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В течение последнего десятилетия в наи�

более развитых странах мира формируются

отношения так называемой экономики зна�

ний – экономики, определяющими фактора�

ми роста которой выступают создание, рас�

пространение и использование полезных зна�

ний. Переход к экономике знаний является

характерным и для современной России,

страны с богатейшим научным потенциалом.

Особая роль в процессах формирования оте�

чественной экономики знаний отводится ин�

ституту высшего профессионального образо�

вания (ВПО), обеспечивающему подготовку

рабочих и управленческих кадров. В услови�

ях многократного роста ценности интеллек�

туального ресурса высший уровень актуаль�

ности приобретают вопросы управления ка�

чеством в сфере образования.

Формирование отношений экономики

знаний в России обусловливает преобразо�

вание текущей концепции качества образо�

вания. Разрабатываемый в настоящее время

проект Федерального государственного об�

разовательного стандарта (ФГОС) ВПО тре�

тьего поколения призван отразить концепцию

качества образования, наиболее адекватную

современным потребностям общества, госу�

дарства и личности. Принципиальной особен�

ностью проекта ФГОС стало использование

в нем для интерпретации результатов обра�

зования так называемого компетентностного

подхода. Согласно данному подходу, резуль�

тат образования выпускника следует рассмат�

ривать в виде совокупности компетенций –

способностей применять знания, умения и

личностные качества для успешной деятель�

ности в определенной области1. Проектом

ФГОС ВПО компетенции выпускника подраз�

деляются на профессиональные, необходи�

мые в соответствии с избранным направле�

нием подготовки, и универсальные, которые

необходимы в равной степени специалистам

любых областей для эффективной профес�

сиональной деятельности.

К основным группам универсальных ком�

петенций в проекте ФГОС отнесены (в соот�

ветствии с классификацией В.И. Байденко �

Н.А. Селезневой2): 1) компетенции социаль�

ного взаимодействия; 2) системно�деятель�

ностные компетенции; 3) компетенции само�

организации и самоуправления; 4) ценност�

но�смысловые  и политико�правовые компе�

тенции; 5) компетенции самостоятельной по�

знавательной деятельности. Поскольку опре�

деляющими факторами роста экономики зна�

ний выступают производство, распростране�

ние и эффективное использование знаний,

правомерно сделать вывод о принципиаль�

ной важности в условиях формирования эко�

номики знаний следующих видов компетен�

ций выпускника:

♦ системно�деятельностных (способность

к анализу и синтезу, способность применять

знания на практике, исследовательские на�

выки, способность адаптироваться к новым

ситуациям, креативность, владение метода�

ми поиска нового; широкомасштабное мыш�

ление; инновационные способности; гибкость

мышления; владение философией техники);

♦ компетенций самостоятельной познава�

тельной деятельности (владение методами на�

учно�исследовательской деятельности, готов�

ность к непрерывному обучению, способнос�

ти переработки растущей массы информации
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и владения информационно�коммуникацион�

ными технологиями (ИКТ), навыки управле�

ния информацией, умение находить и анали�

зировать информацию из различных источ�

ников);

♦ ряда компетенций социального взаи�

модействия (знание второго языка, способ�

ность работать в международной среде, спо�

собность к кооперации в рамках междисцип�

линарных команд).

Названные компетенции необходимы вы�

пускнику для реализации в процессе профес�

сиональной деятельности составляющих цик�

ла экономики знаний (производство � рас�

пространение � использование знаний), на�

личие которых становится в настоящее вре�

мя обязательным во всех без исключения

профессиональных сферах. В условиях фор�

мирования экономики знаний перечисленные

компетенции составляют неотъемлемую часть

концепции качества образования; справедли�

во назвать их ключевыми компетенциями со�

временного специалиста. На протяжении об�

разовательного процесса ключевые компетен�

ции формируются в рамках трех направле�

ний образовательной деятельности � фунда�

ментальной, исследовательской и информа�

ционной подготовок.

Определенное понимание качества обра�

зования закладывается в основу построения

системы менеджмента качества образователь�

ного учреждения, которая разрабатывается,

внедряется, поддерживается в рабочем со�

стоянии и непрерывно совершенствуется с

целью обеспечения внутренней гарантии ка�

чества образования. Преобразование концеп�

ции качества образования исходя из требо�

ваний, определяемых формированием эконо�

мики знаний, делает необходимой разработ�

ку комплекса элементов системы качества,

ответственных за управляемое формирование

ключевых компетенций специалиста. Поиск

решения данной проблемы характеризуется

актуальностью и требует проведения научных

исследований, что послужило основанием для

написания настоящей статьи.

При рассмотрении функций разрабаты�

ваемых и поддерживаемых в рабочем состо�

янии типовых систем качества отечественных

вузов можно прийти к выводу, что типовые

системы качества в настоящее время обеспе�

чивают прежде всего управляемое формиро�

вание результата образования в целом, без

подразделения его на отдельные составляю�

щие. Цели рабочих процессов типовых сис�

тем качества формулируются без учета необ�

ходимости структурирования результата об�

разования согласно проекту ФГОС ВПО. Тем

самым измеряемые показатели и характерис�

тики процессов, отражающие степень дости�

жения их целей, не способны дать представ�

ление о качестве процессов с точки зрения

достижения требуемого уровня отдельных

групп компетенций, и характеризуют достиг�

нутый результат лишь в целом. По этой при�

чине становится затруднительным обеспече�

ние вузом внутренней гарантии качества кон�

кретных составляющих результата образова�

ния, в том числе, таких принципиально вос�

требованных в условиях формирования эко�

номики знаний, как компетенции производства,

распространения и использования знаний.

В целях обеспечения вузом гарантии ка�

чества отдельных составляющих результата

образования предлагается использовать в

рамках системы менеджмента качества вуза

модель непрерывного совершенствования

процессов, схема которой представлена на

рис. 1. Схема состоит из двух областей, в

одной из которых представлен цикл совер�

шенствования, а другой � критерии, исполь�

зуемые при обосновании составляющих мо�

дели, а также процессы, протекающие на про�

тяжении всего цикла совершенствования.

Цикл совершенствования основан на пос�

ледовательности, традиционно используемой

в управлении качеством образования. Ее со�

ставляющими являются: 1) измерение и оцен�

ка результатов образования; 2) в случае вы�

явления несоответствий в результате обра�

зования � прослеживание причин несоответ�

ствий  на  основе  сопоставления  результа�

тов  самооценки вуза и анализа удовлетво�

ренности различных групп потребителей про�

цессами вуза; 3) организация и реализация

корректирующих действий согласно установ�

ленным причинам несоответствий; 4) плано�

вая реализация предупреждающих действий

и повторная оценка результатов образования.

Принципиальной особенностью предла�

гаемой модели является дифференцирование

подлежащих измерению и оценке результа�

тов образования на ряд составляющих, оп�

ределяемых проектом ФГОС ВПО. Целесо�
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Рис. 1. Модель непрерывного совершенствования основных и вспомогательных процессов вуза

с целью обеспечения гарантии качества ключевых компетенций выпускника

образность дифференцирования обуславли�

вается следующими причинами: 1) в области

обеспечения вузом гарантии качества обра�

зования � потребностью в достижении уве�

ренности в обеспечении качества всех состав�

ляющих результата образования, определяе�

мых требованиями ФГОС ВПО; 2) в области

управления качеством � превращением уров�

 

Начало 
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Цикл реализации модели 
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1. Измерение и оценка фактического 
уровня ключевых компетенций 

 

3. Оценка показателей ключевого 
процесса образовательной 
деятельности «Реализация 
основных образовательных 

программ», отражающих степень 
достижения целей данного процесса 
в области обеспечения требуемого 
уровня ключевых компетенций: 

приемлемости, результативности, 
стабильности по критерию уровня 

ключевых компетенций 
 

2. Измерение и оценка уровня 
удовлетворенности потребителей 
уровнем ключевых компетенций 

 

Уровень совершенства процессов по 
результатам самооценки 

 
Фактический уровень ключевых 
компетенций, достигнутый за 
рассматриваемый период 

 

Критерии приоритетности 
совершенствования процессов: 

Вес процессов в формировании 
отдельных групп ключевых 

компетенций 

6. Реализация предупреждающих 
действий 

 

Выявлены ли 
несоответствия? 

Нет 

4. Определение причин несоответствий 
в рамках всей совокупности 

взаимосвязанных процессов ОУ 
 

5. Реализация корректирующих 
действий 

 

Да 

Реализация стратегического  плана 
совершенствования деятельности 

 

Стратегическое и оперативное  
планирование 

 

Удовлетворенность 
потребителей 

 

Приоритетность совершенствования  
процессов (вероятность обнаружения 
причин несоответствий в процессах): 

- для отдельных групп ключевых 
компетенций; 

- для всех групп ключевых           
компетенций 

 

Критерии определения причин 
несоответствий: 

Критерии модели и связанные  с циклом 
ее реализации виды    непрерывной 

деятельности вуза 

Направления совершенствования 
рабочих процессов ОУ ВПО 
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ня ключевых компетенций выпускников в кри�

терий, определяющий необходимость совер�

шенствования процессов вуза, равноценный

по значению такому традиционному крите�

рию, как уровень профессиональных компе�

тенций.

Модель непрерывного совершенствования

процессов вуза с целью гарантии качества

ключевых компетенций выпускника включает

следующие элементы.

1. Измерение и оценка фактического

уровня ключевых компетенций. Согласно

требованиям Европейской ассоциации гаран�

тии качества в высшем образовании (ENQA),

измерение и оценка фактического уровня

ключевых компетенций студентов предпола�

гает наличие опубликованных критериев и

положений3. Достоверные измерение и оцен�

ка компетенций цикла экономики знаний, та�

ких, как компетенции информационной и ис�

следовательской подготовок, являются слож�

ными и нераспространенными в общей прак�

тике процедурами. Однако их важность в ус�

ловиях экономических преобразований пос�

ледних лет все больше осознается, в резуль�

тате чего возникают соответствующие масш�

табные системы измерения и оценки. В част�

ности, в настоящее время рекомендована к

использованию Федеральным агентством по

образованию России «Отраслевая система

сертификации компьютерной грамотности и

ИКТ�компетентности»4, которая может выс�

тупать в качестве общепринятой системы из�

мерения и оценки компетенций информаци�

онной подготовки. Измерение и оценка уров�

ня компетенций исследовательской подготовки

требует создания соответствующих систем, в

отсутствие которых критерием суждения о

выполнении или невыполнении требований

к исследовательской подготовке может быть

принят уровень удовлетворенности различ�

ных групп потребителей, в первую очередь

организаций�работодателей. Измерение и

оценка уровня компетенций фундаменталь�

ной подготовки фактически осуществляется

с использованием традиционной системы ака�

демических экзаменационных и аттестацион�

ных оценок.

2. Измерение и оценка уровня удов8

летворенности потребителей уровнем

ключевых компетенций. Реализация дан�

ного этапа позволяет получить более объек�

тивную информацию, касающуюся причин

фактических и потенциальных несоответ�

ствий.

3. Оценка показателей процесса «Ре8

ализация основных образовательных

программ», отражающих степень дости8

жения целей данного процесса в облас8

ти обеспечения требуемого уровня клю8

чевых компетенций.  Разработка соответ�

ствующих показателей процесса «Реализация

основных образовательных программ» как

основного процесса образовательной деятель�

ности необходима: 1) для определения усло�

вий запуска корректирующих действий; 2) для

выработки суждения о результативности кор�

ректирующих и предупреждающих действий;

3) для выработки суждения о результатив�

ности используемых с целью достижения тре�

буемого уровня ключевых компетенций тех�

нологий и методов образования.

К используемым показателям процесса

целесообразно отнести:

♦ приемлемость по критерию уровня клю�

чевых компетенций � отсутствие необходимо�

сти реализации корректирующих действий в

области обеспечения требуемого уровня рас�

сматриваемых групп ключевых компетенций:

деятельность вуза можно признать приемле�

мой с точки зрения обеспечения требуемого

уровня ключевых компетенций при выполне�

нии условия

,плф qq ≥

где q
ф

 � фактически достигнутый студентами

уровень ключевых компетенций за рас�

сматриваемый период; q
пл

 � планируемый

уровень ключевых компетенций;

♦ результативность по критерию уровня

ключевых компетенций – отношение достиг�

нутых результатов к запланированным, по�

зволяющее при условии систематической

оценки регистрировать динамику уровня трех

рассматриваемых групп ключевых компетен�

ций: деятельность вуза можно признать ре�

зультативной с точки зрения обеспечения

требуемого уровня ключевых компетенций,

если соблюдается условие

.1≥
пл

ф

q

q

4. Определение причин несоответ8

ствий. Критериями, позволяющими судить о
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причинах несоответствий, являются: 1) резуль�

таты исследования удовлетворенности раз�

личных групп потребителей рабочих процес�

сов; 2) результаты самооценки (самообсле�

дования) вуза.

Результаты самооценки вуза интерпрети�

руются в виде совокупности уровней совер�

шенства всех видов его деятельности, вклю�

чая рабочие процессы. Уровни совершенства,

как правило, определяются экспертным ме�

тодом, разработанным на основе технологии

бенчмаркинга5, и представляют собой значе�

ния от 0 до 1. В основе использования ре�

зультатов самооценки как критерия опреде�

Рис. 2. Диаграмма приоритетности совершенствования основных учебных процессов

по критерию уровня качества информационной подготовки

Рис. 3. Диаграмма приоритетности совершенствования основных учебных процессов

учреждения высшего профессионального образования

0

2

4

6

8

10

Уровень совершенства процесса Вес в формировании компетенций
Приоритетность совершенствования

1.1. Маркетинговые исследования рынка 
научных, образовательных услуг и рынка труда

1.8. Научно-
исследовательская 
и инновационная 
деятельность

1.7. Подготовка кадров 
высшей квалификации 

(аспирантура, 
докторантура)

1.6. Проектирование 
и реализация программ 

дополнительного 
образования

1.5. Воспитательная и внеучебная 
работа с обучаемыми

1.4. Реализация основных 
образовательных программ

1.3. Довузовская 
подготовка и прием 

студентов

1.2. Проектирование 
и разработка 

образовательных программ

1,0

0,9
0,8

0,6

0,4
0,4

0,3

0,1

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1.8. НИД 1.4.
Реализация

ООП

1.2. Проект.
ООП

1.7.
Подготовка
кадров высш.

Квалиф.

1.3. Довуз.
подготовка и

прием

1.6. Проектир.
и реализация

ПДО

1.1. Маркет.
исслед.

1.5. Воспит. и
внеучеб.
работа

Процессы СК ОУ

П
ри
ор

ит
ет
но

ст
ь 
со
ве
рш

ен
ст
во
ва
ни

я



104

Âåñòíèê Ñàìàðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. 2009. ¹  4 (54)

ления причин несоответствий лежит идея о

том, что наименее совершенные процессы, а

также области процессов, требующие улуч�

шения, могут с большей вероятностью обус�

лавливать возникновение несоответствий ре�

зультата образования.

Такой подход можно признать правомер�

ным для целостного результата образования.

Вместе с тем, можно прийти к выводу о ва�

риативности весов процессов вуза в форми�

ровании различных составляющих результа�

та образования, определяемых проектом

ФГОС ВПО. Наличие вариативности весов

процессов в формировании отдельных ком�

петенций характерно в первую очередь для

универсальных компетенций, что связано с

их формированием, в отличие от профессио�

нальных: 1) исключительно на практике; 2)

исключительно с использованием в образо�

вательном процессе новых технологий и ме�

тодов образования.

Таким образом, результаты самооценки

вуза правомерно рассматривать как объек�

тивный критерий определения причин несо�

ответствий в уровне отдельных составляю�

щих результата образования. При этом тре�

буется предварительное определение весов

основных и вспомогательных процессов в

формировании данных составляющих. В обо�

сновываемой модели для определения веса

каждого из основных и вспомогательных про�

цессов в формировании компетенций фунда�

ментальной, исследовательской и информа�

ционной подготовок предлагается использо�

вать наиболее универсальный метод экспер�

тной оценки.

Дальнейшее сопоставление текущих уров�

ней совершенства и весов процессов в фор�

мировании ключевых компетенций позволя�

ет обосновать целесообразную приоритет�

ность совершенствования процессов вуза.

Пример результатов такого сопоставления для

основных процессов представлен в виде ле�

пестковой диаграммы на рис. 2. На основе

сопоставления приоритетности совершенство�

вания процессов с точки зрения фактическо�

го уровня компетенций фундаментальной, ин�

формационной и исследовательской подго�

товок вырабатываются общие гистограммы

приоритетности совершенствования основных

и вспомогательных процессов по критерию

уровня ключевых компетенций, которые мо�

гут использоваться при разработке общего

стратегического плана совершенствования де�

ятельности вуза (рис. 3).

5. Реализация корректирующих дей8

ствий. Достоверно определенные причины

несоответствий требуют организации соответ�

ствующих корректирующих действий.

6. Реализация предупреждающих дей8

ствий. План предупреждающих действий раз�

рабатываются наряду с обоснованием обще�

го стратегического плана совершенствования

деятельности вуза.  Данные планы формиру�

ются с использованием результатов самооцен�

ки и определения приоритетности совершен�

ствования рабочих процессов вуза по крите�

рию уровня ключевых компетенций (рис. 3).

Таким образом, рассмотренную модель

целесообразно интегрировать в системы ме�

неджмента качества образовательных учреж�

дений с целью обеспечения управляемого

формирования составляющих результата об�

разования, устанавливаемых ФГОС ВПО тре�

тьего поколения, а  также принципиально

востребованных в условиях формирования

отечественной экономики знаний.
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