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Abstract 
The article presents a methodology for assessing the quality of additional professional 

education, taking into account the need for personnel in the post-Olympic period of the 
development of the tourist destination of Sochi. The article includes: (1) development of a model 
for assessing the quality of additional vocational training and (2) development of a technology for 
assessing the level of training (an index of training needs).  

It is noted that an important factor in the demand for professional programs is their quality 
and focus on the formation of the required unity of professional and social competences. 
The development of new systems for assessing and monitoring the quality of education is one of the 
current trends in the development of education at the present time. 

The peculiarity of the presented model for assessing the quality of education lies in its 
compliance with the basic requirements: (1) the possibility of rapid implementation into the 
existing infrastructure of an educational institution; (2) the ability to promptly make changes in the 
event of modification of the original training program; (3) presenting the result of the assessment 
in a way that is understandable to the end user. 

The technology for assessing the quality of vocational training is presented, based on the 
dynamics of knowledge and skills of students before and after classes, according to the index of the 
need for training. The advantage of the introduced indicator is that it represents a model reflection 
of the dynamics of the needs of a trained subject in training information in accordance with its 
significance for professional activity. 

It is shown that in relation to professional education, the task of assessing the quality of 
education is an iterative process of identifying deviations of the measured parameters of the 
learning process from the target values and the subsequent correction of the educational process. 

Keywords: additional professional education, training model, training needs index, quality 
assessment, technology. 

 
1. Введение 
Постолимпийский период развития туристской дестинации г. Сочи накладывает новые 

требования к профессиональной деятельности человека (Кулишкин, 2017). В этих условиях 
мало формировать только профессиональную грамотность работника, необходим человек с 
жизненной позицией, умеющий отстоять себя, свою организацию и, в целом, свою страну в 
сложных социальных пертурбациях современного глобализированного мира. Сегодня 
конкурентоспособность организации часто достигается не на полях здоровой экономической 
и производственной конкуренции, а на полях социальных столкновений с использованием 
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различных PR-технологий для достижения своих экономических преимуществ «любой 
ценой» (Шаповалов и др., 2018). От умения завоевать и отстоять рынок сбыта, принять 
своевременное решение о стратегии социально-экономического развития в условиях 
социального давления конкурентов, создать надежный кадровый потенциал и пр. во многом 
зависит сам факт существования организации.  

 
2. Материалы и методы 
Теоретико-методологическую основу исследования составляют системный и 

компетентностный подходы к профессиональному образованию. Системный подход 
рассматривает образование как систему, со всеми сложнейшими ее структурными связями и 
отношениями. С позиции системного подхода в работе (1) разрабатывается структура 
построения системы мониторинга образования и (2) предлагаются стратегические 
требования к результатам дополнительного профессионального образования. 

Реализация компетентностного подхода ориентирована на выявление и учет 
необходимой совокупности компетенций (социальных и предметных) в системе 
профессионального образования. 

Для оценки качества обучения разработана методика комплексной оценки 
результативности профессионального обучения. Методика представляет собой 
адаптированный к условиям исследования подход Т. Санталайнена (Шуванов, Шаповалов, 
2016), направленный на выявление (оценку) потребности в организационных изменениях 
образовательного процесса. Методика комплексной оценки позволила разработать 
комплексный показатель «индекс потребности в обучении», оценивающий динамику 
знаний и умений обучающихся с учетом: (1) наличного уровня показателей обучения и 
(2) значимости (веса) показателей в системе профессионального обучения. 

Для получения информации о качестве обучения по дополнительным 
образовательным программам используется «Анкета для слушателей курсов» (Vetitnev i dr., 
2017).  

 
3. Обсуждение 
В России делается попытка произвести «перезагрузку» системы дополнительного 

профессионального образования на основе компетентностного подхода, используя научный 
потенциал зарубежных (Keen, 1992; McClelland i dr., 1996; Mirabile, 1997; Parry, 1996; Raven, 
1984; Whiddett, 2006; Spencer i dr., 1993) и отечественных (Болотов, Сериков, 2004; 
Ефремова, 2012; Зимняя, 2003; Татур, 2004; Хуторский, 2013) исследователей. Тем не менее, 
при реализации дополнительного профессионального образования возникает много 
проблем, одна из которых – создание системы адекватной оценки качества 
профессионального обучения слушателей – является задачей данного исследования. 

В современном менеджменте распространяется социотехнический подход к 
функционированию организации (Мескон и др., 2014), когда ее конкурентоспособность 
рассматривается как синергетический эффект, получаемый от взаимосвязанного 
управления производством и управления людьми (персоналом) (Виханский и др., 2014). 
Следовательно, для достижения конкурентоспособности организации слабое управление 
людьми (низкая социальная компетенция) имеет такие же разрушительные последствия, 
как и слабое управление производством (низкая профессиональная компетенция).  

Таким образом, при организации дополнительного профессионального обучение 
необходимо учитывать, что социальные компетенции являются одной из производственных 
характеристик работника, так как их слабый или несовершенный уровень может губительно 
влиять на эффективность профессиональной деятельности как работника, так и 
организации в целом. Именно такая ориентация профессионального образования 
реализуется в Болонской модели обучения, которая активно внедряется в современную 
систему непрерывного образования в России (Байденко, 2009; Силкина, Кашник, 2018; 
Хуторской, 2013). 

Дополнительное профессиональное образование представляет собой 
целенаправленный процесс обучения граждан посредством реализации дополнительных 
образовательных услуг за пределами основных образовательных программ. Система 
дополнительного профессионального образования является частью общей системы 
образования и включает образовательные учреждения, реализующие дополнительные 
образовательные программы, общественные организации, основной уставной целью 
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которых является образовательная деятельность в области дополнительного образования, 
объединения (ассоциации и союзы) образовательных учреждений дополнительного 
образования и др.  

Важным фактором востребованности профессиональных программ является их 
качество и нацеленность на формирование профессиональных компетенций. Развитие 
новых систем оценки и мониторинга качества образования является одной из актуальных 
тенденций развития образования в настоящее время (Шуванов и др., 2016).  

В практической части работы приводится методика комплексной оценки качества 
профессионального обучения. Разрабатываемая методика, будучи универсальной с точки 
зрения подхода и методов, создается с учетом особенностей развития туристической 
отрасли. Значимость разработанной методики обуславливается общей задачей надежного 
обеспечения квалифицированными кадрами туристической дестинации г. Сочи с учетом 
особенностей постолимпийского периода развития региона. 

Структура модели оценки качества образования. Разрабатываемая в данной работе 
модель оценки создается с учетом рекомендаций Министерства науки и образования РФ и 
должна соответствовать следующим критериям. 

1. Оценка уровня освоения материала дополнительных профессиональных программ 
производится с точки зрения: 

– способности образовательной организации в процессе предоставления 
образовательных услуг достигать целей, поставленных в контексте конкретной программы 
обучения;  

– строгого соответствия процесса организации обучения установленным требованиям 
к реализации учебных программ; 

– соответствия усвоенных обучающимися знаний и навыков заявленным целям 
программы дополнительного профессионального обучения. 

 2. Качественная оценка результатов обучения в процессе реализации дополнительных 
профессиональных программ достигается в следующих формах: 

– внутренний мониторинг, осуществляемый образовательной организацией по 
собственной методике и своими же силами; 

– внешняя оценка качества образовательных услуг, осуществляемая независимой 
организацией в соответствии с государственными и индустриальными требованиями и 
стандартами. 

Разработка методики внутреннего мониторинга производится организацией 
самостоятельно, с учетом особенностей текущих образовательных проектов и общей 
ситуации на рынке образовательных услуг. Требования к проведению внутреннего 
мониторинга утверждаются в порядке, предусмотренном документацией самой 
образовательной организации. Результаты такой проверки учитываются организацией в 
соответствии с ее внутренними стандартами. 

Основными и непосредственными участниками образовательного процесса являются 
преподаватель и обучаемый; но помимо них, в структуре образовательной системы 
присутствует еще целый ряд не столь очевидных, но важных объектов, взаимодействие 
между которыми также влияет на эффективность образовательного процесса. Такими 
объектами являются, например: администрация учебного заведения, отдел кадров, другие 
отделы и руководящие позиции, деятельность которых не связана непосредственно с 
обучением, но в значительной степени влияет на эффективность образовательного процесса 
в целом. С точки зрения управления, эти объекты можно распределить по нескольким 
уровням. Соответственно, и система мониторинга качества образовательного процесса 
должна быть многоуровневой. Функционирование такой системы можно разделить на 
несколько частных задач: 

– создание и поддержание в актуальном состоянии базы данных показателей, 
отражающих индивидуальную эффективность каждого обучаемого; 

– анализ информации; 
– генерация отчетов с информацией о процессе обучения, актуальной для конкретных 

объектов образовательного процесса, таких как: непосредственно сам обучаемый; 
преподавательский состав; администрация учебного заведения; отдел кадров; служба 
занятости населения и т. д. 

Важным требованием к построению такой информационной системы является 
возможность быстрого внедрения в существующую образовательную инфраструктуру 
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учебного заведения. Другим важным требованием является плановая возможность внесения 
итеративных корректирующих изменений, направленных на устранение недостатков и 
повышение эффективности мониторинга.  

В процессе выработки подходов к построению системы мониторинга учитывались 
следующие базовые аспекты: 

1. Цель построения системы и задачи, решению которых система должна 
способствовать. 

2. Объективность и достоверность собираемой информации. Корректность 
интерпретации собранных данных. Возможность проверки достоверности созданных 
отчетов и выводов. 

3. Подходы к анализу полученной в процессе функционирования системы 
информации. Методика создания индивидуальных рекомендаций, формируемых на основе 
данных мониторинга для каждой из заинтересованных групп. 

4. Анализ подходов и возможных проблем при внедрении системы мониторинга. 
Стратегическими требованиями к результатам дополнительного профессионального 

обучения являются: 
– во-первых, развитие профессиональных компетенций, как системы 

профессиональных знаний, умений и навыков, направленной на обеспечение эффективной 
профессиональной деятельности с высокой продуктивностью; умение трансформировать 
полученные знания, умения и навыки в виде опыта из одной профессиональной области в 
другую; 

– во-вторых, развитие социальных компетенций – способности работника на основе 
освоенных коммуникационных умений успешно решать поставленные производственные 
задачи в системе профессионального и межличностного взаимодействия; умение создавать 
команды для решения конкретных задач; желание и умение присоединять к своим идеям 
членов коллектива, организовывая профессиональное взаимодействие по принципу 
синергизма с обязательным достижение запланированного результата; 

– в-третьих, формирование компетентности работника, как нового субъективного 
ситуативного образования в профессиональном сознании человека, позволяющего личности 
с определенной степенью вероятности предвидеть успешность будущего результата 
деятельности и ориентироваться на него. Компетентность формируется в процессе 
профессионального обучения и проявляется, как правило, при реализации конкретной 
деятельности, связанной со способностью (готовностью) человека организовать 
взаимодействие знаний-умений-навыков по принципу синергизма для решения широкого 
круга новых не имеющих аналогов задач (проблем) в любых вероятностно-неопределенных 
(неожиданных) ситуациях.  

Сформированные профессиональные и социальные компетенции образуют целостную 
компетентность личности обучаемого, выступающую как базовая, интегральная 
характеристика образовательной результативности в системе профессионального обучения, 
которая описывается через: 

– самостоятельность, подразумевающую умение работника создавать средства для 
собственного жизненного и профессионального продвижения и развития; 

– инициативу – умение разрабатывать и реализовывать собственную программу 
профессиональной деятельности; 

– ответственность – умение принимать для себя решения о готовности действовать в 
нестандартных ситуациях; 

– надежность – вероятность успешного выполнения поставленной задачи в условиях 
вероятностно изменяющейся производственной среды (Андреев и др., 2011). 

Сказанное определяет практические ориентиры разработки системы оценки качества 
дополнительного профессионального обучения.  

 
4. Результаты 
Технология оценки качества профессионального обучения. Для получения 

информации о качестве обучения по дополнительным образовательным программам 
разработана «Анкета для слушателей курсов» (Ветитнев и др., 2014). Основанием для 
объективности и содержательности информации для нужд мониторинга служат следующие 
соображения. Во-первых, объективнее, чем слушатели курсов, никто не сможет оценить 
качество преподнесения учебного материала. Во-вторых, только слушатели курсов могут 
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адекватно оценить информационную ценность содержания дисциплин и в соответствии с 
требованием времени, и в соответствии с личными потребностями. Оценка качества знаний 
проводится до занятий и после проведения занятий по требуемой дисциплине.  

Динамика знаний и умений слушателей до и после проведения занятий оценивается 
по показателю «индекс потребности в обучении», который является модельным отражением 
потребности обучаемого субъекта в обучающей информации в соответствии с ее 
значимостью для профессиональной деятельности. Приведем шкалу введенного индекса 
(Рисунок 1). 

 

Значения индекса потребности в обучении  
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Рис. 1. Шкала индекса потребности в обучении 

 
Для определения потребности в коррекции по каждому показателю профессиональной 

деятельности необходимо найти разность между оценкой имеющегося на данный момент 
реального уровня знаний и умений и оценкой значимости этого показателя в повседневной 
работе слушателя. Чем больше разность значений, тем больше этот показатель нуждается в 
развитии (коррекции). Соответственно, чем ниже разность, тем меньше данный показатель 
нуждается в развитии. Таким образом, анализируя полученные результаты анкетирования, 
мы выявляем области знаний и умений обучающегося субъекта, которые в первую очередь 
имеют потребность в обучении. 

Оценка реального состояния проводится до и после обучения. Таким образом, по 
каждому показателю получаются два индекса потребности – до и после обучения. 
Предполагается что: 

– если занятия проведены эффективно, индекс потребности в обучении будет 
снижаться; 

– измеряемый индекс коррелируется с уровнем знаний и умений, а в целом с 
компетентностью слушателя. 

В дальнейшем, анализируя полученные данные, можно выявлять области 
деятельности обучаемых, которые нуждаются в организационных изменениях и развитии 
через систему целенаправленного дополнительного профессионального образования.  

 
5. Заключение 
В статье показано, что задача оценки качества обучения в системе дополнительного 

профессионального образования состоит в своевременном обнаружении возможных 
отклонений от заданной программы при реализации обучения, а также своевременном 
принятии мер по их ликвидации.  

Для целей стратегического планирования уровня компетенций разработана 
специальная шкала, отражающая значимость приобретенных знаний и навыков для 
профессиональной деятельности обучаемого. Оценочная шкала ориентирована на 
выявление показателей, в наибольшей степени влияющих на конкурентоспособность 
сотрудника, коррекция которых (путем дополнительного обучения) в дальнейшем приведет 
к повышению профессиональной компетенции и эффективности деятельности сотрудника. 
Такой подход позволит в перспективе с достаточной степенью надежности выявлять 
возможности образовательного ресурса работающего персонала. 

Постоянно получаемая информация в области профессионального обучения персонала 
позволяет определять тенденции, происходящие в образовательном процессе. Это создает 
основу для управления качеством образования и повышения его конкурентоспособности на 
региональном и государственном уровне. 

 

Потребность в обучении  
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Аннотация. В статье представлена методика оценки качества дополнительного 

профессионального образования с учетом потребности в кадрах в постолимпийский период 
развития туристической дестинации Сочи. Статья включает: (1) разработку модели оценки 
качества дополнительного профессионального образования и (2) разработку технологии 
оценки уровня подготовки (индекс потребности в обучении). 

Отмечено, что важным фактором востребованности профессиональных программ 
является их качество и направленность на формирование необходимого единства 
профессиональных и социальных компетенций. Разработка новых систем оценки и 
мониторинга качества образования – одна из актуальных тенденций развития образования 
в настоящее время. 

Особенность представленной модели оценки качества образования заключается в ее 
соответствии основным требованиям: (1) возможность быстрого внедрения в существующую 
инфраструктуру образовательного учреждения; (2) возможность оперативно вносить 
изменения в случае модификации исходной программы обучения; (3) представление 
результата оценки в понятной для конечного пользователя форме. 

Представлена технология оценки качества профессионального образования, 
основанная на динамике знаний и умений студентов до и после занятий, по индексу 
потребности в обучении. Достоинством введенного показателя является то, что он 
представляет собой модельное отражение динамики потребности обучаемого в обучающей 
информации в соответствии с ее значимостью для профессиональной деятельности. 

Показано, что применительно к профессиональному образованию задача оценки 
качества образования представляет собой итерационный процесс выявления отклонений 
измеряемых параметров учебного процесса от целевых значений и последующей коррекции 
образовательного процесса. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, модель 
обучения, индекс потребности в обучении, оценка качества, технология. 
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