котенко, В.Ю. Меховников, В.В. Мингалев, А.И. Наумов, А.В. 

Опошнянский, Д.Н. Третяк, и др.); организации и координации (А.Н. Бокий, 

Л.В. Доломанюк, А.И. Земляной, С.И. Злобин, Т.В. Никитина, О.К. Падин, 

Д.А. Петренко и др.); контролю и оценке (Н.В. Зеленская, В.А. Коломиец, 

А.С. Косарев, Д.А. Саховский и др.). 

Фреймовый подход, который лег в основу нашего исследования, 

исследовался зарубежными учеными (М. Минский, Д. Норман, Р. Шенк и 

др.). В отечественной науке следы его использования можно найти в работах: 

Р.В. Гуриной (реализовавшей фреймовый подход в образовательном 

процессе), Н.В. Медведенко (рассматривавшей фрейм как базовое понятие 

педагогических технологий), Е.А. Максимовой (при исследовании 

фреймовой технологии в педагогической науке), Е.Е. Соколовой (при 

обучении технологии и математики), А.А. Остапенко (применившего 

фреймовый подход к концентрированному обучению), М.А. Чошанова 

(внедрившего фреймовые технологии в проблемно-модульное обучение) и 

других исследователей.  

Таким образом, можно констатировать факт, что на фоне значительных 

успехов, достигнутых в науке на стыке психологии и педагогики, 

наблюдается недостаток внимания к изучаемой проблеме внедрения новых 
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подходов. При этом, в современной науке до сих пор не представлено 

научное обоснование процесса управления качеством профессиональной 

подготовки курсантов на основе фреймового подхода, реализация которого 

значительно интенсифицирует и активизирует управленческий и 

образовательный процессы.  

Актуальность темы диссертационного исследования 

предопределяется противоречиями между: 

– требованиями, предъявляемыми государством и обществом к 

качеству профессиональной подготовки будущих офицеров и реальным 

(действительным) ее состоянием; 

– необходимостью повысить у преподавателей уровень управления 

качеством профессиональной подготовки курсантов и эпизодическим 

использованием фреймового подхода; 

– организационно-дидактическим обеспечением управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового подхода и 

потребностью ВООВО ВНГ РФ в практической его реализации. 

Указанные противоречия и необходимость их разрешения обозначили 

научную проблему, состоящую в поиске и выявлении теоретических и 

практических оснований управления качеством профессиональной 

подготовки курсантов на основе фреймового подхода. 

Актуальность проблемы, научная и практическая значимость ее 

решения определили тему исследования: «Управление качеством 

профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового подхода». 

Цель исследования: обоснование и практическая проверка 

эффективности разработанной модели управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового подхода. 

Объект исследования: профессиональная подготовка курсантов. 

Предмет исследования: теоретическое и экспериментальное 

обоснование возможности повышения у преподавателей уровня управления 

качеством профессиональной подготовки курсантов посредством 
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применения фреймового подхода.  

Гипотеза исследования: использование фреймового подхода повысит 

у преподавателей уровень управления качеством профессиональной 

подготовки курсантов, если: 

– оно исследуется не только в соответствии с реализацией функций 

управления, но и как система управленческих действий, направленная на 

совершенствование (посредством фрейм-методики) составляющих 

профессиональной подготовки (субъекты, содержание и образовательный 

процесс), которое отражает уровень достигнутых количественных и 

качественных результатов;  

– в рамках научно обоснованной модели особое внимание обращается 

на реализацию фреймового подхода в управленческой деятельности 

преподавателей через поэтапное использование фрейм-схем в соответствии с 

управленческим циклом;  

– будут выявлены и обоснованы педагогические условия управления 

качеством профессиональной подготовки курсантов, связанные с 

взаимодействием преподавателей и курсантов, а также расширением 

инструментально-диагностического аппарата. 

На основании поставленной цели, выбора объекта, предмета и 

выдвинутой гипотезы диссертационного исследования были поставлены 

следующие задачи: 

– определить сущность управления качеством профессиональной 

подготовки курсантов, выделить составляющие данной подготовки и 

обосновать возможности применения фреймового подхода;  

– в ходе проведения педагогического эксперимента произвести 

разработку и апробацию модели управления качеством профессиональной 

подготовки курсантов на основе фреймового подхода; 

– обосновать педагогические условия управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов: организация профессионально 

направленного сотрудничества субъектов подготовки и расширение 
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инструментально-диагностического аппарата посредством фреймового 

подхода. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 

– введены изменения в трактовку сущности управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового подхода, 

отражающей деятельность его субъектов по фрейм-методике, как в 

образовательной деятельности курсантов, так и в управленческой 

деятельности преподавателей для активизации их познавательных 

возможностей и экономии учебного времени. Такое понимание отличается от 

ранее имеющихся в научной литературе определений данного понятия, 

преимущественно представляющих исследуемое явление как процесс, не 

раскрывая нетрадиционные методики его интенсификации;  

– разработана модель управления качеством профессиональной 

подготовки курсантов, основанная на поэтапной реализации фреймового 

подхода в управленческой деятельности преподавателей (этап фрейм – 

анализа и планирования, этап фрейм – организации и координации, этап 

фрейм – контроля и оценки), действие которой определяется логикой 

решения поставленных задач и ведет к достижению оптимального уровня 

рассматриваемого процесса, приближая его к соответствию требованиям 

качества высшего военного образования;  

– выявлены и представлены педагогические условия управления 

качеством профессиональной подготовки курсантов, которые определены их 

значимостью в совершенствовании составляющих подготовки (субъекты, 

содержание и образовательный процесс), а также реализацией фреймового 

подхода в управленческой деятельности преподавателей, направленной на 

установление профессионально значимого сотрудничества субъектов 

подготовки и расширение инструментально-диагностического аппарата за 

счет разработки и использования фрейм-тестов. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 

– проведенный анализ относительно самостоятельных, но 
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взаимосвязанных и взаимообусловленных составляющих профессиональной 

подготовки курсантов (субъекты, содержание и образовательный процесс) с 

учетом идей фреймового подхода, расширяет теоретические представления о 

возможностях управления ее качеством; 

– научно обоснованная и апробированная модель управления 

качеством профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового 

подхода конкретизирует теоретические представления о его значимости, как 

в управленческом, так и в образовательном процессах;  

– разработанные фрейм-тесты расширяют теоретические 

представления о возможностях функций контроля и оценки знаний. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что: 

– авторская модель может быть взята за основу проектирования 

управления качеством профессиональной подготовки курсантов на основе 

фреймового подхода в условиях любой существующей образовательной 

организации; 

– обоснованный критериально-диагностический инструментарий, 

позволивший выделить три уровня управления качеством профессиональной 

подготовкой курсантов (критический, достаточный и оптимальный), может 

быть применен в реальной практике рассмотренной подготовки; 

– разработанные автором содержательные и методические материалы: 

фрейм-схемы, поэтапно используемые в цикле управления качеством 

профессиональной подготовкой курсантов; фрейм-схемы содержания 

материала учебного предмета «Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «С», как объектов управления» и фрейм-

алгоритмы практических действий; специальный курс (для преподавателей) 

по использованию фреймового подхода в практике обучения курсантов, 

могут быть использованы преподавателями в управлении качеством 

профессиональной подготовки на основе фреймового подхода.  

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 

– научные исследования, посвященные специфики моделирования 
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психолого-педагогических систем (Н.М. Амосов, С.И. Архангельский, К.Е. 

Морозов, В.В. Сериков, В.А. Штофф и др.); 

– ведущие идеи системного (Ю.К. Бабанский, Л.Ф. Бертраланфи, В.П. 

Беспалько, Р.Е. Булат, В.И. Загвязинсикй, В.В. Краевский и др.), субъектно-

деятельностного (К.А. Абульханова, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина и др.) и фреймового (Р.В. 

Гурина, Е.А. Максимова, М. Минский, Н.В. Медведенко, Д. Норман, А.А. 

Остапенко, Е.Е. Соколова, М.А. Чошанов, Р. Шенк и др.) подходов; 

– исследовательские работы, положенные в основу при описании 

принципов управления качеством профессиональной подготовки курсантов: 

оперативности (Л.Е. Калинина, С.А. Рязанов, И.И. Тухватуллин, К.В. Яцук и 

др.); стабильности (М. Альберт, Б.Н. Габричидзе, В.М. Команда, Б.М. 

Лазарев, М. Мескон, Ф. Хедоури и др.); совершенствования (Т.М. Дьякова, 

Д.В. Семенов, О.А. Козлов, С.Д. Ильенкова, В.Д. Шадриков, Г.И. Шевченко 

и др.); патриотизма (А.Д. Лопуха, Т.Л. Лопуха, В.С. Макаренко, А.С. 

Сапожников, С.Н. Филипченко, А.П. Шарухина и др.).  

– научные труды А.В. Барабанщикова, Е.В. Бондаревской, Дж. 

Брунера, М.В. Григорьевой, Л. Клинберга, В.В. Краевского, А.Н. Леонтьева, 

И.Я. Лернера, Л.И. Мищенко, Ж. Пиаже, И.Э. Рахимбаевой, С.Л. 

Рубинштейна, В.В. Серикова, М.Н. Скаткина, Р.М. Шамионова, В. Штера и 

др., ставшие базой для изучения составляющих профессиональной 

подготовки курсантов; 

– исследования, посвященные анализу педагогической теории и 

практики сотрудничества: В. Безруковой, Г.К. Селевко, Н.К. Тихомировой и 

др. (рассматривавших различные аспекты теоретических основ 

сотрудничества); И.Д. Аванесян, Ш.А. Амонашвили, В.А. Караковского, Л.И. 

Новиковой, Н.Л. Селивановой и др. (исследовавших содержание, методы и 

формы практической реализации сотрудничества в образовательном 

процессе); Н.П. Капустина, А.К. Колеченко, Е.С Полат и др. (изучавших 

использование различных педагогических технологий на основе учебного 
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сотрудничества); Н.Д. Колетвиновой, С.У. Бичуриной (проводивших оценку 

профессиональной подготовки студентов с использованием тест-фреймов). 

Для решения задач диссертационного исследования, а также в целях 

экспериментальной проверки гипотезы комплексно применены теоретико-

эмпирические методы проведения анализа научной литературы, 

педагогического эксперимента, бесед, анкетирования, тестирования и т.д. 

При этом метод теоретического анализа опыта использования фрейм-

методики педагогов-исследователей включал в себя сопоставительный 

анализ материалов, полученных в ходе переписки с авторами. В работе 

использованы методы математической и статистической обработки 

экспериментальных данных. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Управление качеством профессиональной подготовки курсантов 

на основе фреймового подхода – это система управленческих действий 

направленная на совершенствование относительно самостоятельных 

составляющих рассматриваемой подготовки (субъектов, содержания и 

образовательного процесса), с использованием фрейм-методики, 

включающей фрейм-схемы, фрейм-алгоритмы и фрейм-тесты, как в 

образовательной деятельности курсантов, так и управленческой деятельности 

преподавателей, отражающее уровень достигнутых количественных и 

качественных результатов.  

2. Модель управления качеством профессиональной подготовки 

курсантов на основе фреймового подхода демонстрирует содержание 

поэтапного управления (этап фрейм-анализа и планирования, этап фрейм-

организации и координации, этап фрейм-контроля и оценки), направленного 

на формирование у преподавателей и курсантов умений анализировать, 

синтезировать и обобщать информацию, выделять главное в изучаемом 

материале. Фрейм-методика, фрейм-схема, фрейм-тест – это одновременно 

форма и средство, применение которых обеспечивает сбережение 

познавательных сил и времени преподавателей и курсантов, стимулирует их 
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положительное отношение к рассматриваемому процессу, позволяет 

преподавателям достичь желаемых результатов в управлении качеством.  

3.  Управлению качеством профессиональной подготовки курсантов 

на основе фреймового подхода способствует реализация педагогических 

условий, включающих установление профессионально значимого 

сотрудничества субъектов подготовки, а также осуществление контроля и 

оценки знаний за счет разработки и использования фрейм-тестов. 

Степень достоверности результатов обеспечивается 

междисциплинарным подходом к изучению предмета исследования; 

методологическим, теоретическим обоснованием; теоретико-

методологическим комплексом используемых методов, соответствующих 

проблеме исследования, цели, задачам и предложенной гипотезе; 

проведением количественного и качественного анализа исследуемого 

материала; суммой обобщенных показателей эксперимента, проводившегося 

в течение 2017 – 2019 гг.; использованием методов математической и 

статистической обработки данных. 

Основные этапы и опытно-экспериментальная база исследования. 

Базой экспериментальной работы явился Саратовский военный ордена 

Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской 

Федерации (далее военный институт).  

Исследование проходило в три этапа. 

На первом этапе исследования (2017 – 2018 гг.) проводилось изучение 

состояния разработанности проблемы поиска и выявления теоретических и 

практических оснований управления качеством профессиональной 

подготовки курсантов на основе фреймового подхода, исследовались 

особенности организации профессиональной подготовки курсантов в 

военном образовании, разрабатывался методологический аппарат и 

диагностический инструментарий, составлялся план экспериментального 

исследования. 

В ходе второго этапа исследования (2018 – 2019 гг.) была разработана и 
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апробирована модель управления качеством профессиональной подготовки 

курсантов на основе фреймового подхода, изучены особенности организации 

профессиональной подготовки курсантов, проанализированы эмпирические 

данные, диагностирован результат. Экспериментально подтверждена 

эффективность модели.  

На третьем этапе (2019 г.) производились обработка, анализ, 

обобщение полученных данных и литературная обработка текста 

диссертационного исследования, а также систематизировались и 

интерпретировались результаты экспериментальной работы  

Внедрение и апробация полученных результатов диссертационного 

исследования осуществлялись в ходе публикации научных докладов, статей и 

тезисов, неоднократного участия в научно-практических конференциях: в XX 

международной научно-практической конференции «Фундаментальные и 

прикладные исследования в современном мире», 4 декабря 2017 г. (г. Санкт-

Петербург); в XIII (март 2018 года) и XIV (март 2019 года) международных 

научно-практических интернет конференциях «Образование в современном 

мире» (г. Саратов); в международных форумах «Гуманизация 

образовательного пространства», проводимых 15-16 марта 2018 года и 14-15 

марта 2019 года (г. Саратов). 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ 

 

1.1 Анализ современного состояния и сущность управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов  

 

Приступая к проведению анализа современного состояния и 

выявлению сущности управления качеством профессиональной подготовки 

курсантов, считаем необходимым определить основные направления его 

проведения: 

– первое, сущность и современное состояние профессиональной 

подготовки курсантов, специфические условия ее осуществления; 

– второе, содержание категории «качество», его значение для 

профессиональной подготовки курсантов; 

– третье, управление качеством профессиональной подготовки 

курсантов как педагогическая проблема; 

– четвертое, возможности фреймового подхода в управлении 

качеством профессиональной подготовки курсантов. 

Приступим к рассмотрению первого направления. 

В настоящее время подготовка специалиста к осуществлению 

определенного вида профессиональной деятельности выступает фактором, 

который определяет результативность выполнения им поставленных задач. 

Она становится все более актуальной, чему способствует: 

– во-первых, высокая динамика развития современных видов 

профессий и специализаций; 

– во-вторых, потребность во все более разнообразных и постоянно 

обновляющихся компетенциях, формирующихся в пределах конкретных 

специальностей, технологий, профессиональных понятий [113]. 

Не вызывает сомнения, что вышеназванные условия будут возвышать 
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роль профессиональной подготовки специалистов различных направлений 

деятельности во всем мире. 

Начать раскрытие сущности профессиональной подготовки нам 

хотелось бы с рассмотрения ее соответствия профессиональному 

образованию. Обратимся для этого к Федеральному закону «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ, в котором 

профессиональное образование трактуется как «вид образования, который 

направлен на приобретение обучающимися в процессе освоения основных 

образовательных программ, знаний, умений, навыков и формирования 

компетенций определенного уровня и объема, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 

работу по конкретной профессии или специальности» [170, c. 696]. С целью 

осуществления управления этим процессом, необходимо, в первую очередь, 

реализовать основные государственные образовательные стандарты, которые 

определяют «обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ […], требования к уровню подготовки выпускников» [там же]. 

Прослеживая дальнейший ход мыслей, необходимо отметить, что 

«профессиональная подготовка» является прикладной областью (стороной) 

профессионального образования, связанной с конкретным видом 

осуществления профессиональной деятельности [160]. 

Таким образом, понятие «образование» является более широким, чем 

«профессиональная подготовка», что говорит о том, что его основные 

теоретические положения используются в профессиональной подготовке. 

Цель образовательного процесса в современном высшем учебном заведении 

состоит в том, чтобы не просто обучить человека, дать ему соответствующий 

спектр знаний, умений и навыков, но и профессионально подготовить к 

выполнению задач его будущего вида профессиональной деятельности.  

В существующих научно-исследовательских работах К.В. Аксёнова [5], 

Е.А. Александровой, О.В. Козлова [6], В.П. Беспалько [24], М.Б. Бойковой 

[27], О.В. Булавко, А.П. Пепеляева, Н.П. Мурий, Е.А. Поединок [95], А.Н. 
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Печникова [153, 154], Л.Д. Давыдова [56], А.А. Деркач [58], Г.И. 

Железовской [69], В.В. Закатова [72], Э.Ф. Зеер [73], Т.А. Кожевниковой [90], 

А.Г. Пашкова [149], Ю.Ф. Райского [162], С.Л. Сиваевой [182], В.А. 

Сластенина [150, 184, 185], Ю.Г. Татур [194], Н.В. Тельтевской [195, 196], 

А.В. Тимушкина [199], С.Н. Филипченко [207] и др. накоплен объемный блок 

знаний, раскрывающий сущность профессиональной подготовки 

специалистов различных направлений деятельности.  

Так, анализ работ Ю.Ф. Райского [162], В.А. Сластенина [150] и Н.В. 

Тельтевской [195], проводивших свои исследования в 80 – 90 годах XX века, 

позволяет нам связать профессиональную подготовку со знание-

деятельностным подходом. В современной же науке и практике делается 

акцент на компетентностный подход (К.В. Аксёнов, М.Б. Бойкова, О.В. 

Булавко, Л.Д. Давыдов, Э.Ф. Зеер, Т.А. Кожевникова, Н.П. Мурий, А.Г. 

Пашков, А.П. Пепеляева, Е.А. Поединок, С.Л. Сиваева и др.), который 

определяет рассматриваемое явление как развитие у специалиста 

общепрофессиональных и специальных знаний, умений и навыков, 

накопленного опыта и личностных качеств, необходимых, в своей 

совокупности, для успешного осуществления профессиональной 

деятельности. Таким образом, происходит перенаправленность 

профессиональной подготовки на практико-ориентированный подход. 

Наиболее близким к современному пониманию проблемы мы считаем 

определение данное нашим коллегой О.В. Козловым, который трактует 

профессиональную подготовку как «целенаправленный, 

полифункциональный процесс овладения курсантами системой компетенций 

(общекультурных, профессиональных, специальных (военно-

профессиональных) в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 

(уровень специалитета) (далее ФГОС ВО), квалификационных требований к 

военно-профессиональной подготовке выпускников военных 
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образовательных организаций высшего образования внутренних войск МВД 

РФ по военно-учетной специальности 370300 «Служебно-боевое применение 

соединений, воинских частей и подразделений внутренних войск (далее 

квалификационные требования) и спектром выполняемых видов 

деятельности и профессиональных задач, формирования личности, 

обладающей готовностью к реализации профессиональных функций в 

различных условиях служебно-боевой деятельности» [91, с. 26]. 

Перейдем к рассмотрению современного состояния профессиональной 

подготовки курсантов. 

Сегодня социально-политические условия, в которых находится 

Российская Федерация, указывают на основное направление политики 

проводимой государством в области обеспечения национальных интересов и 

защиты своих граждан. Правовые, военные, политические и 

информационные методы взяты в основу противодействия возможной 

угрозе, как со стороны внешнего мира, так и внутри нашего государства. 

Сохранность существующего конституционного строя государства, защита 

его суверенитета, обеспечение соблюдения прав и свобод граждан и 

выполнения социальных гарантий – именно эти национальные интересы 

выражают основную политическую позицию нашей страны.  

3 июля 2016 года Президент Российской Федерации В.В. Путин 

подписал Федеральный закон «О войсках национальной гвардии Российской 

Федерации» № 226, который отражал в себе создание новой силовой 

структуры, осуществляющей деятельность по обеспечению вышеуказанных 

позиций [169], а на первой в своей истории коллегии, созданной 21 июля 

2017 года структуры, директор службы В.В. Золотов подчеркнул важность 

вопросов, связанных с формированием профессионализма кадров ведомства, 

повышением эффективности обучения специалистов, качества их 

профессиональной подготовки и совершенствования управления им. 

На сегодняшний день система подготовки войск включает в себя 

профессиональную подготовку офицеров различных направлений 
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деятельности (командиры подразделений, юристы, кинологи, психологи, 

инженеры и т.д.) и происходит на базе Новосибирского, Санкт-

Петербургского, Саратовского и Пермского военных институтов. 

Организация профессиональной подготовки курсантов в них осуществляется 

в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы в области 

образования: концепции кадровой политики [140], приказов директора 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 

(далее ФС ВНГ РФ) от 7 ноября 2017 года № 466 и 467 [142, 143], 

квалификационных требований [82], а также ФГОС ВО [204]. Данные 

руководящие документы устанавливают основные требования, определяют 

объем, содержание и порядок организации профессиональной подготовки 

курсантов. 

Проанализировав вышеперечисленные документы на основании 

обозначенных в концепции кадровой политики проблем [118], можно сделать 

вывод, что профессиональная подготовка курсантов требует преобразований, 

и связано это с изменением спектра выполняемых задач, при этом особое 

внимание необходимо обращать на важность системного применения 

современных форм и методов обучения. 

Хотелось бы отметить, что организуется профессиональная подготовка 

курсантов в общих границах образовательного процесса (см. работы А.В. 

Барабанщикова, В.П. Иванова [18], В.К. Луценко [114], С.Д. Мухоед [132], 

К.В. Яцук, С.Ю. Животкова, Т.Р. Фанинга [226], А.П. Шарухина [221] и др.), 

а также в особых специфических условиях: 

– строгая регламентация учебного времени в повседневной 

жизнедеятельности курсантов, установленная требованиями Общевоинских 

уставов Вооруженных сил Российской Федерации (далее ОВУ ВС РФ) [203], 

а также внутренними руководящими документами ВООВО ВНГ РФ; 

– систематический отрыв от занятий, выражающийся в выполнении 

боевых задач караульной службы и других видов суточных нарядов; 

– общие ограничения, в том числе использования информационных 



20 

технологий, связанные с защитой информации; 

– решение в процессе обучения реальных служебно-боевых задач в 

условиях постоянной боевой готовности с риском для жизни и здоровья. 

Профессиональная подготовка курсантов включает в себя: 

общевойсковую подготовку, подготовку по военно-учетной специальности и 

подготовку по специальности. 

Рассмотрим их подробнее. 

Так, общевойсковая подготовка курсантов организуется в течении 

месяца до начала учебного года по военно-профессиональным дисциплинам 

и физической подготовке. Ее организация и содержание ориентированы на 

обучение действиям солдата в реальном бою, развитию физической 

выносливости и силы, формированию строевой выправки и 

исполнительности. При этом основной упор направлен на проведение 

практических и тактико-специальных занятий и тренировок, проводимых, 

как правило, в полевых условиях. Следует отметить, что итогом 

общевойсковой подготовки является проведение комплексного экзамена. Он 

дает возможность оценки индивидуальных способностей каждого курсанта, 

определения его базового уровня и сформированности профессиональных 

компетенций. 

Профессиональная подготовка по специальности производится на базе 

образовательных программ высшего образования (далее образовательная 

программа), разрабатываемых в ВООВО ВНГ РФ самостоятельно и рабочих 

программ, создаваемых на кафедрах (преподавателями). В рамках нашего 

исследования, проводимого на базе Саратовского военного ордена Жукова 

Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской 

Федерации (далее военного института) в соответствии с ФГОС ВО и 

квалификационными требованиями, мы будем рассматривать программу 

специалитета по направлению «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» (40.05.01). 

Квалификационные требования определяют военно-профессиональное 
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предназначение выпускников ВООВО ВНГ РФ в соответствии с 

установленной военно-учетной специальностью. При этом ее целью является 

формирование военно-профессиональных компетенций: способностей и 

готовности реализовывать знания, умения и навыки, а также собственные 

личностные качества в своей деятельности. Огромное влияние на их 

формирование оказывает процесс управления качеством профессиональной 

подготовки курсантов. 

Содержательная сторона профессиональной подготовки курсантов 

реализуется через образовательную программу, которая включает в себя: 

1. Дисциплины (модули), относящиеся как к базовой, так и 

вариативной части образовательной программы. 

2. Практики, позволяющие практически проверить уровень знаний 

курсантов. 

3. Государственную итоговою и текущие аттестации.  

Содержание образовательной программы основывается на общих 

принципах подготовки специалистов различных направлений деятельности. 

Рассмотрим их ниже: 

– принцип устойчивости, заключающийся в обеспечении стабильности 

усвоения знаний и всесторонних видов обеспечения профессиональной 

подготовки курсантов; 

– принцип управляемости, заключающийся в предоставлении 

возможности субъектам педагогической системы ВООВО ВНГ РФ 

манипулировать методами и приемами организации профессиональной 

подготовки на основе мониторинга ее качества; 

– принцип строгой регламентации образовательного процесса, 

предполагающий неукоснительное соблюдение всеми субъектами 

профессиональной подготовки требований руководящих документов ВООВО 

ВНГ РФ по соблюдению распорядка дня и регламента служебного времени; 

– принцип организованности, дисциплинированности и активности 

субъектов педагогической системы ВООВО ВНГ РФ, предусматривающий 
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их формирование; 

– принцип целенаправленности, определяющий приоритеты при 

достижении поставленной цели в рамках профессиональной подготовки 

курсантов; 

– принцип соотношения коллективности и индивидуальности, 

предполагающий развитие профессиональных качеств личности с одной 

стороны, и развитие взаимоотношений в рамках существующего воинского 

коллектива с другой; 

– принцип систематизации, предусматривающий в процессе 

профессиональной подготовки курсантов взаимодействие (в границах 

образовательной системы) всех ее элементов [166]. 

Из всех вышеуказанных принципов мы особо выделяем принцип 

управляемости, который непосредственно связан с изучением нашей 

проблемы и определяет фокус данного исследования. 

Таким образом, приведенные выше принципы наглядно 

демонстрируют отличия профессиональной подготовки курсантов от 

подготовки специалистов других направлений деятельности.  

Профессиональная подготовка курсантов в границах образовательного 

процесса ВООВО ВНГ РФ организуется через функции, которые 

определяются квалификационными требованиями и ФГОС ВО. 

Ниже перечислим эти функции и дадим их краткую характеристику: 

– образовательно-информационная, обеспечивающая получение знаний 

и информации в объеме освоения содержания образовательной программы 

ВООВО ВНГ РФ; 

– ориентирующая, позволяющая направить усилия курсантов на 

достижение как профессиональных, так и личностных целей; 

– регулятивно-правовая, устанавливающая регулируемые и 

законодательные рамки будущей профессиональной деятельности курсантов; 

– личностно-развивающая, направленная на формирование и развитие в 

каждой личности компетенций, ценностного отношения к профессии, 
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чувства ответственности к принимаемым решениям и других личностных 

качеств; 

– критериально-аналитическая, заключающаяся в проведении на основе 

заданных критериев анализа профессиональной подготовки; 

– планово-предупредительная, прогнозирующая дальнейшее 

направление организации и совершенствования профессиональной 

подготовки. 

Таким образом, рассмотрев принципы и функции профессиональной 

подготовки курсантов, мы, основываясь на точках зрения В.П. Беспалько, 

О.В. Козлова, А.Н. Печникова, можем утверждать, что: 

– специфика организации образовательного процесса ВООВО ВНГ РФ 

влияет на профессиональную подготовку курсантов через реализацию 

содержания образовательных программ; 

– от качества взаимодействия всех субъектов образовательного 

процесса зависит качество результата профессиональной подготовки 

курсантов. 

Следует вывод, что современное состояние и сущность 

профессиональной подготовки курсантов обуславливается ее организацией (в 

условиях образовательного процесса ВООВО ВНГ РФ), специфическими 

формами занятий, методами их проведения, применяемыми (в условиях 

строгой регламентации повседневной жизнедеятельности) средствами и 

заключается в развитии у курсантов способностей реализовывать на практике 

сформированные компетенции. 

Проанализировав представленный выше материал, мы можем выделить 

следующие составляющие профессиональной подготовки: 

1. Курсанты и преподаватели, которые являются субъектами 

профессиональной подготовки.  

2. Содержание, реализуемое через рабочие программы учебных 

дисциплин.  

3. Образовательный процесс, в рамках которого профессиональная 
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подготовка осуществляется. 

Таким образом, под профессиональной подготовкой курсантов мы 

будем понимать социально и личностно-значимый управляемый процесс, 

организуемый с учетом специфики военного обучения, заключающийся в 

выполнении субъектами подготовки требований образовательных программ 

и организуемый в рамках образовательного процесса.  

Перейдем ко второму направлению нашего исследования и рассмотрим 

содержание категории «качество», раскроем его значение для 

профессиональной подготовки курсантов. 

От качества подготовки курсантов зависит дальнейшая их способность 

выполнять, как задачи повседневной деятельности, так и служебно-боевые 

задачи при проведении специальных операций. 

Качество – понятие многогранное. В словаре С.И. Ожегова дается его 

следующее определение: «совокупность существенных признаков, свойств и 

особенностей, отличающих предмет или явление от других и придающих ему 

определенность» [145, с. 270]. 

Первым в истории подходом к определению категории «качество» 

принято считать философский. Качество в философии, как категория, 

объединяет в себе все существенные и устойчивые свойства и 

характеристики объекта или предмета. Впервые, еще в III в. до н.э., 

исследованием категории качества занимался Аристотель. Вследствие 

проведенного им анализа свойств отдельных предметов и явлений сложилась 

концепция, в которой качеством предметов являются их свойства. 

Аристотель представлял качество как систему, которая характеризуется 

динамичностью и атрибутивностью. В его подходе уже в то время лапидарно 

проведены исследования сущности качества, предложен вариант 

классификации, определены базилярные принципы, основным из которых он 

выделил принцип целостности, сформулировано представление о культуре 

качества объекта материи [11]. Аристотель, в дополнении ко всему, 

подразделяет качество на четыре категории: устойчивое, преходящее, 
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претерпеваемое и качество – очертание. Первые две категории, представляют 

собой две составляющие одного целого, они как «лето и зима», «черное и 

белое», которым преемственны противоположные свойства динамичности и 

статичности, способные колебаться и изменяться [там же]. 

Мы не могли не сказать о том, как происходило зарождение категории 

«качество», так как при определении современной его трактовки, это 

невозможно было бы сделать без проведенного анализа научной литературы 

и источников, практически в каждом из которых встречается имя 

«Аристотель».  

В немецкой классической философии XIX века «качество» вошло в 

область исследования многих знаменитых ученых того времени. 

Так, И. Кант охарактеризовал качество, как «вещи для себя», «вещи для 

нас» и сумел создать формулу понимания перехода от потенциального к 

реальному качеству [83]. Г.В. Гегель трактовал качество, как идентичную 

бытию определенность [45]. Он продолжил развитие учения о качестве на 

основе категориальной системы, начатое Аристотелем, а итогом его 

достижений стал закон перехода количества в качество, на основании 

которого сформулировано понятие качества как внутреннего количества. Г.В. 

Гегель раскрыл механизм взаимодействия внешнего и внутреннего в 

качестве [там же]. 

Итак, в период своего исторического развития качество постигалось 

человеком как сравнение одного предмета с другим, а предметы получали 

свою качественную оценку на основании сравнения с аналогичными 

предметами соответствующей группы. При этом особое внимание 

обращалось на определение характеристик качества, осуществляемое как с 

помощью органов чувств, так и способом конечного результата 

взаимодействия с предметами. Итогом стало то, что качество предмета 

основывается как на собственных внутренних свойствах, так и на 

особенностях их включения в социальное существование человека. 

По нашему мнению, философский подход внес неоценимый вклад в 
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изучение категории «качество», но полноценно использовать его в 

диссертационном исследовании мы не считаем возможным, так как он не 

носит оценочный характер, а раскрывает только внутренние свойства 

предметов способом сравнения (сопоставления) между собой. 

В рамках нашего исследования интерес представляет теория О.С. 

Шибковой, проводившей исследования когниолингвистической концепции 

качества. Эта теория «установилась на основе анализа семантики имени, в 

тесной связи с вещным миром и анализом самих имен древнегреческого 

языка» [223, с. 12]. Исследователь устанавливает тот факт, что качество, как 

существительное, долгое время не имело своего собственного имени, а 

выражалось совместно с другими лексемами в значении материального 

объекта (вещи).  

Исследуя литературные источники далее, мы обнаружили подход к 

рассмотрению категории «качество» со стороны производственных 

отношений. Серия международных стандартов ISO 9000 содержит термины и 

определения, основные принципы менеджмента качества, требования к 

системе менеджмента качества организаций и предприятий, а также 

руководство по достижению устойчивого успеха [9, с. 183]. С нашей точки 

зрения, серия международных стандартов ISO 9000 создает модель системы 

качества, управляющую совокупностью процессов, взаимодействующих 

между собой.  

При этом, если рассмотреть каждый процесс как систему с четко 

представленным результатом: 

– из процесса достаточно точно выделяется его начальный этап и 

итоговый предел; 

– фиксируется взаимосвязь текущего процесса с функциями 

организации; 

– при построении структуры процесса необходимо устанавливать 

возможности его ресурса; 

– при управлении процессом возникает необходимость определять 
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права и обязанности, долю ответственности за его управляемость. 

Серия международных стандартов, как основа теории эффективного 

управления, актуальна для организаций, которые используют ее достижения 

на практике. При этом целью их создания является повышение 

эффективности и совершенствование качества. В нашем понимании основой 

стандартов является обобщение результатов достижения науки и техники и 

фактическое применение их на производственной основе предприятий во 

всем мире.  

Анализ развития формулировок качества на основе системы данных 

международных стандартов показал, что в 1994 году, когда было проведено 

уточнение терминологии 1986 года, «качество» определялось как 

совокупность характеристик объекта, относящихся к способности 

удовлетворять установленным и предполагаемым потребностям [9]. По 

версии стандарта ISO 9000:2000, качество – это степень выполнения 

предъявляемых к объекту требований совокупностью собственных 

характеристик [228]. В современной версии стандарта ISO 9000:2015 

качество трактуется, как способность удовлетворять потребителей методом 

преднамеренного или непреднамеренного влияния на соответствующие 

заинтересованные стороны [229].  

Детальный анализ этих понятий показал, что в определении 1994 года 

ключевым становится «объект», который способен удовлетворить 

требования потребителей, а качество является совокупностью его свойств, 

при этом объектами качества в стандарте ISO принято считать систему 

(организацию), деятельность или процесс, продукт (услугу – результат 

деятельности). В современной трактовке определения выделение «объекта» 

опускается, мы видим, что его функция возложена на само понятие качества,  

с той поправкой, что оно должно само этими способностями обладать. И в 

первом, и в третьем случае акцент делается на удовлетворение потребностей 

потребителя. Отличие состоит только в выбираемом методе организации 

этого процесса, что нельзя сказать о трактовке понятия 2000 года, где 
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качество выражается в совершенно ином виде, как показатель (степень) 

выполнения требований, то есть здесь на первый план выходит функция 

выполнения, а не удовлетворения [44]. 

В теории «всеобщего управления качеством» TQM (Total Quality 

Management) особое внимание уделяется высшему руководству. 

Американские ученые Деминг и Джозеф М. Джуран внесли существенный 

вклад в развитие этой теории, определили качество как «пригодность для 

пользователя» [47, с. 57-58]. На основе теории «всеобщего управления 

качеством» сформирован современный подход к его определению.  

На одной линии с теорией «всеобщего управления качеством» 

существует понятие всеобщего его контроля (TQC), введенное в науку 

американским специалистом, автором теории комплексного управления 

качеством, А. Фейгенбаумом в 1951 году. Концептуальная основа теории А. 

Фейгенбаума заключается в решении проблемы качества продукции и ее 

стоимости, которые зависят от получаемой потребителями выгоды, 

реализующих ее по мере улучшения своего жизненного уровня, способом 

введения системы всеобщего контроля [205]. 

В Японии TQC рассматривается как система, которая призвана 

объединить усилия всех отделов компании и направить эти усилия на 

удовлетворение требований потребителя. Исследователи Японского союза 

ученых и инженеров на практике использования этой системы доказали, что 

качество напрямую зависит от степени удовлетворенности потребителей. 

Определить эту степень можно с помощью теоретического и практического 

анализа, основанного на системном походе. В ходе анализа устанавливается 

влияние технических характеристик создаваемого продукта на его итоговую 

ценность. Так, японские ученые основали систему повышения 

эффективности качества продукции, функционирующую в соответствии с 

требованиями и приоритетами рынка и обеспечивающую гарантированный 

результат (постоянное качество) [79]. 

Проведенный анализ представленных материалов изучения категории 
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«качество» показал, что оно характеризуется многоаспектностью, которая 

выражает суть самого понятия.  

Для нашего исследования очень важно рассмотреть категорию качества 

в системе высшего образования. Неоценимый вклад в изучение качества в 

данном ключе внес А.И. Субетто. С момента поступления в адъюнктуру 

Ленинградской военной инженерной академии им. А.Ф. Можайского он 

погрузился в изучение квалиметрии – науки об измерении и оценке качества 

любых объектов и процессов в сфере деятельности человека и общества.  

Ученый, объединив все существующие суждения о понятии качества, 

представил их в виде: 

 системы элементов, объектов (процессов) в форме единой 

структуры; 

 единства внутренних и внешних, потенциальных и реальных 

качеств; 

 основы неразделимости объектов (процессов); 

 свойств или частей иерархически организованных объектов 

(процессов); 

 отражения качеств объектов (процессов) в динамике их 

жизнедеятельности; 

 единичных свойств (сущности), представляющих коренное 

качество объекта (процесса); 

 ценности объектов (процессов), как свойства качества, 

позволяющего удовлетворять потребности или реализовывать цели [188]. 

Важно отметить, что последнее из представленных выше суждений, 

раскрывается им в трех аспектах качества: предметно-вещественном, 

функциональном, системно-социальном. 

Таким образом, сгруппировав в едином понимании все виды 

вышеназванных суждений о качестве, автору удалось показать всю его 

многогранность. Но, к сожалению, полученный результат, так и не дает нам 

возможности раскрыть в полном объеме содержание категории «качество».  
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В связи с этим, для расширения понимания данной категории, считаем 

необходимым назвать основные принципы определения качества объекта 

(процесса): принцип противоположности внутренних и внешних признаков; 

принцип структурированности, иерархичности и динамичности; принцип 

отражения качества объекта (процесса) в качестве результата; принцип 

совместимости функциональности и развитости системы; принцип единства 

трех аспектов качества объекта (процесса), реализуемых в социально-

экономической составляющей общества; принцип отражения качества 

жизнедеятельности в качестве объекта (процесса), который является ее 

частью; принцип отношения количества и качества. 

Добавим, что становление данных принципов происходит в момент их 

реализация в процессе жизнедеятельности объекта (процесса). 

А.И. Субетто провел научную работу по исследованию принципов 

качества, но нам представляется логичным расширить его список принципов 

определения качества объекта (процесса), включив в их состав следующие: 

 принцип непрерывности повышения качества объекта (процесса), 

заключающийся в непреодолимом, постоянном стремлении добиваться его 

совершенства; 

 принцип трехуровневой составляющей качества, при котором 

качество равно текущему, а также может стать ниже или выше его; 

 принцип отличности качества однородных предметов 

(процессов), свидетельствующий о невозможности существования полной 

идентичности качества предмета (процесса) [189]. 

Подводя итоги рассмотрения содержания категории «качество», 

определим его значение для процесса профессиональной подготовки 

курсантов.  

В.П. Жуковский утверждал, что качество подготовки специалистов 

определяется достижением определенного уровня обучения, 

соответствующего ФГОС по специальности. Он выделял два основных 

направления (критерия) оценки уровня этого обучения: время 
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приспособления специалиста к своей профессиональной деятельности 

(адаптации на рабочем месте) и количество схожих специальностей, которые 

специалист сможет освоить без особых усилий и затрат времени. При этом 

одним из путей обеспечения качества он видел в создании и введении в 

образовательный процесс учебного учреждения схем – контроля на всех 

этапах управления им [70]. 

Т.В. Ларина, исследуя педагогическую систему обеспечения качества 

военно-профессиональной подготовки курсантов, разработала положения 

развития этой системы и обосновала компоненты, определяющие качество 

профессиональной подготовки будущих офицеров: воспитание, обучение, 

развитие, самосовершенствование, психологическая подготовка (курсантов), 

и осуществления стабильного управления этим процессом [105]. 

Отметим также, что по опыту международных организаций, на 

основании проведенных, многочисленных исследований, ЮНЕСКО считает, 

что обеспечить качество образования можно через характеристики:  

– учащихся (результативность их обучения, мотивированность и 

состояние здоровья);  

– процессов (в которых преподаватель использует методику обучения); 

– содержания (образовательных программ и учебных планов); 

– систем (успешное управление и рационализированное распределение 

ресурса) [82].  

В заключении, проанализировав существующие подходы и суждения о 

категории «качество», учитывая особенности профессиональной подготовки 

курсантов, нам удалось установить, что в рамках исследования главным в 

этой подготовке будет считаться качественное совершенствование ее 

составляющих (субъекты, содержание и образовательный процесс): 

– через формирование у субъектов положительного отношения к 

методикам обучения; 

– через отбор, структурирование и смысловую компрессию содержания 

материала учебных предметов; 
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– через организацию образовательного процесса. 

Подводя итог изучения второго направления, мы пришли к выводу, что 

качество профессиональной подготовки курсантов представляет собой такое 

состояние ее составляющих, которое будет удовлетворять предъявляемым к 

этим составляющим требованиям. 

Нет сомнения в том, что качество профессиональной подготовки 

курсантов зависит от состояния управления им.  

Исследование управления качеством профессиональной подготовки 

курсантов, как педагогической проблемы, стало третьим изучаемым нами 

направлением. Для начала рассмотрим, как протекало становление понятия 

«управление» в разные исторические промежутки времени, и что оно 

представляет собой сейчас. 

В настоящее время существует большое количество подходов к 

изучению понятия «управление», наиболее популярным из которых является 

субъектно-деятельностный подход (С.Л. Рубинштейн [171], К.А. 

Абульханова [1, 2], А.Н. Леонтьев [107, 108] и др.).  

В русле этого подхода ученые придавали особое значение понятию 

«деятельность». Они утверждали, что именно она является способом 

формирования знаний, умений, опыта и составляет основу 

жизнедеятельности человека и всего общества в целом, а личность, 

определяемая как ее субъект, рефлексивным способом за счет 

самостоятельности и инициативы выбирает свой жизненный путь и 

управляет им.  

В рамках рассматриваемого подхода особое место занимает 

ситуационный подход (Л.С. Выготский [41], У. Томас [232] и др.), суть 

которого состоит в том, что цикл ситуаций протекает в течение всей нашей 

деятельности, в ходе которой мы оцениваем их, обдумываем и принимаем 

соответствующие решения. Особенность данного подхода состоит в том, что 

итоги управленческого взаимодействия могут существенно изменяться в 

зависимости от ситуации, в которой они проявляются. Иначе говоря, теория 
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ситуационного подхода заключается в выработке указаний, позволяющих 

результативно осуществлять процесс управления в конкретной ситуации. 

По нашему мнению, способствовать этому будут следующие правила: 

– проведение диагностики ситуации и требований к ее организации; 

– соответствие подхода требованиям, выдвигаемым ситуацией; 

– формирование условий к плавному переходу последующего 

ситуационного стиля управления; 

– коррекция управленческой деятельности к условиям конкретной 

ситуации.  

Ситуационный подход дает нам возможность подойти к рассмотрению 

управления, как деятельности по реализации управленческих функций 

вследствие возникающих ситуаций. При этом все субъекты управления 

находятся во взаимодействии в пределах организующей их педагогической 

системы. 

Системный подход, представленный в работах Ю.К. Бабанского [15], 

Л. Берталанфи [23], В.П. Беспалько [25, 26] и др. Он охватывает весь объем 

изучаемой проблемы и позволяет управление качеством рассматривать как 

систему с присущими ей компонентами, которые находятся во взаимосвязи. 

При исследовании развития понятия «управление» мы 

проанализировали процесс формирования представлений о его 

возникновении [97], разделив при этом на определенные периоды (табл. 1.1). 

Детально рассмотрев представленные периоды, нам представляется 

возможным охарактеризовать процесс управления, как: 

– взаимодействие субъектов (работодателя и рабочего, менеджера и 

сотрудника, начальника и подчиненного или группы подчиненных, офицера 

и солдата); 

– фиксирование целей и задач, создание условий для осуществления 

действий по достижению результата; 

– регулировка и постоянный контроль действий в процессе достижения 

результатов. 
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Таблица 1.1 

Исторический анализ формирования представлений о понятии «управление» 

Период Характеристика Исследователи 

Формирования и 

становления 

теории управления 

Управление определяется как особая сфера 

деятельности, анализируются формы 

управления, на этой основе провозглашается 

принцип универсальности управления. 

Разработана форма государственного 

управления, сделаны первые шаги в разделении 

функции органов управления 

Сократ 

Платон 

Индустриальный 

Централизующими деталями в управлении 

становиться человек, его управленческая 

деятельность и решаемые в ходе этой 

деятельности задачи. При этом учеными при 

исследовании акцентируется внимание на одну 

из этих деталей. 

А. Смит 

Р. Оуэн 

Ч. Беббидж 

Систематизации 

Происходит формирование новых 

направлений исследования, совершенствование 

научного аппарата. Благоприятное 

взаимоотношение в коллективе – главное 

условие эффективного управления, которое 

стало представлять собой вид деятельности, 

включающий в себя следующие функции: 

планирование, организацию, распорядительство, 

координацию и контроль. 

Сформировано бюрократическое 

построение организации и системы управления, 

обеспечивающее скорость, порядок, точность, 

определенность, непрерывность и 

предсказуемость. 

Э. Мэйо 

М. Фоллет 

А. Файоль 

Ф. Тейлор 

М. Вебер 

Информационный 

Основой становится концепция управления 

по целям. Основной подход изучения проблемы 

управления - системный подход, с обязательным 

учетом позиций синергетики и квалиметрии.  

П. Дракер 

Т. Питерс 

Р. Уотерман 

Р. Паскаль 

Э. Атос 
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Представленный выше материал подтверждает идея И.Э. Рахимбаевой, 

основанная на развитии управленческой мысли, направленной на три 

явления: задачу, человека и управленческую деятельность. Она отмечает, 

«что для начальной стадии развития учений об управлении, когда 

закладывались основы современного представления о нем, был характерен 

упор на какое-то одно из этих явлений» [165, с. 51]. И лишь значительно 

позднее, с возникновением углубленных знаний о понятии «управление», 

изменился характер представлений о нем. Все большее развивался 

синтетический подход, объединяющий все явления в единичное целое [165]. 

В целом, подводя итог анализа формирования представлений о понятии 

«управление» можно предположить, что в его основу в дальнейшем будет 

заложена управленческая деятельность. 

В современной педагогической науке понятие «управление» 

рассматривается с двух позиций: как категория администрирования и как 

особая форма организации образовательного процесса. В нашем 

исследовании предпочтение будет отдано второму направлению, яркими 

представителями которого являются В.Г. Афанасьев [14], Т.И. Шамова, П.И. 

Третьяков, Н.П. Капустин [219], Е.В. Глущенко, Е.В. Захарова, Ю.В. 

Тихонравов [48], П.Ф. Друкер [63, 64], Л.Н. Зудина [77], П.И. Пидкасистый 

[151], В.И. Подлесных [122], М.М. Поташник [158, 159], Ф.М. Русинова, М.Л. 

Разу [121], В.А. Розанова [168], В.А. Сластенин [185], А.В. Филиппов [206] и 

др., с разных сторон подходивших к исследованию сущности управления. 

Рассмотрим некоторые позиции авторов более детально. 

Так, исследовав управление как функционально-целевой аспект и 

процессуальную составляющую, В.И. Подлесных описал его, как процесс 

интеграции функций планирования, организации, мотивации, контроля и 

координации с единой целью – достичь желаемого результата [122]. С точки 

зрения Ф.М. Русиновой и М.Л. Разу, управленческий процесс является 

объединением, а также непрекращающейся последовательностью действий 

специалистов, взаимосвязанных между собой, по реализации управленческих 
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функций [121]. В.А. Розанова наблюдает в управлении совокупность в 

рамках единой системы скоординированных мероприятий, ориентированных 

на достижении значимо важных (для предприятия) целей [168]. С позиции 

Е.В. Глущенко, Е.В. Захаровой и Ю.В. Тихонравова осуществление 

управления происходит через набор функций, которые обеспечивают 

сохранность их структуры, поддерживают режим активности, реализуют 

различные программы и цель деятельности [48]. 

Таким образом, все ранее сказанное подчеркивает, что управление – 

это вид деятельности, который будет реализовываться через определенный 

набор функций. 

Не менее значимыми для нашего исследования являются позиции 

ученых, определяющих управление как целевую установку деятельности. К 

примеру, Л.Н. Зудина характеризует управление, как деятельность, 

ориентированную обеспечить согласованность и эффективность работы 

коллектива [77]. В.А. Сластенин представляет управление, как 

взаимодействие (в основе которого лежит познание закономерностей), 

осуществляемое участниками педагогического процесса с желанием 

достигнуть оптимального результата [185]. М.М. Поташник делает акцент на 

том, что управление – это деятельность, ориентированная на способность 

управляющим принять соответствующее решение, а также организовать, 

проанализировать и осуществить контроль над управляемым объектом в 

соответствии с задуманной целью и в последствии, на основе достоверной 

информации, подвести итог проведенных мероприятий [158]. Американский 

ученый П.Ф. Друкер рассматривает управление как особую деятельность, 

превращающую «неорганизованную толпу» в функцию, сочетающую в себе 

эффективность, целенаправленность и производительность, что 

позиционирует ученого, как представляющего управление одновременно и 

как функцию, и как деятельность [64]. 

Нельзя не согласиться с Ю.Я. Лобановым, В.В. Килиным и Н.М. 

Филомонцевым, что «несмотря на многоаспектность понятия «управление», 
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большинство исследователей придерживаются той точки зрения, что оно 

есть, в первую очередь, деятельность по координации, согласованию, 

упорядочиванию элементов системы с целью достижения наилучшего 

результата» [111, с. 6]. Данная деятельность, которую теперь мы можем 

называть управленческой, должна заключаться в организации, при этом 

целью ее будет являться желание достичь наилучшего результата.  

При рассмотрении понятия «управление» особое внимание хотелось бы 

уделить двум противоположным позициям:  

– одни исследователи, определяют управление как упорядочивание 

воздействия одного субъекта (объекта, системы) с целью изменения другого, 

при этом увеличение эффективности управления происходит за счет 

активизации деятельности управляющего, управляемому же отводится 

второстепенная роль [206, 151];  

– другие, рассматривают управление как субъект-субъектное 

взаимодействие, где его эффективность будет достигаться за счет 

организации взаимодействия между субъектами [219]. 

Для нас оптимальным будет выбор последней из представленных 

позиций, так как качественное совершенствование составляющих 

профессиональной подготовки курсантов возможно только методами 

организации взаимодействия ее субъектов, реализуя при этом 

соответствующие функции. 

Важно отметить, что построение понятия «управление» в педагогике 

складывалось постепенно и планомерно. Изначально оно воспринималось 

как необходимость людей в общении, в процессе их взаимообмена 

материальными и духовными ценностями, иначе говоря, управление 

обусловливалось самим обществом. Затем на первый план выходило 

представление об управлении, как о целенаправленной деятельности, целью 

которой становилось регулирование (контроль) взаимоотношений между 

людьми. Пройдя определенный путь развития, управление стало проявляться 

через взаимодействие управленческих систем, как вид деятельности в 
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соответствии с хорошо спланированной целью и получением желаемого 

результата, через реализацию собственных функций. 

В итоге, понятие «управление» в педагогике стало представлять собой 

организованную деятельность, осуществляемую ее субъектами методами их 

непосредственного взаимодействия, осуществляемую через функции. 

Таким образом, далее перейдем к рассмотрению основных функций 

управления. 

Так, понятие «функция» является производным от латинского 

«function» – исполнение, совершение.  

Первые исследования функций управления тесно связаны с именем 

французского менеджера Анри Файоля [227], рассматривавшего их со 

стороны процессного подхода. Ученый отмечал, что в любой организации 

существует процесс управления, а содержание и набор функций этого 

процесса зависят от типа данной организации. При этом он утверждал, что 

независимо от типа в каждой из организаций существуют и общие функции 

управления (рис.1.1). 

 

Рис. 1.1. Общие функции управления (Анри Файоль) 

 

В 70-х годах ХХ века в педагогике стали широко использоваться 

различные классификации функций управления, применяемые до этого в 
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общей теории управления организацией. Рассмотрим их ниже. 

Н.С. Сунцов дает классификацию, состоящую из четырех функций 

управления: планирование, организация, контроль и координация. Он 

подчеркивает, что они выражают специфику внутришкольного управления 

[191]. 

Ю.В. Васильев говорит о том, что функции управления соответствуют 

протеканию педагогического процесса и как следствие – взаимодействию 

педагога и обучаемого в следующей последовательности: инициирование 

объекта управления, активизация его в образовательный процесс, 

регулирование, координирование и контроль [38]. 

В свою очередь, Ю.А. Конаржевский приводит классификацию, 

состоящую из пяти функций управления: анализ, принятие решения, 

организация его выполнения, контроль и регулирование. Исследователь 

выделяет педагогический анализ как особую, отдельную функцию так или 

иначе входящую в состав функций управления, взаимодействующую с 

другими функциями и выполняющую обязанности по организации 

педагогической системы [96]. 

Мы соглашаемся с точкой зрения ученого и считаем, что в управлении 

качеством профессиональной подготовки курсантов функция анализа так или 

иначе связана и координирует работу всех вышеперечисленных функций.  

П.Т. Фролов из всех основных управленческих функций особо 

выделяет функцию педагогического стимулирования, характеризуя ее как 

принцип управления процессом обучения внутри образовательной 

организации. По мнению автора, включение данной функции в 

управленческий цикл будет способствовать решению проблемы 

эффективности управления качеством педагогической системы, методами и 

приемами, побуждающими к его повышению [210]. 

Мы же считаем, что в современном образовательном процессе 

стимулирование, как функция управления, не проявит должной 

эффективности, а будет «тормозить» процесс управления его качеством, 
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урезать в правах и не давать свободы действий управляемому субъекту. 

Намного эффективнее, по нашему мнению, будет использование мотивации. 

Не вызывает сомнения, что и мотивация, и педагогическое стимулирование 

взаимосвязаны между собой, они дают возможность эффективного 

управления личностью, позволяют быстро добиться от человека совершения 

желаемого действия. Мотивация и педагогическое стимулирование имеют 

ряд специфических особенностей: 

– мотивация – это внутреннее состояние, осмысленное конкретной 

личностью, в то время, как педагогическое стимулирование – совершается со 

стороны, из вне; 

– педагогическое стимулирование – это элементарная форма 

воздействия на обучаемого, а мотивация более сложная форма, 

заключающаяся в проникновении во внутренний мир субъекта, в поиске его 

потребностей и создании условий для их удовлетворения;  

– педагогическое стимулирование – это воздействие на группу 

субъектов, в то время как мотивация – индивидуальный внутренний процесс. 

К самостоятельной функции управления, связанной c другими 

функциями, хотелось бы отнести мониторинг. Мы поддерживаем точку 

зрения С.Е. Шишова и В.А. Кальней, которые считают мониторинг опорным 

блоком для всех управленческих функций [82]. Однако, так как наше 

исследование проходит в рамках образовательного процесса ВООВО ВНГ 

РФ и не требует глобальных мониторинговых мероприятий, в управлении 

качеством профессиональной подготовкой курсантов мы далее ограничимся 

функцией анализа. 

Обобщая сказанное, следует сделать вывод, что управление качеством 

профессиональной подготовкой курсантов имеет циклический, замкнутый 

характер и реализовывается через функции в определенной 

последовательности, а через совершенствование составляющих подготовки, 

происходит ее преобразование в качественно новое состояние.  

Важно отметить что, несмотря на разноплановость рассмотренных 
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функций, их содержание и структура не имеет принципиальных отличий и 

будет иметь зависимость от свойств, взаимодействующих между собой 

субъектов. 

Мы убеждены в значимости функций, через которые осуществляется 

управление качеством профессиональной подготовки курсантов, и поэтому 

под ним будем понимать организационную деятельность, реализуемую через 

специфический набор этих функций, представленный ниже: 

анализ – предназначен для обеспечения глубины познавательного 

аспекта управления, как важнейшего фактора его эффективности с целью 

сбора и изучения информации о результатах управленческой деятельности;  

планирование – включает в себя определение целей и задач, 

подготовку всестороннего обеспечения, проектирование ожидаемых 

результатов;  

организация – включает в себя обеспечение взаимодействия 

субъектов профессиональной подготовки, как между собой, так и с 

внутренней и внешней средой; стремление к повышению уровня качества, в 

том числе способами их мотивирования и стимулирования; корректировку 

управления в случае возникающих отклонений;  

координация – способствует объединению (концентрации) усилий и 

согласованности действий с целью обеспечения качества профессиональной 

подготовки курсантов; 

контроль – элемент оценки, поддерживающий соответствие 

планируемого результата полученному в зависимости от предъявляемых 

требований к качеству профессиональной подготовки курсантов, 

поставленных задач и целей; 

оценка – осуществляется на основе определенных показателей, 

характеризующих основные аспекты качества профессиональной подготовки 

курсантов. 

Обобщая вышесказанное, пользуясь позициями деятельностного 

подхода, считаем необходимым определить особенности управления 
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качеством профессиональной подготовки курсантов через реализацию 

представленных выше функций. 

Так, анализ, как одна из основных функций управления качеством 

профессиональной подготовки, реализуемая в управленческой деятельности 

преподавателя, как правило, заключается в проведении анализа: рабочих 

программ и планов проводимых занятий; отношения к методикам обучения 

курсантов; эффективности реализации методик в образовательном процессе; 

результатов успеваемости обучаемых. 

Исследованием анализа, как функции управления качеством 

образовательного процесса занимались: Э.А. Карпенко [86], Л.В. Котенко, 

И.В. Котенко, Э.А. Коржан, В.В. Мингалев, А.В. Опошнянский, [202], А.Н. 

Майоров [115], В.Г. Матвейкин [117], Г.Н. Мотова [131], Д.Н. Третяк, К.А. 

Горланов [200] и др. 

Детальным образом изучив их работы, мы сделали вывод, что 

проведение анализа образовательной деятельности курсантов осуществляется 

способом обсуждения вопросов, связанных: 

– с результатами оценки текущего состояния и структуры 

образовательных программ; 

– с эффективностью применяемых методик и материально-

технического обеспечения занятий; 

– с проведением самостоятельной подготовки курсантов; 

– с соответствием подготовленности преподавателей предъявляемым 

требованиям, а также необходимостью повышения их квалификации. 

Проведение анализа образовательной деятельности курсантов 

происходит в рамках образовательного процесса, на кафедрах ВООВО ВНГ 

РФ способом учета текущих оценок обучаемых. В конце учебного года 

производится расчет среднего бала по каждой дисциплине и выявляется 

необходимость внесения изменений в рабочие программы и методические 

рекомендации по учебным предметам.  

По результатам проведенного анализа производится планирование, 
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очередная реализуемая в ходе управленческой деятельности функция 

управления качеством профессиональной подготовки курсантов. 

Исследованием планирования процесса обучения, как функции 

управления, занимались следующие ученые: Н.А. Дмитриев [60], В.И. Гонца 

[49], А.И. Наумов [134], В.Ю. Меховников [126], А.П. Шарухин и др. 

Функция планирования будет реализовываться преподавателем при 

подготовке к проведению занятия с курсантами. Ее эффективность будет 

определяться применяемой методикой в соответствии с условиями: твердого 

знания принципов подготовки, понимания учебно-воспитательной цели, 

осмысления способов компоновки учебного материала, выбора 

соответствующих методов и приемов, обеспечения занятия, а так же умением 

преподавателей проектировать свою деятельность [220]. 

Не описывая весь процесс планирования профессиональной 

подготовки курсантов, выделим лишь те его особенности, которые будут 

актуальны применительно к ВООВО ВНГ РФ: 

– соответствие требованиям политики государства, приказов и 

директив ФС ВНГ РФ; 

– необходимость более детального определения целей и задач 

профессиональной подготовки курсантов; 

– стабильность в поддержании качества профессиональной подготовки 

курсантов на достигнутом уровне; 

– подбор методик, соответствующих формам проводимых занятий, 

способствующих гарантированному выполнению целей и задач 

профессиональной подготовки курсантов. 

Считаем важным отметить, что неразделимость функций анализа и 

планирования дает нам возможность сгруппировать и представить их в 

смежном виде, как функцию анализа и планирования управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов. 

Организация, как функция управления качеством процесса 

профессиональной подготовки курсантов, принципиальных отличий от 
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функции организации образовательного процесса в гражданских 

образовательных учреждениях высшего образования не имеет. 

Исследованием организации и координации процесса 

профессиональной подготовки специалистов (в том числе и курсантов) в 

высших учебных заведениях занимались: А.Н. Бокий [28], Л.В. Доломанюк 

[61], А.И. Земляной, Д.А. Петренко [75], С.И. Злобин [76], Т.В. Никитина 

[137], О.К. Падин [148] и др. 

На основании проведенного исследования их работ обозначим 

отличительные особенности организации процесса профессиональной 

подготовки курсантов в ВООВО ВНГ РФ: 

– более раннее начало учебного года для курсантов первого курса 

обучения (1 августа), связанное с проведением общевойсковой подготовки, 

включающей в себя ознакомление с основой военной службы; 

– предоставление зимнего и летнего каникулярных отпусков, 15 и 30 

суток соответственно; 

– наличие самостоятельной работы, которая является элементом 

образовательной деятельности курсантов и проводится для более детального 

и углубленного усвоения учебного материала, а также с целью подготовки к 

будущим занятиям (проводится самостоятельная работа под методическим 

руководством преподавателя и организуется командирами подразделений из 

расчета 3-х академических часов ежедневно); 

– применение наряду с традиционными (лекциями, семинарами, 

лабораторными (практическими) занятиями, групповыми упражнениями 

(занятиями), контрольными и курсовыми работами) специальными 

(тактическими (тактико-строевыми)) занятиями и учениями. Организация 

последних проводится на участках соответствующей местности по 

тематикам, включающим в себя выполнение единовременно нескольких 

служебно-боевых задач. При этом для усвоения наиболее усложненных тем 

разрабатываются комплексные тактические задачи, целью проведения 

которых, как правило, является отработка навыков в управлении 
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подразделением, организации слаженных действий личного состава в 

современном войсковом бою. 

Значительный акцент делается на практическую составляющую 

процесса профессиональной подготовки курсантов, то есть основное 

внимание уделяется не занятиям, проводимым в учебных классах, а 

действиям в полях, подготовленных макетных городках, морях и других 

участках местности, дающих возможность получить реальный опыт 

нахождения в обстановке, приближенной к боевой (практическая 

направленность). 

Важно отметить, что порядок организации и применяемые методики 

проведения учебных занятий указывается преподавателю в методической 

разработке, которая составляется на соответствующей кафедре по каждой 

теме, как правило, на основе ранее полученного опыта в проведении данного 

занятия.  

В организации образовательного процесса важное значение имеет 

согласованность и направленность действий субъектов профессиональной 

подготовки курсантов на результат, обеспечивать которые будет функция 

координации. 

По нашему мнению, все ранее сказанное будет являться ключевой 

особенностью управления качеством профессиональной подготовки 

курсантов, так как предоставит возможность включить в образовательный 

процесс (на основе проведенного анализа) нетрадиционные методики 

интенсификации обучения. К ним можно отнести фрейм-методику, 

позволяющую, когда это необходимо, структурировать учебный материал 

занятия для более успешного его усвоения, без соответствующей потери 

качества. Более подробно актуальность применения фрейм-методики в 

процессе профессиональной подготовки курсантов мы раскроем при 

рассмотрении четвертого направления нашего исследования. 

Рассмотрим далее функции оценки и контроля. 

В ФС ВНГ РФ, как и любой другой силовой структуре, для получения 
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наилучшего результата в качестве профессиональной подготовки своих 

выпускников, особое внимание уделяется организации деятельности 

преподавателей по контролю за проводимыми занятиями и оценке знаний 

обучаемых. 

Н.В. Зеленская в своем исследовании отмечает, что контроль 

способствует планомерному осуществлению организационных мероприятий 

всестороннего анализа и объективности оценок деятельности ВУЗов и 

позволяет создать единый архив данных для управления качеством 

профессиональной подготовки офицерских кадров [73]. 

Вопросами, связанными с рассмотрением контроля качества 

профессиональной подготовки как функции управления, так же занимались 

следующие ученые: В.А Коломиец [94], А.С. Косарев [98], Д.А. Саховский 

[177] и др. 

Текущий контроль проводимых учебных занятий с курсантами 

подразделяется на плановый и внеплановый и включает в себя проведение: 

– контроля учебных занятий, осуществляемого командиром 

подразделения, начальником факультета (его заместителем), начальником 

кафедры, а также другими должностными лицами согласно установленных 

норм. 

– контроля самостоятельной подготовки курсантов, в том числе ее 

организацию и проведение; 

– внутренних проверок факультетов (кафедр) и курсантских 

подразделений. 

Контроль качества профессиональной подготовки курсантов, 

оценивается: 

– по проблемам, возникающим в изучении и изложении учебного 

материала, определения его целостности. 

– распределением частей занятий в соответствии с установленными 

временными интервалами, необходимости применения методов 

интенсификации в них, при том условии, что одним из наиболее применимых 
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будет являться фреймовый метод усвоения учебного материала; 

– способностью преподавателя активизировать познавательную 

деятельность курсантов, используя для этого соответствующие методики;  

– по умению преподавателя сформировать среду возникновения 

дискуссий, развить мышление творческого типа у курсантов, добиться от них 

проявления самостоятельности и инициативности; 

– эффективностью текущего контроля (формами и методами его 

осуществления) преподавателем успеваемости и усвоения учебного 

материала курсантами; 

– вовлеченностью обучаемых и проявлением активности на занятиях; 

– объективностью преподавателя, умением замечать совершаемые 

ошибки и реагировать на их устранение; 

– подготовленностью заданий для самостоятельной подготовки 

курсантов; 

– эффективностью применения информационных технологий на 

занятиях. 

При этом особенностями вышеуказанного контроля будут: включение в 

образовательную деятельность курсантов исторического опыта ведения 

боевых действий в вооруженных конфликтах, а также современных научных 

и технологических достижений; командные и методические навыки, 

прививаемые курсантам, что является одним из основных условий 

проведения каждого занятия, так же, как и самостоятельность в освоении 

изучаемых дисциплин; проявление дисциплины и организованности 

курсантами, заключающееся в своевременной посещаемости ими занятий и 

подготовленности к ним, в том числе и состоянием их внешнего вида; 

заполнение учетных документов (журналов). 

Осуществленный анализ указанных функций показал, что недостаточно 

просто знать и реализовывать их в управленческой деятельности 

преподавателей. Делать это необходимо в определенной последовательности 

(которая для каждого вида систем и организаций будет разной), в 
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совокупности формирующей управленческий цикл.  

В нашем исследовании, с учетом представленных особенностей 

управления качеством профессиональной подготовки курсантов, с целью 

получения более обобщенной информации, мы несколько укрупнили 

рассматриваемые функции и представили их в виде функции анализа и 

планирования, функции организации и координации, функции контроля и 

оценки. Более подробно эти функции будут рассмотрены при описании 

авторской модели. 

Непременно, в каждом процессе управления существуют и методы, с 

помощью которых оно (управление) будет реализовываться. Существует 

множество квалификаций методов управления (рассмотрение которых не 

будет иметь функционального значения для нашего исследования), которые 

применяются в зависимости от способов реализации функций управления. 

Под методом управления, в общих чертах, понимают «способ 

осуществления управленческой деятельности, применяемый для постановки 

и достижения цели» [9, c. 91]. Говоря о методах управления в педагогике, в 

большинстве случаев это понятие учеными рассматривалось при изучении 

педагогических систем и сводилось к мнению, что управление – это способ 

воздействия субъекта на объект [53]. Мы же под методами управления 

качеством профессиональной подготовки курсантов будем понимать способы 

организации образовательного процесса.  

В заключении, рассмотрев три из четырех направлений анализа 

современной трактовки сущности управления качеством профессиональной 

подготовки курсантов, представим его как организационную деятельность, 

осуществляемую (в границах образовательного процесса) 

преподавателями, через реализацию управленческих функций (анализа и 

планирования, организации и координации, контроля и оценки), с целью 

достижения желаемых результатов. 

В ходе изучения теоретических аспектов мы столкнулись с 

трудностями организации управленческой деятельности преподавателей, а 
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конкретнее говоря, с отсутствием установленного порядка в ее 

осуществлении. Кроме того, мы отметили угасающую эффективность 

использования традиционных методик в обучении курсантов, что 

подтолкнуло нас к поиску инновационного подхода к управлению качеством 

профессиональной подготовки курсантов, которым и явился фреймовый 

подход, исследование которого отражено в четвертом направлении изучения 

проблемы. 

В данном разделе диссертации рассмотрим, что же представляют из 

себя фреймы, как использовался фреймовый подход в педагогической науке 

и обратим внимание на возможности его применения в управлении 

качеством профессиональной подготовки курсантов. 

Так, в переводе с английского языка, понятие фрейм представляет 

собой: «каркас, скелет, раму, кадр, оправу, структуру» [133, с. 165]. Одним из 

первых технологию фреймового представления знаний применил (в 

исследовании систем искусственного интеллекта) известный американский 

ученый Мэрвин Минский. В изданной в 1974 году им книге (A Frame work 

for Representing Knowledge), которая в переводе носит название «Фреймы для 

представления знаний», исследователь дал подробное описание этой 

технологии, называя ее фреймовой. Ее особенность Минский видел в 

возможности применения систем файлов, иначе говоря специфических 

структур информации, которые можно использовать с целью понимания в 

границах общих знаний о мире представлений о возникающих стереотипных 

ситуациях [127]. 

Его точка зрения состоит в отражении всей сложности настоящего 

мира машинной моделью, которая приводится в действие за счет взаимосвязи 

фреймов, функционально представленных в виде стереотипных ситуаций 

(рассуждение, рассказ и т.д.). Суть этого утверждения состоит в том, что 

фрейм в данном случае является не единичной конкретной ситуацией, а 

совокупностью идентичных ситуационных форм, принадлежащих единому 

типу. Мэрвин Минский описывал фрейм в виде сети, состоящей из узлов и 
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связей между ними, где каждый узел представляет собой понятие, имеющее 

возможность быть заданным в явном виде.  

Мы считаем, что его исследования, а также научные труды других 

ученых (Д. Нормана [230], Р. Шенка [231] и др.), написанные с целью 

решения проблем исследования искусственного интеллекта, представлены 

опорой в развитии педагогических технологий фреймового представления 

знаний, которые визуализируют вызванную велением времени 

интенсификацию учебного процесса. 

Неоценимый вклад по внедрению фреймового подхода в 

образовательный процесс внесли Р.В. Гурина и Е.Е. Соколова. Они 

использовали фреймовый подход для смысловой компрессии изучаемого 

учащимися материала занятий, что в результате способствовало повышению 

качества и скорости их обучения. Добиться желаемых результатов 

исследователи смогли за счет разработки и внедрения фреймовых схем-опор, 

представленных в форме стереотипных (оригинальных) ситуаций в символах 

(каркас). Элементами данной структуры были пустые слоты (окна), 

обладающие способностью неоднократного обновления поступающей 

информацией.  

Проведенные учеными исследования подтвердили эффективность 

применения фреймового подхода в обучении следующими результатами: 

– фреймирование является высокоэффективным способом сжатия 

информации; 

– использование фреймового подхода к организации знаний (в 

обучении учащихся) повышает их качество за счет создания структуры и 

иерархии учебного материала занятий, приводящих к его упорядочиванию и 

систематизации (укладывая знания в файлы памяти, что приводит к 

увеличению ее объема и операционной скорости мыслительной 

деятельности, то есть скорости извлечения из памяти нужной информации); 

– использование фреймов способствует эффективному усвоению 

учебного материала [55]. 
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При этом нам хотелось бы особое внимание обратить на то, что: 

– фреймирование составляет основу применения информационных 

технологий в обучении (база при создании большинства компьютерных 

программ и электронных книг); 

– мыслительная деятельность функционирует способом извлечения 

фрейма из памяти и включения его в работу при возникновении новой 

стереотипной ситуации; 

– современные учебники структурированы поверхностно (глава, 

раздел, параграф, введение, заключение), в самом параграфе информация 

представлена в форме обобщенного текста, для изучения которого требуется 

значительный интервал времени. В том случае, если автор при создании 

учебника или преподаватель при его представлении обучаемому, используя 

инструменты структурирования (фрейм-сценарий, фрейм-схема, фрейм-

алгоритм и т.д.), заблаговременно соответствующим образом обработает 

учебный материал, то на его усвоение уйдет значительно меньше времени.  

На основании вышеизложенного, сделаем вывод, что использование 

названных инструментов в образовательном процессе курсантов и 

управленческой деятельности преподавателей необходимо осуществлять по 

специальной методике, которая известна как фрейм-методика. 

Обратившись к истории, отметим, что в военной педагогике 

интенсивно применяется аналогичная технология обучения, в основе которой 

лежат графические методы сжатия информации. Разработал ее, выдающийся 

советский ученый – новатор XX века В.Ф. Шаталов, который использовал, 

как метод обучения при подготовке преподавателем опорного план-

конспекта, опорные сигналы. Сущность данной методики заключается, в 

применении для сжатия учебного материала занятия конспекта, 

размещённого на одной тетрадной странице, которая включает в себя 

информацию нескольких занятий закодированную в легко доступной 

(образной) форме. Обучающий, при проведении занятия раскрывал конспект 

в полноценный текст, а ученик без посторонней помощи, имея перед собой 
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заранее подготовленный аналогичный конспект, воспринимал информацию, 

излагаемую преподавателем. Далее, использовав рекомендованную учебную 

литературу, обучаемый постепенно разворачивал (в последующем 

сворачивал обратным образом) данную информацию в опорный сигнал. 

Отличие данного метода состоит в том, что от обучаемого не требовалось 

«зазубрить» представленный в объёме урока учебный материал, а всего 

лишь, используя соответствующие функции мозга, размышлять над ним [68]. 

Мы делаем вывод, что опорный конспект и фреймовая схем-опора 

сочетают в себе свойства идентичности, заключающиеся: 

– в наглядности, приводящей к умению обучаемыми образно мыслить; 

– активизации мыслительной деятельности учеников; 

– развитии способностей компрессировать информацию и материал 

учебных занятий. 

Основной же отличительной особенностью является то, что, если 

опорный конспект подготавливается на каждую тему занятия, то фреймовая 

схем-опора, за счет своей универсальности, может использоваться одна на 

весь учебный предмет. Это связано с тем, что они (фрейм-схемы – А.Б.) 

отличаются глобальностью характера обобщения, дающего возможность 

свести их количество к минимальному [55]. 

Об активности применения фреймового подхода в педагогике 

свидетельствуют факты использования его: в профильной подготовке 

учащихся физико-математических классов (Р.В. Гурина [55]); как базовое 

понятие педагогических технологий (Н.В. Медведенко [119]); в процессе 

изучения технологии и математики (А.А. Остапенко [147]); в преподавании 

иностранных языков (Е.Е. Соколова [209]); в педагогических исследованиях 

(Е.А. Максимова [116]); в проблемно-модульном обучении (М.А. Чошанов 

[216]). 

К сожалению, до настоящего момента следов проявления интереса к 

использованию данного подхода в процессе управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов мы не нашли. Ученые и педагоги 
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использовали технологию фреймового подхода в общей педагогике, как 

правило, в процессе обучения, мы же ставим перед собой цель внедрить его в 

область профессиональной подготовки курсантов и считаем, что все факты, 

приведенные выше, достаточно убедительны и подтверждают актуальность 

применения его в нашем диссертационном исследовании. 

Таким образом, сформулированное нами ранее определение 

управления качеством профессиональной подготовки курсантов в связи с 

внедрением фреймового подхода претерпит определенные изменения, и 

станет представлять собой систему управленческих действий 

направленную на совершенствование ее составляющих (субъектов, 

содержания и образовательного процесса) посредством фрейм-методики, 

включающей использование (как в образовательной деятельности 

курсантов, так и управленческой деятельности преподавателей) фрейм-

схем, фрейм-алгоритмов и фрейм-тестов, отражающее уровень 

достигнутых количественных и качественных результатов. 

 

1.2. Модель управления качеством профессиональной подготовки 

курсантов на основе фреймового подхода 

 

В психолого-педагогических исследованиях моделирование 

рассматривается как создание искусственным или естественным путем 

прообраза определенных педагогических процессов, что дает полное 

представление о взаимосвязи их компонентов или составляющих [8, 12, 130].  

Наиболее полное, на наш взгляд, определение модели дано в работах 

В.А. Штоффа: «Под моделью понимается такая мысленно представляемая 

или материально реализованная система, которая, отображая или 

воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее 

изучение дает нам новую информацию об этом объекте» [224, с. 13]. 

Моделирование широко распространено при исследовании различных 

педагогических процессов.  
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Ему присущи следующие этапы: 

– анализ исследуемого (описываемого) процесса, его структуры и 

возможностей управления им; 

– построение схемы, являющейся схожей или аналогичной моделью 

исследуемого явления; 

– составление и оценка различных аспектов данного варианта решения 

поставленной проблемы; 

– определение эффективности переменных, входящих в структуру 

исследуемого явления; 

– построение схематической модели, определение элементов, 

детерминирующих деятельность данной системы; 

– определение элементов, играющих ведущую роль при выбранных 

формах, методах, функциях обучения [181]. 

На основе представленных выше идей моделирования презентуем 

авторскую модель управления качеством профессиональной подготовки 

курсантов на основе фреймового подхода (рис. 1.2). 

Представленная модель, являясь частным предметом вузовского 

управления, на наш взгляд, позволяет реализовать идею повышения качества 

рассматриваемой подготовки в рамках образовательного процесса ВООВО 

ВНГ РФ. 

Оговоримся, что существование модели относительно, ее 

функционирование необходимо в исследовательских целях для более 

наглядного представления изучаемого процесса. 

Специфика разработанной модели заключается в том, что она: 

во-первых, строится на основе фреймового подхода и реализуется 

использованием фрейм-методики в управленческой деятельности 

преподавателей и образовательной деятельности курсантов; 

во-вторых, отражает тенденцию к профессионально ориентированному 

сотрудничеству участников рассматриваемого управления, чему 

способствует использование фрейм-методики. 
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Б
Л

О
К

И
 ЦЕЛЬ: Повысить у преподавателей уровень управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов посредством реализации 

фреймового подхода 

Задачи в соответствии с реализацией функций управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового подхода: 

I. Проводить анализ существующего качества профессиональной подготовки 

курсантов и планировать управленческую деятельность. 

II. Организовывать и координировать управление качеством профессиональной 

подготовки курсантов. 

III. Осуществлять контроль и оценку управления качеством профессиональной 

подготовки курсантов 

Ц
Е

Л
Е

В
О

Й
 

Подходы: системный, субъектно-деятельностный и фреймовый 

Принципы: оперативности, стабильности, совершенствования, патриотизма. 

С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Т

Е
Л

Ь
Н

О
 –

П
Р

О
Ц

Е
С

С
У

А
Л

Ь
Н

Ы
Й

 

Качественное совершенствование составляющих профессиональной 

подготовки курсантов  

Субъекты  Содержание   
Образовательный 

процесс  

формирование 

положительного 

отношения у 

преподавателей 

и курсантов к 

фрейм-методике 

отбор, структурирование и смысловая 

компрессия учебного материала в 

соответствии с требованиями фрейм-

методики, его обсуждение на заседаниях 

методического совета, конференциях по 

использованию фреймового подхода 

отбор 

организационных 

форм, методов, 

фрейм-схем и 

средств  

Поэтапная реализация фреймового подхода в управленческой  

деятельности преподавателей 

Этап фрейм – анализа и 

планирования 

Этап фрейм – организации 

и координации 

Этап фрейм – контроля и 

оценки 

О
Ц

Е
Н

О
Ч

Н
О

 –
 

Р
Е

З
У

Л
Ь

Т
А

Т
И

В
Н

Ы
Й

 

Критерии и показатели управления качеством профессиональной 

подготовки курсантов 

Личностный Программный Деятельностный 

– отношение 

курсантов к 

фрейм-методике; 

 

– отношение 

преподавателей 

к фрейм-

методике; 

– умение преподавателей 

укрупнять и осуществлять 

смысловую компрессию учебного 

материала для фрейм-схем; 

– умение преподавателей 

использовать 

систематизированный по фрейм-

методике учебный материал в 

практической работе; 

– умение преподавателей 

обучать курсантов 

использованию фрейм - 

методики; 

– умение преподавателей 

управлять качеством 

профессиональной 

подготовки на основе 

фреймового подхода; 

Результат: достижение преподавателями одного из уровней управления 

качеством профессиональной подготовкой курсантов: 

  Критического                            Достаточного                                Оптимального 

У
сл

о
ви

й
 

1. Установление профессионально значимого сотрудничества преподавателей и 

курсантов. 

2. Расширение инструментально-диагностического аппарата за счет разработки 

и использования фрейм-тестов. 

Рис. 1.2. Модель управления качеством профессиональной подготовки курсантов на 

основе фреймового подхода 
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И первый, и второй моменты напрямую связаны с важнейшей 

проблемой управления качеством профессиональной подготовки курсантов 

на основе фреймового подхода – необходимостью его перевода на поэтапную 

реализацию (в управленческой деятельности преподавателей) функций 

фрейм – анализа и планирования, фрейм – организации и координации, 

фрейм – контроля и оценки. 

Целостность модели обеспечивается взаимосвязью и взаимодействием 

ее блоков, изменение одного из которых влияет на все другие. 

Существующие в науке теоретические знания о моделировании и 

моделях дают возможность нам определить авторскую модель как аналог 

организации управления качеством профессиональной подготовки курсантов 

на основе фреймового подхода, выраженный в виде уровней управления 

качеством, отражающий ее целостность и включающий следующие блоки: 

целевой, содержательно-процессуальный, оценочно-результативный и блок 

условий. При создании авторской модели были учтены современные 

образовательные тенденции (децентрализации, профессионализации, 

системности, субъектности), принципы (оперативности, стабильности, 

совершенствования, патриотизма) и требования законодательства в сфере 

высшего военного образования.  

Разработанная модель основывается на диалектике соотношения 

общего (управление качеством профессиональной подготовки), особенного 

(специфика военного высшего профессионального образования) и 

единичного (на основе фреймового подхода). Она реализуется в трех 

плоскостях: 1) структурно-блоковой, включающей целевой, содержательно-

процессуальный, оценочно-результативный блоки и блок условий; 2) 

процессуальной, основанной на использовании фрейм-методики в 

образовательном процессе; 3) аксиологической, основанной на 

формировании положительного отношения субъектов профессиональной 

подготовки (курсантов и преподавателей) к использованию фрейм-

методики). 
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Перейдем к непосредственному описанию разработанной нами модели, 

в основу создания которой легли следующие научные подходы: системный, 

субъектно-деятельностный и, относительно новый, не до конца 

исследованный (в области управления качеством профессиональной 

подготовки) фреймовый подход, который был рассмотрен нами ранее. 

Спектр понятия «подход» в педагогическом мире очень широк. К 

нашему исследованию наиболее близким является определение данное Б.С. 

Гершунским и Н.Д. Никандровым. Они рассматривают «подход» как форму 

познавательной и практической деятельности; стратегию и структуризацию 

исследования любого педагогического процесса [46]. 

Далее обоснуем выбор применения в диссертации системного и 

субъектно-деятельностного подходов.  

Для понимания сущности применения системного подхода к решению 

проблемы управления качеством профессиональной подготовки курсантов 

кратко рассмотрим теорию систем.  

Л.Ф. Берталанфи под системой понимал объединение элементов, 

вступающих в определенные виды взаимодействий. Общую теорию систем 

он представлял в виде теоретической базы системного анализа. Ученый 

разработал методы данной теории, а так же обосновал кибернетические 

модели гомеостазиса [23, с. 23].  

Наибольших успехов в исследованиях системного подхода достигли: 

Ю.К. Бабанский [15], В.П. Беспалько [26], В.И. Загвязинсикй [71], В.В. 

Краевский [99] и др. На основе изучения их работ выявлено, что система 

включает в себя: компоненты (структурные элементы), связи между ними, 

целенаправленность, функциональность, адаптируемость и управляемость. 

Со стороны системного подхода изучал особенности управления 

качеством профессиональной подготовки военных специалистов Р.Е. Булат. 

Исследования ученого нашли свое назначение в границах управленческих 

систем и могут быть применены в контекстном обучении, при использовании 

пентадного формата проектов материала учебных занятий, в частности, и 
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образования в целом [35]. 

Отметим, что педагогическая система ВООВО ВНГ РФ, являясь 

системой относительно закрытого типа, позволяет вводить в нее новые 

элементы (фрейм-методику) и использовать их в образовательном процессе. 

Таким образом, реализация системного подхода обеспечивает целость 

педагогического явления и, в тоже время, дает возможность расширения 

системы профессиональной подготовки курсантов. 

Перейдем к рассмотрению субъектно-деятельностного подхода, 

который нашел свое отражение в работах К.А. Абульхановой [1, 2], С.Л. 

Рубинштейна [171] и других ученых, акцентирующих внимание на идее того, 

что в любом явлении субъект является главным логическим основанием, 

ведущей идеей и самым существенным направлением определения 

внутренних связей. 

Рассмотрев значение субъектности, мы определили ее многозначность, 

которая будет учитываться в нашем исследовании, а именно: 

– субъект может превращать любой вид своей деятельности в предмет 

всестороннего совершенствования (в нашем случае – в образовательную и 

управленческую деятельность); 

– он может изменять объект на основе познания и изучения фреймового 

подхода и умений использовать фрейм-методику как в управлении качеством 

подготовки, так и в организации образовательного процесса курсантов; 

– субъект – это человек, который может относиться к использованию 

фрейм-методики как положительно, так и отрицательно; 

– субъект может быть единомышленником и участвовать в 

сотрудничестве при реализации условий управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов; 

– он может преобразовывать любой вид своей деятельности с позиции 

успешного овладения фрейм-методикой [1, с. 145]. 

Безусловно, каждое из представленных выше значений соответствует 

важности его проявлений в управлении качеством профессиональной 
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подготовки курсантов на основе фреймового подхода. 

Взаимосвязь отношений человека и мира происходит в различных 

(познавательной, деятельностной, отношенческой) формах. Принцип 

субъектности неразрывно связан с деятельностным принципом (концепция 

С.Л. Рубинштейна [171]), в котором деятельность предстает как тип 

активности субъекта (один из его видов) и как его способность проявлять 

отношение к действительности (в нашем исследовании – к использованию 

фрейм-методики).  

В основу второй составляющей субъектно-деятельностного подхода 

легли труды: П.Я. Гальперина [42], Н.Ф. Талызиной [192, 193], Л.С. 

Выготского [41], А.Н. Леонтьева [107, 108]. Ученые делали акцент на 

важности деятельности и подчеркивали ее значение в формировании системы 

знаний, умений, навыков и опыта. 

В процессе разработки нашей проблемы образовательная и 

управленческая деятельность составили основу управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов в целом и использования фрейм-

методики в частности. Исследования основных вопросов, посвященных 

теории деятельности, свидетельствуют о том, что деятельностный подход 

является основой организации управления любым педагогическим явлением. 

Повторимся, что при рассмотрении научных подходов, используемых 

при разработке авторской модели, основным выбранным нами стал 

фреймовый подход, рассмотренный при исследовании теоретико-

методологических аспектов управления качеством профессиональной 

подготовки курсантов. 

Выше представленные научные подходы, лежащие в основе 

исследования, позволяют утверждать, что применение каждого из них вносит 

свой вклад в решение нашей проблемы:  

– системный подход направлен на обеспечение целостности 

рассматриваемого процесса и выявление взаимосвязей ее компонентов; 

– субъектно-деятельностный подход позволяет организовать 
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управление качеством профессиональной подготовки курсантов на основе 

фреймового подхода и сформировать у субъектов положительное отношение 

к использованию фрейм-методики (в образовательном процессе и 

управленческой деятельности), что обеспечит совершенствование ее 

составляющих; 

– фреймовый подход позволяет организовать образовательный процесс 

и управленческую деятельность преподавателей таким образом, чтобы 

обеспечить их интенсификацию, благодаря наименьшим затратам сил и 

времени, вызвав положительное отношение субъектов к ее использованию. 

Далее перейдем к рассмотрению цели и задач целевого блока 

авторской модели управления качеством профессиональной подготовки 

курсантов на основе фреймового подхода. 

Не подлежит сомнению, что разработка любой исследовательской 

модели должна начинаться с определения цели рассматриваемого процесса.  

Говоря о сущности понятия «цель», можно сказать, что она должна 

быть жизненно необходимой, реалистичной, достижимой, проверяемой и 

систематизированной.  

Цель кадровой политики ФС ВНГ РФ до 2025 года заключается в 

совершенствовании системы управления кадрами и образовательной системы 

в войсках ВНГ РФ [140], а целью управления, как вида деятельности, 

является сознательно осознаваемый ее результат, определяемый в 

количественном и качественном отношении на основе установленных 

требований. Исходя из сказанного, целью реализации нашей модели будет 

являться повышение у преподавателей уровня управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового подхода. 

При разработке составляющей нашей цели мы рассматривали ее как 

идеальный, сознательно-прогнозируемый результат управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового подхода, 

отражающий перспективы достижения его оптимального уровня.  

Также была принята во внимание идея А.М. Новикова относительно 
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реализации принципа декомпозиции цели, основываясь на которой, мы 

провели свою декомпозицию цели, выделив из нее стратегическую и 

инструментальную [160]. 

В представленной модели в качестве стратегической цели, задающей 

направление педагогических действий, является повышение у 

преподавателей уровня управления качеством профессиональной подготовки 

курсантов посредством реализации фреймового подхода, а способом ее 

реализации выступают инструментальные цели. Они конкретизируют 

последовательность управленческих действий и выражаются в следующих 

задачах: 

I. анализ существующего качества профессиональной подготовки 

курсантов и планирование управленческой деятельности преподавателей; 

II. организация и координация управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов;  

III. осуществление контроля и оценки управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов. 

Решение первой задачи позволяет дать оценку существующему 

качеству профессиональной подготовки курсантов, осмыслить и подготовить 

почву для создания условий его повышения.  

Выполнение второй задачи призвано добиться от преподавателей 

кафедр ВООВО ВНГ РФ осуществлять свою управленческую деятельность 

на должном уровне, то есть корректно планировать и организовывать 

рассматриваемый процесс. 

Решение третьей задачи дает нам возможность сохранять достигнутый 

уровень управления качеством подготовки стабильным, то есть не допустить 

его снижения, благодаря проведению своевременного контроля и оценки. 

Инструментальные цели представлены реализацией фрейм-методики, 

что обеспечивает возможность ее использования в образовательном процессе 

ВООВО ВНГ РФ. Они осуществляются в рамках «инструментальной» 

педагогики» (Дж. Дьюи [65]), строящейся на формировании следующих 
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умений: решать задачи управления качеством рассматриваемой подготовки, 

овладевать творческими навыками, обогащать опыт управленческих 

действий, самосовершенствовать управленческую деятельность. 

Основа действий педагогической модели, как известно, построена на 

принципах, сущность которых раскрыта в научных трудах В.И. 

Загвязинского. Она (основа – А.Б.) заключается в том, что педагогические 

принципы представлены им, как знания основ учебно-воспитательных 

процессов и их закономерностей, выраженных в норме деятельности, а также 

рекомендаций для практических реализаций [71]. Следовательно, реализация 

на практике, формируемой нами модели происходит исходя из 

существующих принципов (оперативности, стабильности, 

совершенствования и патриотизма), которые позволяют отразить специфику 

профессиональной подготовки будущего офицера ФС ВНГ РФ. 

Для начала рассмотрим принцип оперативности (Л.Е. Калинина [81], 

С.А. Рязанов, И.И. Тухватуллин, К.В. Яцук [172]), который, указывает на 

необходимость быстрого реагирования на изменения возникающие как в 

самой структуре войск, так и в общей системе высшего образования и 

свидетельствует, что управление качеством профессиональной подготовки 

курсантов представлено не в аналоговом виде, а имеет возможность 

беспрепятственно изменять способы реализации его функций. Относительно 

субъектов, можно отметить, что преподаватели должны оперативно внедрять 

передовые методы и технологии в профессиональную подготовку курсантов, 

которые своевременно реагируют, воспринимают и усваивают их. 

Принцип оперативности предполагает, что преподаватель должен 

незамедлительно реагировать на ситуации, возникающие в его 

управленческой деятельности, тем самым постоянно ощущать, что его 

действия объективно оцениваются. Реализация принципа оперативности 

предусматривает четкость организации, определение и распределение 

должностных обязанностей, постоянную поддержку каналов прямой и 

обратной связи, налаженную систему взаимодействия всех элементов 
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управления, выявление резервов и ресурсов рассматриваемого процесса. 

Внешняя форма проявления данного принципа – это разнообразные типы 

влияний на курсантов и преподавателей через принятие управленческих 

решений, подготовку распоряжений и рекомендаций, а также проведение 

бесед, методических совещаний и посещение учебных занятий. 

Принцип оперативности определяет содержание и условия 

профессиональной подготовки курсантов, придавая ей военно-практическую 

направленность, обеспечивая ее связь с накопленным опытом и 

современными достижениями военно-педагогической науки. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что управление качеством 

профессиональной подготовки курсантов должно осуществляться 

опережающими темпами по сравнению с темпами окружающей 

действительности. 

Далее разберем принцип стабильности, который активно 

разрабатывался в работах Б.М. Лазарева [103], Б.Н. Габричидзе, В.М. 

Команда [43], М. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоури [124] и др. 

Данный принцип подразумевает под собой недопущение регресса 

достигнутого уровня управления качеством профессиональной подготовки 

курсантов вне зависимости от всех возможных условий, включая изменение 

общеполитической обстановки в стране, поступающих служебно-боевых 

задач, объявление войны и ведение боевых действий. Основываясь на данном 

принципе, мы обязаны понимать, что управление качеством должно быть 

способно оставаться стабильным даже при переходе на сокращенные сроки 

подготовки курсантов.  

При этом следует различать два вида стабильности в управлении 

качеством. 

Первый вид стабильности заключается в объеме оценки стабильности 

составляющих профессиональной подготовки курсантов, которая проводится 

с целью проверки их соответствия фактическим значениям, а также с целью 

проверки степени устойчивости фреймового подхода в достижении цели. 
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Второй вид стабильности отличает изменчивость из-за неслучайных 

причин. К ним могут быть отнесены вариабельность параметров овладения 

учебным материалом, квалификация преподавателей, целесообразное 

применение фрейм-методики в образовательном процессе. Неслучайные 

причины могут быть устранены. 

Рассмотрим принцип совершенствования, предполагающий наличие 

того факта, что необходимо не останавливаться на достигнутом уровне 

управления качеством профессиональной подготовки курсантов, а 

повседневно проводить мероприятия по его повышению. В свое время в 

решение данной проблемы был заложен достаточно большой пласт 

педагогических работ таких исследователей, как Т.М. Дьякова [66], Д.В. 

Семенов [180], О.А. Козлов [91], В.Д. Шадриков, С.Д. Ильенкова [217], Г.И. 

Шевченко [222] и др. 

Как говорилось ранее, процесс управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов в рамках изучения нашей 

проблемы, осуществляется через последовательную реализацию 

управленческих функций, направленных на качественное совершенствование 

составляющих данной подготовки. В свою очередь эффективность 

рассматриваемого процесса гарантирует формирование высокого уровня 

необходимых знаний у курсантов, способов практической деятельности, 

ценностных ориентаций личности и опыта применения фрейм-методики 

субъектами подготовки. При этом рекомендуется оценивать качество каждой 

из работ, проводимых по совершенствованию, в том числе таких ее 

характеристик, как состав, содержание, процент нововведений, социально-

экономическая эффективность проектных решений и т.д. Для оценки 

результативности совершенствования любой системы управления 

целесообразно применять тесты как экспертный метод. 

В заключении дадим характеристику принципа патриотизма, 

который представлен в научных трудах А.Д. Лопуха, Т.Л. Лопуха, В.С. 

Макаренко [112], А.С. Сапожникова, А.П. Шарухина [175], С.Н. Филипченко 
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[207] и др. 

Реализация принципа патриотизма в управлении качеством 

профессиональной подготовки курсантов позволит подготовить не только 

физически сильных и компетентных военных специалистов, но и воспитать 

патриотов своей страны. Патриотизм будущего офицера должен проявляться 

не только в экстремальных условиях, он обязан выражаться в 

ответственности за судьбу страны, а также готовности участвовать в 

событиях, обеспечивающих ее независимость и процветание. «Нельзя не 

использовать в образовательном процессе для повышения качества обучения 

и такой мощный социально-психологический ресурс, как осознание 

курсантами того, что они являются патриотами и обязаны проявлять 

патриотизм» [175, с. 267].  

В целом патриотизм является основой профориентации и выбора 

военной профессии, формирования курсанта как личности, а также 

выработке чувства ответственности за становление будущего военного 

специалиста в профессиональной подготовке. В тоже время в 

вышеперечисленных случаях управление качеством профессиональной 

подготовки курсантов на основе фреймового подхода будет иметь ярко 

выраженный воспитательный аспект, проявляющийся в сформированности у 

них внутренних побудителей к овладению профессией и готовностью 

защищать свою страну и проживающих в ней граждан. 

В этой связи становится ясно, что педагогические принципы 

разработанной модели являются основанием и рекомендациями для 

достижения целей управления качеством профессиональной подготовки 

курсантов на основе фреймового подхода.  

Рассмотрим содержательно-процессуальный блок модели, 

определим все составляющие профессиональной подготовки курсантов на 

основе фреймового подхода и дадим подробный анализ содержания данного 

блока.  

Первая составляющая профессиональной подготовки курсантов – 
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субъекты (преподаватели и курсанты). 

Исследование субъектов образовательного процесса и проблемы их 

взаимодействия представлены в отечественной (социально-философской и 

психолого-педагогической) литературе (А.Н. Леонтьев [107, 108], И.Э. 

Рахимбаева [165], С.Л. Рубинштейн [171], Р.М. Шамионов, М.В. Григорьева 

[215] и др.), которая отражает специфику культурно-исторических, 

экономических, географических условий нашей страны.  

Отметим так же и труды зарубежных исследователей в этой области. В 

работах Ж. Пиаже [155], В. Штера [201] и др. отражены разные аспекты 

проблемы межличностного взаимодействия: природа социальных установок 

в контексте бихевиаристической, когнитивной и гуманистической парадигм, 

а также ценностные ориентации, которые детерминированы потребностями и 

интересами человека.  

Материалы проведенного выше анализа были использованы в 

контексте проблемы управления качеством профессиональной подготовки 

курсантов. К ним относятся следующие идеи: наличие субъекта предполагает 

наличие объекта; субъект реализуется в специально организованной 

деятельности, а также в его повседневной жизни; субъект осуществляет 

осознанную деятельность, что позволяет ему осмысливать себя в ней [218]. 

В этом процессе формируется отношение человека к другому человеку, 

что в нашем случае важно для организации сотрудничества в управлении 

качеством профессиональной подготовки курсантов. При этом деятельность 

является основой, в которой складываются все известные формы отношений, 

составляющих сущность субъекта. Для нас важно, что именно в рамках 

образовательного процесса формируется их положительное отношение к 

использованию фрейм-методики, которое повышает эффективность 

управления качеством профессиональной подготовки последних и 

подтверждает достигнутый уровень данного управления. 

Далее перейдем к рассмотрению отношения субъектов (курсантов и 

преподавателей) к использованию фрейм-методики в образовательном 
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процессе. 

Как отмечал С.Л. Рубинштейн, «осознавать явления и события – значит 

мысленно включать их в связи объективного мира, видеть, воспринимать их 

в этой связи» [171]. В соответствии с этой позицией проявлять 

положительное отношение к фрейм-методике – значит включать его в 

профессиональную подготовку субъекта, видеть важное и феноменальное 

место в ней с целью узнать, как можно больше, но делать это с наименьшей 

затратой времени и сил.  

Ценностное отношение является интегративным устойчивым 

образованием в структуре личности курсанта, оно включает восприятие и 

понимание фреймового подхода, развитие умений осмысливать знания о нем 

и осознавать его значение в повышении качества профессиональной 

подготовки. Ценностное отношение формируется в организованной 

деятельности. 

Таким образом, обобщая представленные точки зрения по первой 

составляющей профессиональной подготовке курсантов, укажем, что 

субъекты в нашем исследовании представлены через формирование 

положительного отношения к использованию фрейм-методики в управлении 

качеством профессиональной подготовки курсантов, что проявляется в 

усвоении полного состава знаний и действий, необходимых для реализации 

фреймового подхода. 

Последующим этапом рассмотрим вторую и третью составляющую 

профессиональной подготовки курсантов – содержание и образовательный 

процесс совместно. 

В истории развития педагогической мысли учеными-дидактами А.В. 

Барабанщиковым [18], В.В. Краевским [99], И.Я. Лернером [108, 110], М.Н. 

Скаткиным [183] и др. содержание образования рассматривалось как 

«педагогически адаптированный социальный опыт человечества, 

тождественный по структуре (не по объёму), человеческой культуре во всей 

её структурной полноте» [99, с. 78]. 
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Современные педагоги Е.В. Бондаревская [31], Л.И. Мищенко [128], 

В.В. Сериков [181] и др. представляют содержание образования как научно 

обоснованную систему дидактического и методического оформления 

учебного материала.  

Как известно, содержание профессиональной подготовки курсантов 

раскрывается в объеме основных профессиональных образовательных 

программ, разрабатываемых ВООВО ВНГ РФ самостоятельно на основе 

требований ФГОС ВО и квалификационных требований в соответствии с 

аналогичными профессиональными образовательными программами. Стоит 

отметить, что разработка образовательных программ производится в 

комплексе документов, обновление которых происходит постепенно, с 

учетом научных достижений и развития экономики. В последующем, после 

определения целей и содержания материала, формируется рабочая программа 

учебного предмета.  

В логике исследования необходимо сделать акцент на отборе, 

структурировании и систематизации учебного материала, который, по 

мнению Л. Клинберга, должен проходить в два этапа: первый представляет 

собой превращение научного знания в учебную дисциплину, а второй – 

дидактическую обработку его содержания с учетом практической 

направленности профессиональной деятельности и отображения элементов 

опыта в ней [89].Следовательно, данные этапы относятся и к содержанию 

учебного предмета, и к управлению качеством профессиональной подготовки 

курсантов на основе фреймового подхода. 

В общих чертах, представленные теоретические положения следует 

отнести к следующим направлениям разработки содержания 

профессиональной подготовки курсантов:  

– разработка содержания обучения преподавателей реализации фрейм-

методики на основе авторского спецкурса; 

– разработка учебного материала по предмету «Управление и 

техническое обслуживание транспортных средств категории «С» как 
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объектов управления» в соответствии с требованиями фрейм-методики, а 

также с целью усиления интенсификации познавательной деятельности 

курсантов. 

Первое направление в соответствии с содержанием проходило по 

стадиям, представленным на рис.1.3. 

 

Рис. 1.3. Стадии разработки содержания обучения преподавателей реализации фреймового 

подхода на основе авторского спецкурса 
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предмета.  

По мнению Дж. Брунера, данное противоречие «можно разрешить, 

если обосновать способы сокращения его объема, путем сведения к ряду 

основных понятий» [32]. В нашем случае устранить противоречие можно 

путем создания фрейм-схем и фрейм-алгоритмов для использования их на 

учебных занятиях и фрейм-тестов для контроля и оценки знаний. 

Таким образом, внедрение фреймового подхода и его частной позиции 

(отбор содержания образования и управления качеством профессиональной 

подготовки курсантов) позволяет разрешить актуальную проблему 

интенсификации познавательной деятельности курсантов и преподавателей и 

дает возможность обеспечить соответствие объема знаний, умений и навыков 

затрачиваемому времени на их усвоение. Таким образом, учебный материал 

представляет собой фундамент для применения форм, методов и средств. 

Далее, получив полную картину о содержании фреймов, мы дадим 

краткий анализ форм, методов и средств, используемых в организации 

процесса управления качеством профессиональной подготовки курсантов на 

основе фреймового подхода. 

Так, по мнению И.Я. Лернера, В.В. Серикова, М.Н. Скаткина и других 

ученых, формой организации обучения является внешняя сторона учебного 

процесса, в том числе и вешняя выраженная согласованность деятельности 

преподавателя и обучаемого, осуществляемая в особом порядке (режиме). В 

нашем случае, режиме использования фрейм-методики. На основании 

данных позиций, в предлагаемой нами модели все представленные формы 

являются взаимозначимыми, то есть она (модель – А.Б.) сознательно 

ориентирована на отстранение от одноплоскостного осуществления 

образовательной деятельности курсантов. При этом традиционные формы 

дополнены инновационными [110, 181, 183].  

Очевидно, что фрейм-методику целесообразно использовать на 

учебных занятиях: лекции, семинары, лабораторные и практические занятия, 

групповые упражнения, индивидуальные собеседования, тактические 
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(тактико-специальные занятия). Кроме того, она будет эффективна в ходе 

учений, самостоятельной подготовки, выполнении контрольных работ 

(занятий), практик и консультаций. 

Рассмотрим наиболее значимые из них более подробно. 

Так, лекция, как основа теоретического обучения, дает курсантам базу 

знаний по изучаемому предмету в единой системе. Она раскрывает 

приоритетные направления развития и текущее состояние соответствующих 

областей науки и техники, а также профессионально-служебной 

деятельности, концентрирует их внимание в тех вопросах, которые можно 

считать наиболее сложными и узловыми, стимулирует и активизирует 

познавательную деятельность и способности формирования творческого 

мышления. В последующем, на групповых занятиях более углубленно 

изучается излагаемый на лекции учебный материал, который затем 

отрабатывается практически. В отведенное распорядком дня для 

самостоятельной работы время, являющейся частью образовательной 

деятельности курсантов, происходит закрепление полученных на занятиях 

знаний, умений, навыков и осуществляется их подготовка к предстоящим 

зачетам и экзаменам [142]. 

Для нас принципиально важно рассмотрение именно этих 

вышепредставленных форм, так как именно в них и будет использована 

авторская фрейм-методика, способствующая повышению качества и 

интенсивности усвоения теоретической информации  

В ВООВО ВНГ РФ на всех кафедрах по каждой теме занятия 

формируется методическая разработка, в которой указываются все методы и 

формы, приемы и вспомогательные средства (схемы, таблицы, 

информационные и мультимедийные средства и т.д.), которые будет 

использовать преподаватель при изложении учебного материала. В данные 

методические разработки, а также в рабочие программы и будут вноситься 

изменения, связанные с использованием фрейм-методики. По нашему 

мнению, выбор соответствующего способа (приема) представления 
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информации на занятии является одним из основных действий управления 

качеством профессиональной подготовки курсантов.  

В современном высшем учебном заведении активно применяется 

прием структурирования учебного материала. Не подвергается сомнению тот 

факт, что если излагать информацию в общем виде (сплошным текстом), то 

продуктивность проводимого занятия будет значительно меньше, чем, когда 

педагог, используя определенную технологию и учебный материал, 

соответствующим образом ее структурирует. 

Нам видится, что структурирование учебного материала будет 

способствовать развитию быстроты действия человеческого мышления при 

условии тесного взаимодействия процесса восприятия, хранения и сбора 

информации. Наиболее эффективным в этом случае, на наш взгляд, будет 

использование фрейм-методики, которая может способствовать 

интенсивности обучения и сокращению сроков усвоения учебного материала. 

В современном мире, когда объем информации необычайно велик, 

применение фрейм-методики в организации процесса управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов будет бесценно. 

Для проектирования логической структуры содержания задания 

преподаватели учитывают конкретные психолого-педагогические условия, в 

которых происходит выполнение заданий, а также индивидуальные и 

личностные особенности курсантов, их профессиональную и предметную 

направленность и наиболее значимые затруднения.  

Наше исследование показало, что формы, методы и средства 

профессиональной подготовки курсантов, обладающие признаками 

вариативности (разноуровневости, множественности, гибкости и 

мобильности), могут повлиять на эффективность управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов. 

Отметим, что в разработанной модели все представленные формы, 

методы и средства выступают как взаимосвязанные. Их традиционные 

варианты дополнены инновационными, построенными с использованием 
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фрейм-методики, а точнее сказать фрейм-схемами и фрейм-алгоритмами, в 

которых в обобщенном виде представлена суть вопроса по реальной 

действительности через ее выражение в теоретических идеях и практических 

действиях. Главная цель таких занятий – самостоятельный анализ, 

обобщение и приобретение, можно сказать, «добывание» знаний самими 

курсантами. 

Таким образом, представленные выше формы, методы и средства будут 

использованы преподавателем в управлении качеством профессиональной 

подготовки курсантов, а точнее, при использовании фрейм-методики на 

учебных занятиях (рис. 1.4).  
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Рис.1.4. Алгоритм деятельности курсантов и преподавателей при использовании фрейм-

методики на учебных занятиях 
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В реализации модели особое место занимает деятельность курсантов 

при использовании фрейм-схем и фрейм-алгоритмов в период 

самостоятельной подготовки, алгоритм которой представлен на рис. 1.5.  
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Рис. 1.5. Алгоритм деятельности курсантов при использовании фрейм-схем в период 

самостоятельной подготовки 

 

При этом, особое внимание обращается на сотрудничество обучаемых 

друг с другом (по запросу), обеспечивающее одно из условий управления 

качеством профессиональной подготовки курсантов – приобретение умений 
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оказывать помощь другим при работе по фрейм-методике. Такая работа 

формирует у них опыт взаимодействия, что является необходимым в 

будущей профессиональной деятельности. 

В управленческой деятельности особое внимание следует обращать на 

поэтапную реализацию фреймового подхода, осуществляемого через 

использование в соответствии с управленческим циклом: фрейм – анализа и 

планирования, фрейм – организации и координации, фрейм – контроля и 

оценки.  

Применение перечисленных методов будет подробно 

проанализировано в ходе экспериментальной работы. 

Перейдем к рассмотрению оценочно-результативного блока.  

Опираясь на теоретические аспекты исследуемой проблемы, а именно 

на составляющие, обеспечивающие качество профессиональной подготовки 

курсантов, и специфику управления этим качеством в условиях применения 

фреймового подхода, нами, на основе проведенного анализа каждой из этих 

составляющих (субъекты, содержание и образовательный процесс) были 

разработаны следующие критерии и показатели: 

 личностный, включающий в себя формирование у субъектов 

профессиональной подготовки положительного отношения к фрейм-

методике; 

 программный, включающий умение преподавателей укрупнять и 

осуществлять смысловую компрессию учебного материала для фрейм-схем, а 

также умение преподавателей использовать систематизированный по фрейм 

– методике учебный материал в практической работе; 

 деятельностный, включающий в себя умение преподавателей 

обучать курсантов использованию фрейм-методики в образовательном 

процессе, а также умение преподавателей управлять качеством 

профессиональной подготовки на основе фреймового подхода. 

На основе сформулированных критериев и показателей мы выделяем 

три уровня управления качеством профессиональной подготовкой курсантов: 
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критический, достаточный и оптимальный, содержащих в себе 

представленные выше составляющие. 

Далее рассмотрим эти уровни и определим их границы:  

– критический, в его границах курсанты и преподаватели не 

проявляют положительного отношения к фрейм-методике, при этом у 

преподавателей отсутствуют умения: укрупнять и осуществлять смысловую 

компрессию учебного материала для фрейм-схем; использовать 

систематизированный по фрейм-методике учебный материал в практической 

работе; обучать курсантов использованию фрейм-методики; управлять 

качеством профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового 

подхода; 

– достаточный, в его границах преподаватели проявляют 

положительное отношение к фрейм-методике, а курсанты относятся к ней 

положительно или нейтрально, при этом преподаватели: в целом умеют 

укрупнять и осуществлять смысловую компрессию учебного материала для 

фрейм-схем; с затруднениями используют систематизированный по фрейм-

методике учебный материал в практической работе; имеют слабые 

методические навыки в обучении курсантов использованию фрейм-

методики; умеют управлять качеством профессиональной подготовки 

курсантов, но осуществляют это с использованием лишь традиционных 

подходов, и не структурировано; 

– оптимальный, в его границах курсанты и преподаватели проявляют 

положительное отношение к фрейм-методике, при этом у преподавателей 

сформированы умения: укрупнять и осуществлять смысловую компрессию 

учебного материала для фрейм-схем; использовать систематизированный по 

фрейм-методике учебный материал в практической работе; обучать 

курсантов использованию фрейм-методики; управлять качеством 

профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового подхода. 

Все перечисленные уровни управления качеством профессиональной 

подготовки курсантов могут иметь промежуточные позиции, так как связаны 
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между собой перманентно, а не дискретно. Использование фреймового 

подхода способствует тому, что каждый последующий уровень включает все 

компоненты предыдущего, повышая их качество. 

Из этого следует, что достижение преподавателей одного из 

вышеперечисленных уровней будет определяться по количественной и 

качественной оценке критериев и соответствующих им показателей, в 

соответствии с разработанными нами диагностическими методиками, 

представленными в табл. 1.2.  

Таблица 1.2. 

Критерии, показатели и методики диагностики уровня управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового подхода 

КРИТЕРИИ / ПОКАЗАТЕЛИ МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ 

1 2 

П
р
о
гр

а
м

м
н

ы
й

 к
р
и

т
ер

и
й

 

Умение преподавателей 

укрупнять и осуществлять 

смысловую компрессию 

учебного материала для 

фрейм-схем. 

1. Экспертная оценка рабочих программ, учебных 

планов (план-конспектов). 

2. Тестирование по авторской методике 

«Определение уровня управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов на 

основе фреймового подхода». 

Умение преподавателей 

использовать 

систематизированный по 

фрейм-методике учебный 

материал в практической 

работе. 

1. Педагогическое наблюдение за деятельностью 

преподавателей на учебных занятиях. 

2. Тестирование по авторской методике 

«Определение уровня управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов на 

основе фреймового подхода». 

Д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

н
ы

й
 к

р
и

т
ер

и
й

 

Умение преподавателей 

обучать курсантов 

использованию фрейм-

методики. 

 

1. Анализ учебных занятий, проводимых с 

использованием фрейм-методики (по 

адаптированной методике С. Меркуловой). 

2. Тестирование по авторской методике 

«Определение уровня управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов на 

основе фреймового подхода». 

3. Фрейм-тестирование (курсантов) по авторской 

методике «Оценка знаний учебного материала по 

предмету «Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств категории 

«С» как объектов управления». 
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1 2 

Умение преподавателей 

управлять качеством 

профессиональной 

подготовки на основе 

фреймового подхода. 

1. Педагогическое наблюдение за управленческой 

деятельностью преподавателей. 

2. Тестирование по авторской методике 

«Определение уровня управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов на основе 

фреймового подхода». 

3. Анкетирование по авторской методике – 

«Проверка соответствия преподавателей 

оптимальному уровню управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов на основе 

фреймового подхода». 

4. Фрейм-тестирование по авторской методике –  

«Оценка знаний этапов реализации фреймового 

подхода в управленческой деятельности 

преподавателей» 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

й
 к

р
и

т
ер

и
й

 

Отношение курсантов к 

фрейм-методике 

1. Беседы (консультации) о необходимости 

использования фрейм-методики. 

2. Письменный опрос – «Оценка отношения 

курсантов к необходимости использования фрейм-

методики в профессиональной подготовке», по 

адаптированной, к условиям эксперимента, 

методике «Ранжирования» Н.Е. Щурковой и др. 

3. Тестирование по авторской методике «Оценка 

отношения курсантов к фрейм-методике». 

Отношение преподавателей 

к фрейм-методике 

1. Беседы (консультации) о возможностях 

использования фрейм-методики. 

2. Адаптированный автором к условиям 

эксперимента «Метод незаконченных 

предложений» при изучении отношений личности» 

В.Г. Казачкова.  

3.Теститрование по авторской методике – «Оценка 

состояния уровня управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов на основе 

фреймового подхода». 

 

Разработанный диагностический инструментарий включал: анкеты, 

тесты, опросы т.д., а что самое главное фрейм-тесты, обеспечивающие 

всесторонность диагностики. 

На основе анализа результата диагностик осуществлялось 

регулирование процесса управления качеством профессиональной 

подготовки курсантов на основе фреймового подхода. 

В заключении отметим, что для реализации авторской модели при 

определении границ уровней управления качеством профессиональной 
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подготовки курсантов на основе фреймового подхода, мы опирались на 

методологические аспекты уровневого подхода, согласно которому каждый 

уровень данного управления определяется системой поступательно, 

относительно изменяющихся показателей исследуемого явления. 

Пристального внимания в авторской модели заслуживает блок условий 

управления качеством профессиональной подготовки курсантов на основе 

фреймового подхода.  

Остановимся на каждом из условий блока подробнее. 

Первое условие – Установление профессионально значимого 

сотрудничества преподавателей и курсантов. 

Анализ педагогической теории и практики по проблеме организации 

сотрудничества позволил выделить несколько принципиальных 

направлений. В исследованиях В.С. Безруковой [20], Г.К. Селевко, Н.К. 

Тихомировой [178] и др. ученых рассматриваются различные аспекты 

теоретических основ сотрудничества.  

В работах И.Д. Аванесян [3], Ш.А. Амонашвили [7], В.А. 

Караковского, Л.И. Новиковой, Н. Л. Селивановой [85] и др. внимание 

авторов сосредоточено на разработке содержания, методов и форм 

практической реализации сотрудничества в образовательном процессе.  

Следующая серия исследований, представленная работами Н.П. 

Капустина [84], А.К. Колеченко [93], Е.С. Полат [156] и др. исследователей, 

посвящена применению различных педагогических технологий на основе 

учебного сотрудничества. 

В ходе анализа научной литературы по проблеме сотрудничества мы 

решили взять за основу определение Н.Б. Крыловой, в котором наиболее 

полно отражены названные выше идеи: «Сотрудничество – согласованная, 

совместная и ценностно-значимая для участников деятельность, приводящая 

к достижению общих целей и результатов, к решению участниками значимой 

для них задачи» [100, с. 85]. В данном понятии достаточно глубоко 

представлена сущность профессионально значимого сотрудничества с 
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акцентом на профессиональную составляющую в различных его трактовках. 

Сотрудничеству в образовательном процессе соответствует 

демократический тип управления (его высшее проявление – соуправление) – 

активно-положительный стиль работы преподавателя и общение его с 

курсантами на основе увлечённости совместной деятельностью. Необходимо 

отметить специфику профессионально-направленного сотрудничества с 

позиции его организации, что наполнено особым смыслом и значением для 

управления качеством профессиональной подготовки курсантов.  

В процессе профессионально-направленного сотрудничества будущие 

офицеры не только получают знания на основе сотрудничества, но и изучают 

его практическое применение. В дальнейшем, в своей будущей 

профессиональной деятельности, данная подготовка позволит выпускникам 

организовывать сотрудничество между подчиненными своего подразделения, 

с учетом соблюдения требований субординации. 

Профессионально-значимое сотрудничество субъектов управления 

качеством профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового 

подхода – это взаимодействие преподавателей и курсантов с учетом 

требований уставных положений, направленное на единство действий 

целеполагания, организации и контроля. Организация данного процесса 

ведёт к достижению профессионально важных целей и результатов с 

помощью фреймового подхода.  

Отношения сотрудничества характеризуются:  

1) пространственным и временным соприсутствием субъектов;  

2) единством цели;  

3) организацией и управлением образовательной деятельностью;  

4) разделением функций управления и соответствующих действий;  

5) наличием демократических межличностных отношений. 

Все эти характеристики реализуются при использовании адресной 

помощи, которая рассматривается как индивидуальная форма работы 

преподавателя с курсантом с целью разрешения возникших персональных 
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проблем в работе с фрейм-схемами. 

Консультирование, как одно из проявлений сотрудничества, 

направлено на поиск решения проблем курсантами. Для их разрешения могут 

использоваться следующие методы сотрудничества: совет, рекомендация, 

помощь преподавателя по вопросам использования фрейм-методики. Суть 

консультирования состоит в том, что преподаватель, пользуясь 

профессиональными научными знаниями фреймового подхода, разъясняет 

курсантам содержание проблемы и создает условия для самостоятельного 

поиска ее разрешения. Консультирование основывается на знании 

преподавателем фреймовой области обучения и соответствующей 

технологии. В рамках разработанной модели областью консультирования 

курсантов являются фрейм-методика и формирование готовности к ее 

использованию.  

Причину вышесказанного мы видим в том, что установление 

отношений сотрудничества субъектов профессиональной подготовки 

курсантов является необходимым условием, обеспечивающим 

эффективность осознанного управления качеством данной подготовки на 

основе фреймового подхода. 

Второе условие – Расширение инструментально-диагностического 

аппарата за счет разработки и использования фрейм-тестов. 

В педагогической науке встречается термин «тест-фрейм», который 

трактуется как использование фреймов в контексте диагностируемого 

педагогического явления [92]. В нашем случае точнее использовать 

сформулированное нами понятие «фрейм-тесты», так как на первое место в 

педагогической диагностике выходит фрейм-методика, что соответствует 

содержательной стороне тестов. 

При этом под инструментарием будем понимать банк фрейм-тестов, 

содержащихся в учебных материалах, структурированных по принципу 

индукции. Диагностический аппарат должен быть расширен тестами, 

определяющими умения преподавателей использовать фрейм-методику в 
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своей управленческой деятельности. В образовательном процессе курсантов 

фрейм-тесты позволяют объективно и с наименьшими затратами времени 

определить их уровень знаний по предмету. 

Построение фрейм-тестов основано на обобщенном представлении 

структурированного педагогического явления, при удалении из которого 

какой-либо составной части явление не опознается. Иначе говоря, 

используемый фрейм теряет смысл. В связи с этим задание в тесте 

предполагает восстановление целостности изучаемого явления через 

заполнение пропущенных в фрейм-тесте слотов (пустот). 

Работа с таким тестом позволяет развивать у субъекта мышление, 

аналитические способности, гибкость, способность к конструктивным 

действиям. В процессе заполнения слотов происходит процесс 

восстановления ассоциативных связей, включается индуктивное и 

критическое мышление, актуализируется необходимая информация, что дает 

возможность при проверке знаний восстановить целостную картину 

изученного явления. Это и есть основа использования фрейм-тестов, 

обеспечивающая обратную связь. 

Фрейм-тест используется в контексте повышения качества 

профессиональной подготовки курсантов как для итоговой оценки знаний, 

так и для осуществления текущего контроля. Такие тесты представляют 

собой систему, включающую задания (специфического значения) с 

равномерно возрастающими трудностями, позволяющую качественно 

оценить уровень знаний курсантов по учебному предмету. 

Стоит отметить, что для выявления уровня знаний и оценки умений 

преподавателей управлять качеством профессиональной подготовки 

курсантов на основе фреймового подхода, целесообразно использовать 

специальные фрейм-тесты, строящиеся на методологических положениях, 

представленных выше. При этом полученные результаты тестирования могут 

как подтвердить, так и опровергнуть достигнутые уровни управления 

качеством профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового 
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подхода. 

Выполняя тест, преподаватель восстанавливает ассоциативные связи в 

семантическом поле управления, применяя определенные формы и виды 

управленческой деятельности фрагментарного характера, используемые на 

начальном этапе обучения. При этом фрейм-тест представлен в виде каждого 

компонента управленческого цикла, включающего в себя частотно значимые 

единицы управления. Каждый фрейм-тест, как указывалось ранее, 

представляет собой фрагментарные акты управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового подхода, 

поэтому целесообразно составлять специальные фрейм-тесты, которые 

позволяют активизировать полученные знания и осуществлять контрольно-

оценочную функцию определения уровня данного управления.  

Из всего изложенного выше можно сделать вывод: для реализации 

контроля и оценки качества любого процесса целесообразно использовать 

как метод диагностики, фрейм-тесты.  

В заключении можно сказать, что вышеизложенные условия реально 

обеспечивают эффективность процесса управления качеством 

профессиональной подготовкой курсантов на основе фреймового подхода, 

поскольку установление отношений сотрудничества, адресная помощь, 

консультирование курсантов способствуют самостоятельному, свободному и 

сознательному их включению в изучение материала с использованием 

фрейм-методики. 

ВЫВОДЫ по первой главе 

На основе теоретико-методологического анализа работ, 

представленного в первом параграфе, нами рассмотрены вопросы: 

профессиональной подготовки курсантов в ВООВО ВНГ РФ, сущности 

качества в целом и качества профессиональной подготовки курсантов, в 

частности, а также суть и функции управления качеством с позиции 

существующих в современной педагогической науке подходов. 

Изучение сущности профессиональной подготовки дало нам 
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возможность определить ее как целенаправленный, личностно и социально 

значимый процесс, в ходе которого реализуются следующие принципы: 

принцип устойчивости, принцип управляемости, принцип строгой 

регламентации образовательного процесса, принцип организованности, 

дисциплинированности и активности субъектов, принцип 

целенаправленности, принцип отношения коллективности к 

индивидуальности, принцип систематизации. Данный процесс 

осуществляется через следующие функции: образовательно-

информационную, ориентирующую, регулятивно-правовую, личностно-

развивающую, критериально-аналитическую, планово-предупредительную. 

При этом достижение необходимого результата их реализации в 

обязательном порядке определяется соответствием ФГОС ВО и 

квалификационным требованиям. 

В определении профессиональной подготовки курсантов представлена 

взаимосвязь качества профессиональной подготовки с управлением. 

Как показал анализ исследовательской литературы, качество 

профессиональной подготовки курсантов представляет собой такое 

состояние ее составляющих, которое будет удовлетворять предъявляемым к 

этим составляющим требованиям. Таким образом, для нашего исследования 

наиболее важной явилась проблема качественного совершенствования 

составляющих профессиональной подготовки курсантов, которые в работе 

представлены следующим образом: субъекты, содержание и 

образовательный процесс. Примечательно, что именно они являются основой 

построения процесса управления качеством профессиональной подготовки 

курсантов на основе фреймового подхода. 

Детально изучив позиции исследователей, мы определили, что 

управление – это сложный и многогранный процесс, в ходе организации 

которого реализуются определенные функции, разнообразие которых 

подтверждается множеством педагогических исследований. Объединив и 

систематизировав эти функции (анализ и планирование, организация и 
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координация, контроль и оценка), мы использовали их в нашем 

диссертационном исследовании. При этом реализация сгруппированных 

функций в управленческой деятельности преподавателя стала представлять 

собой последовательность действий, осуществляемых с целью повышения 

уровня управления качеством профессиональной подготовки курсантов на 

основе фреймового подхода, который в этом случае представлен как метод 

интенсификации и структурирования данного процесса по типу фрейм-схем. 

В ходе рассмотрения основных понятий, имеющих место быть в нашем 

исследовании, мы установили, что управление качеством профессиональной 

подготовки курсантов на основе фреймового подхода – это система 

управленческих действий направленная на совершенствование относительно 

самостоятельных составляющих рассматриваемой подготовки (субъектов, 

содержания и образовательного процесса), с использованием фрейм-

методики, включающей фрейм-схемы, фрейм-алгоритмы и фрейм-тесты, как 

в образовательной деятельности курсантов, так и управленческой 

деятельности преподавателей, отражающее уровень достигнутых 

количественных и качественных результатов.  

В результате обобщения различных подходов (системный, субъектно-

деятельностный и фреймовый) была разработана авторская модель 

управления качеством профессиональной подготовки курсантов на основе 

фреймового подхода, позволяющая организовать образовательный и 

управленческий процессы, обеспечить интенсификацию и 

структурированность деятельности их субъектов, благодаря наименьшим 

затратам сил и времени, и как следствие, сформировать положительное их 

отношение к фрейм-методике. 

На основе анализа управленческой деятельности преподавателей в 

модели определены ее блоки: целевой, содержательно-процессуальный и 

оценочно-результативный. В каждом из блоков раскрывается содержание 

деятельности с учетом использования фрейм-методики, что предоставляет 

возможность судить о результативности и эффективности ее применения.  
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Для оценки полученных результатов нами были разработаны критерии 

и показатели на основе умений, проявляемых преподавателями и курсантами 

при работе с фрейм-схемами и фрейм-алгоритмами, позволившие обосновать 

уровни управления качеством профессиональной подготовки курсантов на 

основе фреймового подхода: критический, достаточный и оптимальный. 

Таким образом, на основании результатов проделанной работы, 

отметим, что растущие требования к качеству профессиональной подготовки 

будущих офицеров ФС ВНГ РФ, от которого зависит обеспечение 

безопасности нашей страны, объясняют необходимость более внимательного 

отношения к исследуемой нами проблеме. Несомненно, что управление 

качеством профессиональной подготовки курсантов должно быть 

подвержено основательному пересмотру и перенаправлено на 

интенсификацию и структуризацию рассматриваемого процесса на основе 

использования фреймового подхода, так как именно фреймовый подход 

является инструментом повышения ментальной активности субъектов с 

наименьшими затратами их сил и энергии для получения наилучшего 

результата. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ НА ОСНОВЕ 

ФРЕЙМОВОГО ПОДХОДА 

 

С целью проверки эффективности разработанной модели управления 

качеством профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового 

подхода во второй главе диссертационного исследования нами описан ход и 

произведен анализ результатов педагогического эксперимента. 

В подготовке и проведении опытно-экспериментальной работы 

принимали участие курсанты и преподаватели военного института, исходя из 

расчета: 

1. Курсанты экспериментальной (5 рота в количестве 107 человек) и 

контрольной (6 рота в количестве 101 человек) групп. Распределение на 

контрольную и экспериментальную группы было связано с необходимостью 

выявить изменения в сформированности их отношения к фрейм-методике и 

оценить результаты усвоения учебного материала, которые могут 

подтвердить или опровергнуть полученный уровень управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового подхода. 

2. Преподаватели кафедр военного института (54 человека). 

Деление преподавателей на контрольную и экспериментальную группу не 

производилось в связи с целесообразностью получения наибольшим 

количеством участников эксперимента практического опыта в управлении 

качеством профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового 

подхода.  

Таким образом, общее количество членов педагогического 

эксперимента составило 262 человека. 

Важно заметить, что практическая проверка эффективности 

применения фрейм-методики в процессе профессиональной подготовки 

курсантов проводилась с 2018 по 2019 учебный год (первый и второй 
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семестры обучения) на базе кафедры «Автомобилей, бронетанкового 

вооружения и техники» Саратовского военного ордена Жукова 

Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской 

Федерации (далее военного института) по учебному предмету «Устройство и 

техническое обслуживание транспортных средств категории «С», как 

объектов управления» (далее экспериментальный учебный предмет). 

Поэтапное проведение эксперимента, представлено в форме этапов 

реализации фреймового подхода в управленческой деятельности 

преподавателей, представленных в виде фрейм-схем, а происходящие в 

процессе управления качеством профессиональной подготовки курсантов 

изменения отражались в результатах оценки уровня данного управления. 

Стоит отметить, что в связи c тем, что курсанты в нашем исследовании 

не являются управляющим субъектом, а лишь участвуют в процессе 

управления исключительно как управляемое «звено», будет не логичным 

определять у них уровень управления качеством профессиональной 

подготовки на основе фреймового подхода. В связи с этим определение 

данного уровня осуществлялось у преподавателей. 

Проведение эксперимента включало в себя проведение следующих 

мероприятий: педагогическое наблюдение за управленческой деятельностью 

преподавателей и образовательной деятельностью курсантов (учебной и 

внеучебной), анализ успеваемости и изучение личных дел последних; 

обсуждение на методических советах рабочих программ, планов (план-

конспектов) занятий; беседы с офицерами управления, командирами 

подразделений, преподавателями и курсантами; спецкурса с 

преподавателями по теме «Фреймовый подход, его роль, сущность и 

значение в управлении качеством профессиональной подготовки курсантов 

ВООВО ВНГ РФ»; опросы (письменные и устные), анкетирование и 

тестирование субъектов профессиональной подготовки; анализ учебных 

занятий, проводимых с использованием фрейм-методики; математическая и 

статистическая обработка результатов эксперимента и других, основной 
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задачей которых было определение уровня управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов. 

В ходе проведения первого (констатирующего) этапа эксперимента 

(2017 – 2018 гг.) были определены цели и поставлены задачи его проведения.  

Параллельно происходило уточнение методики первоначальной диагностики 

состояния уровня управления качеством профессиональной подготовки 

курсантов, выявление трудностей в проведении эксперимента и возможных 

способов их преодоления. Оценивалось отношение курсантов к 

использованию в процессе их профессиональной подготовки фрейм-

методики.  

На втором, (формирующем) этапе эксперимента (2018 – 2019 гг.), 

основная цель которого заключалась в проведении поэтапной реализации 

фреймового подхода в управленческую деятельность преподавателей, был 

определен (в результате проведенных мероприятий) уровень управления 

качеством профессиональной подготовки курсантов, позволяющий получить 

объективные данные, подтверждающие эффективность внедрения авторской 

модели. Проведена математическая и статистическая обработка результатов 

эксперимента. 

 

2.1. Состояние уровня управления качеством профессиональной 

подготовки курсантов на основе фреймового подхода на 

констатирующем этапе эксперимента 

 

На данном этапе определялся существующий на момент начала 

проведения эксперимента уровень управления качеством профессиональной 

подготовки курсантов на основе фреймового подхода, а также 

устанавливались возможные трудности, которые могли возникнуть у каждого 

субъекта профессиональной подготовки, определены эффективные способы 

их устранения. Была осуществлена работа по оценке отношения курсантов и 

преподавателей к выбранным методам проведения педагогического 



90 

эксперимента, в том числе определен педагогический потенциал достижения 

поставленных экспериментом задач. 

Решение задач первого этапа эксперимента проходило в рамках 

изучения образовательного процесса военного института, а также в границах 

проведения анализа практического опыта и организации профессиональной 

подготовки курсантов.  

С этой целью решались следующие задачи: 

1) Методическая подготовка преподавателей к осуществлению 

управления качеством профессиональной подготовки курсантов на основе 

фреймового подхода. 

2) Определение уровня управления качеством профессиональной 

подготовки курсантов на основе фреймового подхода. 

3) Оценка отношения курсантов к использованию фрейм-методики в 

профессиональной подготовке. 

Полученные в процессе исследования исчерпывающие и объективные 

данные определили выбор диагностических методик, при осуществлении 

которых были учтены все возможные ограничения их познавательных 

возможностей. 

В процессе подбора и апробации выбранных методик возникали 

определенные трудности связанные: 

– во-первых, c тем, что исследуемая проблема не полноценно 

обеспечена научными источниками и информацией;  

– во-вторых, выбранный для внедрения фрейм-методики 

экспериментальный учебный предмет относится к специальной области 

знаний и ранее курсантами (в школе – А.Б.) не изучался. 

В то же время, в нашем исследовании мы применили 

распространенный метод сбора информации – опрос, предусматривающий 

как устное, так и письменное обращение к курсантам и преподавателям с 

вопросами, а также регистрацию и математическую обработку полученных 

данных и их теоретическую интерпретацию, а именно: 
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• собеседование с преподавателями с точки зрения задач 

исследования; 

• индивидуальные и групповые беседы c курсантами, 

преподавателями; 

• письменный опрос – «Оценка отношения курсантов к 

необходимости использования фрейм-методики в профессиональной 

подготовке» по адаптированной к условиям эксперимента методике 

«Ранжирования» (Н.Е. Щурковой) и другие. 

В соответствии с задачами и предметом проведения опытно-

экспериментальной работы, для большей объективности в оценке 

происходящих изменений структуры профессиональной подготовки 

курсантов нами были использованы следующие методики: 

– педагогическое наблюдение за управленческой деятельностью 

преподавателей; 

– включенное комплексное наблюдение за поведением, 

сотрудничеством курсантов контрольной и экспериментальной групп в 

образовательной деятельности;  

– тестирование по авторской методике «Определение уровня 

управления качеством профессиональной подготовки курсантов на основе 

фреймового подхода»; 

– методика экспертной оценки рабочих программ, учебных планов 

(план-конспектов) и другие. 

Для решения первой задачи констатирующего этапа педагогического 

эксперимента нами были спланированы, организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

1. Посещение учебных занятий с курсантами по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам в целях оценки 

эффективности работы преподавателей по управлению качеством их 

профессиональной подготовки.  

2. Проведение бесед с преподавателями о роли и сущности 
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управления качеством профессиональной подготовки курсантов на основе 

фреймового подхода в военном институте. 

3. Проведение специального курса по использованию фреймового 

подхода (для преподавателей) на тему: «Фреймовый подход, его роль, 

сущность и значение в управлении качеством профессиональной подготовки 

курсантов ВООВО ВНГ РФ». 

В течение одного семестра (сентябрь – декабрь 2018 года) нами было 

посещено 36 часов лекций, семинарских и практических занятий, анализ 

которых позволил создать представление о масштабе состояния исследуемой 

нами проблемы в практике военного института.  

Обобщенно мы установили следующее: 

• при организации образовательной деятельности курсантов 

преподаватели (за некоторым исключением) не учитывают степень интереса 

курсантов к предметной области знаний; 

• методы и формы организации деятельности курсантов на 

занятиях не ориентированы на активизацию и интенсификацию их 

профессиональной подготовки; 

• использование разнообразных новых подходов и форм обучения, 

таких как фреймовый подход, фрейм-схемы, фрейм-алгоритмы и другие, 

носит эпизодический характер и не направлено на повышение 

эффективности управления качеством профессиональной подготовки 

курсантов.  

В беседах с преподавателями мы выяснили: подавляющее большинство 

интуитивно понимает, что управление качеством профессиональной 

подготовки курсантов является обязательной составляющей процесса 

организации образовательной деятельности в военном институте, но они не 

совсем понимают его сущность и не владеют соответствующими 

методиками, в том числе и фрейм-методикой.  

Для исправления данного недостатка с целью методической 

подготовки преподавателей к проведению формирующего этапа 
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педагогического эксперимента нами был разработан и организован 

специальный курс по использованию фреймового подхода в практике 

обучения курсантов на тему «Фреймовый подход, его роль, сущность и 

значение в управлении качеством профессиональной подготовки курсантов 

ВООВО ВНГ РФ» общей продолжительностью 14 часов, план которого 

представлен в приложении (прил.1.1.). Структура курса представляет собой 

лекцию, два групповых, одно практическое занятие и круглый стол, а также 

обязательное принятие зачета с оценкой по его завершению. 

Ниже представим методику проведения спецкурса. 

В первый день, на вводной лекции по теме: «Приоритет использования 

фреймового подхода и его возможности в управлении качеством 

профессиональной подготовки курсантов ВООВО ВНГ РФ», мы довели под 

запись обучаемым следующие учебные вопросы: 

4. Учебный вопрос. Приоритет использования фреймового подхода и 

его возможности в управлении качеством профессиональной подготовки 

курсантов на основе фреймового подхода. 

Обратим внимание, что актуальность темы обусловлена новизной и 

неприменимостью ранее фреймового подхода в управлении качеством 

профессиональной подготовки курсантов в ВООВО ВНГ РФ, а 

рассматриваемые вопросы позволяют детально довести до обучаемых 

излагаемую информацию о сущности и использовании фрейм-методики в 

образовательном процессе. По завершению лекции, обучаемым было дано 

задание самостоятельно изучить назначение и происхождение понятия фрейм, 

особенности фреймового подхода и его возможности в управлении качеством 

1. Учебный вопрос. Анализ текущего состояния управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового подхода. 

2. Учебный вопрос. Фрейм – назначение и происхождение этого 

понятия. 

3. Учебный вопрос. Использование фреймового подхода в 

педагогической науке. 
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профессиональной подготовки курсантов. 

На второй день проведения спецкурса нами было проведено групповое 

занятие на тему «Фрейм-методика в управлении качеством 

профессиональной подготовки курсантов», в ходе которого мы более 

подробно углубились в эту тему и рассмотрели следующие учебные вопросы: 

Изучение данной темы позволило сформировать у преподавателей 

понимание определения понятия «управление» и категории «качество». 

Рассмотрев традиционные методы обучения были выявлены их 

неэффективные стороны, которые можно было компенсировать способом 

использования фрейм-методики, так же применяемую при осуществлении 

управления качеством профессиональной подготовки курсантов на основе 

фреймового подхода. Для более углубленного изучения пройденного 

материала мы подготовили задание для самостоятельного изучения: 

сущности понятия «управление» и категории «качество»; традиционных 

методик обучения, применяемых в ВООВО ВНГ РФ; значений фрейм-

методики в управлении качеством профессиональной подготовки курсантов 

на основе фреймового подхода. 

На второй день проведения спецкурса мы провели с преподавателями 

групповое занятие на тему: «Фрейм-схемы и фрейм-алгоритмы в управлении 

качеством профессиональной подготовки курсантов, а также в организации 

их образовательного процесса». 

Первым учебным вопросом мы довели до обучаемых этапы реализации 

фреймового подхода в управлении качеством профессиональной подготовки  

1. Учебный вопрос. Сущность и значения понятий «Управление» и 

«Качество», их роль для профессиональной подготовки курсантов. 

2. Учебный вопрос. Традиционные методики обучения, 

применяемые в ВООВО ВНГ РФ. 

3. Учебный вопрос. Значение фрейм-методики в управлении 

качеством профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового 

подхода. 
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Рис. 2.1. Алгоритм применения фрейм – схем поэтапной реализации фреймового подхода 

в управлении качеством профессиональной подготовки курсантов 
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курсантов по фрейм-схемам, которые будут представлены нами в ходе 

формирующего этапа опытно-экспериментальной работы (рис. 2.8, 2.9, 2.11), 

а общий алгоритм их применения на рис. 2.1. 

Примечательно, что каждая из фрейм-схем соответствует функции, 

реализуемой преподавателем в своей управленческой деятельности. 

Заполненные слоты по принципу фрейма определяют действия, которые 

необходимо осуществить преподавателю, а в пустые – индивидуально 

каждый из них вносит способы их осуществления. При этом необходимым 

условием эффективности их использования является применение всех трех 

фрейм-схем поэтапно, в единой системе управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового подхода.  

Вторым учебным вопросом мы разъяснили обучаемым способы 

составления фрейм-схем и фрейм-алгоритмов в зависимости от вида 

проводимого занятия. 

На групповых и лекционных занятиях, где основными недостатками 

традиционной методики обучения является высокий объем излагаемого 

преподавателем учебного материала и лишь поверхностная его 

структурированность, мы предложили использование фрейм-схем. 

Методику их применения на учебных занятиях мы для удобства 

обозначили понятием «Фрейм-методика». Особенность ее использования 

заключается в совместном ее применении с традиционными методиками 

обучения (при изучении наиболее объемных и сложных тем), с целью 

достижения более высоких результатов в изучении материала учебных 

предметов (рис.2.2). 

Вместе с тем определять в какие темы занятий необходимо внедрять 

авторскую фрейм-методику будет сам преподаватель в соответствие с 

особенностями изучения его учебного предмета.  

Создание обучающим фрейм-схем и фрейм-алгоритмов за счет 

сочетающихся свойств универсальности не будет создавать для него 

дополнительных трудностей.  



97 

Рис. 2.2. Особенность применения фрейм-методики при изучении учебного 

предмета 

 

Далее рассмотрим каждый ее блок более подробно. 

– во-первых, при освоении новой учебной дисциплины (на вводной 

лекции) преподаватель заранее подготавливает и раздает курсантам 

распечатанные на формате А4 фрейм-схемы, составленные по материалу 

учебного предмета в целом (пример фрейм-схемы содержания учебного 

предмета «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории «С» как объектов управления» представлен ниже на рис.2.3.); 
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Рис.2.3 Фрейм-схема содержания материала учебного предмета «Устройство и 

техническое обслуживание транспортных средств категории «С», как объектов 

управления». 
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– во-вторых, по завершению лекции преподаватель дает задание в 

отдельности каждому взводу изучить вышеуказанную фрейм-схему вводной 

лекции, и раздает заранее подготовленные им фрейм-схемы содержания 

учебного материала последующего группового занятия, пример которой 

представлен на рис. 2.4, с задачей: в ходе самостоятельной подготовки 

самостоятельно заполнить их.  
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Рис. 2.4. Фрейм-схема содержания учебного материала группового занятия «Общее 

устройство и работа двигателя». 
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– в-третьих, проводит анализ всей тематики изучаемого предмета, и 

готовит аналогичные фрейм-схемы на групповые, а также фрейм-алгоритмы 

на практические занятия по наиболее объемным и сложным для усвоения 

темам (пример фрейм-алгоритма действий в ситуации возникновения 

неисправностей в системе охлаждения автомобиля представлен на рис.2.5). 
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Рис. 2.5. Фрейм-алгоритм действий в ситуации возникновения неисправностей в системе 

охлаждения автомобиля 
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Примечательно, что все представленные фрейм-схемы были 

использованы нами на формирующем этапе эксперимента в образовательном 

процессе при обучении курсантов контрольных и экспериментальных групп. 

На практических занятиях целесообразнее будет использование именно 

фрейм-алгоритмов за счет их способности прописать ступенчатость действий 

обучаемых. На примере фрейм-алгоритма действий в ситуации 

возникновения неисправностей в системе охлаждения автомобиля мы 

фактически смогли это подтвердить. 

Остановимся и рассмотрим порядок применения фрейм-алгоритмов на 

учебных занятиях более детально. Неукоснительным условием их 

применения, должна быть заблаговременно подготовленная структурная 

информационная база в форме алгоритма, содержащего в себе слоты 

определенных уровней.  

Порядок работы преподавателя с ними включает в себя: 

1. Заполняются информацией слоты ориентирующих (верхних) 

уровней, определяющих целостное отношение к возникающей ситуации; 

2. Проводится анализ полученной информации, определяется путь и 

способы решения произошедшего; 

3. Заполняются слоты ориентированных (низких) уровней на 

основании принятого решения о совершении действий в проблемной 

ситуации, которые, в случаях осуществления оценки знаний пройденного 

материала занятия, могут оставаться пустыми и заполняться обучаемыми. 

Применение фрейм-алгоритмов отличается своей универсальностью. За 

счет незначительных преобразований их можно адаптировать для любой из 

тем проводимых преподавателями занятий. Практическая значимость фрейм-

алгоритмов отразится на развитии активности мыслительного процесса у 

обучаемых и их самостоятельности, в совокупности влияющих на 

правильность и быстроту принимаемых ими решений, а также последующего 

совершения действий при возникновении нестандартных (критических) 

условий обстановки. Универсальность приема заключается в том, что данный 
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алгоритм можно использовать с незначительной корректировкой на каждой 

теме занятия, где рассматриваются какие-либо виды технических 

неисправностей. 

И в завершении четвертым и пятым шагом последовательности 

применения фрейм-методики при изучении экспериментального учебного 

предмета будет осуществление текущего контроля знаний курсантов 

учебного материала занятий и оценка знаний материала по итогам изучения 

учебного предмета, используя для этого фрейм-тесты, пример которых 

представлен на рис.2.6. 

Особенность их использования заключается в том, что в фрейм-тестах 

контроля групповых занятий остаются заполненные только верхние слоты, 

курсантам же необходимо заполнить слоты двух последующих уровней. Это 

связано с тем, что обучаемые сравнительно недавно изучили учебный 

материал данного занятия и их знания еще относительно «свежи», 

следовательно, задание должно быть наиболее сложным. Что же касается 

итогового фрейм-теста, то в нем часть слотов первого уровня останется 

заполненными, также, как и слоты второго уровня. То есть обучаемым нужно 

будет вспомнить весь курс учебного материала и заполнить их. 

Обработка результатов фрейм-тестов производится по пятибалльной 

шкале следующим образом:  

– все правильно заполненные слоты – оценка «отлично»; 

– один не заполненный, или неправильно заполненный слот – оценка 

«хорошо»; 

– два не заполненных, или неправильно заполненных слота – оценка 

«удовлетворительно»; 

– три не заполненных, или неправильно заполненных слота и более – 

оценка «неудовлетворительно». 

В завершении изучения спецкурса мы организовали и провели круглый 

стол на тему: «Проблема управления качеством профессиональной 

подготовки курсантов». 
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Рис.2.6. Фрейм-тест оценки знаний учебного материала по теме 

«Общее устройство двигателя». 
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Рис.2.7. Фрейм-тест оценки знаний учебного материала по предмету «Устройство и 

техническое обслуживание транспортных средств категории «С» как объектов 

управления» 
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Итог обсуждаемых вопросов, связанных с вариантами решения 

проблемы управления качеством профессиональной подготовки курсантов, 

показал, что большая часть преподавателей кафедр выражают понимание 

необходимости использования в образовательном процессе фрейм-методики, 

но оговаривают, что для этого следует: 

– выявить и дать характеристику уровней управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового подхода, 

разработать для них критерии показатели; 

– повысить эффективность управления качеством профессиональной 

подготовки курсантов на основе фреймового подхода за счет разработки 

соответствующих методов и форм организации деятельности преподавателей 

и курсантов; 

– провести заседание методического совета по вопросу подготовки 

учебно-материальной базы к использованию на занятиях фрейм-методики.  

Кроме того, было организовано консультирование преподавателей, 

которое проводилось пошагово.  

Первый шаг – преподаватель-экспериментатор вступает в контакт 

коллегами, устанавливает и демонстрирует им свою позицию по 

использованию фреймового подхода, организует пространство 

консультативной беседы.  

Второй шаг – происходит сбор информации о данном подходе, 

определяется его суть и пути внедрения в практику. Этап заканчивается, 

когда всем преподавателям, участвующим в эксперименте, ясна сущность 

фреймового подхода и фрейм-методики.  

Третий шаг связан с опорой преподавателя-экспериментатора на 

потенциальные возможности консультируемых и выработку ими 

собственных решений, связанных с использованием фрейм-методики. Этот 

этап должен включать обсуждение разных вариантов решения проблемы, 

поиск путей преодоления трудностей, разработку конкретных фрейм-схем.  

В завершении спецкурса экспериментатором у слушателей спецкурса 
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был принят зачет с оценкой по пройденному материалу в результате 

которого было выявлено, что они получили необходимый объем знаний, а 

также практические навыки в составлении фрейм-схем и фрейм-алгоритмов. 

Оценочные результаты проведенного зачета представлены в приложении 

(прил.1.2.). 

Приступим далее к решению следующей задачи констатирующего 

этапа эксперимента. В контексте ее решения, мы привели анализ ряда 

диагностических методик [59, 80, 87, 102, 123, 125, 129, 225], накопленных в 

психолого-педагогических науках, а далее отобрали и частично адаптировали 

некоторые из них к разработанным авторским методикам, содержащим в себе 

анкеты, тесты, опросники и другие диагностические инструменты. 

Следует указать на то, что уровень управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового подхода, 

устанавливался нами на основе тестирования преподавателей по авторской 

методике (вопросы которой охватывали составляющие профессиональной 

подготовки: субъекты, содержание и образовательный процесс), в 

соответствии с разработанными критериями и показателями, 

представленными ранее во втором параграфе первой главы при описании 

модели.  

Авторский тест включает в себя три блока вопросов, отражающих 

показатели личностного, программного и деятельностного критериев 

(табл.2.1). 

Далее проведем анализ качества ответов преподавателей кафедр 

военного института на задаваемые вопросы.  

Анализ качества ответов первого блока показал, что значительная часть 

преподавателей военного института (78%) не знакомы с возможностями 

использования фрейм-методики в управлении качеством профессиональной 

подготовки курсантов, а 82%, из общего числа опрощенных не могут дать его 

определения. При этом стоит отметить, что 4 – 20% респондентов 

затрудняются дать какой-либо из вариантов ответа на все предложенные 
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вопросы, что свидетельствует об отсутствии у них общего понимания 

преимуществ использования фрейм-методики.  

Отвечая на вопрос: «Управлять качеством профессиональной 

подготовки курсантов лучше на основе фреймового подхода?» - 

существенная часть преподавателей (82%) затруднились дать 

положительный ответ. При этом аналогичную позицию мы проследили в 

ответах на следующий вопрос: «Осознаете ли Вы важность фрейм-методики 

для совершенствования профессиональной подготовки курсантов», где 

значительная часть респондентов (81%) высказалась нерешительно. 

По первому блоку вопросов, нацеленных на оценку отношения 

преподавателей к использованию фрейм-методики в управлении качеством 

профессиональной подготовки курсантов, можно сделать вывод, что оно 

является нейтральным и выражается в отсутствии знаний ее основ и не 

понимании всех ее возможностей, в том числе и эффективности применения 

в профессиональной подготовке курсантов. 

Таблица 2.1. 

Определение уровня управления качеством профессиональной подготовки 

курсантов на основе фреймового подхода  

К
р

и
т
ер

и
й

 

Содержание вопроса Ответ 

В
ы

б
о
р

 

Б
а
л

л
ы

 

1 2 3 4 5 

Л
И

Ч
Н

О
С

Т
Н

 Ы
Й

 

1.Знакомы  ли Вы с фрейм-методикой? 

Нет  

Возможно 

Да 

  

2.Вы можете дать определение понятию «фрейм-

методика»? 

Нет  

Возможно 

Да 

  

3.Нацелены ли Вы на изучение возможностей 

использования фрейм-методики?  

Нет  

Возможно 

Да 

  

4.Согласны ли Вы с утверждением: «Управлять 

качеством профессиональной подготовки курсантов 

лучше на основе фреймового подхода»? 

Нет  

Возможно 

Да 

  

5.Осознаете ли Вы важность фрейм-методики для 

совершенствования профессиональной подготовки 

курсантов? 

Нет  

Возможно 

Да 
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1 2 3 4 5 

П
Р

О
Г

Р
А

М
М

Н
Ы

Й
 

1.Удовлетворяет ли Вас содержание образования в 

военном институте? 

Нет 

Да 

  

2.Зависит ли качество получаемого курсантами 

образования от количества времени, выделенного на 

самостоятельную работу? 

Нет  

Возможно 

Да 

  

3.Влияет ли на эффективность образовательного 

процесса использование фрейм-методики? 

Нет  

Возможно 

Да 

  

4.Всегда ли Вы осознаете цель организации 

профессиональной подготовки курсантов? 

Нет  

Возможно 

Да 

  

5.Если ли у Вас потребность обобщать и 

систематизировать учебный материал для более 

эффективного его усвоения курсантами? 

Нет  

Возможно 

Да 

  

Д
Е

Я
Т

Е
Л

Ь
Н

О
С

Т
Н

Ы
Й

  
 

1.Характерно ли для Вас стремление к доминированию 

при повышении качества подготовки курсантов? 

Нет  

Возможно 

Да 

  

2.Принимая управленческое решение, стараетесь ли вы 

продумать его последствия? 

Нет  

Возможно 

Да 

  

3.Считаете ли необходимым использовать различные 

направления коррекции профессиональной подготовки 

курсантов? 

Нет  

Возможно 

Да 

  

4.Применяются ли Вами какие-либо методы 

рефлексивного анализа в оценке качества 

профессиональной подготовки курсантов? 

Нет  

Возможно 

Да 

  

5.Хорошо ли Вы осознаете пути повышения 

эффективности управления качеством подготовки 

курсантов? 

Нет  

Возможно 

Да 

  

 

Второй блок вопросов дал объективную оценку о возможностях 

использования, укрупнения и систематизации учебного материала с 

использованием фрейм-методики. Она заключается в том, что лишь 

незначительную часть преподавателей (4%) содержание образования в 

военном институте удовлетворяет. При этом большинство (70%) 

респондентов уверены в отсутствии влияния фрейм-методики на 

эффективность образовательного процесса. Анализируя ответы 

преподавателей на пятый вопрос «Если ли у Вас потребность обобщать и 

систематизировать учебный материал для более эффективного его усвоения 

курсантами?», отметим, что 63% дали ответ «нет». 

Таким образом, качественный анализ второго блока вопросов, показал, 
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что только незначительная часть преподавателей занималась 

использованием, укрупнением и систематизацией учебного материала с 

использованием фрейм-методики, остальные не имеют даже общего 

представления о ней. 

Третий блок вопросов отразил текущее состояние деятельности 

преподавателей в управлении качеством профессиональной подготовки 

курсантов на основе фреймового подхода, при этом особое внимание было 

уделено их умению обучать курсантов использовать фрейм-методику.  

Исходя из анализа ответов на заданные в тесте вопросы, мы отмечаем, 

что преподаватели активности в управлении качеством профессиональной 

подготовки курсантов на основе фреймового подхода не проявляют, 

управленческих решений не принимают. Ответы на первый вопрос теста 

показали, что роль «управленца» значительной части опрошенных (74%) не 

знакома, на второй, что часть из них (80%), принимая какие – либо 

управленческие решения, брать на себя ответственность за их последствия не 

хотят. 

Далее вопросы теста были поставлены таким образом, чтобы можно 

было определить насколько проявление функций управления отражается в 

управленческой деятельности преподавателей. Ответы на них показали, что 

большинство опрошенных (81%) различные направления коррекции при 

формировании военно-профессиональной компетентности курсантов не 

применяют, методы рефлексивного анализа для проведения оценки качества 

их профессиональной подготовки 80% преподавателей не используют, пути 

повышения эффективности управления качеством профессиональной 

подготовки курсантов 78% тестируемых не осознают. 

Таким образом, качественный анализ третьего блока вопросов, показал, 

что наличие структуры управленческой деятельности преподавателей и 

умений управлять качеством профессиональной подготовки курсантов на 

основе фреймового подхода мы не установили. 

Проведенный анализ подтверждается математическими расчетами, 
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которые представлены в таблицах 2.2, 2.3, 2.4 с проведением проверки 

внутренней согласованности авторского теста, с помощью расчета 

коэффициента α-Кронбаха по каждому критерию, который проводился с 

помощью программы Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 20.0). 

Таблица.2.2 

Расчет показателей личностного критерия 

 

Номер вопроса теста 1 2 3 4 5 Итого 

П
р

о
ц

ен
т
 у

ч
а
ст

н
и

к
о
в

 п
о
 

в
а
р

и
а
н

т
а
м

 о
т
в

ет
а
 

«1» вариант 

ответа -0 баллов  
0 0 0 0 0 0 

% 78 85 85 83 81 83 

«2» вариант 

ответа -1 балл 
11 5 2 8 5 31 

 % 20 9 4 15 9 11 

«3» вариант 

ответа -2 балла 
2 6 12 2 10 32 

 % 2 6 11 2 9 6 

Общее количество баллов по 

вопросу 
13 11 14 10 15 63 

СРЗНАЧ 0,24 0,20 0,26 0,19 0,28 0,23 

СТАНДОТКЛОН 0,47 0,53 0,65 0,44 0,63 0,54 

α-Кронбаха 0,896 0,889 0,855 0,870 0,856 0,897 

 

Таблица. 2.3 

Расчет показателей программного критерия 

 
Номер вопроса теста 1 2 3 4 5 Итого 

П
р

о
ц

ен
т
 у

ч
а
ст

н
и

к
о

в
 

п
о
 в

а
р

и
а
н

т
а
м

 о
т
в

ет
а
 «1» вариант 

ответа -0 баллов 
0 0 0 0 0 0 

 % 57 69 70 69 63 66 

«2» вариант 

ответа -1 балл 
21 10 2 15 11 59 

 % 39 19 4 28 20 22 

«3» вариант 

ответа -2 балла 
4 14 28 4 18 68 

 % 4 13 26 4 17 0 

Общее количество баллов по 

вопросу 
25 24 30 19 29 127 

СРЗНАЧ 0,46 0,44 0,56 0,35 0,54 0,47 

СТАНДОТКЛОН 0,57 0,72 0,88 0,55 0,77 0,70 

α-Кронбаха 0,886 0,885 0,841 0,850 0,839 0,887 
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Таблица.2.4 

Расчет показателей деятельностного критерия 

 
Номер вопроса теста 1 2 3 4 5 Итого 

П
р

о
ц

ен
т
 у

ч
а
ст

н
и

к
о
в

  
п

о
 

в
а
р

и
а
н

т
а
м

 о
т
в

ет
а
 

«1» вариант 

ответа -0 баллов 
0 0 0 0 0 0 

 % 74 80 81 80 78 79 

«2» вариант 

ответа -1 балл 
13 7 2 10 6 38 

 % 24 13 4 19 11 14 

«3» вариант 

ответа -2 балла 
2 8 16 2 12 40 

 % 2 7 15 2 11 7 

Общее количество баллов по 

вопросу 
15 15 18 12 18 78 

СРЗНАЧ 0,28 0,28 0,33 0,22 0,33 0,29 

СТАНДОТКЛОН 0,49 0,60 0,73 0,46 0,67 0,59 

α-Кронбаха 0,901 0,898 0,862 0,879 0,868 0,904 

 

Обработка результатов тестирования происходила следующим 

образом: за отрицательный ответ опрашиваемые респонденты получали 0 

баллов, за положительный – 2, те респонденты, которые не могли 

определиться с ответом, получали 1 балл. Максимальное количество баллов, 

которые могли бы получить тестируемые составляло 540, а минимальное 0. 

Разделив данные числовые значения на три равные части, мы определили 

общие границы (в числовых значениях) уровней управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов: от 0 до 180 – критический, от 181 

до 360 – достаточный, от 361 до 540 – оптимальный. Для определения 

частных границ уровней управления (конкретного респондента), полученные 

границы составили: от 0 до 10 – критический, от 11 до 20 – достаточный, от 

21 до 30 – оптимальный. 

На основании результатов проведенных расчетов, мы видим, что 

количественное значение: по личностному критерию – составляет 63 балла, 

программному – 78 баллов, деятельностному – 127 баллов.  

Исходя из полученных числовых значений, следует вывод, что 
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исследуемый уровень управления качеством профессиональной подготовки 

курсантов на основе фреймового подхода (констатирующего этапа 

эксперимента), согласно определяемых критериев, расположен в границах 

критического (0 – 186 баллов) и характеризуется низкими показателями 

управленческой деятельности преподавателей: 

– в умении осуществлять планирование и проводить анализ 

образовательной деятельности курсантов; 

– использовать в своей практике инновационные методики обучения; 

– осуществлять координацию управления качеством профессиональной 

подготовки курсантов; 

– производить диагностику собственных достижений по результатам 

текущего контроля и итоговой оценки знаний. 

Матрицы расшифровки результатов тестирования (прил. 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4.) показывают, что из 54 преподавателей у 45 – уровень управления 

качеством расположен в границах критического, 5 – в границах допустимого, 

3 – оптимального. 

Как результат, можно отметить, что большинство преподавателей не 

признают важность управления качеством профессиональной подготовки 

курсантов на основе фреймового подхода, его организации уделяют крайне 

мало внимания, а реализацией фрейм-методики в образовательный процесс 

не занимаются вообще. 

Полученные выше числовые значения по определению уровня 

управления качеством профессиональной подготовки курсантов на основе 

фреймового подхода дополнительно подтверждены проведенным 

письменным опросом преподавателей «Оценка отношения к возможностям 

использования фрейм-методики в профессиональной подготовке курсантов», 

по адаптированной автором к условиям эксперимента «Методике 

незаконченных предложений при изучении отношений личности» В.Г. 

Казачкова, по листам опроса, представленных в приложении (прил. 3.1).  

Обработка результатов опроса показала, что из 54 преподавателей 43 
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(81%) проявляют нейтральное отношение к фрейм-методике, 9 (17%) -

положительное и 2 (4%) - отрицательное. Примечательно, что данные 

показатели входят в границы критического уровня управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов. 

Далее, в продолжении констатирующего этапа эксперимента 

произведем оценку отношения курсантов к необходимости использования 

фрейм-методики в их профессиональной подготовке, тем самым сможем 

понять насколько они компетентны в данной области знаний. Ведь именно от 

их отношения к пониманию важности и месте фрейм-методики в 

профессиональной подготовке зависит эффективность проводимого 

эксперимента. Но, прежде, стоит отметить, что для нас не представляется 

возможным определить исходный уровень знаний курсантов по 

экспериментальному учебному предмету, в котором будет использована 

(совместно с традиционной) авторская фрейм-методика, так как он является 

специальным предметом и ранее не изучался ими в школе.  

Для решения поставленной задачи мы провели письменный опрос, 

курсантов на тему: «Ваше отношение к необходимости использования 

фрейм-методики в профессиональной подготовке», по адаптированной, к 

условиям нашего эксперимента, методике Н.Е. Щурковой [225], результаты 

которого представлены в табл. 2.5. 

В опросе приняли участие курсанты экспериментальной (5 рота 

курсантов) и контрольной (6 рота курсантов) групп, которым были розданы 

листы опроса (прил. 3.2.) с возможностью выбора наиболее близкого к 

мнению каждого респондента утверждения. Вопросы в нем были составлены 

следующим образом: 1 и 2 – характеризуют положительное отношение 

курсантов к фрейм-методике; 3 ,4, 5 – отрицательное, 6 – нейтральное.  

Справка: для более удобного представления результатов опроса, 

сравним ответы исследуемых групп в процентах и представим в скобках 

через дефис (пример 10 – 12 %), где первое значение – данные 

экспериментальной группы курсантов, а второе – контрольной.  
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Таблица.2.5.  

Результаты опроса курсантов на тему: «Ваше отношение к необходимости 

использования фрейм-методики в профессиональной подготовке» 

№/в Отношение 
5 рота-эксп. 

%  

6 рота-контр. 

%  

1 

Использование фрейм-методики на занятиях 

даст возможность более качественно освоить 

образовательную программу  

6  5 

2 

Применение фрейм-методики, несомненно, 

вызовет заинтересованность к учебным 

занятиям. 

11  9 

3 

К сожалению, фрейм-методика не будет 

столь эффективна в сравнении с 

традиционными методиками обучения. 

5 7 

4 

Применение на занятиях фрейм-схем создаст 

дополнительные трудности в изучении 

учебного материала занятий. 

7 9 

5 

Использование фрейм-методики в процессе 

профессиональной подготовки курсантов не 

целесообразно. 

4 4 

6 

Для меня является не совсем понятным, что 

представляет собой фрейм-методика и как 

она может повлиять на качество моей 

профессиональной подготовки 

74 67 

 

Количественная обработка опросных листов показала примерно равное 

процентное соотношение выбора предложенных утверждений 

респондентами контрольной и экспериментальной групп.  

Далее проведем качественную обработку полученных результатов. 

Анализ выбора утверждений показал, что лишь пятая часть 

опрашиваемых (17 – 14%) проявляет положительное отношение к фрейм-

методике, считая, что ее использование на занятиях даст возможность более 
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качественно освоить программу профессиональной подготовки, а также 

вызовет заинтересованность к учебным занятиям. При этом (16 – 20%) 

участников опроса отмечают, что фрейм-схемы создадут дополнительные 

трудности в изучении учебного материала занятий, а использование фрейм-

методики в процессе их профессиональной подготовки не даст должной 

эффективности и поэтому не целесообразно. Так же можем отметить 

преобладание нейтрального отношения у опрашиваемых (74 – 67%). Такой 

процент ответов подтверждает тот факт, что для большей части курсантов 

(контрольной и экспериментальной групп) остается непонятным, что 

представляет собой фрейм-методика и как она может повлиять на качество 

их профессиональной подготовки 

По результатам опроса мы делаем вывод о наличии нейтрального 

отношения у курсантов к фрейм-методике, что, как показатель, подтверждает 

критический уровень управления качеством профессиональной подготовки 

курсантов на основе фреймового подхода у преподавателей. Причины этого 

заключаются в отсутствии у курсантов знаний о фрейм-методике, 

непонимания ее преимуществ и необходимости использования в 

образовательном процессе (при совместном использовании с традиционными 

методиками обучения) как инструмент совершенствования качества 

профессиональной подготовки. Стоит отметить, что часть респондентов по 

завершению опроса задавали множество вопросов о возможностях 

использования фрейм-методики в своей будущей профессиональной 

деятельности, что свидетельствует о целесообразности формирования (в ходе 

формирующего этапа опытно-экспериментальной работы) положительного 

отношения у курсантов к ней.  

Обработка результатов педагогического эксперимента в рамках 

решения второй его задачи дала нам возможность сделать следующий вывод, 

– необходимо внедрить в образовательный процесс авторскую модель, 

которая будет способствовать эффективности управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов. Стоит указать на то, что на 
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формирующем этапе эксперимента эта информация будет расширяться 

данными повторных диагностик и анализа в динамике для доказательства 

решения поставленных задач.  

Осуществленный анализ полученных данных опытно-

экспериментальной работы позволил нам подвести итог констатирующего 

этапа эксперимента и сделать в связи с этим определенные выводы, 

представленные ниже: 

– в осуществляемой преподавателями деятельности по управлению 

качеством профессиональной подготовки курсантов преимущество отведено 

традиционному подходу, хотя и отслеживается целенаправленность 

ориентации на ввод инновационных методик;  

– низкая эффективность управления качеством профессиональной 

подготовки курсантов отображается (у большинства преподавателей) в 

критическом уровне; 

– не достаточно времени уделяется внедрению в образовательный 

процесс новых методик, в том числе фрейм-методики, которая, на наш 

взгляд, является основой интенсификации как образовательной деятельности 

курсантов, так и управленческой деятельности преподавателей.  

Таким образом, особо отмечаем следующие позиции: 

1. Существует достаточно большой нереализованный потенциал в 

управлении качеством профессиональной подготовки курсантов на основе 

фреймового подхода (направленного на активизацию как познавательной 

деятельности курсантов, так и управленческой деятельности 

преподавателей), использование которого позволит максимально 

интенсифицировать данный процесс.  

2. Причину вышесказанного мы видим в том, что существует 

потребность во внедрении специально разработанной модели, 

обеспечивающей решение поставленной задачи – эффективное управление 

качеством профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового 

подхода. 
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2.2 Анализ хода и обработка результатов формирующего этапа 

опытно-экспериментальной работы по определению уровня управления 

качеством профессиональной подготовки курсантов на основе 

фреймового подхода 

 

Данный параграф посвящен анализу хода, результатов внедрения и 

проверки эффективности экспериментальной модели управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового подхода. 

На данном этапе (формирующем) эксперимента решались следующие 

задачи:  

• апробация модели управления качеством профессиональной 

подготовки курсантов на основе фреймового подхода и оценка результатов 

ее внедрения; 

• определение уровня управления качеством профессиональной 

подготовкой курсантов на основе фреймового подхода, качественное 

совершенствование субъектов, содержания и образовательного процесса, 

корректировка условий организации; 

• проверка эффективности и верности установленных критериев 

диагностики уровня управления качеством профессиональной подготовкой 

курсантов. 

Важно обратить внимание на то, что содержание формирующего этапа 

эксперимента полностью соответствовало структуре, разработанной нами 

модели управления качеством профессиональной подготовки курсантов на 

основе фреймового подхода.  

Первым этапом апробации проводился этап фрейм – анализа и 

планирования управленческой деятельности преподавателей, в ходе которого 

происходило качественное совершенствование субъектов профессиональной 

подготовки, представленный на рис. 2.8. 

Рассмотрим данный этап более подробно. 
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Рис. 2.8. Этап фрейм-анализа и планирования реализации фреймового подхода в 

управленческой деятельности 
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Говоря о курсантах экспериментальной группы (далее курсантов), то 

они, как управляемые субъекты, скорее сами подвержены анализу, так как на 

основе сведений об успешности освоения ими учебных предметов 

преподаватель получает подтверждение эффективности своей 

управленческой деятельности и производит мероприятия дальнейшего 

планирования. Важным моментом здесь так же является формирование 

положительного отношения курсантов к использованию фрейм-методики. 

Что касается второго субъекта (преподавателей), то полученные ими 

знания о фреймовом подходе и соответствующей методике привели к 

пониманию важности и эффективности их использования. В результате 

проведенных бесед с преподавателями 99,2% от их общего числа с 

готовностью решили принять участие в экспериментальной работе. 

При планировании работы по дальнейшему осмыслению цели, 

согласованности, взаимосвязи, единства ее достижения в условиях фрейм-

методики, преподаватели и курсанты составили индивидуальные карты, в 

которых отразили свои трудности в работе по ней и вместе с 

экспериментатором разработали текущие планы по совершенствованию 

собственной деятельности, необходимые для того, чтобы непрерывно 

получать методическую помощь и решать проблемы, возникающие при 

работе по фрейм-методике.  

Курсанты отметили, что такое планирование поможет в значительной 

мере достичь им высоких результатов в работе по изучению 

экспериментального учебного предмета, а преподаватели по достоинству 

оценили фрейм-методику и выделили те моменты сотрудничества, которые 

помогут достичь им поставленной цели.  

Таким образом, данный анализ дал нам возможность выявить 

отношение к использованию фрейм-методики у преподавателей и курсантов 

на текущий момент, а также понять, в каком направлении в дальнейшем 

стоит организовывать работу по формированию умений по работе с ней. 

Следующей составляющей профессиональной подготовки курсантов 
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является ее содержание, которое напрямую отражено в рабочих программах, 

планах проведения занятий и методических разработках. Совместно с 

преподавателями нами был проведен их анализ с позиции возможности 

использования фрейм-методики. Проведенный анализ показал, что в 

некоторые, наиболее объемные и сложные темы экспериментального 

учебного предмета, можно и даже должно внедрить (совместно с 

традиционной) фрейм-методику, то есть обобщить, укрупнить и представить 

материал в виде фрейм-схем. И, действительно, эффективность их 

использования ощутилась уже на первом групповом занятии. Это в первую 

очередь связано с тем, что «фреймирование предполагает добавление в 

процесс усвоения знаний обобщений, осознанности, структурности» [119, с. 

107]. В тоже время, главным преимуществом фреймов является их 

возможность создания структуры, которая обладает выраженной 

информативностью. За счет создания слотов мы смогли наблюдать их 

алгоритмическую связь, что выражает еще одно преимущество фреймов – 

легкость в формулировке суждений и выводов. Однако, эта работа оказалась 

одной из наиболее трудоемких, так как преподавателям кафедр военного 

института пришлось самостоятельно определить те разделы занятий, которые 

целесообразно изучать по фреймам, определить их место в образовательном 

процессе, тем самым обеспечить взаимодействие между ними как единого 

целого, установить их взаимосвязи и спланировать необходимый результат. 

В этот же период был также проведен анализ и уточнение планов проведения 

занятий с курсантами по эффективности использования фрейм-методики. 

Детальный анализ рабочей программы и методической разработки 

экспериментального учебного предмета после внесения изменений, 

связанных с внедрением фрейм-методики, показал, что они выполнены на 

высоком научно-методическом уровне и представляют собой умную 

трактовку фреймового подхода и возможностей фрейм-методики (в 

образовательной деятельности курсантов и в управленческой деятельности 

преподавателей). В этой связи становится ясно, что есть необходимость и 
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педагогическая целесообразность проводить в комплексе занятия как с 

использованием традиционных методик отдельно, так и в совокупности с 

фрейм-методикой совместно. 

Вторым моментом в реализации представленной составляющей 

явилось текущее планирование и организация методической работы по 

изменениям в содержании профессиональной подготовки курсантов в 

соответствии с фрейм-методикой. Данная работа проводилась с 

преподавателями в процессе регулярных заседаний методического совета 

военного института, на которых планировалось обсуждение возможности 

внесения изменений в рабочую программу и методическую разработку 

экспериментального учебного предмета, а также обговаривалось, как лучше 

построить ту или иную фрейм-схему в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми фрейм-методикой. Кроме того, была спланирована научно-

практическая конференция для тех преподавателей, которые уже начали 

работать по данной методике с целью поиска путей преодоления 

возникаемых трудностей. Важным моментом явился тот факт, что в ходе ее 

проведения преподаватели получили возможность поделиться собственным 

опытом, получить оценку своих коллег и совместно выстроить планы 

дальнейшего совершенствования рассматриваемого подхода. 

Переходя к третьей составляющей подготовки, следует указать на то, 

что необходимо было провести анализ возможностей использования фрейм-

методики в образовательном процессе. Примечательно, что именно 

проведенный анализ потребовал максимум интеллектуальной работы 

преподавателей. Они проявили высокий уровень сформированности 

аналитического мышления, что выразилось в умениях обобщить, сравнить и 

систематизировать основные возможности использования фрейм-методики, а 

также глубоко проанализировать образовательный процесс. 

В процессе решения поставленной задачи преподаватели выявляли 

ежедневную информацию о полученных результатах, обращая 

непосредственное внимание на причины, затрудняющие изучение учебного 



122 

материала по предмету: 

– значительная загруженности курсантов, связанная с выполнением 

задач повседневной деятельности; 

– недостаточная интенсификация их образовательной деятельности; 

– трудности обобщения пройденного материала и формирования 

целостного представления о нем.  

По итогам анализа было принято решение (преподавателями совместно 

с экспериментатором – А.Б.) перейти к использованию фрейм-методики для 

совершенствования образовательного процесса, при этом данный анализ не 

явился простой констатацией фактов, а стал всесторонним материалом для 

дальнейшего планирования данной работы. Принятое решение было 

основано на оценке всех возможных альтернатив и выборе одной из самых 

перспективных – фрейм-методики. При этом преподаватели и 

экспериментатор четко сформулировали цели и задачи, осмыслили условия 

их достижения, четко определили свои роли и роли курсантов. 

Последующая составляющая профессиональной подготовки курсантов 

была нацелена на перспективное планирование и внесение изменений в 

подготовку дидактического обеспечения при использовании фрейм-

методики в образовательном процессе. Именно в этом планировании в 

большей степени проявился системный подход к проведению анализа в нем. 

При осуществлении планирования были затронуты комплексные проблемы 

оптимального сочетания традиционной и фрейм-методики, а также 

формирования системы знаний преподавателей и курсантов о сущности 

фреймового подхода. Здесь же планировалась работа по определению 

взаимодействия с общей организацией образовательного процесса военного 

института, что позволило подготовить и обосновать содержание работы на 

всех последующих этапах. 

Вторым этапом реализации фреймового подхода в управленческой 

деятельности преподавателей стал этап фрейм – организации и координации, 

который обеспечил упорядоченную (совместную) деятельность субъектов и 



123 

своевременность внесения поправок при отклонении от следуемого 

направления к цели (рис.2.9.). 
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Рис. 2.9 Этап фрейм – организации и координации реализации фреймового подхода в 

управленческой деятельности 
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Нами установлено, что совместная деятельность является более 

эффективной, чем индивидуальная, хотя на данном этапе проводились и 

индивидуальные консультации, как для курсантов, так и для преподавателей. 

Они включали в себя вопросы применения фрейм-методики в 

образовательном пространстве военного института. При этом, первые 

консультации для преподавателей проводились экспериментатором лично, а 

ключевое внимание уделялось вопросам и проблемам, связанным с 

организацией работы курсантов, возможностей структурирования учебного 

материала в виде фрейм-схем и эффективности реальной реализации фрейм- 

методике в практике обучения. Мы попытались сформировать такую 

структуру организации, которая включала бы в себя объединение усилий 

субъектов профессиональной подготовки принимать правильные 

управленческие решения, а также умело распределять ресурсы и задания.  

В связи с этим, мы объединили преподавателей кафедры 

«Автомобилей, бронетанкового вооружения и техники» в единую группу и 

разработали совместно с ними фрейм-схемы по экспериментальному 

учебному предмету. Данное управленческое действие помогло нам 

реализовать спланированную на первом этапе работу с курсантами и 

преподавателями, что тем самым обеспечило чувство уверенности в своих 

действиях при решении возникающих проблем.  

Чрезвычайно важным моментом этого этапа явилась необходимость 

понимания важности достижения ожидаемых результатов, которые 

преподаватели кафедр военного института получат лишь при использовании 

фрейм-методики в управлении качеством профессиональной подготовки 

курсантов, должным образом организовав свою работу по выполнению 

поставленных задач способом организации собственной деятельности, 

обеспечив понимание и сформировав умения работы с фрейм- схемами. 

Большую ценность для преподавателей имели заседания методического 

совета военного института, которые помогли им досконально разобраться в 

проблеме, обсудить подготовленные фрейм-схемы по учебным предметам, а 
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также спланировать работу обучения курсантов по использованию данных 

схем. 

В период проведения эксперимента основой организационного 

процесса явилась: 

– хорошо спланированная методическая работа преподавателей; 

– обеспечение процесса материальными ресурсами (фрейм-схемами, 

фрейм-алгоритмами); 

– выдача фрейм-заданий на самостоятельную подготовку курсантам.  

К тому же, нами наблюдался высокий уровень сотрудничества между 

преподавателями и курсантами, который прослеживался в постоянном 

обмене мнениями об эффективности проделанной работы, а также 

проводимых консультациях для обучающихся в период самостоятельной 

подготовки и оказании методической помощи преподавателям, проводимых 

экспериментатором. 

Так, при изучении теоретического материала вводной лекции 

экспериментального учебного предмета, курсанты впервые знакомятся с 

использованием фрейм-схем. В этот период они занимаются репродуктивной 

деятельностью, которая к сожалению, не очень эффективна. Но при этом 

преподавателю очень важно показать то, как происходит построение 

теоретического материала в связанную структуру. В последующем, на 

групповом занятии, когда курсанты уже получили часть знаний 

использования фрейм-схем, процесс восприятия происходит быстрее, и на 

занятии у них остается больше времени для продуктивной деятельности.  

За это время курсанты успевают: 

 анализировать услышанную учебную информацию (обдумывать, 

раскрывать, рассуждать, сравнивать); 

 синтезировать информацию (комбинировать, придумывать, 

составлять, творить); 

 проводить сравнительную характеристику (оценивать, обсуждать). 

Безусловно, все это было бы невозможно без реализации первого 
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условия эффективности управления качеством профессиональной 

подготовки курсантов, заключающегося в установлении профессионально 

значимого сотрудничества. 

На этом же этапе (реализации фреймового подхода в управленческой 

деятельности преподавателя) координировалась деятельность по 

согласованию и упорядочению усилий субъектов, объединенных общей 

целью и совместной деятельностью. В этот период времени она обеспечивала 

взаимосвязь всех функций управления, их единство и непрерывность. 

Преподаватели кафедр военного института, участвующие в проведении 

эксперимента, постоянно посещали экспериментальные занятия и 

участвовали в их обсуждении с позиции эффективности использования 

фрейм-методики. Экспериментатор же в это время проводил анализ 

деятельности субъектов профессиональной подготовки, обращая особое 

внимание на наличие отклонений от установленных норм ее применения. 

Важным считаем факт наличия связи данного этапа с этапом фрейм – 

анализа и планирования, которая обеспечилась изучением деятельности 

субъектов подготовки на основе аналитических материалов (анализа занятий 

и фрейм-схем, взаимодействия субъектов). При этом особое внимание 

обращалось на обеспечение согласованности и упорядоченности усилий в 

совместной деятельности субъектов по определению эффективности данного 

процесса. С этой целью, была проведена аналитическая работа по изучению 

мнений преподавателей и курсантов о необходимости использования фрейм-

методики. Вместе с тем хотелось бы отметить один момент в беседе с 

курсантами экспериментальной группы, когда, отвечая на вопрос «Увидели 

ли вы пользу для себя в работе с фрейм-схемами?», они убедительно 

ответили, что сначала эта работа вызывала трудности, так как они привыкли 

запоминать учебный материал в общем объеме проводимого занятия, а вот 

позднее, при работе с фрейм-схемами, им постоянно приходилось думать, 

обобщать и анализировать данный материал, что вызывало у них бесспорный 

интерес.  
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Далее, по завершению практической работы преподавателей с фрейм-

схемами на занятиях, мы провели беседу с ними на тему «Ваши достижения 

в использовании фрейм-методики в процессе профессиональной подготовки 

курсантов», в которой отметили их реальные успехи в осуществляемой 

управленческой деятельности, а также в осмыслении дальнейших перспектив 

использования фрейм-методики. Они же, со своей стороны, оценили 

эффективность применения фрейм-схем в изучении новых учебных 

дисциплин, посчитав, что целесообразно внедрение в большинство из них 

(совместно с традиционной) фрейм-методики.  

Следует обратить особое внимание на то, что участники процесса 

управления качеством профессиональной подготовки курсантов, могли 

свободно вносить предложения, оценивать, корректировать, контролировать 

и давать рекомендации. 

Для этого активно использовались материальные средства 

информационных технологий военного института, к основным из которых 

относятся видеопроекторы, интерактивные доски, компьютерные классы, 

обучающие программы, жидкокристаллические телевизоры, накопители 

информации на оптических дисках и других носителях, распределенные базы 

данных, телекоммуникационные средства, электронная почта, локальная 

(внутренняя) и глобальная (интернет) сети связи и обмена информацией [34]. 

Экспериментатором была создана информационная база с учебными 

материалами спецкурса по изучению фреймового подхода со свободным 

доступом к ним, которая была размещена во внутренней сети военного 

института. Дополнительно, способом рассылки персонального 

информационного менеджера с функциями почтового клиента «Microsoft 

Outlook» по кафедрам военного института были разосланы файловые 

документы со справочными материалами по использованию фрейм-

методики. 

Профессорско-преподавательский состав активно обсуждал внесенные 

в рабочие программы коррективы, после чего подготавливали печатные 
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методические рекомендации по совершенствованию фреймового подхода. 

Кроме того, на одном из заседаний методического совета было внесено 

предложение ежемесячно проводить анализ проводимых по фрейм-методике 

занятий, а на ученом совете производить их разбор с указанием в протоколе 

достигнутых успехов и выявленных недоработок. 

Параллельно для курсантов в классе информатики были сформированы 

аналогичные (файловые) документы с материалами по применению фрейм-

схем и фрейм-алгоритмов в образовательном процессе. Таким образом, на 

самостоятельной подготовке каждый из обучаемых имел возможность 

посетить его и воспользоваться данным информационным ресурсом. К 

сожалению, не у всех курсантов имелась возможность посещать классы 

информатики в связи с ограничением наличия персональных компьютеров в 

них, поэтому в этих случаях они систематически обращались за помощью к 

преподавателю (дежурному по кафедре). 

Отрадно осознавать то, что обучаемые проявили инициативу и 

пожелали принимать участие в составлении новых фрейм-схем и фрейм-

алгоритмов. Это свидетельствует о том, что их мнения учитывались при 

организации образовательного процесса в соответствии с фрейм-методикой.  

Тем временем, с целью обеспечения эффективности процесса 

управления качеством профессиональной подготовки курсантов на основе 

фреймового подхода нами было организовано сотрудничество, как 

совместная деятельность субъектов на основе соуправления и 

демократического стиля общения, что, хотя и не свойственно для военных 

организаций, но в доступной, не нарушающей субординации форме может 

быть применено. В этом случае, преподаватель при организации учебного 

сотрудничества выступает в роли координатора учебного процесса, 

соорганизуя образовательную деятельность курсантов в период 

самоподготовки. При этом он демонстрировал курсантам образец 

демократического взаимодействия в сотрудничестве, поощряя их пробные 

действия, тем самым стимулируя совместную деятельность.  
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Не менее важным шагом было использование форм работы в 

сотрудничестве в установленном порядке, что имеет чрезвычайно важное 

значение в организации военного образования. 

Преподавателями, в этих случаях, использовались следующие 

взаимосвязанные формы: 

– общие формы организации обучения (индивидуальная, парная, 

групповая, коллективная (работа в парах сменного состава), фронтальная; 

– внутренние формы организации обучения (вводное занятие; занятие 

по углублению и совершенствованию знаний, умений и навыков; 

практическое занятие; занятие по обобщению и систематизации знаний; 

занятие по контролю знаний, умений и навыков; комбинированная форма 

организации занятий); 

– внешние формы организации обучения (семинар, лекция, 

практические занятия, конференция, самостоятельная работа в период 

самостоятельной подготовки).  

Наиболее эффективными, по мнению большинства преподавателей 

(86%), выявленным по результатам бесед, являются следующие методы 

сотрудничества: обмен мыслями (рекомендации, советы) и обмен силами 

(взаимопомощь, кооперация усилий). Именно они явились, по мнению 

курсантов (96%), основой стимулирования сотрудничества. 

Обеспечение процессов организации сотрудничества, было 

подкреплено использованием «Памятки-инструкции курсантам по 

организации сотрудничества в группе» (рис. 2.10). 

Применение подобного типа памяток в организации сотрудничества 

является эффективным методом активизации совместной деятельности, что 

отмечают 67% обучаемых (по результатам бесед). При этом 27% от их 

общего числа подчёркивают развитие интереса к сотрудничеству и его 

организации в образовательном процессе. Отметим так же, что большинство 

респондентов (59%) признали памятки-инструкции удобными для 

использования на занятиях. 

Перейдем к следующему этапу фрейм – контроля и оценки реализации  
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ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ 

курсантам по организации сотрудничества в группе 

 

1. Собирайтесь в группы быстро и не тратьте время напрасно. Садитесь рядом и 

приступайте к совместной работе. Называйте друг друга по воинскому званию и 

фамилии. Не беседуйте на посторонние темы, не относящиеся к поставленным перед 

вами задачам. Старайтесь воодушевлять друг друга на организацию сотрудничества.  

 

2. Прочитайте задание вслух. Запишите имеющиеся данные. Убедитесь, что все 

участники группы понимают исходные положения полученного задания. Определите 

совместно планируемый результат выполнения задания. 

 

3. Внимательно слушайте и не перебивайте высказывания друг друга. Всегда 

отвечайте на замечания или вопросы участников совместной деятельности и 

учитывайте их. 

 

4. Относитесь активно ко всем возникающим недоразумениям. Если вы не поняли 

изложенную кем-либо информацию, попросите объяснить её вам или изложить 

другими словами. 

 

5. Всегда просите объяснений в тех случаях, если вам не понятно, в каком 

конкретном значении кем-либо использовано слово или фраза. 

 

6. Не делите работу! Сосредоточьте внимание всех участников группы на одной и 

той же проблеме. Чаще проверяйте точки зрения участников группы на предмет 

взаимного согласия. 

 

7. Обязательно поясняйте вслух ход ваших рассуждений, размышляйте вслух и 

просите остальных делать так же.  Это поможет соотнести имеющуюся информацию 

с полученной. 

 

8. Проследите за динамикой совместной работы в вашей группе. Спрашивайте 

друг друга о том, как ваша деятельность поможет осуществлению общей цели. 

 

 

Рис. 2.10. Памятка-инструкция курсантам по организации  сотрудничества в группе 

 

фреймового подхода в управленческой деятельности преподавателей 

(рис.2.11), который будет представлен нами по двум направлениям: во – 

первых, контроль и оценка знаний курсантами материала 

экспериментального учебного предмета, а, во – вторых, контроль и оценка 

управленческой деятельности преподавателей. 

Далее приступим к рассмотрению первого из них. 

Согласно представленной на рис. 2.11 фрейм-схемы, контроль знаний 
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курсантов осуществлялся по интегративным показателям и проходил в форме 

индивидуальной и коллективно преобразовательной практики.  
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Рис.2.11. Этап фрейм - контроля и оценки реализации фреймового подхода в 

управленческой деятельности 



132 

При этом, особое внимание обращалось на соответствие контроля 

требованиям нормативно-правовой базы в области образования, 

представленной нами в первой главе диссертационного исследования, и 

потребностях самих обучаемых.  

Основываясь на понимании контроля, как логического средства 

реализации основных функций управления качеством профессиональной 

подготовки курсантов на основе фреймового подхода, нами были 

подготовлены фрейм-тесты контроля знаний учебного материала групповых 

занятий (пример на рис.2.6.), последовательность применения которых нами 

была описана в спецкурсе на констатирующем этапе эксперимента. 

Важно заметить, что курсанты экспериментальной группы проявили 

большой интерес к данному виду тестирования и показали, в отличие от 

курсантов контрольной группы, высокий уровень знаний по изучаемому 

предмету. При этом нами отмечено, что при возникновении трудностей, по 

рекомендации преподавателей, они воспроизводили в памяти и вспоминали 

те фрейм-схемы, которые они изучали ранее по наиболее сложным и 

объемным темам. 

Как показал опыт, фрейм-тесты усилили сторону объективизации 

оценок. Индивидуальные оценки каждого курсанта дали нам не только 

возможность косвенно делать выводы об уровне управления качеством их 

профессиональной подготовки, но также представить объективную 

информацию об использовании фрейм-методики. Нам удалось подтвердить 

идею, что представленная работа напрямую показала корректность качества 

образовательной информации (фреймы) и объективность оценки качества 

профессиональной подготовки курсантов.  

Конкретные числовые данные по этой проблеме будут представлены 

при обработке результатов эксперимента. 

В то же время, в результате осуществления преподавателями контроля, 

была обеспечена необходимая обратная связь в управлении качеством 

профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового подхода. 
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Перейдем ко второму направлению осуществлению контроля 

управленческой деятельности преподавателей, целью которого явилось 

использование фрейм-методики в их практической работе, осуществляемой 

постоянно. Так, было посещено в общей сложности 24 часа занятий по 

экспериментальному учебному предмету с целью проведения данного 

контроля. Вместе с тем, обращалось особое внимание на корректность и 

результативность использования фрейм-методики, которая определялась 

достижениями курсантов в усвоении материала на учебных занятиях 

(правильностью заполнения слотов второго уровня фрейм-схем). Особое 

внимание обращалось на установление сотрудничества обучающего и 

обучаемого, а также использование первым для этого соответствующих 

методов. В сочетании с выполнением требований Общевоинских уставов 

вооруженных сил Российской Федерации [203] контроль осуществлялся с 

положительной, эмоциональной атмосферой, что являлось неотъемлемой 

частью данного сотрудничества.  

Проведенный анализ контроля управленческой деятельности 

преподавателей показал, что они, осознавая сущность и понимание его 

значения, широко используют методы и формы взаимодействия между 

личностями. 

С целью контроля эффективности применения фрейм-схем (фрейм-

алгоритмов) нами использовалось три основных показателя. К первой группе 

мы отнесли показатели внедрения фрейма как инновационного метода 

обеспечивающего повышение у преподавателей уровня знаний по 

экспериментальному учебному предмету. Вторую группу составили 

показатели интенсивного использования фрейм-методики для снижения 

трудоемкости проведения занятий, а также контроля и оценки знаний 

курсантов. К третьей группе были отнесены показатели, которые 

свидетельствуют о формировании умений преподавателя научить курсантов 

осуществлению самоконтроля в период самоподготовки при работе с фрейм-

схемами (фрейм-алгоритмами). 
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По нашему мнению, эти показатели относятся к разряду обязательных 

при осуществлении контроля управленческой деятельности преподавателя. 

Проведенный анализ их выполнения позволяет судить об эффективности 

организации сотрудничества в управлении качеством профессиональной 

подготовки курсантов. 

В заключении можно сказать, что получение обратной связи в процессе 

контроля обеспечило непрерывность и цикличность управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового подхода. 

Проведенная оценка позволила отследить конечные результаты и проверить 

их соответствие промежуточным достижениям, тем самым завершив цикл 

управления, а также дала нам возможность приступить к проверке 

результатов проделанной работы по завершению формирующего этапа 

эксперимента.  

Во-первых, с целью определить уровень управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового подхода, мы 

провели повторное тестирование преподавателей по авторскому тесту (см. 

табл. 2.1). 

Полученные, в результате математической и статистической обработки 

теста данные, представлены в таблицах 2.6, 2.7, 2.8. 

Таблица 2.6 

Расчет показателей личностного критерия 

 
Номер вопроса теста 1 2 3 4 5 Итого 

П
р
о
ц

ен
т 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
 

п
о
 в

ар
и

ан
та

м
 о

тв
ет

а 

«1» вариант 

ответа -0 баллов 
0 0 0 0 0 0 

 % 19 10 5 14 8 11 

«2» вариант 

ответа -1 балл 
11 5 2 8 5 31 

 % 3 3 8 1 8 5 

«3» вариант 

ответа -2 балла 
84 94 96 90 90 454 

 % 78 87 87 85 84 84 

Общее количество баллов по 

вопросу 
95 99 98 98 95 485 

СРЗНАЧ 1,57 1,79 1,85 1,68 1,74 1,72 

СТАНДОТКЛОН 0,82 0,60 0,46 0,73 0,62 0,65 
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Таблица 2.7 

Расчет показателей программного критерия 

 
Номер вопроса теста 1 2 3 4 5 Итого 

П
р
о
ц

ен
т 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
  

п
о
 

в
ар

и
ан

та
м

 о
тв

ет
а 

«1» вариант 

ответа -0 баллов 
0 0 0 0 0 0 

 % 39 19 4 28 20 22 

«2» вариант 

ответа -1 балл 
11 5 2 8 5 31 

 % 4 17 22 4 17 13 

«3» вариант 

ответа -2 балла 
62 68 80 74 68 352 

 % 57 63 74 69 63 65 

Общее количество баллов по 

вопросу 
73 73 82 82 73 383 

СРЗНАЧ 1,17 1,45 1,70 1,40 1,42 1,43 

СТАНДОТКЛОН 0,98 0,80 0,54 0,91 0,82 0,81 

 

Таблица 2.8 

Расчет показателей деятельностного критерия 

 
Номер вопроса теста 1 2 3 4 5 Итого 

П
р
о
ц

ен
т 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
  

п
о
 в

ар
и

ан
та

м
 о

тв
ет

а 

«1» вариант 

ответа -0 баллов 
0 0 0 0 0 0 

 % 24 13 4 19 11 14 

«2» вариант 

ответа -1 балл 
11 5 2 8 5 31 

 % 2 4 11 2 9 6 

«3» вариант 

ответа -2 балла 
80 88 92 86 86 432 

 % 74 81 85 80 80 80 

Общее количество баллов по 

вопросу 
91 93 94 94 91 463 

СРЗНАЧ 1,49 1,70 1,81 1,60 1,68 1,66 

СТАНДОТКЛОН 0,87 0,70 0,48 0,79 0,67 0,70 

 

Обработка результатов тестирования производилась методом, 

описываемым на констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы.  

На основании проведенных расчетов мы определили, что исследуемый 

уровень по личностному критерию – составляет 467 баллов, программному – 
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388 баллов, деятельностному – 449 баллов. Исходя из полученных числовых 

значений, мы можем сделать вывод, что уровень управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового подхода, 

согласно определяемых критериев, расположен в границах оптимального (от 

361 до 540 баллов), что подтверждает увеличение его более чем в два раза в 

числовом значении в сравнении с данными констатирующего этапа 

эксперимента. 

Для более наглядного представления полученного результата отразим 

изменение уровня управления качеством профессиональной подготовки 

курсантов на основе фреймового подхода на рис.2.12. 

 

Рис.2.12. Изменение уровня управления качеством профессиональной подготовки 

курсантов на основе фреймового подхода 

 

Матрицы расшифровки результатов тестирования (прил.4.1, 4.2, 4.3, 

4.4.) показывают, что из 54 преподавателей у 2 – уровень управления 

качеством расположен в границах критического, 10 – в границах 

допустимого, 42 – повысился до границ оптимального. 

Во-вторых, для исключения субъективности результатов в 

подтверждение полученного (оптимального) уровня управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового подхода 

ЛИЧНОСТНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ

63
127 78

467
388 449
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дополнительно проведем анкетирование преподавателей по анкете (табл.2.5.). 

Таблица 2.5 

АНКЕТА 

проверки соответствия преподавателей оптимальному уровню управления 

качеством профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового 

подхода 

№/в Содержание вопроса Предлагаемые варианты ответа 

1 2 3 4 

1 

Вы испытываете у себя 

потребность в более широком 

использовании фрейм-

методики? 

Не испытываю А 

Затрудняюсь ответить Б 

Непременно испытываю В 

2 

Есть у Вас желание при 

использовании фрейм-методики 

расширить рамки 

сотрудничества с курсантами?  

Мне это будет сделать сложно А 

Не всегда Б 

Да, мне хватит теоретических 

знаний и умений 
В 

3 
Если ли у Вас потребность 

пополнять свой опыт 

применения фрейм-методики?  

Нет, считаю, что приду ко всему сам А 

Частично Б 

Считаю это обязательным условием 

эффективного управления качеством 
В 

4 
Изменилось ли Ваше отношение 

к фрейм-методике по окончании 

эксперимента?  

В отрицательную сторону А 

Не изменилось Б 

Убедился в ее эффективности В 

5 
Удалось ли Вам сформировать 

положительное отношение 

курсантов к фрейм-методике?  

Нет А 

Частично Б 

Да, у большинства из них В 

6 Можете ли Вы дать определение 

понятию «фреймовый подход»?    

Нет, не знаю А 

Понимаю, но затрудняюсь 

сформулировать 
Б 

Для меня это не представляет 

трудность 
В 

7 

Часто ли в период эксперимента 

Вы обращались к корректировке 

дидактического материала по 

фрейм-методике?  

Эпизодически, не видел в этом 

особой необходимости 
А 

Часто, но как правило, в рамках 

учебной программы, укрупняя 

дидактические единицы 

Б 

Постоянно, использовал в своей 

работе последние достижения в 

фрейм-методике 
В 

8 

Можете ли Вы самостоятельно 

подготовить фрейм-тесты для 

оценки и контроля знаний 

курсантов?  

Нет А 

С затруднением и только по 

определенной теме 
Б 

С легкостью по любому занятию В 
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1 2 3 4 

9 

Имеет ли значение для Вас 

самостоятельная подготовка 

фрейм-тестов? 

Нет А 

Не имеет значения Б 

Имеет в совокупности с другими 

формами и методами контроля 
В 

10 
Вы оцениваете свои 

возможности в разработке 

фрейм-схем как высокие?  

Нет А 

Затрудняюсь ответить Б 

Да 
В 

11 

Наблюдали ли Вы и оценивали 

опыт применения фрейм-

методики другими 

преподавателями с точки зрения 

возможности расширения ее 

использования в управлении?  

Наблюдал и по возможности 

оценивал 
А 

Наблюдал, оценивая и стараясь 

выделить новое 
Б 

Наблюдал, оценивал и анализировал 

новое с точки зрения возможности 

применения в своей практике 

способов обработки учебного 

материала для фрейм-схем 

В 

12 

Допускали ли Вы ошибки при 

использовании фрейм-методики 

в управленческой деятельности?   

 

Да, часто А 

Редко ошибался, умея связать 

теорию с практикой в фрейм- 

методике 

Б 

Умело применял полученные знания 

по фрейм-методике 
В 

13 
Умеете ли Вы обучать курсантов 

использованию фрейм-методики 

в образовательном процессе?  

Нет А 

С трудом Б 

Да, без существенных затруднений В 

14 

Можете ли Вы выделить  этап 

управленческой деятельности, в 

котором наиболее 

целесообразно использовать 

фрейм-методику? 

Только контроль и оценка А 

В основном анализ и планирование, 

организация и координация 
Б 

Все в единстве 
В 

15 

Способны ли Вы, обобщив 

результаты использования 

фрейм-методики в своей 

управленческой деятельности, 

подготовить выступление, 

написать статью или 

диссертационное исследование? 

Мне это не интересно; А 

Наверное, но только в виде 

небольшого выступления, отчета 
Б 

Я постоянно работаю в этом 

направлении. 
В 

 

Проверка анкеты на валидность была осуществлена в результате 

работы экспертной комиссии, состав которой представлен в приложении 5.1., 

а протокол заседания - в приложении 5.2.  

Общее заключение комиссии: применение авторской анкеты 

обоснованно. Применяемая анкета и полученные результаты 

соответствуют конкретным условиям проведения эксперимента.  
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В связи с тем, что целью проведения тестирования является 

подтверждение уже полученного результата, мы не считаем необходимым 

производить математическую обработку данных.  

Проведенный анализ качества ответов на вопросы подтвердил 

существенные изменения в отношении преподавателей к фреймовому 

подходу в управлении качеством профессиональной подготовки курсантов (в 

положительную сторону). У преподавателей возникло желание расширить 

свои возможности в использовании фреймового подхода, получить опыт 

использования фрейм-методики.  

Мы отмечаем рост умений преподавателей использовать учебный 

материал в образовательном процессе, значительная часть которых (92%) 

получила общее представление о фреймовом подходе и смогли довольно 

четко сформулировать его определение, а 76% от общего числа опрошенных 

преподавателей даже смогли самостоятельно подготовить и использовать 

собственные фрейм-тесты для оценки и контроля знаний у курсантов 

пройденного материала. Стоит так же отметить, что порядка 83% 

преподавателей оценивают свои возможности в разработке фрейм-

материалов как высокие. 

В последующем ответы на вопросы отражали деятельностную 

составляющую эффективности фреймового подхода в управлении качеством 

профессиональной подготовки курсантов. Так, 73% респондентов 

подтвердили факт применения фрейм-методики другими преподавателями, с 

точки зрения возможности расширения ее использования в управлении 

качеством профессиональной подготовки курсантов, а полученный ими опыт 

сказался на повышении способности обучить курсантов использованию 

фрейм-методики в образовательном процессе. Желаемый результат анализа 

ответа на четвертый вопрос «Можете ли Вы выделить этап управленческой 

деятельности, в котором наиболее целесообразно использовать фрейм-

методику?» подтвердился ответами 71% человек, которые показали 

возможность реализации фрейм-методики на всех этапах управления 
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качеством профессиональной подготовки курсантов.  

В заключении можно сказать, что полученные результаты повторного 

тестирования подтверждают наличие оптимального уровня управления 

качеством профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового 

подхода у принимающих участие в опытно-экспериментальной работе 

преподавателей. 

В-третьих. Мы решили подкрепить полученные результаты 

исследования способом оценки знаний у преподавателей этапов реализации 

фреймового подхода в их управленческой деятельности по разработанным 

авторским фрейм-тестам, один из которых представим ниже на рис. 2.13, а 

остальные два - в приложении (прил. 6.1, 6.2). 

Оценочные результаты тестирования показывают, что 37 

преподавателей (более половины тестируемых), получили оценку «отлично», 

заполнив слоты обоих уровней всех фрейм-тестов, тем самым смогли не 

только назвать все составляющие своей управленческой деятельности, но и 

правильно сформулировать порядок действий. Далее, 10 респондентов 

получили оценку «хорошо» и 7 – «удовлетворительно». 

Следует обратить особое внимание на то, что оценку знаний 

преподавателей, порядка поэтапной реализации фреймового подхода в своей 

управленческой деятельности предоставляется возможным дать только по  

завершению формирующего этапа эксперимента, так как на констатирующем 

этапе количественный расчет уровня управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового подхода 

устанавливает объективную позицию нецелесообразности этой оценки. 

Данное условие подкрепляется тем фактом, что преподаватели военного 

института знакомы только поверхностно и еще не получили практического 

опыта в осуществлении этапов реализации фреймового подхода в 

управлении качеством профессиональной подготовки курсантов. 

В-четвертых. На формирующем этапе эксперимента (завершении 

второго    семестра    обучения)     в     рамках     зачета        с       оценкой     по  
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Рис.2.13. Фрейм-тест оценки знаний этапа фрейм анализа и планирования реализации 

фреймового подхода в управленческой деятельности 
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экспериментальному учебному предмету было проведено тестирование 

знаний курсантов (экспериментальной и контрольной групп) по авторскому 

фрейм-тесту. Данный фрейм-тест был представлен нами ранее, в процессе 

проведения спецкурса с преподавателями на рис. 2.7. 

Оценочные результаты тестирования показали, что из 107 

респондентов экспериментальной группы (изучавших учебный предмет по 

фрейм-методике), 64 получили оценку «отлично», 38 – «хорошо» и 5 – 

«удовлетворительно». У респондентов контрольной группы (изучавших 

учебный предмет только по традиционным методикам обучения) ситуация 

сложилась иначе, из 101 участника тестирования 24 получили оценку 

«отлично», 18 – «хорошо» и 59 – «удовлетворительно». 

Неудовлетворительных оценок респондентами контрольной и 

экспериментальной групп получено не было.  

 

Рис.2.14. Сравнительные результаты фрейм-тестирования знаний курсантов контрольной 

и экспериментальных групп 

 

Сравнительные результаты фрейм-тестирования знаний курсантов 

контрольной и экспериментальных групп, представленные на рис.2.14., 

подтверждают эффективность внедряемой модели управления качеством 

Отлично Хорошо Удовлетв.

64

38
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24
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профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового подхода. 

В-пятых. В процессе проводимых мероприятий формирующего этапа 

эксперимента решалась одна из задач, поставленных нами в преддверии 

проведения опытно-экспериментальной работы – формирование 

положительного отношения у курсантов экспериментальной группы к 

фрейм-методике.  

Отрадно, что по завершению изучения курсантами экспериментального 

учебного предмета (по фрейм-методике), мы можем дать оценку 

сформировавшегося у них отношения к ней по разработанному авторскому 

тесту (табл.2.9.).  

Таблица 2.9. 

ТЕСТ 

оценки отношения курсантов к фрейм-методике 

№/в Содержание вопроса Предлагаемые варианты ответа Ответ Баллов 

1 2 3 4 5 

1 

1.Можете ли Вы дать 

определение понятию 

«фрейм-схема»? 

1. Нет, не могу;   

2. Понимаю, но затрудняюсь 

сформулировать; 

  

3. Для меня это не представляет 

трудности. 

  

2 

2.В каких случаях на 

занятиях Вы 

использовали фрейм-

схемы? 

1.Не использовал вообще.   

2.Только при изучении объемного и 

сложного материала 

экспериментального учебного 

предмета. 

  

3. В случаях изучения других 

дисциплин. 

  

3 

3.В своей деятельности 

по заполнению фрейм-

схем Вы: 

1. Часто допускаете ошибки.   

2. Редко ошибаетесь, умеете связать 

теорию с практикой. 

  

3. Умело применяете фрейм-схемы 

для обобщения знаний. 

  

4 

4.Какой вид деятельности 

преобладал у Вас при 

работе с фрейм-схемами? 

1. В основном, репродуктивная, 

воспроизводящая имеющиеся знания 

и умения; 

  

2. Репродуктивная, но с элементами 

творчества; 

  

3. Творческо-продуктивная;   

5 

5.У Вас возник интерес к 

работе по фрейм-

методике? 

1. Нет;   

2. Мне сложно ответить;   

3. Да, мне было интересно.   
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1 2 3 4 5 

6 

6.Если ли у Вас 

потребность использовать 

фрейм-схемы в Вашей 

дальнейшей 

образовательной 

деятельности и даже в 

будущей профессии? 

1. Нет, в этом нет необходимости.   

2. Да, думаю, что это мне будет 

полезно в будущем 

  

3. Считаю это обязательным 

условием эффективности 

осуществляемой деятельности в 

войсках. 

 

 

 

 

7 

7.Встречаясь с 

интересным 

педагогическим опытом, 

Вы: 

1. Наблюдали и по возможности 

оценивали; 

  

2. Наблюдали, оценивая и стараясь 

выделить новое; 

  

3. Наблюдали, оценивали и 

анализировали.  

  

8 

8.Вызвало ли у Вас 

затруднения в 

выполнении заданий по 

фрейм-тестам? 

1. Да.   

2. Минимальное.   

3. Было легко и интересно   

9 

9.Каковы, на Ваш взгляд, 

роль и место фрейм- 

методики в 

интенсификации вашей 

познавательной 

деятельности? 

1. Фрейм-методика пока для меня не 

очень понятна; 

  

2. Фрейм-методика – это прекрасный 

способ активизации мыслительной 

деятельности; 

  

3. Очень важную роль.   

10 

10.Способны ли Вы дать 

самооценку своей работы 

с фрейм-схемами и 

подготовить выступление 

об их использовании в 

будущем? 

1. Мне это  не интересно   

2. Наверное, в виде небольшого 

выступления 
  

3. Без сомнения, смогу.   

 

Вопросы в тесте сформулированы и расставлены таким образом, что, 

начиная с первого, каждый последующий ответ говорил о возрастании 

положительной динамики в отношении к фрейм-методике и соответствовал 

следующим значениям: за выбор первого варианта ответа респонденты 

получали 1 балл, второго – 2 балла, третьего варианта ответа – 3 балла. 

Проверка надежности авторского теста по его внутренней 

согласованности с помощью расчета коэффициентов α–Кронбаха для 

разработанных вопросов дала средний результат α = 0,77. Таким образом, все 

шкалы методики показали высокую внутреннюю согласованность (табл. 

2.10).  

Таким образом, разработанный тест, направленный на оценку 
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отношения курсантов к фрейм-методике является валидным и надежным 

диагностическим инструментом, позволяющим в сжатые сроки, с 

соответствующим качеством, оценить сформировавшееся отношение 

курсантов к фрейм-методике которое является положительным. 

Таблица 2.10. 

Средние показатели оценки отношения курсантов к фрейм-методике и их 

внутренняя согласованность 

№/вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

М 
2,74 2,82 2,67 2,79 2,76 2,82 2,67 2,79 2,76 2,68 

SD 
0,59 0,49 0,64 0,51 0,55 0,49 0,64 0,51 0,55 0,62 

α–К 
0,80 0,80 0,79 0,75 0,73 0,73 0,70 0,72 0,73 0,72 

 

Так, отвечая на первый вопрос «Можете ли Вы дать определение 

понятию «фрейм-схема»?» 81% без сомнений смогли дать положительный 

ответ и даже без дополнительного времени на подготовку сформулировать 

его определение. Данный факт говорит об изменениях в отношении у 

курсантов экспериментальной группы к фрейм-методике, которые детально 

проявляются в повышении интереса в работе с ней. Не случайно 81% 

опрошенных членов группы на вопрос «У Вас возник интерес к работе по 

фреймовой методике?», единогласно дали положительный ответ. В 

дополнении ко всему отметим, что 81% респондентов высказали мнение о 

наличии потребности использовать фрейм-схемы в своей дальнейшей 

образовательной деятельности и даже в будущей профессии. Отрадно видеть 

результаты проделанной работы, которые выражаются в сформированном 

положительном отношении к фрейм-методике со стороны обучаемых, 

которые работали по ней.  

По итогам проведенного анализа полученных ответов можно отметить, 

что респонденты экспериментальной группы показали изменение 

сложившегося отношения к фрейм-методике в положительную сторону. Мы 

считаем, что этому, в первую очередь, способствовало применение фрейм-схем 
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и фрейм-алгоритмов на занятиях по экспериментальному учебному предмету. 

При этом отмечается рост уровня знаний курсантов, который подтверждает 

факт сформировавшегося умения преподавателей обучать их использованию 

фрейм-методики в образовательном процессе. 

В завершении опытно-экспериментальной работы экспериментатором и 

преподавателями кафедр была проведена совместная работа по определению 

ошибок и причин, вызывающих трудности в управлении качеством 

профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового подхода, 

включающая в себя сбор и анализ полученных данных, а также планирование 

дальнейшего его совершенствования. Результаты проведенной работы 

представлены в табл.2.11. 

Таблица. 2.11 

Определение ошибок и причин, вызывающих трудности в управлении 

качеством профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового 

подхода 

№  Мои затруднения и ошибки Способы ликвидации, формы работы 

1 2 3 

1. 

Разрабатывая фрейм-схемы по 

своему предмету у меня возникли 

сомнения в правильности их 

составления.Сложность состоит в 

непонимании того, в каких 

случаях, и как нужно определить к 

какому занятию необходимо их 

подготавливать? 

Фрейм-схемы необходимо подготавливать к 

наиболее сложным и объемным темам 

занятий. 

(Провести дополнительное занятие, на 

котором довести сущность фрейм- методики 

и практически показать составление фрейм-

схем и фрейм-алгоритмов.) 

2. 

Я не понимаю, как применить, 

представленные в 

диссертационном исследовании 

фрейм-схемы управления 

качеством профессиональной 

подготовки курсантов на основе 

фреймового подхода в моей 

управленческой деятельности. 

Каждая фрейм-схема соответствует 

определенному этапу управленческой 

деятельности. В ней заполненные слоты 

указывают направление деятельности в 

соответствии с этим управления качеством 

подготовки. Заполненная часть (слот) - это 

догма, пустая ячейка обозначает реализацию 

данного направления в соответствии с 

Вашими знаниями, возможностями, 

способностями, и умениями.  
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1 2 3 

3. 

Зачем мне тратить свое время на 

составление фрейм-схемы по 

учебному предмету, если я могу и 

так провести занятие по 

традиционной методике. 

 

Фрейм-схема учебного предмета 

составляется один раз. 

В последующем, время которое будет 

затрачено на доведение учебного материала 

на групповых занятиях, будет с достатком 

компенсировано. 

4. 

Чего позволяет в итоге добиться 

правильного управления качеством 

профессиональной подготовки 

курсантов по представленным в 

работе фрейм-схемам? 

Если детально проанализировать 

мою работу, то в ней и так, в той 

или иной степени, отражаются 

этапы управленческой 

деятельности, представленные в 

модели. 

 

Представленные в диссертационном 

исследовании фрейм-схемы, являются 

инструментом реализации фреймового 

подхода в управлении качеством 

профессиональной подготовки курсантов. 

Основная их задача - организовать 

управленческую деятельность в строгом 

соответствии с указанными направлениями 

(заполненные слоты) и добиться в итоге 

наибольшей эффективности этого процесса. 

В соответствии с математическими 

расчетами уровень управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов 

находится в пределах критического, но 

близко к достаточному, что подтверждает 

Ваши слова о том, что Вы в какой-то мере 

реализуете через функции свою 

управленческую деятельность, а результаты, 

представленные по завершению опытно-

экспериментальной работы, говорят о том, 

что Вы научились осуществлять ее еще и 

организованно, не упуская из области своего 

внимания ни одну из составляющих 

профессиональной подготовки курсантов. 

5. 

При составлении фрейм-теста по 

своему предмету обучения для 

того что бы применить его на 

зачете по итогам семестра я не 

смог понять, почему выборочные 

слоты первого уровня нужно 

оставлять пустыми, а слоты 

второго уровня - заполнять. 

Составление фрейм-теста проводиться по 

всему курсу учебного предмета и включает в 

себя проверку знаний материала всего 

пройденного предмета. Так как наша цель 

оценить знания курсантов всех 

составляющих фрейм-теста, нам необходимо 

оставить часть слотов незаполненными. 



148 

1 2 3 

6. 

Чем представленные фрейм-схемы 

и фрейм-алгоритмы отличаются от 

стандартных, типовых, 

традиционных, применяемых 

повседневно в образовательном 

процессе. 

Фрейм-схемы и фрейм-алгоритмы работают 

по принципу структурированности. Они, с 

одной стороны, устанавливают строгие 

требования к структуре, с другой, дают 

возможность проявить самостоятельность. 

Они универсальны. Создав один фрейм-

алгоритм, скажем, по устранению 

технических неисправностей автомобильного 

двигателя, можно без особых усилий и 

изменений применить ее для обучения 

действиям при возникновении любой другой 

неисправности транспортного средства. 

 

ВЫВОДЫ по второй главе 

Проведенный анализ теоретико-методологических аспектов 

управления качеством профессиональной подготовки курсантов на основе 

фреймового подхода показал целесообразность проведения педагогического 

эксперимента по определению эффективности авторской модели в два этапа: 

констатирующего и формирующего.  

Применяя диагностические и математические методы обработки 

результатов на основе разработанных критериев и показателей, мы выявили, 

что большая часть протестированных на констатирующем этапе 

эксперимента преподавателей находится в границах критического уровня 

управления качеством профессиональной подготовки курсантов, что 

проявляется в недостаточно сформированных умениях: планировать и 

анализировать образовательную деятельность курсантов, применять на 

практике новые методы управления, вносить коррективы в управленческий 

процесс, осуществлять диагностику достижений на основе контроля и 

оценки. 

Целесообразно методическую подготовку преподавателей к 

управленческой деятельности организовывать в рамках проведения 

специального курса по использованию фреймового подхода в практике 

обучения курсантов, на тему «Фреймовый подход, его роль сущность и 

значение в управлении качеством профессиональной подготовки курсантов 
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ВООВО ВНГ РФ» общей продолжительностью 14 часов. Структура курса 

представляла собой лекцию, два групповых, одно практическое занятие и 

круглый стол с обязательным принятием зачета с оценкой по его завершению 

Проведение целенаправленной работы по апробации авторской модели 

включало в себя поэтапную реализацию фреймового подхода, как в 

образовательной деятельности курсантов (через использование фрейм-схем и 

фрейм-алгоритмов), так и в управленческой деятельности преподавателей 

(через использование фрейм-схем управления качеством профессиональной 

подготовки курсантов на основе фреймового подхода). При этом, по 

результатам проведенных тестирований, отмечается значительное изменение 

в отношении к фреймовому подходу в положительную сторону. 

Использование фрейм-схем и фрейм-алгоритмов в образовательном 

процессе курсантов по учебному предмету «Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств категории С, как объектов управления», 

позволило значительно повысить эффективность данного процесса, о чем 

свидетельствуют данные контроля их успеваемости, и высокой оценки, 

данной ими в плане интенсификации собственной образовательной 

деятельности. 

Как значительный вклад в экспериментальную работу, нужно выделить 

разработку и использование фрейм-тестов, значительно расширивших 

инструментально-диагностический аппарат. Их использование позволило 

получить более объективные результаты об эффективности рассматриваемого 

процесса, выразившиеся в оценке знаний у обучаемых, изученного по фрейм-

методике учебного материала. 

Аналитическое представление результатов исследования показало, что 

по завершению формирующего этапа эксперимента показатели уровня 

управления качеством профессиональной подготовки курсантов на основе 

фреймового подхода стали располагаться в границах оптимального, что 

подтвердило необходимость и эффективность внедрения авторской модели. 

Таким образом, в ходе проведенного экспериментального исследования 
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мы утвердили свою позицию касательно того, что у преподавателей 

происходит повышение уровня управления качеством профессиональной 

подготовки курсантов на основе фреймового подхода, если внедрена 

авторская модель, включающая использование фрейм-схем и фрейм-

алгоритмов как в образовательной деятельности курсантов, так и в 

управленческой деятельности преподавателей. Достоверность полученных 

выводов достигается реализацией фрейм-методики, которая соответствует 

предмету и задачам исследования, а также репрезентативностью выборки 

субъектов управления, длительным и разноуровневым характером 

экспериментального исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотрение проблемы состоящую в поиске и выявлении 

теоретических и практических оснований управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового подхода дает 

возможность подвести итог как теоретико-методологической, так и опытно-

экспериментальной частей диссертационного исследования, который 

подтверждает правомерность выдвинутой гипотезы. 

1. Междисциплинарный характер изучения философской, 

экономической, психологической и собственно педагогической литературы 

по различным аспектам проблемы управления качеством профессиональной 

подготовки курсантов на основе фреймового подхода позволил рассмотреть 

концептуальные основы, исследовать сущность изучаемого явления, а также 

уточнить понятийно-терминологический аппарат исследования. 

Профессиональная подготовка курсантов в отечественной 

педагогической и военно-педагогической литературе представлена через: 

основные подходы к ее изучению, сущность и составляющие (субъекты, 

содержание и образовательный процесс), виды и функции, формы, методы, 

средства. Теоретический анализ психолого-педагогических исследований 

позволил определить ее как социально и личностно-значимый управляемый 

процесс, организуемый с учетом специфики военного обучения (строгая 

регламентация образовательного процесса, выполнение боевых задач 

караульной службы, несение службы в суточных нарядах, требования к 

поддержанию постоянной боевой готовности и другие ограничения, 

связанные с риском для жизни и здоровья) и в соответствии с 

квалификационными требованиями и ФГОС ВО.  

Качество было рассмотрено в системе философских, управленческих и 

психолого-педагогических понятий, что позволило обеспечить его через 

совершенствование составляющих профессиональной подготовки: субъекты, 

содержание и образовательный процесс.  
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В исследовании разработана структура управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов, которая представлена в виде 

этапов внедрения фреймового подхода в управленческую деятельность 

преподавателей, заключающаяся в реализации сгруппированных функций 

(анализ и планирование, организация и координация, контроль и оценка), 

представленных в виде фрейм-схем. 

В работе проанализированы теоретические концепции и подходы к 

управлению качеством профессиональной подготовки курсантов (системный, 

субъектно-деятельностный и фреймовый). При этом, фреймовый подход 

явился относительно новым, еще недостаточно изученным для ВООВО ВНГ 

РФ. 

2. Взяв за основу достижения исследователей в области 

рассматриваемой проблемы, была осуществлена разработка и апробация 

авторской модели управления качеством профессиональной подготовки 

курсантов на основе фреймового подхода, включающая целевой, 

содержательно-процессуальный, оценочно-результативный блоки, а также 

блок условий. 

Реализация модели осуществлялась поэтапно, путем внесения 

частичных изменений в рабочие программы и в содержание учебных 

дисциплин, а также способом организации учебных занятий и 

самостоятельной работы по фрейм-методике. Каждый этап рассматривался 

как уникальный период в управленческой деятельности преподавателей. 

Специфика предложенной педагогической модели основана на том, что, во – 

первых, она дает возможность использовать фрейм-методику, как при 

обучении курсантов, так и в управлении качеством их профессиональной 

подготовки, во – вторых, в ней отражена потребность в организации 

взаимодействия на основе сотрудничества. В границе разработанной 

авторской модели проведено обоснование уровней (критический, 

достаточный, оптимальный) управления качеством профессиональной 

подготовки курсантов. 
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На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы, при 

помощи математической и статистической обработки результатов 

тестирования преподавателей был определен их уровень управления 

качеством профессиональной подготовки курсантов, расположенный в 

числовых значениях критического, что указало на востребованность 

внедрения в профессиональную подготовку курсантов специально 

разработанной авторской модели, реализующей фреймовый подход в 

управлении ее качеством. В соответствии с результатами диагностики 

осуществлялась коррекция рассматриваемого процесса.  

На формирующем этапе эксперимента результатом апробации 

авторской модели управления качеством профессиональной подготовки 

курсантов на основе фреймового подхода явилось повышение уровня этого 

управления до оптимального. Одним из фактов, подтверждающих это, стали 

успехи в обучении курсантов экспериментальной группы, благодаря 

использованию фрейм-методики. Эффективность внедрения модели 

подтвердилась использованием комплекса критериально-диагностических 

методик. 

3. Педагогическими условиями управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового подхода 

явились: установление профессионально значимого сотрудничества и 

обеспечение рассматриваемого управления новым методом диагностики – 

фрейм-тестами. Установление отношений сотрудничества, адресная помощь, 

консультирование преподавателей и курсантов способствовали их 

самостоятельному, свободному и сознательному включению в изучение 

материала по фрейм-методике. Для реализации функций контроля и оценки 

продуктивно (как доказано в работе) использовались фрейм-тесты проверки 

знаний материала учебных предметов (курсантами) и этапов управления 

качеством (преподавателями). 

Рекомендуется материалы диссертационного исследования 

применять в общей системе высшего военного профессионального 
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образования, а также в системе дополнительной профессиональной 

подготовки офицерского состава, в том числе и на курсах повышения 

квалификации. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Исследуемые в работе 

вопросы никоим образом не претендуют на исчерпывающее рассмотрение 

явления, отличающегося своей сложностью и многогранностью, тем более, 

что управление качеством профессиональной подготовки курсантов требует 

постоянного совершенствования посредством введения новых подходов и 

методик. Перспективными являются проблемы, связанные с расширением с 

помощью инновационных технологий форм управленческой деятельности 

преподавателей, направленных на повышение качества профессиональной 

подготовки курсантов. Полученные результаты могут лежать в основе 

дальнейшего изучения данной проблемы на разных этапах управленческой 

деятельности. 
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Приложения 

Приложение 1.1. 

План проведения спецкурса «Фреймовый подход, его роль, сущность и значение в управлении качеством 

профессиональной подготовки курсантов ВООВО ВНГ РФ» 

 

 

САРАТОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ОРДЕНА ЖУКОВА КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПЛАН 

проведения спецкурса «Фреймовый подход, его роль, сущность и значение в управлении качеством профессиональной 

подготовки курсантов ВООВО ВНГ РФ» 

 

 

 

 

 

Саратов-2018 
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Всего 14 2 4 2 4 2 Зачет с оценкой 
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2. План проведения спецкурса «Фреймовый подход, его роль, сущность и значение в управлении качеством 

профессиональной подготовки курсантов ВООВО ВНГ РФ» 
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Тема и учебные вопросы занятия 

 

Материальное 

обеспечение 

Задание для 

самостоятельной 

работы 

Литература 

1 2 3 4 5 6 

Спецкурс «Фреймовый подход, его роль, сущность и значение в управлении качеством профессиональной 

подготовки курсантов ВООВО ВНГ РФ» 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 

№1 
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Тема №1 Приоритет использования фреймового 

подхода и его возможности в управлении 

качеством профессиональной подготовки 

курсантов. 

Занятие 1. Приоритет использования фреймового 

подхода и его возможности в управлении 

качеством профессиональной подготовки 

курсантов. 

Учебные вопросы: 

1. Анализ текущего состояния управления 

качеством профессиональной подготовки 

курсантов. 

2. Фрейм – назначение и происхождение этого 

 

 

Мультимедий 

ный проектор 

1. «Фреймы для 

представления 

знаний» 

(М. Минский) 

2. Гурина, Роза 

Викторовна. 

Начальная 

профессиональная 

подготовка учащихся 

в профильных 

физико-

математических 

классах  

3.Остапенко А.А. 
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понятия. 

3.Использование фреймового подхода в 

педагогической науке. 

4. Приоритет использования фреймового подхода 

и его возможности в управлении качеством  

профессиональной подготовки курсантов. 

Концентрированное 

обучение: модели 

образовательной 

технологии 

Краснодар: 

Департамент 

образования и науки, 

1998. - 56 с. 

 

2. 

 

Самостоятель

ная работа 

 

 

– 

Изучить назначение и происхождение понятия 

фрейм, особенности использования фреймового 

подхода и его возможности в управлении 

качеством профессиональной подготовки 

курсантов. 

– Та же 

 

3. 

 

Групповое 

занятие 

 

2 

Тема №2 Фрейм-методика в управлении 

качеством профессиональной подготовки 

курсантов. 

Занятие 1. Фрейм-методика в управлении 

качеством профессиональной подготовки 

курсантов. 

Учебные вопросы: 

1. Сущность и значения понятий «Управление» 

и «Качество», их роль для профессиональной 

подготовки курсантов. 

2. Традиционные методики обучения 

применяемые в ВООВО ВНГ РФ. 

3. Значение фрейм-методики в управлении 

качеством профессиональной подготовки 

Мультимедий 

ный проектор 
Та же 
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курсантов. 

4. 
Самостоятель

ная работа 
– 

Изучить сущность и значение понятий 

«Управление» и «Качество», Традиционные 

методики обучения применяемые в ВООВО ВНГ 

РФ, Значение фрейм-методики в управлении 

качеством профессиональной подготовки 

курсантов. 

– Та же 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

Групповое 

занятие 

 

 

 

 

 

2 

Тема №3 «Фрейм-схемы и фрей-алгоритмы в 

управлении качеством профессиональной 

подготовки курсантов, а также в организации их 

образовательного процесса». 

Занятие 1. «Фрейм-схемы и фрейм-алгоритмы в 

управлении качеством профессиональной 

подготовки курсантов, а также в организации их 

образовательного процесса». 

Учебные вопросы: 

1.Фрейм-схемы и фрейм-алгоритмы в управления 

качеством профессиональной подготовки 

курсантов. Назначение, порядок составления. 

2. Фрейм-схемы и фрейм-алгоритмы для учебных 

занятий. Назначение, порядок составления. 

3. Фрейм-тесты для осуществления контроля. 

Мультимедий 

ный проектор 

Фрейм-схемы и 

фрейм-

алгоритмы (на 

ф. А4) 

Та же 

6. Самостоятель

ная работа 
– 

Изучить порядок составления фрейм-схемы 

фрейм-алгоритмов. 
– Та же 
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7.  

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема №4. Порядок практического применения 

Фрейм-схем и фрейм-алгоритмов на учебных 

занятиях в ВООВО ВНГ РФ. 

Занятие 1. Порядок практического применения 

Фрейм-схем и фрейм-алгоритмов на учебных 

занятиях в ВООВО ВНГ РФ. Фрейм-тесты для 

осуществления контроля. 

Учебные вопросы: 

1. Практическое составление фрейм-схем и 

фрейм-алгоритмов. 

2. Фрейм-тесты для осуществления контроля. 

Фрейм-схемы и 

фрейм-

алгоритмы (на 

ф. А4) на 

каждого 

обучаемого 

Та же 

8. Круглый стол 4 

Тема №4. 

Круглый стол. «Проблема управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов в 

военном вузе». 

Учебные вопросы: 

1) Обусловленность эффективности системы 

управления качеством профессиональной 

подготовки курсантов в ВООВО ВНГ РФ; 

2) Возможности применения фреймового 

подхода в управлении качеством 

профессиональной подготовки всех субъектов 

управления в ВООВО ВНГ РФ; 

3) Пути использования фреймового подхода в 

Мультимедий 

ный проектор 
Та же 
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Руководитель курса (экспериментатор)                                                           А.М. Башлыков 

 

управлении качеством профессиональной 

подготовки в контексте жизнедеятельности  

ВООВО ВНГ РФ; 

9. Зачет 2 

Проведение зачета с оценкой по теме: 

«Фреймовый подход, его роль, сущность и 

значение в управлении качеством 

профессиональной подготовки курсантов 

ВООВО ВНГ РФ» 

Конспект Та же 
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Приложение 1.2. 

ВЕДОМОСТЬ 

результатов сдачи зачета с оценкой преподавателями кафедр 

Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института 

ВНГ РФ 

по пройденному материалу специального курса на тему: «Фреймовый 

подход, его роль сущность и значение в управлении качеством 

профессиональной подготовки курсантов ВООВО ВНГ РФ» 

№ 

п/п 

Фамилия,  

инициалы 

Номер билета / вопроса 
Общая 

оценка 
№1 №2 №3 

оценка оценка оценка 

1.  Дзябко В.В. 4 5 5 5 

2.  Миронов А.В. 3 3 4 3 

3.  Шувакин С.Н. 5 4 5 5 

4.  Сопегин Д.В. 3 3 3 3 

5.  Марченко М.В. 5 5 5 5 

6.  Луняка А.Н. 4 4 4 4 

7.  Рыбкин А.А. 5 4 5 5 

8.  Коровин Ю.Н. 4 4 3 4 

9.  Шокуров А.В. 4 5 5 5 

10.  Шинкин В.В. 5 4 5 5 

11.  Горлин Е.М. 5 5 5 5 

12.  Болдырев А.Н. 5 5 4 5 

13.  Костин А.А. 4 4 4 4 

14.  Тюляков Е.Н. 3 4 3 3 

15.  Колонтаев В.А. 4 5 5 5 

16.  Плюснин А.Е. 3 3 3 3 

17.  Астаев М.С. 4 4 4 4 

18.  Можаев Н.М. 5 4 5 5 
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19.  Казанцев Л.Ю. 5 5 5 5 

20.  Шадрин А.А. 3 3 3 3 

21.  Головин С.И. 4 5 5 5 

22.  Немоляев В.В. 5 5 4 5 

23.  Петряев С.В. 3 3 3 3 

24.  Журавлев С.В. 5 5 5 5 

25.  Гурьевский Д.Н. 4 4 4 4 

26.  Кокшаров А.А. 5 4 5 5 

27.  Головко С.В. 3 4 3 3 

28.  Зенков  П.А. 4 5 5 5 

29.  Мухамедов М.Г. 4 4 4 4 

30.  Жуков В.Н. 5 4 5 5 

31.  Ансимов В.О. 4 4 4 4 

32.  Савенко А.А. 5 5 4 5 

33.  Гудов Д.В. 4 5 4 4 

34.  Семенов К.П. 5 5 4 5 

35.  Черкунов Н.А. 5 5 5 5 

36.  Овсянников С.Ю. 4 4 4 4 

37.  Михайлов В.А. 4 4 5 5 

38.  Девлетов Р.Н. 4 4 4 4 

39.  Фомин А.В. 3 4 3 3 

40.  Сафонов О.А. 5 5 5 5 

41.  Фартуков Д.Н. 4 4 4 4 

42.  Поплавская Н.Н. 5 5 5 5 

43.  Алпатов А.С. 4 5 5 5 

44.  Морев М.П. 4 4 4 4 

45.  Абрамов М.А. 3 3 3 3 

46.  Ананьев С.В. 5 4 5 5 

47.  Аблизин В.А. 3 4 3 3 
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48.  Ценцеря С.В. 4 5 5 5 

49.  Зароченцев Р.Н. 5 5 5 5 

50.  Никитин В.А. 3 4 3 3 

51.  Егоров Д.А. 3 3 3 3 

52.  Дмитриев Д.В. 3 3 3 3 

53.  Сосновский Я.В. 4 5 5 5 

54.  Морхинин А.М. 4 3 3 3 

 

Всего проверено                        54 чел. 

Из них получили оценки: 

«отлично»                                   28  чел. 51,85 % 

«хорошо»                                    12  чел. 22,22 % 

«удовлетворительно»                14 чел . 25,93% 

«неудовлетворительно»            0   чел .0% 

Экспериментатор                                    А.М. Башлыков  
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Приложение 2.1 

МАТРИЦА расшифровки результатов тестирования                                                                                                             

количественного расчета показателей личностного критерия 

№ п/п Ф.И.О. 

1 

вопрос 

/баллов 

2 

вопрос 

/баллов 

3 

вопрос 

/баллов 

4 

вопрос 

/баллов 

5 

вопрос 

/баллов 

Итого / 

баллов 

1 Дзябко В.В. 1 0 0 0 0 1 

2 Миронов А.В. 1 1 0 2 1 5 

3 Шувакин С.Н. 1 1 1 1 2 6 

4 Сопегин Д.В. 0 0 0 0 0 0 

5 Марченко М.В. 0 0 0 0 0 0 

6 Луняка А.Н. 0 0 0 0 0 0 

7 Рыбкин А.А. 0 0 0 0 0 0 

8 Коровин Ю.Н. 0 1 0 0 0 1 

9 Шокуров А.В. 2 0 0 0 0 2 

10 Шинкин В.В. 0 0 0 0 0 0 

11 Горлин Е.М. 0 0 0 0 0 0 

12 Болдырев А.Н. 0 0 0 0 0 0 

13 Костин А.А. 1 2 2 1 1 7 

14 Тюляков Е.Н. 0 0 0 0 0 0 

15 Колонтаев В.А. 0 0 0 0 0 0 

16 Плюснин А.Е. 0 0 0 0 0 0 

17 Астаев М.С. 0 0 0 0 0 0 

18 Можаев Н.М. 1 0 0 0 0 1 

19 Казанцев Л.Ю. 1 1 2 1 2 7 

20 Шадрин А.А. 0 0 0 0 0 0 

21 Головин С.И. 0 0 0 0 0 0 

22 Немоляев В.В. 0 0 0 0 1 1 

23 Петряев С.В. 0 0 0 0 0 0 

24 Журавлев С.В. 0 0 1 0 0 1 

25 Гурьевский Д.Н. 0 0 0 0 0 0 

26 Кокшаров А.А. 1 0 2 1 2 6 

27 Головко С.В. 1 0 2 1 2 6 

28 Зенков  П.А. 0 0 0 0 0 0 

29 Мухамедов М.Г. 0 0 0 0 0 0 

30 Жуков В.Н. 0 0 0 0 0 0 

31 Ансимов В.О. 0 0 0 0 0 0 

32 Савенко А.А. 0 0 0 0 0 0 

33 Гудов Д.В. 0 0 0 0 0 0 

34 Семенов К.П. 0 0 0 0 0 0 

35 Черкунов Н.А. 0 0 0 0 0 0 

36 Овсянников С.Ю. 0 0 0 0 0 0 

37 Михайлов В.А. 1 0 0 0 0 1 
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38 Девлетов Р.Н. 0 0 0 0 0 0 

39 Фомин А.В. 0 0 0 0 0 0 

40 Сафонов О.А. 0 0 0 0 0 0 

41 Фартуков Д.Н. 0 0 0 1 0 1 

42 Поплавская Н.Н. 0 0 0 0 0 0 

43 Алпатов А.С. 0 0 0 0 0 0 

44 Морев М.П. 0 1 0 0 0 1 

45 Абрамов М.А. 0 0 0 0 0 0 

46 Ананьев С.В. 0 0 0 0 0 0 

47 Аблизин В.А. 0 0 0 0 0 0 

48 Ценцеря С.В. 0 0 0 0 1 1 

49 Зароченцев Р.Н. 1 2 2 1 2 8 

50 Никитин В.А. 1 2 2 1 1 7 

51 Егоров Д.А. 0 0 0 0 0 0 

52 Дмитриев Д.В. 0 0 0 0 0 0 

53 Сосновский Я.В. 0 0 0 0 0 0 

54 Морхинин А.М. 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО           63 

Количество ответов (человек) 

1   11 5 2 8 5 

  

2   1 3 6 1 5 

0   42 46 46 45 44 

Итого   54 54 54 54 54 
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Приложение 2.2 

МАТРИЦА расшифровки результатов тестирования                                                                                                             

количественного расчета показателей деятельностного критерия 

№ п/п Ф.И.О. 

1 

вопрос 

/баллов 

2 

вопрос 

/баллов 

3 

вопрос 

/баллов 

4 

вопрос 

/баллов 

5 

вопрос 

/баллов 

Итого / 

баллов 

1 Дзябко В.В. 0 1 0 0 0 1 

2 Миронов А.В. 2 0 0 0 0 2 

3 Шувакин С.Н. 0 0 0 0 0 0 

4 Сопегин Д.В. 0 0 0 0 0 0 

5 Марченко М.В. 0 0 0 0 0 0 

6 Луняка А.Н. 1 2 2 1 1 7 

7 Рыбкин А.А. 0 0 0 0 0 0 

8 Коровин Ю.Н. 0 0 0 0 0 0 

9 Шокуров А.В. 1 0 0 0 0 1 

10 Шинкин В.В. 1 1 2 1 2 7 

11 Горлин Е.М. 0 0 0 0 0 0 

12 Болдырев А.Н. 0 1 0 0 0 1 

13 Костин А.А. 0 0 0 0 0 0 

14 Тюляков Е.Н. 0 0 0 0 0 0 

15 Колонтаев В.А. 0 0 0 0 0 0 

16 Плюснин А.Е. 0 0 0 0 0 0 

17 Астаев М.С. 0 0 0 0 0 0 

18 Можаев Н.М. 1 0 0 0 0 1 

19 Казанцев Л.Ю. 1 1 2 1 2 7 

20 Шадрин А.А. 0 0 0 0 0 0 

21 Головин С.И. 0 0 0 0 0 0 

22 Немоляев В.В. 0 0 0 0 1 1 

23 Петряев С.В. 0 0 0 0 0 0 

24 Журавлев С.В. 0 0 1 0 0 1 

25 Гурьевский Д.Н. 0 0 0 0 0 0 

26 Кокшаров А.А. 1 0 2 1 2 6 

27 Головко С.В. 1 0 2 1 2 6 

28 Зенков  П.А. 0 0 0 0 0 0 

29 Мухамедов М.Г. 0 0 0 0 0 0 

30 Жуков В.Н. 0 0 0 0 0 0 

31 Ансимов В.О. 1 0 0 0 0 1 

32 Савенко А.А. 1 1 0 2 1 5 

33 Гудов Д.В. 1 1 1 1 2 6 

34 Семенов К.П. 0 0 0 0 0 0 

35 Черкунов Н.А. 1 2 2 1 1 7 

36 Овсянников С.Ю. 0 0 0 0 0 0 

37 Михайлов В.А. 0 0 0 0 0 0 
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38 Девлетов Р.Н. 0 0 0 0 0 0 

39 Фомин А.В. 0 0 0 0 0 0 

40 Сафонов О.А. 0 0 0 0 0 0 

41 Фартуков Д.Н. 0 0 0 1 0 1 

42 Поплавская Н.Н. 0 0 0 0 0 0 

43 Алпатов А.С. 0 0 0 0 0 0 

44 Морев М.П. 0 1 0 0 0 1 

45 Абрамов М.А. 0 0 0 0 0 0 

46 Ананьев С.В. 0 0 0 0 0 0 

47 Аблизин В.А. 0 0 0 0 0 0 

48 Ценцеря С.В. 0 0 0 0 1 1 

49 Зароченцев Р.Н. 1 2 2 1 2 8 

50 Никитин В.А. 1 2 2 1 1 7 

51 Егоров Д.А. 0 0 0 0 0 0 

52 Дмитриев Д.В. 0 0 0 0 0 0 

53 Сосновский Я.В. 0 0 0 0 0 0 

54 Морхинин А.М. 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО           78 

Количество ответов (человек) 

1   13 7 2 10 6   

2   1 4 8 1 6   

0   40 43 44 43 42   

Итого   54 54 54 54 54   
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Приложение 2.3 

МАТРИЦА расшифровки результатов тестирования                                                                                                             

количественного расчета показателей программного критерия 

№ п/п Ф.И.О. 

1 

вопрос 

/баллов 

2 

вопрос 

/баллов 

3 

вопрос 

/баллов 

4 

вопрос 

/баллов 

5 

вопрос 

/баллов 

Итого / 

баллов 

1 Дзябко В.В. 0 1 0 0 0 1 

2 Миронов А.В. 2 0 0 0 0 2 

3 Шувакин С.Н. 0 0 0 0 0 0 

4 Сопегин Д.В. 0 0 0 0 0 0 

5 Марченко М.В. 0 0 0 0 0 0 

6 Луняка А.Н. 1 2 2 1 1 7 

7 Рыбкин А.А. 2 0 0 0 0 2 

8 Коровин Ю.Н. 0 0 0 0 0 0 

9 Шокуров А.В. 0 0 0 0 0 0 

10 Шинкин В.В. 1 1 2 1 2 7 

11 Горлин Е.М. 0 0 0 0 0 0 

12 Болдырев А.Н. 0 1 0 0 0 1 

13 Костин А.А. 0 0 0 0 0 0 

14 Тюляков Е.Н. 0 0 0 0 0 0 

15 Колонтаев В.А. 1 2 2 1 1 7 

16 Плюснин А.Е. 0 0 0 0 0 0 

17 Астаев М.С. 0 0 0 0 0 0 

18 Можаев Н.М. 1 0 0 0 0 1 

19 Казанцев Л.Ю. 1 1 2 1 2 7 

20 Шадрин А.А. 1 1 2 1 2 7 

21 Головин С.И. 1 0 0 0 0 1 

22 Немоляев В.В. 1 1 0 2 1 5 

23 Петряев С.В. 0 0 0 0 0 0 

24 Журавлев С.В. 0 0 1 0 0 1 

25 Гурьевский Д.Н. 0 0 0 0 0 0 

26 Кокшаров А.А. 1 0 2 1 2 6 

27 Головко С.В. 1 0 2 1 2 6 

28 Зенков  П.А. 0 0 0 0 0 0 

29 Мухамедов М.Г. 0 0 0 0 0 0 

30 Жуков В.Н. 1 0 0 0 1 2 

31 Ансимов В.О. 1 0 0 0 0 1 

32 Савенко А.А. 1 1 0 2 1 5 

33 Гудов Д.В. 1 2 1 1 2 7 

34 Семенов К.П. 0 0 0 0 0 0 

35 Черкунов Н.А. 1 2 2 1 1 7 

36 

Овсянников 

С.Ю. 
0 0 0 0 0 0 
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37 Михайлов В.А. 0 0 0 0 0 0 

38 Девлетов Р.Н. 1 0 2 1 2 6 

39 Фомин А.В. 1 0 2 1 2 6 

40 Сафонов О.А. 0 0 0 0 0 0 

41 Фартуков Д.Н. 1 2 2 1 1 7 

42 Поплавская Н.Н. 0 0 0 0 0 0 

43 Алпатов А.С. 0 0 0 0 0 0 

44 Морев М.П. 0 1 0 0 0 1 

45 Абрамов М.А. 0 0 0 0 0 0 

46 Ананьев С.В. 1 2 2 1 2 8 

47 Аблизин В.А. 0 0 0 0 0 0 

48 Ценцеря С.В. 0 0 0 0 1 1 

49 Зароченцев Р.Н. 1 1 2 1 1 6 

50 Никитин В.А. 1 2 2 1 1 7 

51 Егоров Д.А. 0 1 0 0 1 2 

52 Дмитриев Д.В. 0 0 0 0 0 0 

53 Сосновский Я.В. 0 0 0 0 0 0 

54 Морхинин А.М. 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО           127 

Количество ответов (человек) 

1   21 10 2 15 11   

2   2 7 14 2 9   

0   31 37 38 37 34   

Итого   54 54 54 54 54   
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Приложение 2.4 

МАТРИЦА расшифровки результатов оценки уровня управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов (констатирующий этап) 

№ п/п Ф.И.О. 
Личностн

ый  

Програм

мный  

Деятельн

остный  

Итого / 

баллов 
Уровень 

1 Дзябко В.В. 1 1 1 3 К 

2 Миронов А.В. 5 2 2 9 К 

3 Шувакин С.Н. 6 0 0 6 К 

4 Сопегин Д.В. 0 0 0 0 К 

5 Марченко М.В. 0 0 0 0 К 

6 Луняка А.Н. 0 7 7 14 Д 

7 Рыбкин А.А. 0 2 0 2 К 

8 Коровин Ю.Н. 1 0 0 1 К 

9 Шокуров А.В. 2 0 1 3 К 

10 Шинкин В.В. 0 7 7 14 К 

11 Горлин Е.М. 0 0 0 0 К 

12 Болдырев А.Н. 0 1 1 2 К 

13 Костин А.А. 7 0 0 7 Д 

14 Тюляков Е.Н. 0 0 0 0 К 

15 Колонтаев В.А. 0 7 0 7 К 

16 Плюснин А.Е. 0 0 0 0 К 

17 Астаев М.С. 0 0 0 0 К 

18 Можаев Н.М. 1 1 1 3 К 

19 Казанцев Л.Ю. 7 7 7 21 О 

20 Шадрин А.А. 0 7 0 7 К 

21 Головин С.И. 0 1 0 1 К 

22 Немоляев В.В. 1 5 1 7 К 

23 Петряев С.В. 0 0 0 0 К 

24 Журавлев С.В. 1 1 1 3 К 

25 Гурьевский Д.Н. 0 0 0 0 К 

26 Кокшаров А.А. 6 6 6 18 Д 

27 Головко С.В. 6 6 6 18 Д 

28 Зенков  П.А. 0 0 0 0 К 

29 Мухамедов М.Г. 0 0 0 0 К 

30 Жуков В.Н. 0 2 0 2 К 

31 Ансимов В.О. 0 1 1 2 К 

32 Савенко А.А. 0 5 5 10 К 

33 Гудов Д.В. 0 7 6 13 Д 

34 Семенов К.П. 0 0 0 0 К 

35 Черкунов Н.А. 0 7 7 14 Д 

36 Овсянников С.Ю. 0 0 0 0 К 

37 Михайлов В.А. 1 0 0 1 К 
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38 Девлетов Р.Н. 0 6 0 6 К 

39 Фомин А.В. 0 6 0 6 К 

40 Сафонов О.А. 0 0 0 0 К 

41 Фартуков Д.Н. 1 7 1 9 К 

42 Поплавская Н.Н. 0 0 0 0 К 

43 Алпатов А.С. 0 0 0 0 К 

44 Морев М.П. 1 1 1 3 К 

45 Абрамов М.А. 0 0 0 0 К 

46 Ананьев С.В. 0 8 0 8 К 

47 Аблизин В.А. 0 0 0 0 К 

48 Ценцеря С.В. 1 1 1 3 К 

49 Зароченцев Р.Н. 8 6 8 22 О 

50 Никитин В.А. 7 7 7 21 О 

51 Егоров Д.А. 0 2 0 2 К 

52 Дмитриев Д.В. 0 0 0 0 К 

53 Сосновский Я.В. 0 0 0 0 К 

54 Морхинин А.М. 0 0 0 0 К 

Итого   63 127 78 268   

       

Расшифровка значений 

К 

(критичес

кий) 

Д 

(достато

чный) 

О 

(оптималь

ный) 
  45 5 3 
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Приложение 3.1 

ЛИСТ ОПРОСА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

по оценке отношения, к возможностям использования фрейм-методики в 

профессиональной подготовке курсантов 

МЕТОДИКА «НЕЗАКОНЧЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

Задание: Завершите представленные в списке незаконченные предложения, 

так что бы оно стало иметь смысл. Очень важно, чтобы содержание 

предложения отражало вашу индивидуальную точку зрения. 

1 
Изучение возможностей фрейм-методики для меня 

это_________________________________________________________________ 

2 
Использовать фрейм-методику возможно 

в__________________________________________________________________ 

3 
Применение фрейм методики в образовательном процессе дает 

возможность________________________________________________________ 

4 

Применение фрейм методики в управленческой деятельности дает 

возможность________________________________________________________ 

5 

Преимущество фрейм-методики заключается в сравнении с традиционными 

методиками заключается______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6 
Фрейм – схемы  мной использовались на_________________________________ 

7 Фрейм – алгоритмы  мной использовались на_____________________________ 

8 Фрейм – тесты  мной использовались на_________________________________ 

9 
Управление качеством профессиональной подготовки курсантов на основе 

фреймового подхода осуществлялось мной ______________________________ 

10 Фреймовый подход это_______________________________________________ 

11 
Фрейм-методика это__________________________________________________ 

 

СПАСИБО!!!! 
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Приложение 3.2 

ЛИСТ ОПРОСА КУРСАНТОВ 

«Ваше Отношение к необходимости использования фрейм - методики 

в процессе профессиональной подготовки» 

№/в ОТНОШЕНИЕ Ответ 

1 

 

Использование фрейм-методики на занятиях даст 

возможность более качественно освоить программу 

профессиональной подготовки 

 

 

2 
Применение фрейм-методики несомненно вызовет 

заинтересованность к учебным занятиям. 
 

3 
К сожалению фрейм-методика не будет столь эффективна в 

сравнении с традиционными методиками обучения. 
 

4 

Применение на занятиях фрейм-схем, создаст 

дополнительные трудности в изучении учебного материала 

занятий. 

 

5 

 

Использование фрейм-методики в процессе 

профессиональной подготовки курсантов ВООВО ВНГ РФ 

не целесообразно. 

 

 

6 

Для меня является не совсем понятным, что представляет 

собой фрейм-методика и как она может повлиять на 

качество моей профессиональной подготовки 

 

Задание: 

Выберите наиболее подходящий к Вашему мнению вариант ответа. 
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Приложение 4.1 

МАТРИЦА расшифровки результатов тестирования                                                                                                             

количественного расчета показателей личностного критерия 

№ п/п Ф.И.О. 

1 

вопрос 

/баллов 

2 

вопрос 

/баллов 

3 

вопрос 

/баллов 

4 

вопрос 

/баллов 

5 

вопрос 

/баллов 

Итого / 

баллов 

1 Дзябко В.В. 0 2 2 2 2 8 

2 Миронов А.В. 0 0 2 1 0 3 

3 Шувакин С.Н. 0 0 0 0 2 2 

4 Сопегин Д.В. 2 2 2 2 1 9 

5 Марченко М.В. 2 2 2 2 2 10 

6 Луняка А.Н. 2 2 2 2 2 10 

7 Рыбкин А.А. 2 2 2 2 2 10 

8 Коровин Ю.Н. 2 0 2 2 2 8 

9 Шокуров А.В. 1 2 2 2 2 9 

10 Шинкин В.В. 2 2 2 2 2 10 

11 Горлин Е.М. 2 2 2 2 2 10 

12 Болдырев А.Н. 2 2 2 2 2 10 

13 Костин А.А. 0 1 1 0 0 2 

14 Тюляков Е.Н. 2 2 2 2 2 10 

15 Колонтаев В.А. 2 2 2 2 2 10 

16 Плюснин А.Е. 2 2 2 2 2 10 

17 Астаев М.С. 2 2 2 2 2 10 

18 Можаев Н.М. 0 2 2 2 2 8 

19 Казанцев Л.Ю. 0 0 1 0 1 2 

20 Шадрин А.А. 2 2 2 2 2 10 

21 Головин С.И. 2 2 2 2 2 10 

22 Немоляев В.В. 2 2 2 2 0 8 

23 Петряев С.В. 2 2 2 2 2 10 

24 Журавлев С.В. 2 2 0 2 2 8 

25 Гурьевский Д.Н. 2 2 2 2 2 10 

26 Кокшаров А.А. 0 2 1 0 1 4 

27 Головко С.В. 0 2 1 0 1 4 

28 Зенков  П.А. 2 2 2 2 2 10 

29 Мухамедов М.Г. 2 2 2 2 2 10 

30 Жуков В.Н. 2 2 2 2 2 10 

31 Ансимов В.О. 2 2 2 2 2 10 

32 Савенко А.А. 2 2 2 2 2 10 

33 Гудов Д.В. 2 2 2 2 2 10 

34 Семенов К.П. 2 2 2 2 2 10 

35 Черкунов Н.А. 2 2 2 2 2 10 

36 Овсянников С.Ю. 2 2 2 2 2 10 

37 Михайлов В.А. 0 2 2 2 2 8 
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38 Девлетов Р.Н. 2 2 2 2 2 10 

39 Фомин А.В. 2 2 2 2 2 10 

40 Сафонов О.А. 2 2 2 2 2 10 

41 Фартуков Д.Н. 2 2 2 0 2 8 

42 Поплавская Н.Н. 2 2 2 2 2 10 

43 Алпатов А.С. 2 2 2 2 2 10 

44 Морев М.П. 2 0 2 2 2 8 

45 Абрамов М.А. 2 2 2 2 2 10 

46 Ананьев С.В. 2 2 2 2 2 10 

47 Аблизин В.А. 2 2 2 2 2 10 

48 Ценцеря С.В. 2 2 2 2 0 8 

49 Зароченцев Р.Н. 0 2 2 0 2 6 

50 Никитин В.А. 0 2 2 0 0 4 

51 Егоров Д.А. 2 2 2 2 2 10 

52 Дмитриев Д.В. 2 2 2 2 2 10 

53 Сосновский Я.В. 2 2 2 2 2 10 

54 Морхинин А.М. 2 2 2 2 2 10 

ИТОГО           467 

Количество ответов (человек) 

1   1 1 4 1 4 

  

2   42 48 48 45 45 

0   11 5 2 8 5 

Итого   54 54 54 54 54 
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Приложение 4.2 

МАТРИЦА расшифровки результатов тестирования                                                                                                             

количественного расчета показателей деятельностного критерия 

№ п/п Ф.И.О. 

1 

вопрос 

/баллов 

2 

вопрос 

/баллов 

3 

вопрос 

/баллов 

4 

вопрос 

/баллов 

5 

вопрос 

/баллов 

Итого / 

баллов 

1 Дзябко В.В. 2 0 2 2 2 8 

2 Миронов А.В. 1 2 2 2 2 9 

3 Шувакин С.Н. 2 2 2 2 2 10 

4 Сопегин Д.В. 2 2 2 2 2 10 

5 Марченко М.В. 2 2 2 2 2 10 

6 Луняка А.Н. 0 1 1 0 0 2 

7 Рыбкин А.А. 2 2 2 2 2 10 

8 Коровин Ю.Н. 2 2 2 2 2 10 

9 Шокуров А.В. 0 2 2 2 2 8 

10 Шинкин В.В. 0 0 1 0 1 2 

11 Горлин Е.М. 2 2 2 2 2 10 

12 Болдырев А.Н. 2 0 2 2 2 8 

13 Костин А.А. 2 2 2 2 2 10 

14 Тюляков Е.Н. 2 2 2 2 2 10 

15 Колонтаев В.А. 2 2 2 2 2 10 

16 Плюснин А.Е. 2 2 2 2 2 10 

17 Астаев М.С. 2 2 2 2 2 10 

18 Можаев Н.М. 0 2 2 2 2 8 

19 Казанцев Л.Ю. 0 0 1 0 1 2 

20 Шадрин А.А. 2 2 2 2 2 10 

21 Головин С.И. 2 2 2 2 2 10 

22 Немоляев В.В. 2 2 2 2 0 8 

23 Петряев С.В. 2 2 2 2 2 10 

24 Журавлев С.В. 2 2 0 2 2 8 

25 Гурьевский Д.Н. 2 2 2 2 2 10 

26 Кокшаров А.А. 0 2 1 0 1 4 

27 Головко С.В. 0 2 1 0 1 4 

28 Зенков  П.А. 2 2 2 2 2 10 

29 Мухамедов М.Г. 2 2 2 2 2 10 

30 Жуков В.Н. 2 2 2 2 2 10 

31 Ансимов В.О. 0 2 2 2 2 8 

32 Савенко А.А. 0 0 2 1 0 3 

33 Гудов Д.В. 0 0 0 0 1 1 

34 Семенов К.П. 2 2 2 2 2 10 

35 Черкунов Н.А. 0 1 1 0 0 2 

36 Овсянников С.Ю. 2 2 2 2 2 10 

37 Михайлов В.А. 2 2 2 2 2 10 
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38 Девлетов Р.Н. 2 2 2 2 2 10 

39 Фомин А.В. 2 2 2 2 2 10 

40 Сафонов О.А. 2 2 2 2 2 10 

41 Фартуков Д.Н. 2 2 2 0 2 8 

42 Поплавская Н.Н. 2 2 2 2 2 10 

43 Алпатов А.С. 2 2 2 2 2 10 

44 Морев М.П. 2 0 2 2 2 8 

45 Абрамов М.А. 2 2 2 2 2 10 

46 Ананьев С.В. 2 2 2 2 2 10 

47 Аблизин В.А. 2 2 2 2 2 10 

48 Ценцеря С.В. 2 2 2 2 0 8 

49 Зароченцев Р.Н. 0 2 2 0 2 6 

50 Никитин В.А. 0 2 2 0 0 4 

51 Егоров Д.А. 2 2 2 2 2 10 

52 Дмитриев Д.В. 2 2 2 2 2 10 

53 Сосновский Я.В. 2 2 2 2 2 10 

54 Морхинин А.М. 2 2 2 2 2 10 

ИТОГО           449 

Количество ответов (человек) 

1   1 2 6 1 5 

  

2   40 45 46 43 43 

0   13 7 2 10 6 

Итого   54 54 54 54 54 
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Приложение 4.3 

МАТРИЦА расшифровки результатов тестирования                                                                                                             

количественного расчета показателей программного критерия 

№ п/п Ф.И.О. 

1 

вопрос 

/баллов 

2 

вопрос 

/баллов 

3 

вопрос 

/баллов 

4 

вопрос 

/баллов 

5 

вопрос 

/баллов 

Итого / 

баллов 

1 Дзябко В.В. 2 0 2 2 2 8 

2 Миронов А.В. 1 2 2 2 2 9 

3 Шувакин С.Н. 2 2 2 2 2 10 

4 Сопегин Д.В. 2 2 2 2 2 10 

5 Марченко М.В. 2 2 2 2 2 10 

6 Луняка А.Н. 0 1 1 0 0 2 

7 Рыбкин А.А. 1 2 2 2 2 9 

8 Коровин Ю.Н. 2 2 2 2 2 10 

9 Шокуров А.В. 2 2 2 2 2 10 

10 Шинкин В.В. 0 0 1 0 1 2 

11 Горлин Е.М. 2 2 2 2 2 10 

12 Болдырев А.Н. 2 0 2 2 2 8 

13 Костин А.А. 2 2 2 2 2 10 

14 Тюляков Е.Н. 2 2 2 2 2 10 

15 Колонтаев В.А. 0 1 1 0 0 2 

16 Плюснин А.Е. 2 2 2 2 2 10 

17 Астаев М.С. 2 2 2 2 2 10 

18 Можаев Н.М. 0 2 2 2 2 8 

19 Казанцев Л.Ю. 0 0 1 0 1 2 

20 Шадрин А.А. 0 0 1 0 1 2 

21 Головин С.И. 0 2 2 2 2 8 

22 Немоляев В.В. 0 0 2 1 0 3 

23 Петряев С.В. 2 2 2 2 2 10 

24 Журавлев С.В. 2 2 0 2 2 8 

25 Гурьевский Д.Н. 2 2 2 2 2 10 

26 Кокшаров А.А. 0 1 2 0 1 4 

27 Головко С.В. 0 1 2 0 1 4 

28 Зенков  П.А. 2 2 2 2 2 10 

29 Мухамедов М.Г. 2 2 2 2 2 10 

30 Жуков В.Н. 0 2 2 2 0 6 

31 Ансимов В.О. 0 2 2 2 2 8 

32 Савенко А.А. 0 0 2 1 0 3 

33 Гудов Д.В. 0 1 0 0 1 2 

34 Семенов К.П. 2 2 2 2 2 10 

35 Черкунов Н.А. 0 1 1 0 0 2 

36 

Овсянников 

С.Ю. 
2 2 2 2 2 10 
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37 Михайлов В.А. 2 2 2 2 2 10 

38 Девлетов Р.Н. 0 2 1 0 1 4 

39 Фомин А.В. 0 2 1 0 1 4 

40 Сафонов О.А. 2 2 2 2 2 10 

41 Фартуков Д.Н. 0 1 1 0 0 2 

42 Поплавская Н.Н. 2 2 2 2 2 10 

43 Алпатов А.С. 2 2 2 2 2 10 

44 Морев М.П. 2 0 2 2 2 8 

45 Абрамов М.А. 2 2 2 2 2 10 

46 Ананьев С.В. 0 1 1 0 1 3 

47 Аблизин В.А. 2 2 2 2 2 10 

48 Ценцеря С.В. 2 2 2 2 0 8 

49 Зароченцев Р.Н. 0 0 1 0 0 1 

50 Никитин В.А. 0 1 1 0 0 2 

51 Егоров Д.А. 2 0 2 2 0 6 

52 Дмитриев Д.В. 2 2 2 2 2 10 

53 Сосновский Я.В. 2 2 2 2 2 10 

54 Морхинин А.М. 2 2 2 2 2 10 

ИТОГО           388 

Количество ответов (человек) 

1   2 9 12 2 9 

  

2   31 35 40 37 34 

0   21 10 2 15 11 

Итого   54 54 54 54 54 
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Приложение 4.4 

МАТРИЦА расшифровки результатов оценки уровня управления качеством 

профессиональной подготовки курсантов (формирующий этап) 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Личност

ный  

Программ

ный  

Деятельн

остный  

Итого / 

баллов 
Уровень 

1 Дзябко В.В. 8 8 8 24 О 

2 Миронов А.В. 3 9 9 21 О 

3 Шувакин С.Н. 2 10 10 22 О 

4 Сопегин Д.В. 9 10 10 29 О 

5 Марченко М.В. 10 10 10 30 О 

6 Луняка А.Н. 10 2 2 14 Д 

7 Рыбкин А.А. 10 9 10 29 О 

8 Коровин Ю.Н. 8 10 10 28 О 

9 Шокуров А.В. 9 10 8 27 О 

10 Шинкин В.В. 10 2 2 14 Д 

11 Горлин Е.М. 10 10 10 30 О 

12 Болдырев А.Н. 10 8 8 26 О 

13 Костин А.А. 2 10 10 22 О 

14 Тюляков Е.Н. 10 10 10 30 О 

15 Колонтаев В.А. 10 2 10 22 О 

16 Плюснин А.Е. 10 10 10 30 О 

17 Астаев М.С. 10 10 10 30 О 

18 Можаев Н.М. 8 8 8 24 О 

19 Казанцев Л.Ю. 2 2 2 6 К 

20 Шадрин А.А. 10 2 10 22 О 

21 Головин С.И. 10 8 10 28 О 

22 Немоляев В.В. 8 3 8 19 Д 

23 Петряев С.В. 10 10 10 30 О 

24 Журавлев С.В. 8 8 8 24 О 

25 Гурьевский Д.Н. 10 10 10 30 О 

26 Кокшаров А.А. 4 4 4 12 Д 

27 Головко С.В. 4 4 4 12 Д 

28 Зенков  П.А. 10 10 10 30 О 

29 Мухамедов М.Г. 10 10 10 30 О 

30 Жуков В.Н. 10 6 10 26 О 

31 Ансимов В.О. 10 8 8 26 О 

32 Савенко А.А. 10 3 3 16 Д 

33 Гудов Д.В. 10 2 1 13 Д 

34 Семенов К.П. 10 10 10 30 О 

35 Черкунов Н.А. 10 2 2 14 Д 

36 Овсянников С.Ю. 10 10 10 30 О 

37 Михайлов В.А. 8 10 10 28 О 
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38 Девлетов Р.Н. 10 4 10 24 О 

39 Фомин А.В. 10 4 10 24 О 

40 Сафонов О.А. 10 10 10 30 О 

41 Фартуков Д.Н. 8 2 8 18 Д 

42 Поплавская Н.Н. 10 10 10 30 О 

43 Алпатов А.С. 10 10 10 30 О 

44 Морев М.П. 8 8 8 24 О 

45 Абрамов М.А. 10 10 10 30 О 

46 Ананьев С.В. 10 3 10 23 О 

47 Аблизин В.А. 10 10 10 30 О 

48 Ценцеря С.В. 8 8 8 24 О 

49 Зароченцев Р.Н. 6 1 6 13 Д 

50 Никитин В.А. 4 2 4 10 К 

51 Егоров Д.А. 10 6 10 26 О 

52 Дмитриев Д.В. 10 10 10 30 О 

53 Сосновский Я.В. 10 10 10 30 О 

54 Морхинин А.М. 10 10 10 30 О 

Итого 467 388 449 1304   

       

       

Расшифровка значений 

К 

(критиче

ский) 

Д 

(достаточ

ный) 

О 

(оптималь

ный) 
  2 10 42 
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Приложение 5.1. 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ  

по оценке рабочих программ, учебных планов (план-конспектов), 

определению валидности авторских анкет и тестов  

 

№ п/п Ф.И.О. Ученая степень Должность 

1 

Жуковский Владимир 

Петрович  

(председатель) 

доктор 

педагогических 

наук 

профессор кафедры 

военной педагогики 

и психологии 

2 
Григорьева Марина 

Владимировна 

доктор 

психологических 

наук 

профессор кафедры 

военной педагогики 

и психологии 

3 
Морхинин Андрей 

Михайлович 

кандидат 

педагогических 

наук 

преподаватель 

кафедры военной 

педагогики и 

психологии 

4 
Ценцеря Сергей 

Владимирович 

кандидат 

педагогических 

наук 

заместитель 

начальника кафедры 

военной педагогики 

и психологии 

5 

Шевченко Тарас 

Васильевич 

(секретарь) 

кандидат 

педагогических 

наук 

доцент, заместитель 

начальника 

адъюнктуры очного 

и заочного обучения 

– старший научный 

сотрудник 
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Приложение 5.2. 
 

САРАТОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ОРДЕНА ЖУКОВА 

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ИНСТИТУТ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ГВАРДИИ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

заседания экспертной комиссии под руководством профессора кафедры 

военной педагогики и психологии доктора педагогических наук  

Жуковского Владимира Петровича 

 

5 июля 2019 г.                                                                                                      № 8  

г. Саратов 

 

Председательствующий: профессор кафедры военной педагогики и 

психологии доктор педагогических наук Жуковский Владимир Петрович. 

 

Секретарь: доцент, заместитель начальника адъюнктуры очного и 

заочного обучения – старший научный сотрудник Шевченко Тарас 

Васильевич. 

Присутствовали: 3 человека (доктор психологических наук, 

профессор Григорьева Марина Владимировна; кандидат педагогических 

наук, Морхинин Андрей Михайлович; кандидат педагогических наук, 

Ценцеря Сергей Владимирович). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Определение валидности авторской анкеты (Башлыкова А.М.) – 

«Проверка соответствия преподавателей оптимальному уровню управления 

качеством профессиональной подготовки курсантов на основе фреймового 

подхода».  

 

1. СЛУШАЛИ: 

адъюнкта адъюнктуры кафедры военной педагогики и психологии 
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Башлыкова Алексея Михайловича.  

В ходе проведения опытно-экспериментальной работы для исключения 

субъективности полученных данных, в подтверждение полученного 

(оптимального), уровня управления качеством профессиональной подготовки 

курсантов, возникла необходимость дополнительного подтверждения 

соответствия, преподавателей кафедр военного института оптимальному 

уровню управления качеством профессиональной подготовки курсантов на 

основе фреймового подхода. В связи с этим нами был разработана авторская 

анкета применение которой считаю обоснованным.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Применение авторской анкеты обоснованно.  

2. Полученные результаты соответствуют конкретным условиям 

проведения эксперимента.  

 

 

Председательствующий 

Профессор кафедры военной педагогики и психологии доктор 

психологических наук  

                    В. П. Жуковский 

Секретарь 

Доцент, заместитель начальника адъюнктуры очного и заочного обучения – 

старший научный сотрудник  

                    Т. В. Шевченко  

 

«5» июля 2019 года. 
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Приложение 6.1. 
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Приложение 6.2. 
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Приложение 7 

 

КАРТА АНАЛИЗА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

проводимых с использованием фрейм-методики 

Учебное учреждение: _____________________________________________ 

Подразделение: __________________________________________________ 

Учебный предмет: _______________________________________________ 

Тема занятия: ___________________________________________________ 

Дата посещения: _________________________________________________ 

 
№ 

пункта 
                                        Этап анализа Баллы 

1 
Наличие целей занятия (образовательной, воспитательной, 

развивающей) и их практическое достижение курсантами. 

 

2 

Проверка общей организации занятия: структуры, 

построения логики, типового соответствия, использование 

фрейм-методики совместно с традиционной методикой 

обучения. 

 

3 
Используемые способы мотивации (используются ли 

вообще). 

 

4 

Соответствие занятия требованиям ФГОС: 

- ориентированность на новые образовательные 

стандарты; 

- сформированность универсальных учебных действий; 

- применяемость современных технологий; 

- использование фреймового подхода к управлению 

качеством профессиональной подготовки курсантов. 

 

5 

Содержание занятия: 

- соответствие учебного материала возрастным 

критериям курсантов; 

- соответствие содержания занятия требованиям 

образовательной программы; 

- структурирование учебного материала с 

использованием фрейм-схем; 

- применение фрейм-алгоритмов при возникновении 

проблемных ситуаций (на практических занятиях); 

- связь ранее изученного материала с новым. 

 

6 

Методика поведения занятия: 

- наличие актуальности темы занятия, создание 

проблемы и способов ее решения; 

- наличие связи фрейм-методики (сжатие материала с 

использованием фрейм-схем, активизация мыслительной 

деятельности курсантов при использовании фрейм-

алгоритмов и т.д.) с традиционной методикой, включающую 

репродуктивные (чтение, рассказ, ответы на вопросы) и 
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исследовательские (доказать факт, сравнить ход сражения и 

т.д.) задания; 

- проявление сотрудничества преподавателей и 

курсантов; 

- проявление инициативы и самостоятельности 

курсантами; 

- дополнительно используемые преподавателем методы 

получения новых знаний курсантами (использование 

собственного войскового опыта, сравнение международных 

силовых структур и т.д.); 

- наличие диалога обучаемого и обучающего, 

проявляемого в рамках строгой субординации; 

- проявление обратной связи; 

- использование фрейм-методики при сочетании 

различных форм работы (групповой, индивидуальной, 

парной); 

- создание фрейм-схем (фрейм-алгоритмов) разной 

степени сложности; 

- соответствие средств обучения теме и содержанию 

занятия; 

- использование средств наглядности для обзора 

учебного материала (в том числе и фрейм-схем); 

- контроль и оценка усвоения учебного материала за счет 

использования фрейм-тестов; 

- направленность деятельности преподавателя на 

развитие самооценки и самоконтроля курсантов. 

7 

Психологическая составляющая занятия: 

- принимаемость во внимание различий в степени 

подготовленности курсантов (их уровня знаний и 

индивидуальных способностей);    

- формирование положительного отношения у курсантов 

к фрейм-методике; 

- направленность образовательной деятельности 

преподавателей на развитие у курсантов памяти, 

дисциплинированности, ответственности, внимательности и 

т.д. 

- чередование заданий с использованием фрейм-схем 

(фрейм-алгоритмов) в зависимости от степени сложности; 

- наличие пауз эмоциональной разгрузки; 

- оптимальность объема задания на самостоятельную 

подготовку, дифференцированность использования фрейм-

методики при его выполнении. 

 

 

Памятка в использовании карты: 

В графе «баллы» выставляется 0 – 1 – 2, где 0 – полное несоответствие 

занятия выбранному пункту, 1 – частичное несоответствие занятия 

выбранному пункту, 2 – полное соответствие занятия выбранному пункту. 


	Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации»
	На правах рукописи
	Рис.1.4. Алгоритм деятельности курсантов и преподавателей при использовании фрейм-методики на учебных занятиях
	Рис. 1.5. Алгоритм деятельности курсантов при использовании фрейм-схем в период самостоятельной подготовки
	Опираясь на теоретические аспекты исследуемой проблемы, а именно на составляющие, обеспечивающие качество профессиональной подготовки курсантов, и специфику управления этим качеством в условиях применения фреймового подхода, нами, на основе проведенно...
	составляющих (субъекты, содержание и образовательный процесс) были разработаны следующие критерии и показатели:
	Приложение 1.2.
	ВЕДОМОСТЬ

