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А. Л. Ярошевнн
РИВШ, Минск
ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНО- 
ГУМАНИТАРНОИ ПОДГОТОВКИНа этапе реализации требований образовательных стандартов и учебтых программ по циклу социально-гуманитарных дисциплин актуализируется проблема оценивания качества их преподавания. Качество трактуется как позитивные изменения в процессах и результатах образования, а для анализа прироста качества предлагается фиксировать многофакторные данные об учебных достижениях студентов с учетом результатов сформированное™ компетенций [1, с. 17-20; 37-43].В современной дидактике рассматривается ряд подходов к оцениванию результатов обучения, позволяющих выявить их качественно-количественные характеристики, задаваемые в предметно-деятельностной форме. Среди наиболее распространенных подходов - информационно-констатирую- щий, в соответствии с которым устанавливается соответствие результатов 
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обучения требованиям стандартов и программ. При диагностико-обучающем подходе оценивается соответствие результатов и самого процесса обучения. Рефлексивный подход, например, предполагает в качестве результата оценивать формирование у студентов навыков самооценки [2, с. 46-48].Решение проблемы оценивания качества социально-гуманитарной подготовки студентов связано с разработкой научно-методического обеспечения, ориентированного как на проверку усвоения предметного содержания, так и на развитие умений, связанных с самооценкой, решением проблем выбора, ориентацией в современном учебном информационном пространстве. Нам представляется целесообразным не только определение уровней усвоения содержания учебного материала в соответствии с 10-балльной системой оценки, но и введение в параметры оценивания научно обоснованной И. Я. Лернером системы качеств знаний [3]. Выявление таких качеств знаний, как конкретность и обобщенность, полнота и глубина, осознанность и прочность потребует их дальнейшей практико-ориентированной разработки применительно к специфике преподавания дисциплин социально-гуманитарного цикла, что осуществлено нами в процессе проведения педагогического эксперимента по отношению к истории.На наш взгляд, наиболее оптимальным к оцениванию учебных достижений студентов, через выявление которых предполагается судить о качестве социально-гуманитарной подготовки, может стать деятельностный подход. Он представляет собой систему проверки овладения студентами различными уровнями познавательной деятельности и предусматривает применение студентами знаний и умений в процессе организации их самостоятельной работы [4, с. 15-21].По нашему мнению, наряду с качествами знаний в параметры оценивания результатов социально-іуманитарной подготовки, в частности по истории Беларуси, целесообразно ввести категории исторической памяти и национальной идентичности [4]. Такая целесообразность обусловлена оцениванием эффективности реализации социально-гуманитарным образованием функции трансляции культурно-исторического наследия. Под исторической памятью как педагогической категорией, по нашему мнению, будем понимать совокупность компонентов содержания исторического образования, представляющих педагогически адаптированный социальный опыт в составе теоретических, фактологических, оценочных знаний, способов деятельности, опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностных отношений, формируемых в процессе обучения истории Беларуси и оцениваемых как результаты обучения на предметном и личностном уровнях. Важным компонентом исторической памяти является эмоциональная составляющая. Как в индивидуальной, так и в коллективной исторической памяти могут уживаться различные образы прошлого и одновременно использоваться одни и те же события и персонажи с их различным смысловым наполнением. Историческая память является основой формирования 
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национальной идентичности, под которой понимается конкретная эмоционально-психологическая, политико-идеологическая и культурнаяя позиция личности, проявляющаяся в воспринятии и идентификации себя в окружающем мире с точки зрения представителя белорусской нации [5, с. 3—5].Таким образом, введение в параметры оценивания качества социальногуманитарной подготовки наряду с качествами знаний таких категорий, как историческая память и национальная идентичность, связано с разработкой научно-методического обеспечения, учитывающего целесообразность выявления сформированности формализованных и неформализованных компонентов учебного исторического знания, а также выявления у студентов эмоционально-ценностного отношения к содержанию изучаемого материала. В практико-ориентированном аспекте нами осуществляется поиск средств для диагностики сформированности у студентов образов исторических событий и их участников, что является свидетельством формирования исторической памяти.
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