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и определяются особенности построения 
системы менеджмента качества ДПО. В соот-
ветствии с особенностями процесса для ДПО 
разработана политика в области качества, 

Л.В. Шевелева,  
Алтайский государственный технич

г. Ба

Развитие системы дополнительного об-
разования, характеризующееся в современ-
ных условиях многогранностью (различные 
программы), многоуровневостью (от кратко-
срочного повышения квалификации до про-
грамм дополнительного к высш

«МВА»), гибкостью (удовлетворение из-
меняющихся потребностей рынка образова-
тельных услуг), требует совершенствования 
системы управления

нием.  
Рыночные отношения затронули и обра-

зовательную сферу. Элементы конкурентн
бы, присущие рынку образовательных 

услуг, в большей степени з трагивают имен-
но программы дополнительного профессио-
нального образования. Одним, пожалу

ным рычагом в конкурентной борьбе 
учебных заведений, является качество ока-
зываемых образовательных услуг. 

Качество – это экономическая категория, 
определяющая существенную определен-
ность объекта, услуги, продукта, которая де-
лает его потребным обществу. Качество об-
разования  представляет собой сложную 
структура элементов, которые предназначе-
ны для производства качественного конечно-
го продукта – совокупности знаний, умений, 
опыта, навыков в определенной сфере. 
Обеспечение высокого качества образова-
тельного продукта зависит от всех этапов 
процесса обучения: от отбора  слушателей на 
обучение до применения ими на практике 
объема полученных знаний. 

СМК ДПО представляет собой основной 
рычаг обеспечения высокого качества обра-
зовательных услуг. 

В АлтГТУ СМК ДПО является неотъем-
лемой частью СМК АлтГТУ в целом. 

Процесс дополнительного профессио-
нального образования состоит из процесса 
менеджмента,  процессов, связанных с по-
требителями, подготовки к образовательному 
процессу, непосредственно образовательно-
го процесса и обеспечивающих процессов. 
Все эти процессы (кроме обеспечивающих) 
для ДПО имеют существенные

цели и задачи системы ДПО в АлтГТУ.  
Кроме этого для эффективного функ-

ционирования системы менеджмента качест-
ва определены критерии и методы оценки ка-
чества ДПО. Разработаны документы внут-
ренних аудитов. 

В управлении процессом ДПО немало-
важным является выработка главной цели 
ДПО и разработка политики в области каче-
ства. 

Главная цель ДПО АлтГТУ – гарантиро-
ванное предоставление высококачественных 
образовательны

ню требований заказчика по приоритет-
ным направлениям развития экономики Ал-
тайского края.  

Дополнительное профессиональное об-
разование рассматривается нами как дейст-
венный механизм роста образовательного 
потенциала населения и эффективности его 
использования путем передачи знаний, уме-
ний и навыков при наиболее полном исполь-
зовании всех образовательных ресурсов. 

Политика в области качества ДПО  яв-
ляется неотъемлемой частью общей полити-
ки в области качества АлтГТУ и предусмат-
ривает необходимость: 

- непрерывного изучения и прогнозиро-
вания требований потребителей к програм-
мам ДПО; 

- постоянного совершенствования обра-
зовательного процесса путем развития мето-
дического, организационного, управленческо-
го, информационного обеспечения, укрепле-
ния материально-технической базы в подраз-
делениях ДПО, развития научно-исследова-
тельской и издательской деятельности, эф-
фективной кадровой политики; 

- проведения оценки результатов дея-
тельности структур ДПО, выявлени

в и  совершенствования 
учебного процесса; 

- обеспечения неукоснительного выпол-
нения требований системы менеджмента ка-
чества всеми сотрудниками системы ДПО. 

В соо
АлтГТУ определена организационно-

управленческой структура СМК ДПО,  которая 
инте

Первый уровень управления – это уро-
вень СМК всего вуза в целом, представленный 
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по совершенствованию процессов путем про-
ведения 
щих дейс
це
ус
анализ данных по процессам развития и 
улучшения).  

Одним из ва
пожалуй определяющих
ДПО ляются процессы, связанные с 
бителями
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ов. Его дальнейшая педагогическая 
инте

вательной программы. Процессы, свя-
занн

процесса. С другой стороны, потре-
бите

 отдельных практических спец-
курс

мент процесса ДПО включает 
планирование, подготовку и разработку учеб-
но-организационной документации, необхо-
димой для организации учебного процесса, а 

ного 
едстав-

-
-

ного профессионального образования. 
спечивающие процессы едины для 

ссы обеспечения 
сти, управление 

, управление персоналом, матери-
ально

генеральным лидером по качеству АлтГТУ 
(ректором), лидером, ответственным за сис-
тему менеджмента качества вуза (первым 
проректором), отделом менеджмента качества 
АлтГТУ (ОМКО). Второй уровень представлен 
ведущим СМК управления ДПО АлтГТУ (про-
ректором, ответственным за ДПО в 

ий уровень – отдел менеджмента каче-
ства управления ДПО. В функции этого под-
разделения входит разработка политики в 
области качества ДПО, организация и прове-
дение мониторинга качества ДП

подразделениях, разработка документа-
ции системы менеджмента качества ДПО, 
взаимодействие с отделом менеджмента ка-
чества АлтГТУ. Далее по иерархии (4 

) идут уполномоченные по качеству 
структурных подразделений системы ДПО, в 
функции которых входит:  внедрение СМК в 
своем подразделении, обеспечение своевре-
менной актуализации и хранения документов 
СМК, сбор информации и анализ выполнения 
плановых мероприятий, составленных по ре-
зультатам внутренних и внешних аудитов, 
информирование своих руководителей о на-
рушении принципов и требований СМК, сбор 
информации для оценки качества процессов 
и образовательной услуги. 

Процесс менеджмента в ДПО включает  
организационную составляющую (организа-
ция процесса учебно-методической деятель-

тервьюирование) представителей предпри-
ятий и организаций о количестве (объемах) и 
качестве (уровне освоения) знаний, умений, 
навыков или профессиональной компетенции 
работник

, орган

корректирующих и предупреждаю-
твий) и аналитическую (анализ про-

сса обучения и его результатов, анализ и 
транение недостатков или несоответствий, 

также качественную организацию учеб
процесса. Процессы менеджмента пр
лены как составные части этапов учебно
организационной деятельности дополнитель

жнейших предварительных, 
, этапов про

всего вуза и включают проце
тацией, безопасноцесса 

потре-
докумен
записямияв

, включающие маркетинговые ис-
следования потребности в образовательных 
услугах, сегментацию рынка образователь-
ных услуг, разработку проекта учебной про-
граммы ДПО, проведение рекламной компа-
нии по набору слушателей, заключение дого-
воров (проектов) с потребителями образова-
тельных услуг. Выявляется целесообраз-
ность выполнения этого этапа работ специа-
листами, отдельной маркетинговой службой 
системы ДПО.   

Осуществляя заказ на качество допол-
нительного профессионального образования, 
потребитель принимает участие в формиро-
вании профессиональных требований к обу-
чению. Этот механизм взаимодействия реа-
лизуется через опросы (анкетирование, 

рпретация представляет собой, по сути 
дела, процесс формирования содержания 
образо

ые с потребителями, охватывают также 
участие потребителей в процессах формиро-
вания учебно-организационной и методиче-
ской документации. Они являются заказчика-
ми пакетов документации сопровождения 
учебного 

ли также участвуют в самом образова-
тельном процессе. Это, как правило, руково-
дство (соруководство) курсовыми и диплом-
ными проектами студентов и слушателей; 
преподавание

ов, экспертиза, рецензирование выпуск-
ных квалификационных работ и др.  

Таким образом, потребители активно 
участвуют на этапе «входа», когда происхо-
дит оценка прогнозируемых результатов, а 
также на этапе выхода, когда производится 
оценка достигнутого уровня  и качества обра-
зования.  

Процесс проектирования тесно связан с 
процессами взаимодействия с потребителя-
ми. 

Менедж

Обе

-технической базой и др. 
Учебно-организационная деятельность 

осуществляется подразделениями системы 
дополнительного профессионального обра-
зования, учебно-методическим отделом. 

Сам процесс ДПО включает процессы 
создания учебно-организационной докумен-
тации и организации учебного процесса. Эти 
процессы отражаются в графике учебного 
процесса, обзоре преподавания, общей учеб-
ной нагрузке и штатах подразделения, реа-
лизующего программу дополнительного об-
разования, распределении учебной нагрузки 
среди преподавателей, расписании занятий,  
утвержденном учебном плане программы 
дополнительного образования с указанием  
вида промежуточной и итоговой аттестации 
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по каждой преподаваемой дисциплине, при-
казах о зачисл нии, переводе, окончании 
обучения и выдаче соответствующего виду 
обучения документа, подтверждающего его 
успешное прохождение, различных приказах 
и распоряжениях, касающихся учебно-орга-
низационной деятельности и других доку-
ментах. 

Другие у овни документации использу-
ются в ДПО на

. 
Разр ботанная система менеджмента 

качества ДПО АлтГТУ позволила при очеред-
ной проверке соответствия СМК вуза между-
народным стандартам получить сертификат 
соответствия, распространенный и на систе-
му Д

Деятельность в области разработки и 
внедрения СМК, распространенной на систе-
му ДПО, позволила дат  некоторые предло-
жения и в методику проведения комплексной 
оценки вуза. 

Считаем, что разработка и внедрение 
СМК в системе 

х» учителей без учета особенностей 
специальности. 

 высокий уровень реализаци  дополни-
тельных образовательных программ, повысит 
рейтинг и укрепит 
чит конкурентоспособность программ допол-
нительного профессионального образования, 
несомненно улучшит качество подготовки 
слушателей системы ДПО, повысит заинте-
ресованность в качественном труде препода-
вателей и организационно- нческо  
персонала. 

РАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
Л

 
 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ У

ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧ Я НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

кина 
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О.Ю. Е
Кузбасская государственна

г. Ново
гогическая академия 

знецк 

Введение в российское образовательное 
пространств

 
Проблема качества подготовки специа-

листа в педагогическом вузе  принадлежит к 
«вечным» проблемам педагогики высшей 
школы. В условиях модернизации общеобра-
зоват ле ьной и высшей школы данная про-
блема приобретает особую актуальность. 
Программа модернизации педагогического 
образования выдвигает на первый план про-
блему обновления содержания, форм и ме-
тодов подготовки студентов к реализации 
воспитательно-образовательных задач в об-
разовательных учреждениях всех типов и ви-
дов. Особое влияние на организацию подго-
товки будущего учителя оказывает смена 
традиционной парадигмы образования на 
личностно и практико-ориентированную.  

Необходимость совершенствования ка-
чества подготовки специалистов в педагоги-
ческом учебном заведении определятся с 
учетом следующих факторов: тенденции раз-
вития высшего педагогического образования, 
формированием единого образовательного 
пространства России; возрастание спроса на 
основные виды культурно-образовательных 
услуг, развитие сети инновационных образо-
вательных учреждений; инертность совре-
менной системы педагогического образова-
ния, ее привержен

ов актуализировало потребность совре-
менной школы в учителе эрудированном, 
свободно и критически мыслящем; владею

 системой психолого-педагогических зна-
ний, умениями работать с разными типологи-
ческими группами детей; готовом к поисково-
исследовательской работе; способном проек-
тировать как образовательный процесс, так и 
собственное профессионально-личностное 
становление. 

В то же время становится очевидным 
дефицит научно-практических разработок, 
раскрывающих механизм управления качест-
вом подготовки совреме

а приобретает особую актуальность в 
аспекте подготовки учителя начальной шко-
лы. 

В силу сложившихся обстоятельств в 
настоящее время обострились противоречия 
между: 

• возросшими требованиями социально-
го заказа общества к учителю начальных 
классов и недостаточной готовностью боль-
шинства из них удовлетворять эти ожидания; 

• потребностью учителя начальной шко-
лы быть компетентным во всех сферах педа-
гогической деятельности  и не в полной мере 
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снижению

у

траекторий развития каждого сту-
дент

виях научно-
техн

х задач». 

и

ная  характеристика  выпускника, 
опис

а к

ования выпускников и ру-
ково

разработанными вопросами формирования 
педагогических компетенций; 

• провозглашением демократических 
преобразований в образовании и неготовно-
стью многих учителей начальных классов 
реализовывать инновационные технологии 
на практике; 

• нацеленностью педагогического вуза 
на повышение качества подготовки специа-
листа и отсутствием научно-обоснованной 
модели управления этим процессом. 

Все более углубляется разрыв между 
уровнем образования, в котором нуждаются 
будущие учителя, и тем, чем фактически 
обеспечивают учебные заведения педагоги-
ческого образования. Тенденция к  
качества образования находится в резком 
противоречии с объективно обусловленными 
требованиями к человеку высокотехнологи-
ческого общества, обладающему максималь-
но высоким уровнем профессиональной под-
готовки. Показательны результаты опроса ру-
ководителей методических объединений об-
разовательных учреждений г. Новокузнецка и 
Кемеровской области. На вопрос, какими ка-
чествами должен обладать выпускник педаго-
гического вуза, все опрошенные на первое 
место поставили высокий уровень профес-
сионального образования и педагогическую 
компетентность.  

Потребность существующей практики в 
разрешении названных противоречий яви-
лась основанием для разработки организа-
ционно-функциональной модели управления 
качеством подготовки учителя начальной 
школы и апробирования ее на факультете 
педагогики и методики начального образова-
ния Кузбасской государственной педагогиче-
ской академии. 

Ключевыми положениями концепции 
управления качеством педагогического обра-
зования выбраны: 

• обеспечение оптимальных организаци-
онно-педагогических условий для создания 
здоровьесберегающей и развивающей обра-
зовательной среды с целью повышения каче-
ства подготовки б дущего специалиста в 
педвузе; 

• учет при формировании профессио-
нально-образовательных программ и органи-
зации, и реализации следует различных ор-
ганизационных, методических, технологиче-
ских факторов, влияющих на качество обуче-
ния; 

• интеграция воспитательного и образо-
вательного процесса вуза с целью формиро-
вания профессиональной компетентности 
специалиста; 

• построение индивидуальных образова-
тельных 

а с целью повышения конкурентоспособ-
ности и профессиональной мобильности вы-
пускников;  

• дидактико-методическое оснащение 
процесса образования и его сопровождение 
контрольно-измерительными материалами. 

Прежде необходимо определить сущ-
ность понятия «качество подготовки учите-
ля». Под качеством подготовки в высшей 
школе мы будем понимать «обеспечение 
уровня подготовки специалистов, способных к 
эффективной профессиональной деятельно-
сти, и быстрой адаптации в усло

ического прогресса, владеющих техноло-
гиями в своей специальности, умением ис-
пользовать свои знания при решении про-
фессиональны

Государственные стандарты высшего 
профессионального образования содержат 
параметры, определяющие минимум важных 
для государства, достаточно общих требова-
ний к качеству образования. Основные тре-
бования, относящиеся к особенностям и 
уровню получаемой профессиональной под-
готовки, формулируются  обеспечиваются 
самим высшим учебным заведением. Поэто-
му при разработке концепции построения мо-
дели управления качеством подготовки спе-
циалиста (МУКПС) нами разработана квали-
фикацион

ывающая в понятной для работодателя 
форме его квалификационный портрет. Дан-
ная характеристика составлена на основе ис-
следований потребностей школы, тенденций 
развития психолого-педагогических наук, по-
зволяет определить необходимые изменения 
в учебных планах факультета, принять реше-
ние о введении новых курсов. Требования 
квалификационной х рактеристи и лежат в 
основе всех этапов контроля освоения сту-
дентами основных образовательных про-
грамм. Поэтому создана единая система мо-
ниторинга качества знаний студентов, вклю-
чающая комплекты измерительных материа-
лов по отдельным разделам курсов, циклам 
дисциплин, включая текущий и итоговый кон-
троль. 

Важным элементом МУКПС является 
проведение анкетир

дителей школ о степени соответствия 
качества подготовки выпускников потребно-
стям образовательных учреждений. 

Разработана система обратной связи 
вуза и школ для повышения взаимной заин-
тересованности сторон. Специалисты выс-
шей школы способны повысить научный по-
тенциал образовательных учреждений, а ра-
ботники общеобразовательной школы полу-
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ьно-обра-
зова

чают право участвовать в оценке  качества 
выпускников, учебных программ, вырабаты-
вать рекомендаций по развитию новых форм 
профессиональной подготовки учителя, оце-
нивать практическую значимость научных ис-
следований в вузе. 

Значимыми  компонентами МУКПС яв-
ляются: поддержание материально-техничес-
кой базы факультета в соответствии с совре-
менными требованиями воспитател

тельного и исследовательского процес-
сов, развитие и преемственность кадрового 
потенциала кафедр на основе стимулирова-
ния научной деятельности, достойного мате-
риального вознаграждения и создания ком-
фортных условий труда и отдыха. 

Системообразующим компонентом раз-
работанной нами модели управления качест-
вом профессиональной подготовки будущего 
учителя начальных классов выступает дидак-
тико-методическая компетентность, вклю-
чающая три основные сферы: мотивационно-
теоретическую, практико-прикладную и ис-
следовательско-рефлексивную.  

Под дидактико-методической компетент-
ностью учителя начальных классов мы пони-
маем систему знаний, умений, навыков и оп-
тимальных сочетаний методов оперирования 
с педагогическими объектами, необходимую 
для профессиональной деятельности учите-
ля и позволяющую выделить данную компе-
тентность ак частный вид профессиональ-к
ной компетентности, органически в нее вхо-
дящий.  

Специфику дидактико-методической ком-
петентности учителя начальных классов обу-
словливают: цели и задачи воспитания и обу-
чения в начальной школе, создание условий 
для развития личности ребенка; возрастные 
особенности и особенности познавательных 
возможностей младших школьников; содер-
жание и логика ряда наук, элементарные ос-
новы которых изучаются в начальной школе; 
изменение современного образовательного 
пространства, в которое входят следующие 
типы н школ: общеобразовательные, гим азии, 
лицеи, инновационные школы.  

Будущему учителю начальных классов 
необходимо быть подготовленным к препо-
даванию по различным образовательным 
технологиям. 

Основные функции дидактико-методи-
ческой компетентности учителя начальных 
классов (гносеологическая, гуманистическая, 
проектировочная, нормативная и рефлексив-
ная) могут быть поняты, исходя из специфики 
деятельности, системы ценностных ориента-
ции, возможностей творческой самореализа-
ции личности педагога. Описанные нами 
функции дидактико-методической компетент-

ности учителя находятся в тесном взаимо-
действии с ее структурными компонентами, 
которые образуют целостную динамическую 
сист

проблем подго-
товк

-
ной 

 
 них организаци-

онно методических умений и навыков воспи-
тателя. Для этого продумана индивидуальная 
траектория личностного развития студентов, 
прежде всего, одаренных; введена система 
накопления индивидуальных достижений бу-
дущих педагогов («портфолио»), позволяю-

 
п-

 
реализована идея соуправления через дея-

студенческого деканата. 
одного 

 
чество подготовки специалиста, осуще-

ствля

ы  
реал

о ц

ему. 
Реализация модели потребовала тща-

тельного отбора актуальных 
и специалистов, руководствуясь основ-

ными направлениями модернизации началь
школы. На факультете активизирован 

поиск и внедрение продуктивных форм и ме-
тодов организации образовательного процес-
са, разработана концепция исследователь-
кой деятельности студентов на основе с
принципов индивидуального и дифференци-
рованного подходов. Разработанные ком-
плекты (кейсы) заданий на период педагоги-
ческой практики позволили повысить лично-
стную значимость профессиональной дея-
тельности для данного студента и конкретной 
школы. Выбранная стратегия управления са-
мостоятельной работой студентов направле-
на на повышение их познавательной актив-
ности и мотивации. 

Учитывая приоритет воспитания в со-
временном образовании, разработана систе-
ма воспитательной работы факультета, по-
зволяющая комплексно решать две задачи: 
разностороннего развития творческого и ду-
ховно-нравственного потенциалов студентов
и способствовать развитию у

-

щая проводить на факультете конкурсы
«Лучший студент года», «Студенческая гру
па года». Для повышения личной заинтере-
сованности студентов в жизни факультета

тельность 
Осознавая важность здоровья как 
авных факторов, оказывающих влияниеиз гл

на ка
ется мониторинг здоровья студентов, 

последовательно внедряются здоровьесбе-
регающие технологии в воспитательно-обра-
зовательный процесс. 

Таковы основные составляющие модели 
повышения качества подготовки специали-
стов для начальной школ . Результатом

изации данной модели управления каче-
ством подготовки учителя начальной школы 
является востреб ванность спе иалиста в 
образовательном пространстве региона, так 
как выпускник факультета: 

• владеет педагогическими знаниями и 
умениями в соответствии с требованиями 
ГОС высшего профессионального образова-
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ном уч-
режд

в е

существляет рефлексию собственной 
педа

ние личностного развития младших 

О
СИ СИОН

 
Н нд

еск
рн

 балан-
са в у

 лет. С 2006 г. 
в св

р

с

ния технологиями обучения и воспитания в 
условиях модернизации образования; 

• осуществляет в образователь
ении научно-исследовательскую дея-

тельность; 
• обладает т орческим пот нциалом и 

потребностью в самореализации в педагоги-
ческой деятельности; 

• является носителем гуманистических 
ценностей, профессионально-важных качеств 
учителя начальных классов; 

• способен преобразовывать передовые 
идеи в практику собственной деятельности; 

• о
гогической деятельности; 
• подготовлен к решению задач воспита-

тельно-образовательного процесса к детьми,  
 

 
 

имеющими проблемы в обучении и развитии; 
• обладает ключевыми компетенциями 

педагога. 
Разработанная нами модель позволяет 

готовить специалиста начальной школы, 
осуществляющего в условиях модернизации 
образования профессиональную деятель-
ность, направленную на педагогическое со-
провожде
школ

язи с началом вызванного демографиче-
ским кризисом резкого ежегодного спада чис-
ла абитуриентов прошлые закономерности 
перестают соблюдаться. В структуре приема 
резко возрастет прием из числа выпускников 
прошлых лет различных уровней образова-
ния.  

Несмотря на схожесть в целом по стране 
демографических процессов, в перспективе 
будет иметь место значительный разброс 
среднего показателя сокращения контингента 
школьников по регионам, в городской и сель-
ской местности. 

Демографический спад окажет сущест-
венное воздействие на деятельность высших 
образовательных учреждений различных 
уровней профессионального образования, 
прежде всего из-за сокращения потенциала 
абитуриентов, общее число которых (выпуск-
ники основной и полной средней школы) бу-
дет ниже современных размеров приема в 

ьников, воспитания у них познаватель-
ного интереса, стремления к овладению об-
щеучебными и предметными умениями и на-
выками, способности применять имеющиеся 
знания в новой нестандартной ситуации, 
формирования опыта осуществления раз-
личных видов деятельности. 

 

ГО СПАДА НА КОНТИНГЕНТ 
 
ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСК
СТЕМЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕС АЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

аурова 
ий университет им. И.И. Ползунова 
аул 

учебные заведения, осуществляющие

.М. Ка
Алтайский государственный технич

г. Ба
 

При формировании контрольных цифр 
приема по уровням высшего профессиональ-
ного образования используют данные

ып скников общеобразовательной школы 
и упрощенно учитываются сложившиеся тен-
денции формирования контингента учащихся 
из числа выпускников прошлых

 подго-
товку по основным программам профессио-
нального об азования всех уровней. 

В настоящее время число мест приема в 
государственные учебные заведения про-
фессионального образования превышает 
размер контингента абитуриентов − выпуск-
ников средней общеобразовательной школы 
текущего года. Указанная разница в контин-
гентах покрывается за счет приема выпускни-
ков школы прошлых лет и значительного чи -
ла выпускников учебных заведений началь-
ного и среднего профессионального образо-
вания. 

Неизбежное в среднесрочной перспек-
тиве сокращение контингента абитуриентов 
(а следовательно; и контингента обучающих-
ся) в учреждениях профессионального обра-
зования повлечет за собой (при существую-
щих нормативах): 

- уменьшение общей учебной нагрузки 
преподавательского персонала (следова-
тельно, потребности в его численности); 

- высвобождение части учебных площа-
дей; 

- практически бесконкурсный прием в 
учебные заведения; 

- дальнейшее изменение структуры на-
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 спрос на начальное и среднее 
спец

омики на 
кадр

в

в виду 
общ

й начального профессионально-
го об

р с т

социальных, отрасле-
вых 

теллектуаль-
ного

а

ия образования; 

ф
еский ме-

недж

го потенциала всех уровней профес-
сион

жет составить 30-35 %. В связи с 
этим

ществующих 
проф

ес-
сион

е полно и гиб-
ко у

ше-
ния 

аправление сохранения учебно-
мате

ема в среднем профес-
сион

мерений населения на получение профес-
сионального образования: относительно 
уменьшится

иальное образование, возрастет − на 
высшее (повысится его доступность); 

- создание условий для сокращения 
платного сектора обучения, в первую очередь 
за счет негосударственных учреждений про-
фессионального образования. 

Сокращение контингента абитуриентов 
требует изменить структуру приема в госу-
дарственные учебные заведения отдельных 
уровней образования. Исходя из общих тен-
денций изменения опроса населения на по-
лучение определенного уровня профессио-
нального образования, спроса экон

ы различного профиля, опыта развитых 
стран, можно ориентироваться на некоторое 
снижение доли подготовки кадро  на уровне 
начального и среднего профессионального 
образования при возрастании ее для высше-
го образования. При этом имеется 

ая объективная тенденция постепенного 
продвижения содержательной стороны дея-
тельности этих уровней образования в сторо-
ну более высоких: начального − к среднему и 
среднего – к высшему. В связи с этим можно 
предположить, что определенная часть учеб-
ных заведени

разования (лицеи) начнет к 2010 г. реа-
лизовывать программы среднего профессио-
нального образования, а часть учебных заве-
дений среднего профессионального образо-
вания − программы высшего образования. 
Особенно это относится к колледжам, учиты-
вая быстрое повышение уровня их кадрового 
потенциала, асширяющие я возможнос и их 
включения в различного вида комплексы с 
вузами. 

Для оптимизации 
и государственных издержек на образо-

вание в период демографического кризиса 
требуется: 

• при рассмотрении и принятии решений, 
способствующих обеспечению государствен-
ной безопасности, сохранению и развитию 
образовательного потенциала страны, мак-
симально возможные финансовые средства 
направлять на формирование контингента 
трудовых ресурсов, необходимых для функ-
ционирования государственных предприятий, 
организаций и социально-экономической ин-
фраструктуры общества в целом; 

• создать возможности для непрерывно-
го развития личности, роста ин

 потенциала общества путем обеспече-
ния непрерывности образования, преемст-
венности всех его уровней, разработки госу-

дарственных обр зовательных стандартов 
всех уровней на основе единой идеологии 
содержан

• разработать и принять на уровне Пра-
вительства Российской Федерации еде-
ральную программу «Стратегич

мент в сфере подготовки и использова-
ния трудовых ресурсов в Российской Феде-
рации в период до 2012 г.», в которой преду-
смотреть меры, направленные на сохранение 
и эффективное использование образова-
тельно

ального образования. 
Сокращение контингента обучаемых в 

начальном профессиональном образовании 
к 2010 г. мо

 имеющийся учебно-материальный и 
кадровый потенциал (с учетом нормативных 
показателей) окажется востребованным на 
60-65 %. Для его сохранения определяются 
два основных направления. Первое заклю-
чается в создании на базе су

ессиональных училищ и лицеев цен-
тров непрерывного профессионального об-
разования с различным набором проф

альных образовательных программ, ре-
ализуемых в соответствии с полученной ими 
лицензией. При этом имеется в виду более 
широкая реализация программ допрофес-
сиональной подготовки, начальное освоение 
программ среднего профессионального об-
разования, что позволит боле

читывать образовательные потребности 
молодежи. 

Далее, высвобождающиеся учебно-ма-
териальная база, кадры преподавателей и 
мастеров могут обеспечить расширение объ-
емов подготовки, переподготовки и повы

квалификации взрослых из числа незаня-
того населения и высвобождающихся работ-
ников примерно 400-500 тыс. чел. в год, в ос-
новном за счет средств фонда занятости, ра-
ботодателей и других внебюджетных источ-
ников. Этот вид деятельности приобретает 
особую значимость в условиях структурной 
перестройки производства, его технического 
и экономического перевооружения. 

Второе н
риальной базы и кадрового потенциала 

образовательных учреждений начального 
профессионального образования состоит в 
развитии процесса включения их в образова-
тельные комплексы различного типа. 

Сокращение при
альном образовании к 2010 г. может со-

ставить 22-25 %. Соответственно сократится 
и контингент обучаемых, высвободятся (с 
учетом нормативных показателей) до 30 % 
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учебных площадей и до 25 % преподаватель-
ских кадров. 

Основными направлениями сохранения 
и использования потенциала среднего про-
фесс н

кой с алистов, должны стать расширение 
функций ссузов по переподготовке и повы-
шению квалификации работающих и высво-
божд мых работников, включение этих 
учебных заведений в образовательные ком-
плекс , развитие подготовки по программам 
высшего образования. 

Для совершенствования деятельности 
средн
перво
возможн
ентации на кадровый потенциал со
вующих регионов страны, поскольку до на-
стоящего времени как межрегиональные
и внутрирегиональные связи средних 
альных
мышленного профиля, развиты в недо
точно мере. Из имеющегося в отраслях эко-
номи

даться реструктуризацией сети 
учеб

н

ие направления дея-
тель

ачительной мере может увеличиться 
контингент студентов из зарубежных стран, 
особенно из государств - участников СНГ. 

Для сохранения профессорско-препода-
вательского и научно-педагогического потен-
циала высшей школы необходимо разрешить 
на уровне Правительства Российской Феде-
рации учредителям высших учебных заведе-
ний гибко устанавливать соотношение числа 
студентов и преподавателей. 

Сокращение студенческих контингентов 
бо-
ати-

го спе-
 и в дальнейшем довести их до со-

ответствующего уровня развитых стран. 
едует внести в Правительство Рос-
 Федерации предложение о восста-

ствен-
и муниципальных образовательных уч-

реждений, если заработанные финансовые 
сред

х заведений. 

 

иональ ого образования в рассматри-
ваемом периоде, наряду с базовой подготов-

По некоторым оценкам, потенциальные раз-
меры этого контингента обучающихся соста-
вят 2,0-2,5 млн. чел. ежегодно. 

В зн

пеци

ае

ы

их специальных учебных заведений в 
м н

в ближайшей перспективе позволит разра
ормаправлении имеются значительные 

ости, особенно при постоянной ори-
ответст-

тать и ввести научно обоснованные н
вы финансирования подготовки одно
циалиста

, так 
специ-

Сл
сийской

 учебных заведений, особенно про- новлении налоговых льгот для государ
ста- ных 

й 
ки контингента работников со средним 

специальным образованием ежегодно не ме-
нее чем для 1,0-1,5 млн. из них требуется до-
подготовка или переподготовка. 

Второе направление рационального ис-
пользования потенциала средних специаль-
ных учебных заведений состоит в дальней-
шей интеграции их в многофункциональные 
образовательные комплексы, включающие 
учебные заведения различных уровней обра-
зования. 

Реализация обоих направлений должна 
сопровож

ных заведений этого уровня. 
Приём в высшие учебные заведения к 

2010 г. может сократиться на 25-30 % при со-
ответствующем сокраще ии общего контин-
гента студентов, обучающихся за счет бюд-
жета и на условиях полного возмещения за-
трат. 

В целях сохранения и эффективного ис-
пользования потенциала высшей школы оп-
ределяются следующ

ности. 
Прежде всего необходимо расширить 

масштабы доподготовки и переподготовки 
работающих и высвобождаемых работников. 

 
 
 
 
 
 
 

ства используются ими в целях модер-
низации уставных направлений деятельно-
сти, улучшения социального положения обу-
чающихся и работников образовательного 
учреждения. 

Важно сохранить действующую сеть го-
сударственных высших учебных заведений 
федерального подчинения, государственных 
высших учебных заведений субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных высших 
учебны

Одно из направлений решения этой за-
дачи – дальнейшая реструктуризация сети 
вузов путем их объединения в комплексы 
университетского типа, включающие образо-
вательные учреждения, которые реализуют 
образовательные программы других уровней, 
в том числе учреждения, занимающиеся по-
вышением квалификации, переподготовкой 
работающих и высвобождаемых работников. 

Очень важным направлением должно 
стать упорядочение сети иногородних под-
разделений вузов, особенно их филиалов, не 
располагающих необходимым кадровым, фи-
нансовым и материально-техническим потен-
циалом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ СЕОБЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ  

им  в Токио на семинаре Союза японских 

КАЧЕСТВОМ (TQM) В ВУЗ
ДИСЦ

 НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНЫХ 
Н 

П.А. Н
Алтайский государственный техниче

г. Ба
 
Теория Всеобщего управления качест-

вом или Тотального менеджмента качества  
(Total Quality Management, TQM), как фило-
софская концепция, возникла в результате 
развития и обобщения мыслей выдающихся 
людей своего времени − Э. Деминга, Дж. 
Джурана, Ф. Кросби, Т. Сейфи, С. Синго, А. 
Фейгенбаума, В. Шухарта. Их взгляды на 
управление качеством несколько отличались, 
одна

в 
ий университет им. И.И. Ползунова  
аул 

ученых и инженеров в 1950 году. Эдвардс 
Деминг в то время 

ко общим для них было то, что все они 
опирались на одну гуманистическую идею и 
оказали огромное влияние на мировую эко-
номику. 

Суть этой идеи очень проста и понятна − 
производитель создает продукцию или ока-
зывает услугу такого качества, которое вос-
требовано конкретным покупателем. При 
этом хозяин производства выстраивает со 
своими рабочими и служащими совершенно 
определенные отношения, стимулирующие и 
мотивирующие их на непрерывное самосо-
вершенствование и постоянное улучшение 
качества продукции.  

Концепция Всеобщего управления каче-
ством использует два понятия − внешнего по-
требителя − людей, для которых создается 
продукция, и  внутреннего потребителя − лю-
дей, которые своими знаниями, способностя-
ми, талантом и оплаченным трудом создают 
продукцию требуемого качества. Очевидно 
потому, что идеи TQM  предполагают труд 
одних людей для удовлетворения потребно-
стей других людей, они стали  востребованы 
мировым сообществом.  

За очень короткое время тотальный ме-
неджмент качества из привлекательной тео-
рии превратился в эффективный метод 
управления предприятиями и организациями 
и завоевал  мировое признание как стратеги-
ческое средство обеспечения высокого каче-
ства продукции при минимизации затрат. Не 
смотря на свою практичность, TQM – это, 
прежде всего, мировоззрение, система отно-
шений между людьми, философия предпри-
ятия.  

Фундамент  концепции всеобщего управ-
ления качеством  был заложен в экономиче-
ской программе Э. Демин

возглавлял одну из групп 
специалистов, прибывших в Японию по 
просьбе правительства в рамках плана Мар-
шала. Программа построения системы ме-
неджмента качества, разработанная комис-
сией, была основана на «трех прагматиче-
ских аксиомах» и «14 принципах»[3]. 

Первая  аксиома утверждает: «Любая 
деятельность может рассматриваться, как 
технологический процесс и потому может 
быть улучшена».  

Вторая  аксиома гласит: «Производство 
следует рассматривать как систему. Поэтому 
решения частных конкретных проблем  со-
вершенно  не достаточно. Необходимы  сис-
темные фундаментальные изменения».  

Третья  аксиома требует: «Высшее руко-
в дство прео

твенность за деятельность предприятия». 
Дал рассмотрим разрабо учебны

исциплин, основываясь на концепции Все-
я качество

В соответст ой рас-
сматриваем разработку учебных дисциплин 
ка ологический , который будем 
со енствовать. На основе TQM препода-
ва олжен и предъявить 
ди ну (созд  и оказать ус-
лу такого каче остребовано 
конкретным студент ботодателем в оп-
ределенном отраслевом сегменте). При м 
администрация в  с препода-
ва  соверш

я, стимулир  и их 
на непрерывное самосовершенствован и 
постоянное улучшение процесса обучения 
конкретным дисциплинам

Но для начала совершенствования про-
цесса обучения необходимо разработать оп-
ределенный учебный курс, опираясь на стан-
дарты дисциплины. Разработка, совершенст-
вование дисциплин многоаспектны и требуют 
тщательного анализа и проработки, а также 
выбора метода, формы и средств обучения.  

Преподаватель в соответствии с вы-
бранными методами и формами обучения 
должен определиться со средствами, как не-
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отъемлемым компонентом технологии обуче-
ния, т. е. заботится об информационно-пред-
метном обеспечении изучения дисциплины. 
Под словосочетанием "информационно-пред-
метное обеспечение" следует понимать, во-
первых, средства, которые содержат в себе и 
способствуют передаче студентам научной ин-
формации, определенной целями обучения 
(печатные источники, радио, теле- и аудио-
визуальные носители, природные источники 
и т. .); во-вторых, все материальные (веще-п
ственные) средства, которые используются в 
учебных целях и которые способны непосред-
ственно или опосредованно передавать сту-
дентам информацию, развивать умения и на-
выки (лабораторно-демонстрационное обору-
дование, макеты, установки, тренажеры, ма-
шины и отдельные механизмы и т. д.). Вторую 
половину рассматриваемого словосочетания 
("предметное") еще называют учебными техни-
ческими средствами. 

Поэтому предлагается классификация, 
включающая следующие шесть категорий[3]: 

1) учебники и другие печатные текстовые 
средства; 

2) простые визуальные средства − ори-
гинальные предметы, одели, картины, диа-м
граммы, графики, карты; 

3) м дства − еханические визуальные сре
диаскоп, эпидиаскоп, микроскоп, телескоп; 

4) аудиальные средства − проигрыватели, 
магнитофоны, радио приемники; 

5) аудиовизуальные средства − теле-
визоры, кино- и видео камеры, видеомагни-
тофоны, проекторы, ноутбуки; 

6) средства, автоматизирующие процессы 
обучения − тренажеры, лингафонные кабине-
ты, компьютеры, особенно последнего поко-
ления − мультимедиа компьютеры, обладаю-
щие большими возможностями решения ди-
дактических задач. 

Проектирование, создание и внедрение 
дидактических средств реализуется с учетом 
общих законов дидактики, уровня подготовки 
студентов к восприятию учебной информации и 
специфики учебной дисциплины. На рис. 1 по-
казана схема системы учебно-методического 
обеспечения (СУМО) дисциплины компью-
терные информационные системы в аудите. 
Каждый элемент этой системы выполняет 
определенные дидактические задачи и наде-
лен своими дидактическими функциями. Под 
УМБ  данной системе понимаем учебно-
материальную базу – это кабинеты и лабора-
тории с соответствующим оборудованием, 
необходимым для организации познаватель-
ной сокоэффективной
чающихся. 

Р  
уч

тво моделей, 
которые м  случае, 
начиняя от ой моде-

и
цесс

поль
рект
поль

с
ми с
мин харта. При предельной простоте и 

к
упра
− ск до получе-
ния приемлемого уровня качества процесса. 
Качество здесь рассматривается, как мера 
соответствия ожиданиям преподавателя и 
(или) администрации. 

Цикл Деминга (рис. 2) − это определен-
ные управленческие действия направленные 
на повышение уровня качества с выделения 
четырех стадий в управлении качеством. 
«Цикл Деминга» предложен одним из основа-
телей  американского менеджмента доктором 

виатуру PDCA 
 - Действуй) по 

в

 

вы  деятельности обу- Э. Демингом и имеющем аббре
(Планируй - Сделай - Проверь

 
 

исунок 1 − Примерн я структура системыа
ебно-методического обеспечения курса 

компьютерные информационные системы  
в аудите 

 

Разработав СУМО определенной дисци-
плины на основе TQM можно добиться опре-
деленного уровня качества. Для дальнейшего 
совершенствования системы необходимо вы-
брать модель с обратной связью. В настоя-
щее время существует множес

ожно применить в данном
 классическ й непрерывно

ли  заканчивая каскадной моделью и про-
ным подходом. 
Однако существуют возможности ис-
зования более адекватной модели кор-
ировки процесса обучения активно ис-
зующейся при описании цикличных про-

цес ов, при дискретном управлении сложны-
истемами. Это так называемый цикл Де-
га – Шу

пра тически, вербальном описании модель 
вления дает ответ на важнейший вопрос 
олько нужно циклов провести 
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чества циклов Деминга. В среднем экспери-
не ме-

более оп-

ым буквам соответствующих терми-
йском языке [2]. 

По графику прослеживаются цикл
цесса улучшения качества обучения от

 
 
 

Рисунок 2 − “Цикл Деминга” 
 
 

Стандартные этапы применения  цикла 
Деминга (рис. 2) применительно к простав-
ленной задаче следующие [1]. 

На первой стадии планируется учебный 
курс, определяется, каким образом будет 
предъявляться студентам информация, раз-
рабатывается СУМО

На второй стадии реализуется заплани-
рованное в первом цикле обучение с исполь-
зованием элементов новых информационных 
технологий. 

На третьей стадии проводится тестовый 
контроль (измерение), с помощью компью-
терных тестирующих программ и адекватных 
способов обработки результатов. 

На четвертой стадии производится ана-
лиз результатов обучения с учетом данных 
контроля и проводится корректировка СУМО. 

Далее, на последующих временных 
квантах, цикл повторяется (с сохранением 
внесенных на предыдущих квантах измене-
ний). 

Наглядно процесс обучения с использо-
ванием цикла Деминга можно выразить гра-
фиком зависимости качества обучения от ко-
личества циклов (рис. 3). 
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Рисунок 3 − Процесс совершенствования 
СУМО с использованием цикла Деминга 

 
Используя Теорию Всеобщего управле-

ния качеством для разработки, внедрения и 
постоянного совершенствования учебных 
дисциплин, на основе информационных тех-
нологий, можно добиться приемлемого уров-
ня подготовки специалистов в определенной 
области знаний. Что, несомненно, позволит 
выпускать на рынок труда высококлассных, 
востребованных специалистов. 
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 Атомная промышленность предъявляет 
особые требования к качеству специалистов. 
Это повышает ответственность вузов, кафедр 
и преподавателей, стимулирует поиски новых 
технологий обучения. 

И СПЕЦИАЛИСТОВ 
ОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

а, П.Б. Молоков, Н.Ф. Стась* 
огическая академия, г. Северск 
 университет, г. Томск* 

ношение ее компонентов; 2) решена пробле-
ма преемственности довузовского и вузовско-
го этапов обучения; 3) разработаны совре-
менные средства обучения и контроля; 4) ус-

тановлена эффективность системы при обу-
чении общей и неорганической химии. 
 В работе использовались разнообраз-
ные методы исследования: сравнительно-
сопоставимый метод, прямое и косвенное 
наблюдение, педагогический эксперимент, 
моделирование, опросные методы (собесе-
дование, анкетирование, тестирование), ка-
чественный и количественный анализ ре-
зультатов, статистическая обработка данных. 
 В нашей дидактической системе дову-
овская и

 Основная специальность атомной про-
мышленности – химия и технология материа-
лов современной энергетики. Абитуриенты, 
претендующие на эту специальность, должны 
знать и любить химию, иметь хорошую физи-
ко-математическую подготовку и широкий 
общий кругозор. К сожалению, этими качест-
вами большинство выпускников школ не об-
ладает. Отмена выпускного экзамена по хи-
мии как обязательного привело к сокращению 
уроков, деградации химических кабинетов и 
снижению ответственности учителей. Среди 
учащихся школ химия считается сложной не-
обязательной дисциплиной. Поэтому конкур-
са среди поступающих на химические специ-
альности фактически нет: вузы принимают 
всех, кто приходит. 
 В этих условиях для подготовки специа-
листов, отвечающих высоким требованиям 
атомной промышленности, необходима новая 
дидактическая система. Она разработана на-
ми и применяется в Северской государствен-
ой н технологической академии (СГТА), кото-
рая готовит специалистов для флагмана 
атомной промышленности – Cибирского хи-
мического комбината. Система основана на 
двух дидактических принципах: 1) непрерыв-
ность и преемственность профессионального 
образования в цепочке «общеобразователь-
ная школа – вуз»; 2) разработка и использо-
вание учебно-методического комплекса, 
включающего систему контроля знаний и 
умений на всех этапах обучения студентов. В 
содержание системы заложены идеи класси-
ческого личностно-ориентированного обуче-
ния и современный подход к обучению как к 
технологическому процессу. 
 Разработка, исследования и поэтапная 
реализация системы проводятся с 2000 г. За 
это время: 1) определено оптимальное соот-

з  подготовка  профессиональное са-
моопределение осуществляется в химико-
экологической школе (ХЭШ), в которой обу-
чаются учащиеся 9–11 классов школ ЗАТО 
Северск, дополнительно к основным заняти-
ям в школе. Программа обучения в ХЭШ реа-
лизуется по четырем направлениям. 
 1. Теоретическая подготовка. Она пре-
дусматривает расширенное, по сравнению с 
школой, изучение общей химии. 
 2. Профессиональное обучение. На ла-
бораторных занятиях учащиеся приобретают 

аквалификацию л боранта-химика. 
 3. Обучение первичным навыкам науч-
ных исследований. Учащиеся проводят ис-
следования экологической обстановки на 
комбинате, в городе, в своих школах. 
 4. Ориентация на поступление в акаде-
мию. Обучение проходит в аудиториях и ла-
бораториях академии, занятия проводят на-
ши преподаватели, учащиеся используют 
оборудование и рабочие места студентов. 
Проводятся экскурсии на СХК, которые со-
провождаются встречами с руководителями и 
новаторами производства. Учащиеся узнают 
не только о достижениях, но и о проблемах, 
которые им предстоит решать, когда они бу-
дут работать на комбинате. 
 Показательно то, как изменяются целе-
ые в установки учащихся при поступлении в 
школу (9 класс) и на третьем году обучения 
(11 класс). Учащиеся 9 класса поступают в 
ХЭШ главным образом (90 %) потому, что не 
понимают химию, но хотят в ней разобраться; 
планируют связать себя с профессией хими-
ка только 30 %. В 11 классе планируют свя-
зать с химией свою профессиональную дея-
тельность 85 %, а поступить в CГТА и по 
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окончании работать на комбинате – 80 % 
учащихся. 
 Второй принцип дидактической системы 
реализован в технологии обучения студентов 
общей и неорганической химии. Определены 
цели, задачи и содержание обучения, разра-
ботаны методы, формы и средства обучения 
и диагностики его результатов. Используется 
сочетание информационно-рецептивных 
репродуктивно-продуктивных методов обуче-
ния. Это лекции, сопровождаемые демонст-
рационными химическими опытами, семина-
ры (обсуждение теоретического материала), 
практические занятия (решение задач и уп-
ражнений), самостоятельная аудиторная под 
контролем преподавателей и лабораторные 
работы. Предусмотрено реферирование пер-
воисточников и публичная защита рефера-
тов, конференции по результатам экологиче-
ских исследований, а также учебная практика 
по растворам (во время летних каникул). 
 При чтении лекций мы используем про-
грамму PowerPoint, в которую вмонтированы 
файлы анимаций, киносюжеты, рисунки, вы-
полненные с помощью других программ. Чте-
ние лекций с помощью компьютера значи-
тель з  но расширяет во можности лектора: 
можно демонстрировать текст лекции син-
хронно с его чтением, возвращать на экран 
фрагменты лекций для повторного обсужде-
ния, показывать последовательность созда-
ния таблиц, графиков и рисунков, проводить 
их преобразование, демонстрировать опас-
ные химические опыты и т. д. 
 Динамичное чтение лекций с помощью 
компьютера не позволяет вести конспект в 
его традиционном виде, поэтому каждому 
студенту выдается рабочая тетрадь. Она 
представляет собой твердую опию лекции с 
пропусками, в от рые студенты записывают 
определения ключевых понятий, формулы и 
уравнения реакций, решают задачи и упраж-
нения и т. д. 

Лекции ограничены во времени, поэтому 
существует проблема полного и подробного 
изложения всего учебного материала. В на-
шей дидактической системе она решается 
разработкой электронного курса лекций, ко-
торый содержит дополнительный теоретиче-
ский, иллюстрационный и справочный мате-
риал. Электронный курс не заменяет, а до-
полняет и обогащает традиционный учебник. 
Он позволяет быстро находить необходимую 
информацию, работать с наглядными моде-
л

преподавания учебного материала. 
 Компьютерный и электронный курс лек-
ций является фундаментом, на котором по-
строена методика проведения других занятий 
по дисциплине. Их объединяет система кон-
троля и рейтинга. В нашей системе контроль 
выполняет диагностическую, обучающую, 
развивающую, воспитательную и методиче-
скую функции. Диагностическая функция со-
стоит в выявлении пробелов в знаниях и 
умениях студентов и выявл

ями сложных устройств и процессов, закре-
плять теоретический материал решением си-

жнений. В электрон-
 может оперативно 

сочетание всех методов способствует повы-
шению качества учебного процесса. 
 Входной контрол
же занятии в вузе меный

в
связи с изменением методики учебного процесса и студентам

ени  их причин. 
Обучающая функция объясняется тем, что в 
ходе выполнения контрольных заданий про-
исходит повторение, закрепление и совер-
шенствование знаний. Развивающая функция 
контроля заключается в том, что студенту не-
обходимо не только воспроизводить усвоен-
ное, но перерабатывать и систематизировать 
имеющиеся знания, приводить доказательст-
ва, делать обобщения. Воспитательная 
функция контроля объясняется тем, что он 
дисциплинирует студента и воспитывает у 
егон  чувство ответственности за свою работу. 
Методическая функция состоит в том, что 
подготовка, процесс и результаты контроля 
используются для совершенствования рабо-
ты самого преподавателя. 
 Разработанная система представляет 
комплекс разнообразных видов, форм и 
средств контроля, используемых на всех эта-
пах учебного процесса: 1) входной
щ  3) тематический, 4) рубежный, 5) итого-
вый. Все виды контроля повторяют логику 
учебного процесса. Каждый этап контроля 
проводится по правилам, соответствующим 
его целям. Переход от одного этапа к другому 
сопровождается усложнением задани
л высокими требованиями к уровню знаний 
и действиям обучаемых. 
 Методами контроля являются устный 
опрос, письменная работа, тестирование, 
коллоквиум, выступление на семинаре, защи-
та реферата, отчета (по лабораторной рабо-
те), домашнего задания, выступление на сту-
денческой конференции, участие в олимпиа-
де. Выбор метода зависит от цели контроля. 
Каждый метод контроля имеет свои достоин-
ства и недостатки, и ни один из них не может 
быть признан единственным, способным ди-
агностировать все аспекты процесса обуче-
ния. Только комплексное их применение по-
зволяет объективно выявлять динамику 
формирования системы знаний и умений сту-
дентов, только правильное и целесообразное
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Тематическ й контрол  проводится етодами 
компьютерного тестирования после изучения 
каждой темы и собеседования при защите 
индивидуальных домашних заданий, отчетов 
по лабораторным работам и рефератов. В 
тематическом контроле на первый план вы-
ступают обучающая и развивающая функции. 
Своеобразной формой сочетания контроля и 
обучения является самостоятельная работа 
студентов под контролем преподавателей. 
 Рубежный контроль проводится после 
изучения раздела дисциплины, его назначе-
ние – выявление результатов соответствую-
щего этапа обучения. Оценка рубежного кон-
троля должна быть максимально объе

поэтому мы п водим его стан артизи-
рованным (тестовым)  методом; в тестах ис-
пользуются задания для проверки второго 
(репродуктивного) и третьего (продуктивного) 
уровней знаний и ум

одится в виде зачета по практической 
части и экзамена, который является наибо-
лее значимой формой контроля, позволяю-
щей судить об эффективности усвоения все-
го материала. Мы практикуем смешанную 
форму проведения экзамена: в начале сту-
денты выполняют письменную часть, а потом 
проводится устное собеседование. 

Письменная часть экзамена состоит в 
выполнении студентами тестовых заданий. 
Тестовая технология диагностики знаний по-
лучает широкое признание, т.к. обладает 
многими преимущ

роверяется материал по всему содержа-
нию дисциплины, а не отдельные фрагменты; 
2) стандартизированная процедура проведе-
ния контроля и автоматизированная обработ-
ка результатов обеспечивают равные усло-
вия и единые критерии оценивания для всех 
экзаменуемых; 3) результат контроля объек-
тивен, потому что ответы экзаменуемого 
сравниваются с эталоном и отсутствуют 
субъективные факторы, влияющие на оценку; 
4) уменьшается физическая и психологиче-
ская нагрузка на экзаменатора. 

Но тестовая форма контроля имеет не-
достатки, которые нельзя игнорировать при 
проведении экзамена. Отсутствие непосред-
ственного контакта между экзаменатором и 
экзаменуемым повышает вероятность влия-
ния на результат случайных факторов. На-
пример, невозможно учесть случайные ошиб-
ки, вызванные неправильным пониманием 
задания. С помощью тестов невозможно про-

шения нестандартных задач, объединять 
знания в единую систему. Поэтому п

ения теста проводится устное собеседо-
вание экзаменатора с каждым экзаменуемым. 
Оно начинается с обсуждения результатов 
выполнения теста (студент должен обосно-
вать свои ответы) и продолжается в форме 
беседы, когда с помощью специальных во-
просов выявляются фундаментальность, глу-
бина и системность знаний. 
 Оценка знаний студентов на экзамене 
проводится по системе, в которой показатели 
качества знаний сгруппированы попарно: 
полнота и глубина, систематичность и сис-
темность, оперативность и гибкость, конкрет-
ность и обобщенно

, осознанность и прочность Оценка, 
выставленная на экзамене, должна быть 
обоснованной. Правильно поставленная 
оценка способствует развитию по

интересов, трудолюбия, ответственности 
и других важных качеств личности. 
 Рейтинговая система организации учеб-
ного процесса широко распространена в ву-
зах России. Основной целью ее использова-
ния является повышение роли и значимости 
текущей самостоятельной работы студентов 
в семестр : она способствует более система-
тическим занятиям студентов, повышает со-
стязательность, стимулирует активность сту-
дентов в учебном процессе. 
 Системный контроль на всех этапах обу-
чения и рейтинговая система изменяют от-
ношение студентов к учебе, приводят к осоз-
нанию критического отношения к своим ре-
зультатам, необходимости самостоятельной 
работы и постоянного самоконтроля. 
 Эффективность разработанной дидакти-
ческой системы подтверждает постоянный 
рост среднего экзаменационного балла по 
общей и неорганической химии: 2000 г. - 4,00; 
2001 г. – 4,08;  2002 г. – 4,20; 2003 г. – 4,14; 
2004 г. – 4,25; 2005 г. – 4,64; 2006 г. – 4,70. 

Атомная пр
 находится под пристальным вниманием 

общественности. Это стимулирует поиски но-
вых технологий обучения. Надеемся, что раз-
работанная дидактическая система будет ис-
пользована препо
лин. Она подробно описана в журналах «От-
крытое образование» (2005. – № 5. – С. 30-36; 
2006. – № 5. – С. 37-42.), «Успехи современно-
го естествознания» (2005. – № 1. – С. 96-99) и 
«Известия Томского политехнического универ-
ситета» (2006. – Т.309. – № 4. – С. 244-248). 
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П
Р

 

 те
ме

о-
дительных сил общества − как средства про-
изводства, так и личного фактора производ-
ства Человеческий капитал − важнейший 
элемент национального богатства, и инве-
стиции в него дают высокую отдачу, прежде 
всег через рост технических инноваций и 
величение производительности труда.  

Основными особенностями любого об-
разовательного учреждения являются «про-

», которую оно выпускает,  и длитель-
ость «производственного процесса». 

ми 
«продукции не 
толь

дисциплинам специального 
цикл

е, длительность которого 
три-ч

з

влять сущест-
венн

-
ваем

о

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА  
С ВЫСШИМ ОБ

ОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
АЗОВАНИЕМ 

етыре года, закладываются базовые зна-
ния, умения и навыки, необходимые для ус-
пешного проведения подготовки инженеров. 

Процесс подготовки инженеров занимает 
два-три года, и акцент на этом, третьем этапе 
образовательного процесса переносится на 
приобретение профессиональных практиче-
ских навыков. На каждом этапе производства 
«продукции» вуза установлены контрольные 
точки. Однако объективных общих критериев 
оценки качества выпускников пока в вузе нет. 
Фактически только зака чики «продукции» ву-
за через некоторый промежуток времени 
имеют возможность объективно оценить ка-
чество  выпускников по их умению квалифи-

Л.А. Асмолова, Т.В. Новосе
Восточно-Казахстанский государственный

г. Усть-Ка

лова,  С.В. Григорьева  
хнический университет им. Д. Серикбаева 
ногорск 

цированно выполнять свои профессиональ-
ные обязанности, по их профессиональной 
карьере. 

Цель нашего исследования − разработка 
и апробация математического инструмента-
рия для оценки качества подготовки специа-
листов Восточно-Казахстанского государст-
венного технического университета. 

Разработанная нами методология по-
зволяет анализировать и выя

 
Состояние системы образования в зна-

чительной степени определяет будущее 
страны, поскольку именно образование за-
кладывает фундамент для развития произв

. 

о, 
у

дукция
н

Особенность производимой вуза
» состоит в том, что студент − 

ко «продукция», но и участник образова-
тельного процесса, и потребитель других ви-
дов продукции вуза. 

Подготовка инженера в вузе состоит из 
трех этапов: отбора абитуриентов; обучения 
студентов естественно-научным и общепро-
фессиональным дисциплинам; подготовки 
инженеров по 

а. 
На первом этапе вуз формирует тре-

бования к абитуриентам и критерии оценки их 
соответствия этим требованиям. Следова-
тельно, он обязан сформулировать требова-
ния к своим поставщикам − школам, лицеям, 
колледжам и др. 

На втором этап

ые направления совершенствования ме-
ханизма управления качеством подготовки 
специалистов с высшим образованием, кото-
рая достигается: 

- анализом анкетного опроса потребите-
лей услуг (работодателей); 

- разработкой методов математического 
анализа оценки качества выпускников ВКГТУ; 

- разработкой модели с обратной связью 
для совершенствования управления процес-
сом образования; 

- проведением конкретного анализа, 
подтверждающего реализуемость предла-
гаемой модели и методов по улучшению ка-
чества в подготовке выпускников. 

Вопрос о содержании и последователь-
ности действий, набор которых позволит га-
рантировать оказание «качественных» обра-
зовательных услуг − ключевой в рассматри

ой проблеме. Несмотря на все другие 
виды производимой вузом «продукции» − ре-
зультаты научно-исследовательских работ, 
учебно-методическую продукцию (учебники, 
пособия и т. д.), различные виды иных услуг 
(предоставление в аренду к мпьютерных се-
тей, сдача в аренду спортивных сооружений и 
т.д.) и даже выпуск самой настоящей про-
мышленной продукции − только предостав-
ление образовательных услуг делает вуз ву-
зом. 

Общеизвестно, что основной проблемой 
процесса обучения является несоответствие 
между требованиями, которые предъявляют-
ся производством к уровню подготовки ра-
ботника, и ограниченными возможностями 
учебного процесса в реальном высшем учеб-
ном заведении. 
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Поэтому, одним из возможных инстру-
ментов оценки качества  является  выявле-
ние 

отовки преподавате-
лей, 

б

ов на пути по-
выш

 

ов (рисунок 1). 

 

возможностей и при наличии необходимых 
ресур ов должны внедряться те доработки 
систе ы, обоснованность которых, с точки 
зрения совершенствования системы, может 
быть оказана.  

Кроме того, в ходе разработки и внедре-
нии модели нами преследовался ряд целей: 
придание существующим и потенциальным 
потребителям уверенности в возможностях, 
которыми располагает ВКГТУ; достижение и 
по
ил
УМ

Движущая сила приведенной модели – 
работодатель, а также абитуриент. Скр

ат в виде продукции 
или 

ота, олимпиады, 
конф иенты, СО – 
студ

и того, что они желают получить, 
и от

 важность  получе-
ния б

и
ения, оценка 

служ
ения 

эфф

й по совершенствованию 
сист

дать комплексный механизм 
таког управления из четко структурирован-
ных и взаимосвязанных элементов. 

Выходные данные по модели «Качество 
подготовки преподавателей»: преподаватель, 
выполняющий работу, влияющую на качество 
продукции, должен быть компетентным в со-
ответствии с полученным образованием, под-
готовкой, навыками и опытом. При этом не-
обходимо обеспечить, чтобы все члены орга-
низации, участвующие в работе СО, облада-
ли достаточными способностями для успеш-
ного выполнения возложенных на них обя-

стей и обеспечивать предоставление 
потребителям образовательных услуг, соот-
ветствующих установленным требованиям. 

Организация должна определять, соби-
-
-

, а 
 

твлять постоянное повышение ре-

мнений непосредственных потребителей 
(работодателей) о качестве образования и 
обучения в вузе.  

Материалы опроса, проведенного нами 
среди руководителей предприятий по вопро-
су оценки ими качества полученного образо-
вания их подчиненных, позволили выявить 
области по совершенствованию учебных 
планов, УМКД, УМКС, а также  рассматривать 
вопрос о качестве подг

введении дополнительных курсов по 
предметам, учебных семинаров, изменении в 
информационном о еспечении учебных кур-
сов и т. д.  

Одним из главных вопрос
ения качества образования –

определение механизма,  с помощью которо-
го можно улучшать, совершенствовать про-
цесс предоставления образовательных услуг. 

В связи с чем,  для оптимального управ-
ления вышеуказанными процессами и для 
решения данной проблемы нами разработана 
модель с обратной связью для оценки каче-
ства подготовки специалист

 
 

 

 
 

 
Рисунок 1 – Модель с обратной связью 

 

Цель модели: непрерывное совершенст-
вование системы менеджмента качества, что 
означает при выявлении соответствующих 

ный прямоугольник на рисунке, соответст-
вующий процессам жизненного цикла про-
дукции, обозначает совокупность действий, 
которые необходимо выполнить, чтобы полу-
чить выходной результ

с
м

д

ддержание требуемого качества продукции 
и услуг путем изменения учебных планов, 
КД, УМКС и т. д 

рать и анализировать соответствующие дан
ные для демонстрации пригодности и резуль
тативности системы менеджмента качества
также  оценивать, в какой области можно

углен- осущес

услуг. Применительно к СО (системе об-
разования) на схеме можно сказать, что это 
лабораторные и практические занятия, лек-
ционные часы, курсовые, контрольные рабо-
ты, самостоятельная раб

еренции. «Входы» – абитур
енты и «выходы» – выпускники, где ис-

ходный момент модели – обсуждение с по-
требителям

ображение этих запросов в технических 
условиях.  

Модель подчеркивает
информации о  уровне удовлетворенно-

сти потребителей «измерен е, анализ и 
улучшение». Эти и другие измер

ат жизненно важным средством обрат-
ной связи, необходимой для обеспеч

ективности системы. Данные методы их 
анализа должны служить основой для выра-
ботки предложени

емы менеджмента качества. Далее оце-
нивается эффект от внедрения любых изме-
нений, предпринятых по результатам преды-
дущих анализов. Если выясняется, что эти 
изменения не дали ожидаемых результатов, 
то необходимо предусмотреть дополнитель-
ные меры для их достижения. 

Применение данной модели в различных 
областях деятельности позволяет эффектив-
но управлять этой деятельностью на систем-
ной основе, соз

о 

занно
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зультативности системы мене
ства. Данные должны включать информацию, 
полу

выявления основных областей деятельности, 
требу
году. 

Они пр
собственные действия, так и соответствую-
щие составляющие системы менедж
качества, например м
граммы, УМКС, УМКД.  В университе
ны быть отработаны процессы рег
анал

инновационной деятельности, сопричастность 
к делам организации, орие
ное улучшение, готовност
ствованию, постоянному осво
активному сотрудничеству  команд-
ной деятельности  
всех выпускников 

Не  менее важным является то, что по-

ы в свою 

 представляют организацию 
производства, имеют средний уровень эконо-

ономически грамотных сотрудниках, 
наце

работе по улучшению дея-
тельности предприятия, а не просто являют-
ся теоретически подготовленными техниче-

сом 
ия студен-

та критическому, собственному взгляду на 
 развития в нем стремления к посто-

.  
том вузу необходимо: 

 те методы, которые будут 

;  
- использовать интерактивные формы 

обучения и обратную связь с «потребителя-

 заведения должны 
 учебные программы, ко-

торые вбирали бы в себя и мнение лекторов, 
и мнение студентов, и мнение общества. 
Только тогда может быть преодолен барьер 
между вузом и профессиональной средой, 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

джмента каче- очередь плохо

ченную в результате анкетирования по-
требителей образовательных услуг, иными 
словами работодателей. 

Эта информация должна собираться 
систематически  и с применением хорошо от-
работанных методик. Ее используют для по-
лучения общей картины деятельности уни-
верситета и оценки эффективности системы 
образования. Высшее руководство использу-
ют ее в ежегодном цикле планирования для 

мических знаний и организаторских навыков. 
Высшая школа, если она желает ин-

тегрировать анализ мнений работодателей в 
свои учебные планы, стоит перед непростой 
задачей. Как совершенствовать потребность 
работодателей в социально ориентирован-
ных и эк

ющих совершенствования в следующем скими специалистами.  
 вопро

и этом могут корректировать  как 
Другими словами, ключевым

является способность вуза обучен

мента вещи и
етодики, учебные про- янному самообразованию

те долж-
улярного 

При э
- применять

иза и развития системы менеджмента 
качества, направление на непрерывное со-
вершенствование образовательных услуг  и 
качества обучения.  

Как показал анализ ответов экспертов-
руководителей, высокими баллами оценены: 
профессиональная компетентность выпуск-
ников ВКГТУ, компьютерная грамотность и 
степень коммуникабельности. 

Однако, руководители предприятий счи-
тают, что активность участия специалиста в 

стимулировать студентов к активной форме 
обучения;  

- использовать для обучения такие прак-
тические ситуации, которые являются узна-
ваемыми для студентов;  

- проводить практику за пределами 
учебного заведения, чтобы интегрировать 
знания и практические навыки;  

нтация на постоян-
ь к самосовершен-

ению нового и 

ми» выпускников. 
Высшие учебные

разрабатывать такие
 в рамках

 имеет место далеко не у
ВКГТУ. 

 
сле окончания вуза для становления выпуск-
ника, способного к самостоятельной работе, 
как специалиста и организатора производст-
ва, требуется почти два года. Эксперты четко 
высказали, что хорошо теоретически подго-
товленные выпускники-специалист

между обучением и работой. Необходимо
добиваться преимущества  в выпуске высоко-
квалифицированных специалистов через по-
стоянное повышение качества управления
образованием.  

ленных на освоение нового, которые ак-
тивно участвуют в 

- привлекать представителей бизнеса к 
разработке учебных программ и курсов
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A stract: How guarantee the quality of 
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the en  this thesis, we believe that the quality 
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HE CHOICE BETWEEN IDEAL AND THE REALITY OF QUALITY 

CAI Wen-bo 
Shihezi, Xinjiang, 832003, China 

 
d ofb

r education has always been a hot topic 
which people concerning during the period of 
rapid development of higher education. In the 
foundation of analysis the quality of higher edu-
cation, this thesis will make a general statement 
about the main problems which exist in the qual-
ity assurance of Chinese higher education, and 
summarize the development trend of the interna-
tional higher education’s quality assurance. At 

ВЫБОР МЕЖДУ ИДЕАЛОМ
МАССОВОГО ВЫСШЕГО

assurance system plays an important guidance 
role in the period of social reforming and the 
spanning of higher education to the mass educa-
tion .it is imperative to construct a Chinese char-
acter

   

                                         

istic higher education quality assurance 
system. 

Key words: Higher education. Mass. Quali-
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Резюме: Как обеспечить качество выс-

шего образования - эта тема всегда была  
актуальной и интересовала людей на всем 
пути развития высшего образования. В осно-
ве проведенного анализа лежит качество 
высшего образования, в работе дается суж-
дение о главных проблемах, которые сущест-
вуют в обеспечении качества китайского 
высшего образования, обобщаются тенден-
ции развития методов обеспечения качества 
международного высшего образования. В за-

 
    

 

ема обеспечения качества играет важную 
направляющую роль в период социальных 
преобразований и в процессе сближения 
высшего образования с массовым образова-
нием. Необходимо строить китайскую нацио-
нальную систему обеспечения качества выс-
шего образования. 

Ключевые слова: Высшее образова-
ние, массовое, обеспечение качества. 
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Р
 Л
 
д
урн с си
си

с воспитания и обучения 
[1]. В

ой 
он р

е значе-
ние 

решении социальных проблем и приобрете-
нии навыков не только текущей, но и будущей 
их социальной жизни. 

Каким научно обоснованным требовани-
ям сегодня и в перспективе должна отвечать 
личность и профессиональная подготовка 
преподавателя вуза? Каков механизм про-
фессионального становления личности сту-
дента в новых постоянно меняющихся усло-
виях? Эти и подобные им вопросы требуют 
постоянного внимания и не имеют однознач-
ного решения, так как ответ зависит от пере-
мен в окружающей социальной  среде. 

Основная особенность современности – 
это многообразие перемен во всех её аспек-
тах и для всех её участников. Примером это-
го может служить образовательный процесс, 
т.е. процесс, участники которого постоянно 
находятся в изменяющихся условиях. 

Содержание перемен для студента сво-
дится к смене восприятия себя, как отдель-
ной личности, на восприятие себя, как члена 
коллектива, который помимо профессио-
нальн
дения этических, социальных, правовых, фи-

настав-
ника

ествление перемен. 

тру лько этапов, знание 

обу
ват нять ме-

ци

нас
рит а это 

пе
кон

раб

упу

л
дим ий 
выпускника-специалиста, которые следует 
сформировать и развить за годы пребывания 
студента в вузе. При чёткой постановке цели 
конструктивно можно решать и задачи воспи-
тания, как обоснования оптимальности или 
не оптимальности того или другого типа по-
ведения или поступка относительно достиже-
ния цели. 

Данная миссия воплощается в политике 
в области качества вуза, в модели специали-
ста, выпускника образовательного учрежде-
ния, ориентированной, помимо профессио-
нальной компетентности, на воспитание та-
ких социально востребованных качеств, как 
патриотизм и гражданская ответственность, 
самодисциплина, толерантность и владение 
навыками межличностного общения, креа-
тивность и предприимчивость, способность к 
анализу, рефлексии и саморазвитию. 

А это уже положения современного ме-
неджмента качества, основанные на принци-
пах всеобщего управления качеством (TQM) 
и международных стандартов ИСО серии 
9000 [2, 3 и др.]. 

 это системы состоящие 
из людей, поэтому соответствующие процес-
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 соответствии с этим, система высшего 
профессионального образования предпола-
гает не только передачу знаний с целью соз-
дания высококвалифицированного специали-
ста, но и его всестороннее воспитание, т.е. 
формирование цельной личности с высокой 
нравственностью и культурой. Каким будет 
новое поколение, а значит, таким будет и бу-
дущее государства, что во многом зависит от 
педагога, от системы образования, в котор

аботает, от методов, которые поддержи-
ваются.  

Подсистема воспитания студентов, яв-
ляясь неотъемлемой частью системы обра-
зования,  должна  отвечать насущным требо-
ваниям различных этапов демократизации 
общества и стадиям развития экономики, 
учитывать особенности профессиональной 
деятельности будущего специалиста и те ус-
ловия, в которых эта деятельность будет 
осуществляться. В этой связи особо

ых знаний требует и другого – соблю- Организации –
 

нансовых норм и т. п. Для педагога, 
 – это тоже освоение новой информации, 

сути меняющихся условий,  постоянное обу-
чение, т. е. тоже осущ

Индивидуальное восприятие перемен 
дно и проходит в неско

о которых необходимо применять в процессе 
чения. И это знание необходимо учиты-
ь и при решении вопроса как изме

тодики и приёмы подготовки будущих спе-
алистов. 
Преподаватель, а тем более куратор или 

тавник, должен использовать чёткий алго-
м воздействия на обучающегося, 

воздействие должно сводиться к организации 
ремен в обучающей системе с учётом за-
омерностей и стадий протекания этих пе-

ремен. Главное здесь – изменение культуры 
и приобретения знаний и навыков групповой 

оты. 
Студент и преподаватель не должны 

скать из виду цели  деятельности будуще-
го специалиста. Чтобы эта цель – результат – 
бы а раскрыта и сформулирована, необхо-

о разработать перечень компетенц



КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ 67

сы, 

го обра-
зова

ного менеджмента качества в новом по-

 

околения ГОС ВПО 
отно

-
б

 п б
ершенствова

ью, так и в любом коллективе. 
 

например, процессы перемен, весьма 
схожи, т.е. имеют общие черты и могут быть 
осознаваемы как нормы, как определённые 
требования, положения или стандарты. Мо-
дели организационных перемен могут быть 
реализованы в виде стандартов организации 
в рамках системы качества. Стандарт – это 
наилучший способ выполнения работы или 
основной деятельности. В стандартах отра-
жен коллективный опыт и его требования 
обоснованы научно, социально и экономиче-
ски и не случайны. 

Примером таких стандартов могут слу-
жить не только стандарты в области качест-
ва, но и Государственные образовательные 
стандарты высшего профессионального об-
разования (ГОС ВПО). Для специалистов в 
области высшего профессионально

ния, как и для обучающихся, требования 
этих стандартов обязательны как обоснован-
ные и необходимые требования общества, 
частью которого является и система ВПО. 

Групповые методики менеджмента каче-
ства, такие как мозговой штурм, семь простых 
статистических  методик контроля качества и, 
особенно, семь новых методов управления 
качеством, QFD и FMEA, другие виды функ-
ционального анализа, профессионально раз-
вивая навыки работы в коллективе, в проект-
ной или производственной группе, одновре-
менно решают задачи социализации лично-
сти обучающегося, способствуя формирова-
нию его как успешного специалиста. 

В соответствии с положениями совре-
мен

колении ГОС ВПО заложен ряд компетенций, 
отражающих требования, предъявляемые к 
специалисту как личности с высокоорганизо-
ванной культурой поведения: 

 социально-личностные; 
 экономические и организационно-
управленческие; 

 общенаучные; 
 общепрофессиональные; 
 специальные профессиональные. 

К социально-личностным компетенци-
ям стандарты третьего п

сят следующие: 
⇒ компетенции физической культуры и здо-

рового образа жизни; 
⇒ компетенции ценностно-смысловой ори-

ентации, а именно, понимание ценностей 
культуры, науки и производства; 

⇒ компетенции гражданственности, к кото-
рым относят патриотизм, знание и со
людение прав и обязанностей гражда-
нина, понимание свобода личности и её 
ответственности еред о ществом; 

⇒ компетенции самосов ния как 
осознания необходимости и способности 
учиться на протяжении всей жизни; 

⇒ компетенции социального взаимодейст-
вия как способности использования раз-
личных особенностей психологии лично-
сти, готовности к сотрудничеству и толе-
рантности; 

⇒ компетенции в общении как с отдельной 
личност
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в деятельности Министерств
уки (Минобрнауки) и други
ния образованием, результатом чего стало 

издание сборников нормативно-правов
кументов на основ
России, а оценка во
сти с а одним из показателей при государ
стве

кционально ответственные 
 работу. При этом, модель 

учебно-воспитательной деятельности вуза 
предусматривать их активное взаи-

у собой, но и как с 
ися, так и с ор-

 студенческого самоуправления и с 

 10.

а сайте Национального аккредитаци-
он е

Наряду с совершенствованием ГОС ВПО 
с конца 1990-х гг. вопросы воспитания обу-
чающихся начали занимать достойное место 

а образования и 
х органов управ-

предусмотрены коллегиальный орган, отве-
чающий за воспитательную работу, напри-
мер, Совет по воспитательной работе, а так-
же структуры, фун
за воспитательнуюна

ле
ых до- должна 

е опыта ведущих вузов 
спитательной деятел

модействие не только межд
средственно обучающимьно-

-
непо
ганамитал

нной аккредитации вуза. В настоящее 
время в Минобрнауки разработан ряд проек-
тов, направленных на воспитание социально 
активной личности студента и оценивания 
состояния воспитательной деятельности в 
вузах России, а с 2004 года Минобрнауки 
проводится конкурс воспитательных систем 
образовательных учреждений [4, 6]. 

С другой стороны, нормативные доку-
мент  ы Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
жёстко регламентируют и формализуют тре-
бования, предъявляемые к условиям, соз-
данным в образовательном учреждении для 
внеучебной работы и организации воспита-
тельной работы с обучающимися. При ком-
плексной оценке деятельности вуза Рособр-
надзором воспитательной работе с обучаю-
щимися отводится значительное внимание, 
выражающееся не только в экспертном за-
ключении, но и в проведении специального 
анкетирования студентов (а в дальнейшем, и 
выпускников и преподавателей) с последую-
щей социологической обработкой данных [4, 
5]. 

Таким образом, вуз должен не только 
обеспечивать высокое качество образова-
тельной услуги, но и выпускать специалиста, 
обладающего набором заранее сформулиро-
ванных компетенций. Подобный подход, в 
свою очередь, требует ясного изложения как 
целей деятельности вуза, так и модели, от-
ражающей данные цели. 

На рисунке 1 представлена модель 
учебно-воспитательной деятельности высше-
го учебного заведения на основе предъяв-
ляемых требований. Данная модель вопло-
щает в себе весь набор компетенций, необ-
ходимых и достаточных для формирования 
личностных качеств обучающегося – будуще-
го специалиста с высшим профессиональным 
образованием. 

Реализация на практике модели учебно-
воспитательной деятельности связана с оп-
ределённой спецификой и деятельностью то-
го или иного образовательного учреждения и 
может иметь свои особенности, однако сле-
дует учитывать, что организационная струк-
тура вуза должна также соответствовать дан-
ной модели. В структуре вуза должны быть 

учебными подразделениями вуза (кафедра-
ми, факультетами и др.). 

В рамках данной модели в ГОУ ВПО Но-
восибирском государственном архитектурно-
строительном университете (Сибстрин) раз-
работана Концепция воспитательной работы 
и создано Управление по организации вне-
учебной и воспитательной работы (УОВВР), в 
состав которого вошли творческие студии, 
отделы молодёжной инициативы и спорта. 

Анализ работы УОВВР с обучающимися 
за не взсколько лет и его аимодействия с дру-
гими структурами вуза, занимающимися 
учебно-организационной и учебно-
методической деятельностью, показал высо-
кую эффективность данного подхода, о чём 
свидетельствуют как значительные творче-
ские, спортивные и профессиональные дости-
жения студентов и выпускников, так и высокая 
оценка учебно-воспитательной деятельности, 
данная аттестационной комиссией при ком-
плексной оценке деятельности вуза в ноябре 
2006 года. 
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