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УДК 378 

ПРОЦЕСС ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Атаянц Н.Г. 
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный институт  

кинематографии имени С.А. Герасимова» 

В статье обсуждается проблема внутреннего оценивания качества обу-

чения в вузе и пути ее решения. Автор предлагает апробированную систему 

оценивания подготовки студентов, позволяющую эффективно мотивиро-

вать их и в значительной мере повысить качество обучения. 

Ключевые слова: 100-балльная система оценивания, качество обуче-

ния, мотивация к обучению, критерии оценивания, текущий контроль, ру-

бежный контроль. 

 

PROCESS OF EVALUATING EDUCATION AT A UNIVERSITY: 

PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE IT 

Atayanz Nelli G. 
The Russian State University of Cinematography  

The article discusses the problem of internal assessment of the quality of 

education at the university and the way to solve it. The author offers a proven 

evaluation system of students, which allows them to be effectively motivated sig-

nificantly. The given system can also improve the quality of training. 

Keywords: 100-point rating system, quality of training, training motivation, 

evaluation criteria, current assessment, midterm assessment. 

 

Обсуждение проблем внутреннего оценивания качества обуче-

ния в вузе и путей его совершенствования является актуальным, по-

скольку оно обусловлено тем фактом, что в вузах нет пока единой 

внутренней системы оценки качества образования. 

Однако прежде чем говорить о проблемах качества обучения в 

учреждениях высшего образования, считаем необходимым начать 

обсуждение с процесса оценивания, поскольку именно оно позво-

ляет выявить, насколько обучение является эффективным. 

Хотя, с одной стороны, обучающиеся вуза – это взрослые само-

стоятельные люди, сделавшие свой осознанный профессиональный 

выбор, из чего следует, что у них должна быть сформирована высо-

кая мотивация к обучению. Тогда возникает вопрос: для чего нужно 

оценивать результаты их труда, если у мотивированных студентов 

всегда они высокие? Теоретически все верно – однако на практике 
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убеждаешься в том, что отсутствие оценивания может демотивиро-

вать большую часть обучающихся. Целесообразность оценивания 

результатов обучения очевидна, но этот процесс непростой, к нему 

следует подойти профессионально, т.е. так, чтобы он способствовал 

достижению высоких результатов. А для этого необходимо понять, 

какие позитивные процессы могут возникнуть, а каких стоит избе-

жать? 

Процесс оценивания обучения в вузе связан с такими понятиями, 

как «текущий контроль», «рубежный контроль» (или его еще назы-

вают «итоговый контроль»).   

Изучив систему оценивания в некоторых московских вузах, мы 

пришли к выводу, что, создавая критерии оценивания рубежного 

или итогового контроля (зачет/экзамен), необходимо учитывать ра-

боту обучающихся в течение семестра, поскольку процент посещае-

мости студентами занятий при таком условии значительно растет, 

что, естественно, влечет за собой более качественное освоение изу-

чаемого материала. Это означает, что преподаватель должен просчи-

тать баллы, например: если в семестре 15 недель и занятие по дис-

циплине проводится один раз в неделю, то можно распределить так: 

60 баллов за работу в семестре (30 баллов за работу на занятиях, 30 

баллов – за устные и письменные контрольные точки) и 40 баллов за 

ответы на зачете/экзамене. Распределение может быть иным, это за-

висит от вида занятия, специфики преподаваемой дисциплины или 

ее трудоемкости. Учет семестровых результатов при оценивании ру-

бежного контроля дает превосходные результаты. 

Обратимся теперь к вопросу оценивания текущего контроля, 

например, письменного. Мы оцениваем работу по 100-балльной си-

стеме, баллы распределяем по отметкам согласно приказу Минобр-

науки России от 25.11.21 № 1094 [1]. Поскольку для осуществления 

федерального государственного контроля (надзора) в сфере выс-

шего образования установлено минимальное значение 60 баллов, а 

для проведения аккредитационного мониторинга – минимальное 

значение 70 баллов, мы решили выбрать 70-79 баллов для оценки 

«удовлетворительно», 80-89 баллов для оценки «хорошо» и 90-100 

баллов для оценки «отлично» [2]. 

Чтобы предотвратить негативное воздействие на самооценку 

студентов, отметка «неудовлетворительно» не прописывается в ра-

боте, а всего лишь количество баллов за правильные ответы. Преду-

смотрены обсуждение всех проблемных моментов письменной ра-

боты и повторное написание ее не раньше, чем через неделю. Работа 
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за семестр предполагает набор достижений в виде баллов, что в свою 

очередь побуждает студентов к увеличению их числа. В соответ-

ствии с гуманным подходом, заработанные баллы ни при каких 

условиях не вычитаются и повторное написание работ оценивается 

так же, как и первоначальное.  

Устный контроль оценивать гораздо сложнее, тем не менее необ-

ходимо определить точные критерии. Очень важно еще учитывать 

эмоциональное состояние отвечающих студентов, а также оговорки 

и не путать их с ошибками. 

Когда критерии определены, студенты заранее ознакомлены с 

ними, а преподаватель четко ведет учет и придерживается установ-

ленной им системы оценивания, то результат качественного и 

успешного обучения будет очевиден.  

Существует еще один аспект, который необходимо учитывать, – 

это отношение студентов к системе оценивания. Принятие ее обуча-

ющимися является одним из важнейших факторов, вызывающим и 

поддерживающим мотивацию обучения, что подтверждают иссле-

дования, проводимые S. Lakhal, E. Frenette и S. Sévigny. Они направ-

лены на выявление корреляции мотивации обучения и принятия сту-

дентами системы оценивания. Авторы изучают различные аспекты 

мнения обучающихся (привлекательность, восприятие эффективно-

сти, восприятие справедливости, генерируемая тревога, когнитив-

ный уровень) с точки зрения методов оценки [3]. 

Предлагаемая нами система оценивания обучающихся апроби-

рована, и ее эффективность подтверждается тем фактом, что по ис-

течении 1-2 семестров, когда мотивация повышается и процесс обу-

чения расценивается студентами как удовольствие, заметно снижа-

ется или абсолютно исчезает тревожное ожидание оценки своей ра-

боты. 

В заключение следует отметить, что чем точнее критерии оцени-

вания устных ответов/письменных работ, тем быстрее появляется 

мотивация к обучению, которая, в свою очередь, позволит студен-

там получать от учебы положительные эмоции (интерес, удоволь-

ствие), удовлетворение своими результатами, признание преподава-

теля и однокурсников, что в целом и определяет качество обучения 

студентов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

У СТУДЕНТОВ КОСТРОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА В РАМКАХ ПРОЕКТА «УниКом» 

Ахунзянова Ф.Т., Колобова Е.А., Панкратова О.Б., 

Румянцева Л.Н. 
ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 

В данной статье представлен опыт Института гуманитарных наук и со-

циальных технологий Костромского государственного университета по 

формированию и совершенствованию у студентов универсальных компе-

тенций в рамках проекта «Компетентностная платформа «УниКом».  При-

менение интерактивных форм проведения занятий и внеучебная деятель-

ность рассматриваются как основные условия реализации требований 

ФГОС ВО 3++. Авторы также делятся опытом проведения диагностики 

сформированности компетенций студентов.  

Ключевые слова: универсальные компетенции, диагностика, проект 

«УниКом», интерактивные занятия, внеучебная деятельность. 

 

FORMIGN THE UNIVERSAL COMPETENCIES AMONG KSU 

STUDENTS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE "UNICOM" 

PROJECT 

Akhunzyanova F.T., Kolobova E.A., Pankratova O.B.,  

Rumyantseva L.N. 
Kostroma State University 

This article presents the experience of the Institute of Humanities and Social 

Technologies of Kostroma State University in the formation and improvement 

of universal competencies of students within the framework of the project "Com-

petence Platform "UniCom". The use of interactive forms of conducting classes 
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Higher Education 3++. The authors also share their experience in diagnosing the 
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Долгое время считалось, что успех в профессиональной деятель-

ности зависит от уровня профессиональных знаний, умений и навы-

ков работника. Однако такая позиция, на наш взгляд, уже не соот-

ветствует задачам текущего дня. Сегодня трудовой рынок стреми-

тельно меняется, набор профессий, к которым готовятся будущие 
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специалисты, равно как и сформированные в интересах этих профес-

сий специальные компетенции, за время учебного процесса стано-

вятся мало или вовсе не актуальными. Если посмотреть в отдаленное 

будущее, то становится понятно, что для успеха выпускнику будет 

явно недостаточно одних лишь глубоких знаний и трудового опыта, 

зато в первую очередь потребуются надпрофессиональные навыки, 

позволяющие быть мобильными и востребованными, выстраивать 

индивидуальные жизненные и профессиональные траектории.  

Так, например, составители «Атласа новых профессий» (Скол-

ково), опираясь на мнение успешных работодателей, выделяют сле-

дующие «навыки XXI века»: мультиязычность и мультикультур-

ность, способность к межотраслевой коммуникации, клиентоориен-

тированность, умение управлять проектами и процессами, способ-

ность работать в режиме высокой неопределенности и быстрой 

смены условий задач, способность к художественному творчеству, 

умение работать с людьми, умение работать с искусственным интел-

лектом, системное и критическое мышление, навыки бережливого 

производства, экологическое мышление, умение управлять внима-

нием, эмоциональный интеллект [1, с. 23-25].  

Также можно обратиться к прогнозам аналитиков Всемирного 

экономического форума, согласно которым выдвинуты 10 самых 

востребованных компетенций будущего: «умение решать сложные 

задачи, критическое мышление, креативность, управление людьми, 

навыки взаимодействия, эмоциональный интеллект, скорость при-

нятия решений, клиентоориентированность, умение вести перего-

воры, когнитивная гибкость» [2].  

Заслуживают внимания и методические разработки авторитет-

ного международного проекта «Настройка образовательных струк-

тур в Европе» (Tuning Educational Structures in Europe – TUNING), в 

которых в числе прочего подчеркивается тот факт, что в образова-

тельных организациях большое внимание следует уделять развитию 

так называемых «общих» компетенций. По мнению европейских ме-

тодистов, этот компонент становится все более актуальным в про-

цессе подготовки студентов к их будущей роли в обществе с точки 

зрения возможностей трудоустройства и гражданства [3].  

Как видим, исследователи практически единодушны в своих вы-

водах, более того, приведенные ими навыки во многом совпадают с 

набором или, по крайней мере, с возможностями таких компетен-

ций, которые в современной дидактике высшего образования полу-
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чили название «универсальные компетенции» (далее – УК). Форми-

руемые вузами УК призваны стать фундаментом профессиональной 

готовности и компетентности, профессионализма, мастерства, инди-

видуального творчества. Данные компетенции обеспечивают готов-

ность студента продуктивно действовать в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях. При этом в настоящий момент стало 

более чем очевидно: формирование универсальных компетенций 

должно происходить не только в учебной деятельности на всех уров-

нях образовательных программ, включая производственные и пред-

дипломные практики, научную деятельность, но и во внеучебной со-

ставляющей образовательного процесса. Соответственно встает 

проблема выбора технологий для формирования УК, а также разра-

ботки диагностических средств и материалов для оценки уровня 

сформированности этих компетенций у студентов на различных эта-

пах обучения.  

Силами Института гуманитарных наук и социальных техноло-

гий ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» со-

здан уникальный проект «Компетентностная платформа «Уни-

Ком»», представляющий собой центр развития, совершенствования 

и применения универсальных компетенций.  

Проект «УниКом» направлен на создание условий для формиро-

вания и совершенствования универсальных компетенций с целью 

успешной адаптации студентов к условиям обучения в вузе, а в даль-

нейшем ‒ к условиям рынка труда и конкретным местам трудовой 

профессиональной деятельности.  

Формирование универсальных компетенций  в Костромском го-

сударственном университете включает в себя работу по трем взаи-

мосвязанным направлениям, каждое из которых решает свои задачи. 

Первое направление – реализация Федерального государствен-

ного стандарта (ФГОС 3++), предусматривающего наличие в базо-

вой части учебного плана одинаковых дисциплин, формирующих 

УК. В КГУ на освоение данных дисциплин отведено одинаковое ко-

личество часов лекционных и практических занятий, написаны оди-

наковые рабочие программы дисциплины и фонды оценочных 

средств, что подчеркивает универсальность этих компетенций. Пре-

подавателям УК-дисциплин рекомендовано: 1) наполнение контента 

системы дистанционного обучения (СДО) КГУ яркими лекциями, 

интересными дополнительными учебно-методическими материа-

лами; 2) проведение занятий и зачетов с применением разнообраз-

ных интерактивных образовательных технологий, позволяющих не 
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только проверять сформированность конкретной компетенции, но и 

развивать другие универсальные компетенции; 3) участие в методи-

ческих семинарах различного формата для обмена опытом по фор-

мированию УК. 

Второе направление – проведение традиционных просветитель-

ских мероприятий – студенческий форум «Университет как про-

странство культуры» и студенческий фестиваль «Твои века, Ко-

строма».  

Ежегодно для первокурсников в сентябре-октябре проводится 

студенческий форум «Университет как пространство культуры», ко-

торый наглядно показывает студентам, что образовательное и куль-

турное пространства университета дополняют друг друга и следуют 

принципам открытости. Участники форума имеют возможность убе-

диться в том, что университет – это не просто учебное заведение, это 

особое жизненное, культурное пространство – со своим духовным 

укладом, своими традициями. Университет – это место, где молодая 

энергия соединяется с академическим знанием, где творческая сво-

бода и умственное дерзание достигают наивысшей концентрации. 

Именно здесь вершится самое главное дело – рождается тот самый 

креативный класс, то сословие интеллектуалов, которое будет раз-

вивать экономику и культуру страны, выводить ее на новые истори-

ческие рубежи. В рамках форума участникам предлагаются разно-

образные мастер-классы, познавательные семинары и викторины в 

очном и онлайн-формате, которые проводят преподаватели УК-

дисциплин с целью мотивации студентов к формированию универ-

сальных компетенций. Так, в октябре 2022 года были проведены ма-

стер-классы «Философия – это не скучно» (УК-1), «Проектная ко-

манда, или Как «не провалить» проект» (УК-2, 3), «Секреты дело-

вого общения» (УК-4), «Ложные друзья переводчика. Словарные ло-

вушки» (УК-4), «Русский язык. И зачем нужна эта норма?!» (УК-4), 

«Использование сквозных технологий в обучении английскому 

языку» (УК-4), «История в карикатурах и шаржах» (УК-5), «Эпоха 

Петра Великого: история и мифы» (УК-5), «Бодрость духа, грация и 

пластика» (УК-7), «Помощь ценою в жизнь» (УК-8), интеллектуаль-

ная игра «В логическом лабиринте» (УК-1), викторина о традициях 

и обычаях разных народов «В каждой избушке свои погремушки» 

(УК-4). 

В рамках ежегодного студенческого фестиваля «Твои века, Ко-

строма» проходит научно-практический форум, а также интерактив-
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ные площадки и познавательные семинары, работа которых явля-

ется итоговым этапом проекта по формированию у студентов уни-

версальных компетенций «УниКом». На интерактивных площадках 

студенты в виде альтернативных форм отчетности демонстрируют 

результаты работы по основным учебным дисциплинам, развиваю-

щим универсальные компетенции и ориентированным на будущую 

профессию студентов. Например, в апреле 2022 года на фестивале 

были представлены: 

 «Исторический атлас профессии» (дисциплина «История»): 

участники представляют свое видение прошлого и настоящего соб-

ственной профессии; 

 «Баттл профессий» ‒ презентация профессии на иностран-

ном языке (дисциплина «Иностранный язык»): участники баттла 

раскрывают достоинства и показывают значимость выбранной ими 

профессии на иностранном языке; 

 речевое состязание «Pro & Contra» (дисциплина «Деловые 

коммуникации»): участники диспута демонстрируют сформирован-

ность речевой культуры, коммуникативных навыков речевого взаи-

модействия в аудитории, предполагающих не только способность 

отстаивания своей точки зрения, но и уважительное отношение к 

мнению оппонентов; 

 философский баттл «Смеюсь, следовательно, существую!» 

(дисциплина «Философия»): участники дискутируют о философ-

ских понятиях, категориях, учениях в увлекательной форме;  

 серия рассуждений «Прививка критического мышления от 

фейков и заблуждений» (дисциплина «Системное и критическое 

мышление»): участники дают советы по развитию критического 

мышления, делятся полезными советами о том, как отличить насто-

ящую новость от фейковой; 

 профессиональный перформанс «В интерьере культурно-ис-

торических эпох» (дисциплина «Культурология»): участники пока-

зывают умение анализировать свою интеллектуальную деятель-

ность, тексты культурных памятников, актуализировать память 

культуры в контексте межкультурного диалога современного мира; 

 обучающий мастер-класс о безопасности жизнедеятельности 

«Азбука безопасности» (дисциплина «Безопасность жизнедеятель-

ности»): участники мастер-класса рассматривают основы безопас-

ности собственной жизнедеятельности через решение образователь-

ных задач. 
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Также в апреле 2022 года в Институте гуманитарных наук и со-

циальных технологий КГУ впервые было организовано мероприя-

тие, в рамках которого студенческие команды выполняли составлен-

ные потенциальными работодателями кейсовые задания с целью 

применения УК в профессиональной сфере, т.е. для решения кон-

кретных профессиональных задач. Участники мотивировали себя и 

команду единомышленников на выполнение поставленных целей, 

организовывали слаженную работу и коммуникацию между всеми 

участниками процесса, генерировали яркие идеи и управляли сво-

ими эмоциями. Хочется надеяться, что и это мероприятие станет 

традиционным. 

Третье направление – включение студентов во внеучебную дея-

тельность:  

1) привлечение к участию в реализуемых институтом проектах: 

«История как детектив», «Грамотная Кострома», Проект 

«УНИВЕРСУМ», «История кафедры», «Без срока давности» и дру-

гие; 

2) проведение проектных интенсивов для разных направлений 

подготовки; 

3) проведение мероприятий для студентов университета в рам-

ках проекта «УниКом» (формы могут быть различными – квизы / 

тесты, конкурсы и т.п.), в том числе совместно с такими студенче-

скими объединениями университета, как Медиацентр, Welcom-

центр, Научная ассоциация студентов, патриотический клуб 

«Сердце с Россией», Клуб интернациональной дружбы. 

Описанные выше направления работы Института социальных 

наук и гуманитарных технологий по формированию универсальных 

компетенций позволяют студентам наряду с освоением обязатель-

ной части учебного плана выбрать собственную образовательную 

траекторию саморазвития. Вместе с тем выстраивание пути форми-

рования универсальных компетенций требует совместного со сту-

дентами понимания, с какой точки и по какому направлению оно 

происходит. С этой целью начиная с 2020 года силами Института 

реализуется проект по оценке сформированности универсальных 

компетенций обучающихся при освоении образовательных про-

грамм бакалавриата. Респондентами диагностики на первом этапе 

являются первокурсники всех направлений подготовки, итоговый 

этап включает мониторинг УК среди студентов III курса.  

Внедряя данный проект, мы предполагали, что проведение такой 

диагностики на различных этапах обучения, включая старшие 
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курсы, позволит контролировать и своевременно корректировать 

весь процесс формирования универсальных компетенций. Однако 

сложность состояла в том, что в практике высшей школы на сего-

дняшний момент отсутствуют однозначные выводы и общеприня-

тые наборы методик оценивания формируемых у студентов компе-

тенций. Проанализировав ряд трудов соответствующей тематики  

[4-6 и др.], мы решили для оценки универсальных компетенций ис-

пользовать персонифицированный подход, в контексте которого 

студент выступал бы активным субъектом оценивания и самооцени-

вания. За основу был взят Assessment Center – комплексный метод 

оценки компетенций. В бизнесе суть этого метода сводится к моде-

лированию ключевых моментов профессиональной деятельности, 

т.е. подразумевается участие людей в ряде упражнений, имитирую-

щих реальные рабочие ситуации, и оценка результатов, для которой 

оценочные данные сравниваются с разработанными в рамках компе-

тенций показателями [5, с. 26]. 

В рамках данного подхода технологиями оценки при диагно-

стике были выбраны критериальное интервью (анкета) и диагности-

ческие кейсы. Выбор (особенно в части кейсов) был обоснован тем, 

что данные технологии соответствуют целому ряду требований:  

- междисциплинарный характер; 

- проблемно-деятельностный характер; 

- ориентация на применение знаний и умений в нетипичных си-

туациях; 

- ориентация на практикоориентированное содержаний заданий; 

- связь оценочных критериев с желаемыми результатами. 

В рамках анкетирования студентам предлагается перечень 

наиболее универсальных способностей и умений, которые позво-

ляют человеку осознавать ситуацию, добиваться результатов в раз-

личных сферах жизни в рамках определенного общества. Респон-

денты должны оценить по пятибалльной шкале (0–5) уровень уже 

имеющейся у них той или иной компетенции, а также отметить лю-

бым знаком те компетенции, которые они хотели бы развить больше. 

В рамках второго диагностического модуля обучающиеся 

должны выполнить специально разработанные компетентностно-

ориентированные задания, которые устанавливают соответствие 

между индикаторами исследуемых компетенций и внешне наблюда-

емыми признаками их присутствия у обучающихся, проявляющи-

мися в процессе решения кейсов. 
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Конечно, описываемая диагностика пока еще находится в ста-

тусе проекта на стадии апробации. Однако уже сейчас можно сде-

лать следующие выводы: 

- понимание того, на каком уровне обучающийся владеет теми 

или иными УК-компетенциями, позволяет выстраивать учебный 

процесс, а именно содержание образовательных программ, с учетом 

запросов студентов, что повышает качество образования и его вос-

требованность, в то же время проведение подобной диагностики на 

различных этапах обучения дает возможность вовремя корректиро-

вать процесс дальнейшего формирования универсальных компетен-

ций;  

- предметный подход, т.е. освоение компетенции в рамках 

только какой-то одной дисциплины категорически сужает ее про-

странство, сводит овладение ею к знаниевому компоненту и приво-

дит к критическому разрыву с профессиональными компетенциями;  

- каждая УК-компетенция должна формироваться: 1) на протя-

жении всего периода обучения студента; 2) в рамках нескольких 

дисциплин; 3) во внеучебной деятельности (интенсивы, конферен-

ции, иные мероприятия);  

- ведущим условием для формирования универсальных компе-

тенций должно стать не столько предметное содержание, сколько 

наличие в образовательных программах технологий, соответствую-

щих методологии универсальности. Использование инновационных 

форм организации образовательного процесса позволит утверждать, 

что формирование универсальных компетенций заложено техноло-

гически.  

Таким образом, проект ИГНиСТ КГУ «УниКом» при создании 

сквозной и комплексной системы формирования универсальных 

компетенций с привлечением всех средств учебной и внеучебной 

среды значительно увеличивает вероятность подготовки кадров, 

способных управлять проектами, креативных, умеющих системно и 

критически мыслить, готовых к командной работе. 
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Качество образования является важнейшим фактором устойчи-

вого развития государства, его технологической, информационной, 

экономической безопасности. Поэтому вопросы оценки качества об-

разования на всех уровнях сегодня весьма актуальны. 

В понятии «качество образования» можно рассматривать раз-

личные аспекты, такие как:  

- соответствие его потребностям личности, общества, государ-

ства;  

- уровень развития;  

- востребованность полученных знаний в конкретных условиях; 

- применение знаний и умений для достижения конкретных це-

лей. 

Однако в современных условиях под качеством образования 

чаще понимают соответствие заданным стандартам [2]. 
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Подготовка специалистов среднего звена осуществляется в соот-

ветствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов (ФГОС) среднего профессионального образова-

ния (СПО). В результате освоения каждой образовательной про-

граммы у выпускника должны быть сформированы общие (единые 

для всех обучающихся СПО) и профессиональные (соответствую-

щие основным видам деятельности по каждой специальности) ком-

петенции. Следовательно, оценка уровня освоения компетенций и 

будет являться оценкой качества СПО. 

Рассмотрим механизмы поэтапного формирования компетенций 

у обучающихся. 

При разработке каждой образовательной программы формиру-

ется учебный план, который включает: перечень дисциплин, меж-

дисциплинарных курсов, практик, изучаемых в определенном объ-

еме по семестрам; формы аттестации обучающихся и матрицу ком-

петенций. Матрица представляет собой графическое отображение 

этапов формирования каждой общей и профессиональной компетен-

ции. Это ориентир для преподавателя при разработке рабочей про-

граммы отдельной дисциплины или профессионального модуля. Со-

держание теоретических и практических занятий формирует отдель-

ные части компетенций, а фонды оценочных средств определяют 

уровень результатов их освоения. Когда все дисциплины и модули 

изучены и обучающийся имеет по ним положительные оценки, он 

получает допуск к итоговой аттестации.  

Такая система компетентностного подхода к обучению суще-

ствует в образовательных организациях, реализующих программы 

СПО уже в течение ряда лет. Она позволяет системно оценивать до-

стижения обучающихся на каждом этапе образовательного про-

цесса. Однако присутствующая субъективность внутренней оценки 

результативности нуждается в реформировании. В настоящее время 

на всех уровнях системы СПО осознана необходимость создания 

прозрачной и объективной системы оценки качества образования 

[3]. 

Новые подходы к оценке качества образования предусматри-

вают повышение ее объективности за счет внешней независимой 

оценки. 

С целью формирования единых ориентиров в оценке результатов 

обучения, единых стандартизированных достижений обучающихся 
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СПО уже в течение трех лет используется механизм проведения все-

российских проверочных работ по отдельным учебным дисципли-

нам общеобразовательного цикла [1]. 

Единый подход к оценке общеобразовательной подготовки обу-

чающихся очень важен, т.к. является основой формирования буду-

щих специалистов среднего звена. Такой же подход необходим к 

оценке каждого учебного цикла.  

Возросшая потребность в высококвалифицированных рабочих 

кадрах требует внедрения новых подходов к оценке качества сред-

него профессионального образования. Поэтому для итоговой атте-

стации выпускников внедрена новая форма оценки – демонстраци-

онный экзамен. Демонстрационный экзамен проводится по двум 

уровням: базовому и профильному.  

Предполагается, что экзамен базового уровня должен прово-

диться по специальности, с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов. А демонстрационный эк-

замен профильного уровня вместе с требованиями ФГОС СПО дол-

жен учитывать квалификационные требования, заявленные работо-

дателями (в рамках обозначенных компетенций демонстрационного 

экзамена) [4]. 

В результате мы имеем разные подходы к оценке качества обра-

зования выпускников, которые обучаются по единым стандартам. 

Это нарушает существующую систему стандартизации образования. 

В отдельных случаях требуется дополнительная подготовка, кото-

рая не предусмотрена учебным планом. Необходим поиск новых оп-

тимальных подходов к итоговой аттестации. 

Учитывая добровольность выбора каждым выпускником уровня 

демонстрационного экзамена, можно предложить вариативность его 

проведения. Если заинтересованные работодатели, формируя пер-

спективную потребность в рабочих кадрах, выбирают (формули-

руют) компетенции демонстрационного экзамена, участвуют в осна-

щении площадок для его проведения (лабораторий, мастерских), то 

каждый выпускник, определяясь с уровнем экзамена, выбирает ме-

сто желаемого трудоустройства. При этом работодатель, участвуя в 

независимой оценке качества образования, имеет возможность обес-

печить пополнение кадров требуемого уровня.  

Обсуждение вопросов оценки качества среднего профессиональ-

ного образования необходимо выводить на новый уровень в среде 

профессионального сообщества. Пора менять отношение к профес-
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сиональному образованию как к этапу, который необходим обучаю-

щемуся (его родителям, законным представителям) и преподава-

телю. Только участие потенциальных работодателей позволит сфор-

мировать реальный запрос рынка труда к знаниям, умениям и каче-

ствам (надпрофессиональным навыкам) выпускника СПО и обеспе-

чить подготовку высококвалифицированных специалистов. 
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тоды цифрового образования во время карантина были достаточно эффек-

тивны для получения знаний и практики. Таким образом, цифровое обуче-
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ing the quarantine were effective enough to gain knowledge and practice. Thus, 
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Введенные в связи с быстрым распространением COVID-19 об-

щенациональные ограничения оказали сильное влияние на доступ 

студентов-медиков к пациентам. Возникшая в результате пассивная 

форма клинической практики привела к проблемам с качеством ме-

дицинского образования. Многим студентам нашего университета 

довелось поработать в ковидных госпиталях, что несколько компен-

сировало пробелы в клинической практике. Однако нехватка 
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средств индивидуальной защиты, ограниченная доступность тести-

рования на COVID-19 и несовершенные схемы инфекционного кон-

троля — все это вызывало серьезные проблемы с безопасностью и 

не позволяло обеспечить систематическую практическую подго-

товку. Таким образом, только цифровое образование без рисков для 

безопасности стало альтернативой клиническому образованию, ко-

торую можно реализовать даже во время карантина [1]. 

Цифровое образование — это процесс преподавания и обучения 

с помощью цифровых технологий, включая разнообразные методы 

обучения, такие как офлайн-обучение, онлайн-обучение, ситуацион-

ные игры, мобильное обучение или виртуальная реальность [2]. За 

последние 50 лет цифровое образование широко использовалось в 

профессиональном образовании в области здравоохранения и стало 

доступной альтернативой традиционному обучению. В многочис-

ленных опубликованных исследованиях оценивались потенциаль-

ные преимущества цифрового образования для профессионального 

медицинского образования, например, без ограничений по времени, 

ресурсам и географическому положению [3].  

Целью исследования был анализ эффективности использова-

ния цифровых технологий в медицинском профессиональном обра-

зовании во время пандемии COVID-19. 

В конце 2022 года, по завершении наиболее активных противо-

эпидемических мероприятий, мы обобщили полученные путем 

опросов и анкетирований данные об эффективности внедрения циф-

рового образования для студентов-медиков во время пандемии 

COVID-19. В опросе участвовало 786 человек, обучающихся 1-6 

курсов медицинских факультетов Рязанского государственного ме-

дицинского университета имени акад. И.П. Павлова.  

В целях обеспечения непрерывности клинической практики для 

студентов-медиков, информационную коммуникацию с клиници-

стами и пациентами осуществляли с помощью телемедицинских 

технологий, включая телеконсультации и виртуальные обходы. 

Обучающиеся взаимодействовали в режиме реального времени с 

врачами и пациентами, осуществлявшими сеанс телемедицины, с 

помощью видеоконференции Zoom. Эта практика показала, что сту-

денты получили значительный опыт работы с телемедицинскими 

технологиями; например, они могли установить личную связь с па-

циентами и независимо определить точку зрения пациентов на их 

болезнь. Дистанционное обучение продемонстрировало, что у боль-
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шинства студентов улучшились клинические способности и профес-

сиональная уверенность. Кроме того, это исследование выявило, что 

меньшие группы лучше подходят для обучения, и еще раз подтвер-

дило ценность виртуальных раундов после выхода из пандемийной 

изоляции. 

Из-за требований социального дистанцирования медицинским 

факультетам было необходимо изучить новые подходы к обучению 

клиническим навыкам работы в Интернете. В качестве базовой ме-

тодики использовались онлайн-презентации на базе видеоконферен-

ции Zoom. По опросам, проведенным в 2021-2022 годах, большин-

ство студентов отметили, что новое медицинское обучение через 

Интернет по сложности было таким же, как и обычное очное обуче-

ние, и что этот новый формат обучения достоин рекомендации.  

Большинство кафедр нашего университета использовали муль-

тимодальные онлайн-учебные программы, чтобы заменить очные 

клинические занятия во время новой пандемии коронавируса. Ис-

пользуемые онлайн-учебные программы состояли из синхронного и 

асинхронного контента. К асинхронному контенту относили он-

лайн-видео, групповые открытые онлайн-курсы, онлайн-обсужде-

ния. Синхронный контент содержал виртуальные конференции, им-

провизированные ролевые игры и лекции. Основными асинхрон-

ными платформами были Zoom и Skype®. Для онлайн-реализации 

образовательных программ в структуре официального сайта универ-

ситета был создан интерактивный образовательный портал РязГМУ-

онлайн (https://online.rzgmu.ru/login/index.php). 

Мы оценивали предпочтения обучающихся в отношении различ-

ных форматов образовательной программы, и результаты показали, 

что студенты проявляли больший интерес к интерактивным моде-

лям обучения в форме дискуссий и меньше интересовались пассив-

ными учебными ресурсами. Анонимный опрос, проведенный в 2022 

году отделом мониторинга образовательной деятельности и кон-

троля качества образования университета, показал, что большинство 

студентов были довольны мультимодальными онлайн-курсами. 

Кроме того, этот опрос также показал, что подавляющее большин-

ство студентов рекомендовали продолжить онлайн-учебную про-

грамму после пандемии.  

Так, студенты, обучавшиеся диагностическим возможностям пу-

тем просмотра и анализа наборов слайдов патологоанатомических 

биопсий, утверждали, что онлайн-формат представляется более 

предпочтительным. Кроме того, стоит отметить, что единственным 
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недостатком онлайн-курсов были технические проблемы при до-

ступе к информации на онлайн-модуле университета. Что еще более 

интересно, те, кто прошел онлайн-курсы, сообщили о более высоком 

уровне удовлетворенности своей подготовкой в сравнении с тради-

ционной формой обучения.  

При анкетировании цифровое образование сравнивалось либо с 

обычной очной практической подготовкой, либо с другими фор-

мами образовательных технологий. Мы обнаружили, что с точки 

зрения знаний и практики, автономные методы цифрового образова-

ния были столь же эффективны, как и традиционное обучение. Срав-

нивая две модальности цифрового образования, мы обнаружили, что 

разные образовательные технологии по-разному влияют на знания и 

практику студентов.  

Были сделаны определенные выводы относительно размера 

учебной группы и учебных ресурсов. Во-первых, меньший размер 

обучающей группы может оказать лучший клинический обучающий 

эффект по сравнению с большим размером группы. Небольшие 

группы помогают студентам глубже погрузиться в предмет и обес-

печивают их более широкое участие, сотрудничество и обсуждение. 

Поэтому, несмотря на то, что методы онлайн-обучения позволяют 

большому количеству пользователей одновременно посещать вир-

туальное пространство, преподаватели должны стараться избегать 

централизованного обучения там, где это возможно.  

Во-вторых, мы обнаружили, что студенты больше заинтересо-

ваны в интерактивном обучении, чем в пассивном доступе к ресур-

сам. Одна из возможных причин заключается в том, что мотивация 

к обучению может быть усилена интерактивным стилем обучения. 

Кроме того, мгновенная обратная связь, обеспечиваемая интерак-

тивным обучением, помогает обучающимся более эффективно усва-

ивать материал. Таким образом, интеграция интерактивного обуче-

ния в традиционное дидактическое обучение является осуществи-

мой и эффективной мерой профессионального медицинского обра-

зования на постковидном этапе. 

Однако стоит отметить некоторые недостатки цифрового обра-

зования, сыгравшие существенную роль в период социальной изоля-

ции.  

Во-первых, технические проблемы с дистанционным доступом 

были общими недостатками большинства методов цифрового обра-

зования, что также было подтверждено рядом опубликованных ис-



28 

следований [4]. Кроме того, из-за вспышки COVID-19 преподава-

тели часто испытывали трудности с работой в режиме онлайн-до-

ставки информации из дома. Поэтому при внедрении цифрового 

обучения необходимо разработать четкую институциональную 

стратегию для снижения технических барьеров доступа.  

Во-вторых, хотя большинство пользователей высоко оценили 

цифровое образование и подтвердили его эффективность после пан-

демии, они неизменно считали, что клиническое обучение у постели 

больного незаменимо. Традиционная клиническая подготовка и вза-

имодействие с наставниками сегодня по-прежнему востребованы. 

Отчеты обучающихся по качеству практической подготовки пока-

зали, что на сегодня не может быть конкурентных отношений между 

цифровым образованием и очным обучением. Поэтому, возможно, 

стоит объединить преимущества цифровых и очных методов обуче-

ния, чтобы максимизировать преимущества комбинированных обра-

зовательных программ. 

Медицинское сообщество добилось больших успехов в борьбе с 

COVID-19. Несмотря на это, цифровое обучение, по-видимому, про-

должает играть важную роль в профессиональном образовании. 

Кроме того, еще существуют потенциальные риски, такие как по-

вторные вспышки инфекции [5], что приведет к новой волне цифро-

вого обучения в сфере медицинского образования. Цифровое обра-

зование жизненно важно для дистанционного обучения студентов-

медиков как сейчас, так и в будущем. Чтобы лучше применять его в 

клинической подготовке, медицинские университеты должны до-

полнительно стандартизировать конкретные рекомендации по внед-

рению цифрового образования. 

Заключение. С точки зрения знаний и практики, методы цифро-

вого образования столь же эффективны, как и традиционное обуче-

ние. Сравнивая две модальности цифрового образования – синхрон-

ный и асинхронный контент – мы обнаружили, что разные образо-

вательные технологии по-разному влияют на знания и практику сту-

дентов. Было обнаружено, что студенты больше заинтересованы в 

интерактивном обучении, чем в пассивном доступе к ресурсам. 

Кроме того, для университетов и медицинских факультетов важно 

сформулировать систематические рекомендации по внедрению циф-

рового образования, чтобы быть полностью готовыми к чрезвычай-

ным ситуациям. 
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Вопрос древний, как и сама система подготовки специалистов 

морского флота, но он злободневен по настоящее время, поскольку 

связан со многими факторами, влияющими на эту самую систему. 

Начнём с компетенций, овладев которыми, по мнению авторов 

образовательных стандартов, любой обучающийся тут же стано-

вится специалистом, столь необходимым производству. По крайней 

мере, так должно быть. Однако реалии весьма далеки от идеальной 

картины, которую рисует Федеральный государственный образова-

тельный стандарт (ФГОС) в случае выполнения всех требований 

компетенций при реализации образовательных программ различных 

направлений подготовки. 

Не буду оспаривать содержание профессиональных компетен-

ций, в соответствии с которыми осуществляется подготовка буду-

щего специалиста. Это итог теоретического и практического обуче-

ния, в результате которого из стен вуза выходят столь нужные про-

изводству кадры. Но кроме профессиональных есть и общепрофес-

сиональные компетенции (ОПК) для математики, физики, химии, 
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механики и других предметов, которым обучают с давних пор тех 

же судоводителей. 

Вот, например, ОПК по механике, приведённые ниже в таблич-

ной форме. Всё как бы правильно, полученные знания курсант пер-

вого или второго курса должен уметь применять в профессиональ-

ной деятельности, основы которой он получает на четвёртом и пя-

том курсах, т.е. к концу обучения. 

 
Б1.О.19 Ме-

ханика 

ОПК-2 Способен при-

менять естественнона-

учные и общеинженер-

ные знания, аналитиче-

ские методы в профес-

сиональной деятельно-

сти 

ОПК-2.1. Знает основные законы 

естественнонаучных дисциплин, 

связанные с профессиональной де-

ятельностью. 

ОПК-2.2. Умеет применять основ-

ные законы естественнонаучных 

дисциплин, связанные с професси-

ональной деятельностью. 

ОПК-2.3. Владеет навыками приме-

нения основных законов естествен-

нонаучных дисциплин, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

 

Эти ОПК написаны для подготовки будущих судоводителей на 

начальном этапе обучения, и тогда возникает естественный вопрос: 

а в это прекрасное время учащийся уже знает, какие естественнона-

учные и общеинженерные знания он будет применять в профессио-

нальной деятельности, или ему будут давать только то, что он будет 

«способен применять» в этой самой деятельности? 

Вопрос далеко не праздный, поскольку перечисленные выше 

классические фундаментальные дисциплины, знание которых обу-

словлено всеми программами высшего профессионального образо-

вания, имеют и своё самостоятельное, а не только прикладное зна-

чение. Однако это обстоятельство не все понимают. И, наверно, по 

этой причине во многих школах Приморского края отсутствуют пре-

подаватели физики. Не завезли. Кстати, причина этого события 

очень прозаична, просто подавляющее большинство педагогов, кто 

не добрался до школы или кто ушёл оттуда на вольные хлеба, пода-

лись в репетиторы, где почасовая оплата труда гораздо выше, чем в 

школе, и даже, чем в вузе. Наибольший урон в этой ситуации по-

несли школы крупных городов, где проживает основная масса пла-

тёжеспособного населения. 
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И как тут быть? Мало того, что ученики лишены систематиче-

ских знаний в области основных законов природы, но и поступление 

на обучение в технический вуз становится проблемой.  

Однако на этой стадии вопрос отсутствия баллов Единого госу-

дарственного экзамена (ЕГЭ) по физике не столь существенен, по-

скольку взамен идёт, например, ЕГЭ по информатике. Ну, а дальше? 

А дальше «фреш кадет» в соответствии с программой обучения 

будет изучать этот предмет, дабы преподаватели смогли в итоге по-

лучить от него адекватное толкование этих самых законов природы 

и оценить их знание. И вот тут оказывается, что знаниями здесь и не 

пахнет. Да и как можно обучать с пылу жару тому, чему не учили в 

школе, а сразу попытались впихнуть в юную головку информацию, 

соответствующую уже уровню высшей школы, хотя фактически всё 

нужно начинать с нуля. 

Положительно с этой задачей с первого захода справляются по-

чти 50% молодёжи, а остальных ждут пересдачи и отчисление. Пе-

чальная картина, тем более, если учесть, что к «физикам» добавля-

ются «математики» и другие дисциплины, которыми бедолага не 

успел овладеть по причине занятости с первыми двумя. Вот и сокра-

щаются потоки курсантов для дальнейшего обучения на треть, а то 

и более. 

Ситуация для нашего университета не новая, да и не только для 

нашего. Переделки в системе общего среднего образования, а фак-

тически его развал, привели к разрыву существовавших долгое 

время налаженных связей в системе высшего и общего среднего об-

разования.  

Сегодня учащиеся средней общеобразовательной школы пред-

почитают не получать аттестат зрелости, а завершить этот этап об-

разования на уровне девятого класса и продолжить обучение в си-

стеме среднего профессионального образования, то есть в колледже. 

Вот здесь он реально получит базовые знания на уровне средней 

школы и дополнительно достаточное количество знаний по выбран-

ной специальности. Это позволит ему завершить обучение дипломи-

рованным специалистом, вполне пригодным для работы на судах 

морского флота России. 

По этой причине, в том числе, университет сегодня испытывает 

серьёзные проблемы с набором на плавательные специальности в 

системе высшего образования, зато наш колледж этих проблем не 

испытывает, а наоборот, он переполнен и даже по системе платного 
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обучения. И не удивительно: получив базовое образование, под-

креплённое рабочим дипломом, выпускник колледжа может не-

спеша принять любое решение. Или пойти «в моря» и заработать, 

кроме денег, плавательный ценз, столь необходимый для продвиже-

ния по служебной лестнице. В это же время многие поступают на 

заочную форму обучения и, накопив достаточный плавательный 

ценз, при завершении заочного обучения в вузе могут занять на 

судне достойную командную должность.  

Есть и другой путь: сразу по окончании колледжа поступить на 

индивидуальную схему обучения в вузе. Путь как бы перспектив-

ный, поскольку многие дисциплины могут быть перезачтены с не-

большой досдачей, но есть и некоторые нюансы, которые не позво-

ляют большей части выпускников колледжа сразу продолжить обра-

зование в стенах университета.  

Самым первым является то, что, обучаясь в колледже, курсанты 

уже получили отсрочку от призыва на воинскую службу. То есть 

даже будучи зачисленным на обучение в университет, они могут 

быть в любое время призваны на эту самую службу. И это как-то 

сразу уменьшает желание получать высшее профессиональное обра-

зование, пересев на другую парту. 

Такое состояние дел в какой-то мере может определять логику 

дальнейшего развития морского образования России: от простого к 

сложному, эффективность которой подтверждает многолетний опыт 

подготовки старшего офицерского состава для торгового флота Ве-

ликобритании. Однако следовать такой логике мы не можем, осо-

бенно сегодня. Англия, которая на протяжении веков была нашим 

заклятым «другом», и сегодня впереди планеты всей в части органи-

зации пакостей наше стране.  

Но это всё из области политики, а реально, конечно, кто помнит, 

во времена Советского Союза, подготовка командного состава тор-

говых судов морского флота шла именно таким образом, от простого 

к сложному. 

Однако мы, как всегда, идём другим путём, пытаясь сохранить 

контингент административными методами. К этому нас подвигают 

условия подушевого финансирования образования. По мнению ад-

министрации университета, нужно учить и тех, кого еще год назад, 

в соответствии с требованиями высшей школы, нужно было отчис-

лить. 

В извечном русском вопросе: «кто виноват и что делать» винов-

ник сразу был обнаружен. Конечно, это преподаватели тех кафедр, 
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кто не понимает сложность существующего положения и допустил 

фатальную ошибку в оценке отсутствующих знаний у обучающихся. 

А это привело в свою очередь к сокращению численности курсантов 

и студентов, что катастрофически уменьшило финансирование уни-

верситета. 

Между тем это далеко не новая ситуация с отсутствием базовых 

знаний у первокурсников по естественнонаучным предметам. В те 

не столь давние времена учебный отдел выделял кафедрам физики и 

математики дополнительные часы учебной нагрузки для восстанов-

ления отсутствующих знаний у первокурсников и таким образом 

проблема решалась. 

Сегодня почему-то из этого простого действия с корректурой 

нагрузки по кафедрам сотворили проблему, решать которую 

должны преподаватели кафедр, только непонятно на какой основе. 

За счёт личного времени педагогов, или всё-таки будут выделены 

дополнительные часы на ликвидацию школьных огрехов? А вре-

мени для их реализации вполне достаточно, нужно только включить 

два-четыре часа занятий в аудитории на время прохождения строе-

вой подготовки в период освоения первокурсниками «курса моло-

дого бойца». 

Однако руководство факультета и университета настаивает, 

чтобы часы на ликвидацию начальной безграмотности кафедры вы-

деляли из той нагрузки, которая выдаётся кафедре для чтения пред-

мета по программе высшей школы. А если это один час в неделю для 

судоводителей, как сегодня на кафедре физики? Тогда гораздо 

проще перейти на чтение курса по школьной программе, как в кол-

ледже, и никого не мучить. И зачем, раздувая ноздри, вещать о ка-

ком-то высшем образовании? Просто нужно научить выпускников 

правильно произносить профессиональные термины. Всё остальное 

нужно максимально упростить или вообще исключить из образова-

тельной программы. 

Между тем, наши рассуждения на тему как восстановить базо-

вые знания по физике, математике, механике и другим предметам 

для студентов и курсантов, продолжающих обучение в вузе после 

окончания колледжа, были прерваны готовым решением чиновни-

ков от образования. 

Неожиданно, как принято у нас, с занятий стали исчезать кур-

санты и студенты, причём не худшего качества. Недоумённые во-

просы преподавателей к тем, кто продолжал обучаться, прояснили 

ситуацию. Оказывается, факультеты перезачли этим выпускникам 
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оценки по предметам, прослушанным в колледже. Только-то и 

всего! Всё очень просто, и никто не в обиде, за исключением тех пе-

дагогов, кто понимает разницу в образовательных программах кол-

леджа и вуза. 

Получается так: пока учёные мужи спорят, чиновники втихушку 

делают своё дело, повышая успеваемость и решая проблемы образо-

вательного цикла, которые не могут решить педагоги. Причём во-

прос, когда, кто и на каком уровне ввёл это новшество, остаётся без 

комментариев. Прозвучало только одно объяснение этому процессу, 

поскольку компетенции при подготовке в вузе и колледже одина-

ковы, то и зачёт результатов обучения в колледже по предметам, 

имеющим одинаковое название в вузе, вполне уместен. 

Наши коллеги из других морских вузов России считают, что «со-

временное высшее образование, в лучшем случае, соответствует 

среднему профессиональному образованию советских времен» 

(Н. Н. Григорьев, профессор кафедры «Технические средства судо-

вождения» имени профессора Е. Л. Смирнова, Государственный 

университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Мака-

рова).  

Сложно что-то возразить по этому поводу. Разные были времена 

и разный уровень технических возможностей, которыми должен 

был обладать командир советского или нынешнего, мирового флота. 

Технический прогресс может отлучить наших выпускников-судово-

дителей от привычной работы на борту судна, поскольку безэкипаж-

ная эксплуатация судов становится не только рекламной компанией, 

но и приобретает реальные очертания.  

Иначе говоря, чтобы идти в ногу с техническим прогрессом, 

штурман современного судна должен обладать гораздо большим ба-

гажом знаний, чем его коллега советских времён. Поэтому, что ка-

сается соответствия высшего и среднего профессионального образо-

вания в наше время, то знаков равенства поставить не могу, и то, что 

результаты обучения в колледже засчитывают по соответствующим 

дисциплинам высшего образования, ещё никак не говорит о равно-

ценности этих образовательных программ. 

Видно, наступили времена, когда при составлении учебных пла-

нов специальностей, особенно у судоводителей, акцент сделан на 

специальные предметы, формирующие у будущих штурманов про-

фессиональные компетенции, к примеру, изучение систем интегри-

рованного ходового мостика. 
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Цитируя ту же работу Н.Н. Григорьева, посвящённую качеству 

дистанционного образования, хочу привести очень правильную, на 

мой взгляд, фразу: «для обеспечения качественного образования 

требуется только-то неукоснительное соблюдение триединства: 

- привлекать к работе преподавателя квалифицированные кадры; 

- организовать учебный процесс нравственно и материально так, 

чтобы он сопутствовал качественному образованию; 

- достойно вознаграждать учительский труд». 

Применительно к общепрофессиональным компетенциям фразу 

можно немного откорректировать: «квалифицированный педагог за 

достойное вознаграждение должен подготовить и организовать 

учебный процесс таким образом, чтобы учащийся оказался способен 

применять естественнонаучные и общеинженерные знания, а также 

аналитические методы исследования в профессиональной деятель-

ности». 

И кто ж он такой, этот квалифицированный педагог и где его 

взять? Наверно, к таковым относятся те, кто через науку или другим 

путём пришёл на кафедру ещё в раннем возрасте и «прикипел» к пе-

дагогическому коллективу и процедуре передачи знаний учащимся, 

видя в этом своё высшее призвание. Конечно, есть и другие, кого 

судьба-злодейка в силу непреодолимых обстоятельств вынудила 

пойти в преподаватели и тратить своё драгоценное время на обуче-

ние недоразвитых. 

В наше время молодёжь не очень спешить подменить на кафед-

рах утомлённый возрастом педагогический состав, который нашёл 

себя на педагогической ниве ещё в советское время.  

Особенно наглядно это проявляется на кафедрах общеинженер-

ного направления подготовки, где преподают теоретическую меха-

нику, сопротивление материалов, теорию механизмов и машин и де-

тали машин, технологию материалов, инженерную графику и другие 

науки, например, теоретические основы электротехники. Физики и 

математики тоже не очень спешат омолодить составы кафедр, хотя 

здесь ситуация была немного проще, когда в ДВГУ (Дальневосточ-

ном государственном университете) функционировал физико-мате-

матический факультет, и, хотя сегодня рядом могучий ДВФУ, вы-

пускники-физики там – штучный товар. 

Одна из причин – нет достойного вознаграждения за сложный, 

порой неблагодарный труд. Ради справедливости нужно сказать, что 

правительство РФ приняло решение о дополнительном финансиро-

вании сотрудников университетов на уровне 200% от среднего 
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уровня зарплат по региону. Зарплата вроде выросла, но тут же под-

скочила учебная нагрузка и педагоги многих кафедр перешли на 

доли ставки. А это означает уменьшение реальной заработной 

платы. 

Мудрые люди, сохранившиеся в нашей многострадальной 

стране, говорят, чтобы повысить эффективность образования в ву-

зах, провести омоложение педагогического состава, заработную 

плату учителей и педагогов высшей школы нужно поднять в разы, 

не ориентируясь на показатели региона. Об этом же говорит и мно-

голетний опыт функционирования образовательных учреждений в 

развитых капиталистических государствах. Но мы ещё только пыта-

емся развиться, поэтому их опыт не для нас. 

Однако не только финансовые или социальные блага привле-

кают молодёжь на педагогическую работу в вузы. Огромное значе-

ние имеют и научные школы, активно работающие в университете.  

Действительно, чтобы быть перспективным педагогом в высшей 

школе нужно иметь учёную степень и звание.  

Основоположник научной школы ДВВИМУ им. адм. Г.И. 

Невельского (так раньше назывался МГУ) по исследованию мягких, 

безмоментных оболочек профессор Магула Валентин Эммануило-

вич считал, что, работая в вузе, ты обязательно должен быть, как ми-

нимум, кандидатом наук, неважно каких. И эта научная школа про-

цветала! В сравнительно небольшой период времени через аспиран-

туру и путём соискательства здесь «остепенились» около двадцати 

человек, большинство бывшие курсанты. Понятно, что в аспиран-

туру шли специально подобранные выпускники, показавшие хоро-

шие знания в процессе обучения и проявившие склонность к иссле-

довательской работе. 

Активно функционировали и другие научные школы, что позво-

лило в короткий срок укомплектовать кафедры молодыми квалифи-

цированными кадрами. С угасанием активности этих школ приток 

молодёжи существенно снизился, и сегодня мы имеем то, что имеем, 

то есть примерно 60-летний возраст педагога в среднем по универ-

ситету. Это как средняя температура по больнице: где-то ноль и 

даже минус, а где-то за сорок. Причём и та и другая границы неже-

лательны. В итоге на многих кафедрах возраст преподавателей при-

ближается к восьмидесяти, и лишь в малой дозе на кафедрах рабо-

тают почти молодые специалисты. Есть о чём задуматься.  
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Очевидно, что появление новых, квалифицированных педагогов 

напрямую связано с повышением уровня финансирования образова-

ния и развитием научных школ, привлекательных для выпускников 

университета. И то и другое пока в стадии развития, а итог в неясной 

перспективе. 

Из того, что сегодня нужно делать кафедрам, реализующим 

ОПК, это приблизить свои образовательные программы к такому 

виду, чтобы учащийся младших курсов был «способен применять» 

полученные знания в своей профессиональной деятельности.  

При желании это не очень сложно сделать, нужно только чётко 

представлять себе эту самую профессиональную деятельность, хотя 

фраза «владеет навыками применения основных законов естествен-

нонаучных дисциплин, связанных с профессиональной деятельно-

стью» наводит на грустные размышления в части широты научных 

познаний будущих профессионалов морского транспорта.  

И вопрос даже не в том, что очень мало часов отводится на изу-

чение предметов, весьма необходимых для понимания других, уже 

профессионально ориентированных дисциплин, а что нужно сде-

лать, чтобы у курсантов и студентов в процессе обучения появился 

профессиональный интерес к этим, по их мнению, непрофессио-

нальным предметам. 

Итак, получаем квалифицированные кадры, которые набираем 

из студентов и курсантов, уверовавших в светлое будущее педагоги-

ческой деятельности, обучаем насколько возможно премудростям 

преподавания и ждём, когда случится чудо и молодой ППС исправит 

сложившуюся ситуацию, в которой не будет места массовым отчис-

лениям.  

При этом всегда нужно помнить, что квалифицированный педа-

гог — это штучный товар. Помимо непреодолимого желания сде-

лать открытие в области какой-то науки, он должен стоически пере-

носить непонимание серой массой обучающихся основных положе-

ний того учебного материала, который он должен донести до созна-

ния доверенных ему учеников. А это порой является важнейшей ча-

стью квалификации педагога. 

Понятно, что появление на педагогическом горизонте «свежих» 

квалифицированных преподавателей — это задача, которую 

должны решать все преподаватели путём отбора лучших индивиду-

умов в процессе обучения. Лучший в учёбе ещё не означает самый 

успешный на всех этапах послевузовского обучения. Всё не так од-

нозначно, как хотелось бы. Поэтому желательно, чтобы выборка из 
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этих самых лучших была репрезентативна, то есть максимально от-

вечала поставленной задаче. 

Адекватность оценки качества успеваемости учащихся в настоя-

щее время тоже вызывает сомнение. Виной тому внедрённая в прак-

тику работы преподавателей балльно-рейтинговая система (БРС) 

оценки знаний студентов и курсантов. Уже достаточно много ска-

зано о вредоносности этой системы, но воз и ныне там.  

Более того, контроль за использованием БРС стал ещё жёстче. 

Наверно потому, что в разбухшем до неприличных размеров учеб-

ном управлении университета появились специально назначенные 

люди, которые ведут неусыпный контроль за исполнением ППС тре-

бований БРС. Своеобразная форма контроля учебного процесса. 

И всё бы ничего, но существует такое явление, как привыкание, 

причём привыкают все: и учащиеся, и педагоги. Актуальный вопрос, 

который задают мне сегодня на первом же занятии: «А автоматы вы 

ставите?» Приходится разъяснять, что итоговая оценка ставится по 

результатам проверки знаний на экзамене, а не на основании меха-

нического подсчёта баллов за посещение занятий, вовремя сданные 

задания и лабораторные работы.  

Но коль такие вопросы задают, значит кто-то уже использует эту 

систему автоматической оценки знаний. Это намного проще, чем 

выпытывать у экзаменуемого остатки знаний по предмету. Поэтому 

оценивать способности кандидата быть достойным приемником 

уходящего поколения учителей нужно не по оценкам, а «по блеску 

в глазах», как в своё время говорили наши учителя. 

Таким образом, заканчивая разговор о качестве подготовки мор-

ских специалистов, нельзя забывать о специфике этой профессии. К 

работе в море нужно быть готовым всесторонне, и порой теоретиче-

ские знания в области математики и физики не столь важны для мо-

ряка, как его практическая подготовка на начальной стадии и в про-

цессе обучения. А сегодня эта часть подготовки становится пробле-

мой.  

Для оморячивания первокурсников, конечно, хватает парусника 

«Надежда», но для механических специальностей древний УПС 

«Профессор Хлюстин» уже давно устарел, и надежда на обновление 

флота УПС где-то в далёкой перспективе. Сюда же добавляются 

санкции, наложенные на Российскую Федерацию, которые не позво-

ляют в полном объёме использовать иностранные суда для прохож-

дения практики. 
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Поэтому, подводя итог, можно сказать, что проблем с качеством 

подготовки морских специалистов стало гораздо больше, чем 

раньше. Но, пожалуй, самое главное в этой ситуации – то, что упу-

щено время на восстановление утраченных показателей. 

И опять же вопрос: а кто виноват? Пандемия коронавируса, но 

это эпизод, который был и ушёл, оставив нам огромный пробел в 

знаниях учащихся за период дистанционного обучения. Зато че-

харда со сменой высшего управленческого звена нашего вуза явля-

ется серьёзным основанием при оценке сложившейся ситуации как 

неблагоприятной. Мудрые китайцы по этому поводу говорят, что 

хуже всего жить в эпоху великих перемен. Вот этот фактор и явля-

ется, наверно, основной причиной наших неурядиц. 
 

  



41 

УДК 378 

ОБУЧЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ МЕТОДАМ БЕРЕЖЛИВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Губарева С.В., Губарев А.В. 
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический  

университет им. В.Ф. Уткина» 

В статье проанализирована актуальность обучения руководства обра-

зовательного учреждения методам и инструментам бережливого производ-

ства. Обоснована необходимость получения данных знаний для повыше-

ния эффективности деятельности образовательных организаций. 

Ключевые слова: бережливое производство, организация, потери, 

планирование, образование. 

 

TRAINING THE MANAGEMENT OF AN EDUCATIONAL 

INSTITUTION IN LEAN PRODUCTION METHODS TO 

INCREASE THE EFFICIENCY OF THE EDUCATIONAL 

PROCESS 

Gubareva S.V., Gubarev A.V. 
Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkin 

The article analyzes the relevancy of training the management of an educa-

tional institution in the methods and tools of lean production. The necessity of 

obtaining this knowledge for the efficiency of educational organizations’ opera-

tion is substantiated. 

Keywords: lean production, organization, wastages, planning, education. 

 

Любая деятельность образовательного учреждения направлена 

на обеспечение эффективности процесса обучения. При этом основ-

ная инициатива по части совершенствования процессов исходит от 

высшего руководства организации. Также высшее руководство 

несёт ответственность за принятые решения. Поэтому важно, чтобы 

руководящее звено владело знаниями и навыками применения со-

временных и эффективных методов планирования организации дея-

тельности. Обучение руководства является неотъемлемой частью 

обеспечения качества и эффективности как основного, так и вспомо-

гательных процессов образовательного учреждения.  
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Бережливое производство (БП) является наиболее результатив-

ным методом, применяется на многих производственных предприя-

тиях, в сфере услуг и во многих других сферах. 

Программу обучения следует начать с тематики бережливого 

производства, основных принципов и особенностей их реализации. 

Даже если в план обучения не войдут многие моменты БП, общее 

представление о концепции в целом позволит более эффективно 

мыслить в направлении совершенствования процессов. 

Одним из наиболее простых инструментов бережливого произ-

водства является методика 5S, предполагающая пять этапов органи-

зации рабочего пространства. Данный метод – это первое, что реа-

лизуется в организациях всех типов при внедрении бережливого 

производства. Он даёт незамедлительный результат, прост в испол-

нении и контроле. Поэтому в план обучения высшего руководства 

следует включить этот метод одним из первых. 

Метод 5S предполагает пять стадий реорганизации рабочего ме-

ста: 

- сортировка; 

- соблюдение порядка; 

- содержание в чистоте; 

- стандартизация; 

- совершенствование. 

В рамках образовательного учреждения речь идёт о рабочих ме-

стах административного персонала, профессорско-преподаватель-

ского состава, а также научных сотрудников. Также этот метод стоит 

реализовать в аудиториях, предназначенных для проведения лабора-

торных работ, так как там находится достаточно большое количе-

ство оборудования и материалов. 

Наибольший процент потерь исходит от вспомогательных про-

цессов, в которых задействованы административные работники. 

Под потерями в данном случае подразумеваются потери времени из-

за банального беспорядка в рабочей зоне, что может привести к по-

тере и/или несвоевременной отработке служебных записок, доку-

ментов учебного процесса, использованию неактуальных версий ра-

бочих программ, учебных графиков и т.д. Осведомлённость выс-

шего руководства, а также непосредственное участие в реализации 

и вера в эффективность позволят внедрить метод во всех структур-

ных подразделениях образовательной организации (как администра-

тивных, так и учебных), тем самым сократить потери и, вероятнее 

всего, увидеть другие имеющиеся проблемы и пути их решения. 



43 

Далее в программу обучения следует включить картирование по-

тока создания ценности (КСПЦ). Обязательно на примере процесса, 

так или иначе относящегося к образовательной деятельности, пусть 

даже и без деталей или не совсем верно сформулированного. По-

дробное картирование потока создания ценности позволит понять 

идею ценности для потребителя (как для проректоров, деканов, за-

ведующих кафедрами, руководителей структурных подразделений, 

так и студентов), с одного взгляда увидеть задержки в процессе, лю-

бые барьеры, препятствующие оптимизации процесса. 

В процессе обучения важно уделить особое внимание выбору 

объекта, по которому будет строиться карта. Необходимо правильно 

определить поток (то есть процесс), требующий анализа. Иначе ве-

лика вероятность того, что будет построено большое количество 

карт, но реальной пользы они не принесут. Нужно уметь выделять 

конкретные процессы из общей их совокупности. 

Административные навыки в совокупности с полученными зна-

ниями позволят руководителям высшего звена безошибочно опреде-

лить процессы в образовательной организации, требующие совер-

шенствования. 

Далее следует уделить внимание видам потерь. Бережливое про-

изводство предполагает восемь видов потерь, каждый из которых 

так или иначе присутствует в любом процессе. 

Стоит заметить, что в теоретических источниках потери рас-

сматриваются как потери производства. Поэтому данный материал 

необходимо адаптировать и рассматривать на реальных примерах 

применительно к образовательной организации. Подробный анализ 

потерь в основных и вспомогательных процессах позволит выявить 

операции, осуществление которых приводит к потерям времени и 

средств (например, излишние этапы согласования отдельных доку-

ментов). 

Обучение должно быть дополнено проведением тестовых и 

практических заданий. Среди них необходимы ситуационные за-

дачи, разбор реальных случаев (примером могут служить такие про-

цессы, как утверждение тем ВКР, приказов о направлении на прак-

тику т.д.). Отдельно стоит обратить внимание на положительный 

опыт организаций различных направлений деятельности в реализа-

ции бережливого производства. Это необходимо, так как многие ру-

ководители скептически относятся к данной концепции, а если даже 

решаются внедрить, то дело не заходит дальше 5S. И даже оно со 
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временем сходит на нет, так как бережливое производство – это по-

стоянная работа, а не разовое применение. 

Также обучение должно сопровождаться онлайн-диалогом. Это 

нужно для того, чтобы участники программы могли в любое время 

задать интересующие их вопросы, уточнить непонятные моменты. 

Обучение вопросам бережливого производства, как и любое другое, 

должно предполагать выдачу слушателям удостоверения о повыше-

нии квалификации.  

Навыки, полученные в процессе обучения, позволят руководите-

лям высшего звена более эффективно планировать деятельность об-

разовательной организации. 

Высшему руководству, в свою очередь, следует передать навыки 

и знания руководителям административных подразделений, кафедр 

и деканатов, организовать обучение на рабочих местах. При долж-

ном подходе в долгосрочной перспективе бережливое производство 

станет образом мышления большинства сотрудников, сократятся 

потери, а новые процессы будут планироваться с учётом принципов 

концепции. 
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Текущий период общественно-политического развития россий-

ского социума ставит перед нашей страной и системой образования 

широкий спектр задач. Образование как сложная многокомпонент-

ная структура и ранее менялась, следуя вызовам времени, проводи-

лись исследования, затрагивающие разные аспекты образователь-

ной деятельности [1; 4]. Однако сейчас комплекс произошедших и 

планируемых преобразований даже шире, чем это было в предыду-

щие годы. 



46 

Во-первых, изменилась система аккредитации образовательной 

деятельности. Вступившие в силу 1 марта 2022 года новое положе-

ние о государственной аккредитации [2] и изменения в Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» сделали имевшуюся у вузов 

аккредитацию специальностей и направлений подготовки бессроч-

ной. Однако это не означает полную отмену каких-либо регулятив-

ных механизмов.  

Вновь открытые направления и специальности все так же прохо-

дят аккредитацию, но уже по новым аккредитационным показателям 

[3]. Помимо некоторых критериев, которые проверялись и ранее 

(доля научно-педагогических работников, имеющих степень и/или 

звание, доля работников из числа руководителей и работников про-

фильных организаций и т. д.), основной упор в новом механизме ак-

кредитации делается не на соответствие федеральным государствен-

ным стандартам (ФГОС), а на качество образовательной деятельно-

сти. И главным объектом проверки становятся сами обучающиеся и 

те знания, которые они получили в процессе обучения и формирова-

ния компетенций ФГОСа. По-прежнему особое внимание уделяется 

фондам оценочных средств (ФОС), разработанным образователь-

ными организациями.  

Однако в данном случае эксперт не просто оценивает их пригод-

ность на формирование компетенций, но и проверяет эту сформиро-

ванность экспериментальным путем: из ФОСов формируются тесто-

вые задания (не менее 75% вопросов открытого типа), а результат, 

полученный в результате тестирования, и учитывается как основной 

при принятии решения аккредитовать или не аккредитовать заявлен-

ные образовательные программы. Подобный механизм исключает 

разработку фондов оценочных средств формально, ради одного 

лишь наличия и позволяет проверить соответствие качества полу-

ченного образования разработанным в вузе документам. 

Во-вторых, меняются сами федеральные государственные обра-

зовательные стандарты – проекты новых ФГОСов четвертого поко-

ления уже составлены и прошли обсуждение в учебно-методических 

советах и среди ограниченного круга профессорско-преподаватель-

ского состава. Некоторые укрупненные группы специальностей и 

направлений подготовки (УГСН) оптимизированы путем укрупне-

ния. Так, сразу несколько стандартов по филологии, средствам мас-

совой информации и переводоведению в новом проекте ФГОС 4 

объединены в один под общим наименованием «Язык, обществен-
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ные коммуникации, медиа и журналистика». Такое укрупнение яв-

ляется шагом к переходу на систему 2+2+2, уже апробированную в 

ряде вузов (например, в Ульяновском государственном универси-

тете). У специалистов отрасли грядущие изменения вызывают тре-

вогу по ряду причин.  

Одной из них является составление общей обязательной части 

для всех объединенных в рамках одной УГСН образовательных про-

грамм. Эта задача ложится на плечи специалистов в вузах, которым 

предстоит сотрудничать при составлении учебных планов и догова-

риваться о составе дисциплин обязательной части и их объеме. За-

частую данные программы базируются на разных факультетах, что 

отнюдь не упрощает поставленную задачу.  

Другой еще более явной проблемой становится распределение 

контрольных цифр приема (КЦП). Традиционно КЦП распределя-

ются Минобрнауки РФ, а на вузы ложится ответственность по даль-

нейшему их делению по направлениям подготовки внутри образова-

тельной организации. На местах данная задача и ранее решалась не 

всегда прозрачно и зависела от многих субъективных факторов. 

Сейчас же цифра КЦП будет предполагать еще большее количество 

программ.  

Насколько объективным станет распределение? Не будет ли од-

ним направлениям и специальностям отдаваться предпочтение по 

сравнению с другими, несмотря на потребности рынка труда? Эти и 

другие вопросы уже звучат при обсуждении новых изменений в 

стандартах.  

Между тем, если говорить о медиакоммуникациях и журнали-

стике, сегодня общество как никогда нуждается в большом количе-

стве профессиональных работников медиасферы, особенно в регио-

нах. Новые вызовы, возникшие на данном этапе развития общества, 

информационная война, борьба с фейками, новый закон о госпабли-

ках [5] – все это требует владения информационными технологиями 

не только от узкого пула журналистов, но и от государственных слу-

жащих, занимающихся информационной политикой внутри своих 

ведомств, ведущих аккаунты организаций и чиновников. 

В-третьих, послание Президента РФ Федеральному Собранию 

21 февраля 2023 года окончательно утвердило крен российской си-

стемы образования в сторону специалитета. Важно, что образование 

пойдет по собственному пути, совмещающему советские традиции 

с новыми трендами современного информационного общества. По-
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этому крайне важно сейчас вести открытый диалог с представите-

лями образовательных структур, обсуждать и формировать новые 

траектории, исходя из запросов профессионального сообщества, до-

носить до абитуриентов и студентов запланированные изменения, 

способствовать реализации их творческих способностей и индиви-

дуальных проектов, которые могут служить развитию различных 

сфер жизни нашей страны.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ: ПРОБЛЕМЫ 

И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Демидко Н.Н., Соболева Н.В. 
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

Введение новой процедуры государственной аккредитации, переход от 

проверки соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС 

к подтверждению качества образования аккредитационным показателям 

вызвало необходимость вузов разрабатывать систему внутренней оценки 

качества образования. Вместе с тем возникла потребность в тщательной пе-

реработке фондов оценочных средств, более серьезной подготовке обуча-

ющихся к процедуре диагностической работы.  

Ключевые слова: внутренняя оценка качества образования, аккреди-

тационные показатели, фонды оценочных средств. 

 

ENSURING THE FUNCTIONING OF INTERNAL QUALITY 

ASSESSMENT IN HIGHER EDUCATION: PROBLEMS AND 

SOLUTIONS 

Demidko N.N., Soboleva N.V. 
Siberian Federal University 

The introduction of a new procedure for state accreditation, the transition 

from checking the compliance of educational activities with the requirements of 

the Federal State Educational Standard to confirming the quality of education by 

accreditation indicators caused the need for universities to develop a system for 

internal assessment of the quality of education. At the same time, there was a 

need for a thorough processing of the funds of evaluation tools, more precise 

preparation of students for the diagnostic procedures. 

Keywords: internal assessment of the quality of education, accreditation in-

dicators, funds of evaluation tools. 

 

Приказом № 1094 от 25 ноября 2021 г. были утверждены аккре-

дитационные показатели по образовательным программам высшего 

образования. Согласно этому приказу к аккредитационным показа-

телям для целей государственной аккредитации следует относить: 

1) средний балл ЕГЭ обучающихся, принятых по его результатам 

на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специа-
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литета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации и с оплатой стоимости затрат на обу-

чение физическими и юридическими лицами; 

2) наличие электронной информационно-образовательной 

среды; 

3) доля научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание, награды, международные почетные звания или пре-

мии, в том числе полученные в иностранном государстве и признан-

ные в Российской Федерации, и (или) государственные почетные 

звания в соответствующей профессиональной сфере, и (или) являю-

щихся лауреатами государственных премий в соответствующей 

профессиональной сфере и приравненными к ним членами творче-

ских союзов, лауреатами, победителями и призерами творческих 

конкурсов, в общей численности педагогических работников, участ-

вующих в реализации соответствующей образовательной про-

граммы высшего образования; 

4) доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятель-

ность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

образовательной программы (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области), в общем числе работников, реализующих 

образовательную программу высшего образования; 

5) доля обучающихся, выполнивших 70% и более заданий диа-

гностической работы, сформированной из фонда оценочных средств 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

заявленной образовательной программе; 

6) наличие внутренней системы оценки качества образования 

[6]. 

Показатели 2, 3, 4 уже хорошо знакомы и привычны образова-

тельным организациям и экспертам по ранее существующей проце-

дуре государственной аккредитации. Особое внимание привлекают 

показатели 5 и 6, так как являются новыми и вместе с тем достаточно 

информативными и отражающими реальную ситуацию по отдель-

ным образовательным программам в вузе. Очевидно, что вузы, в ко-

торых менее 55% обучающихся способны выполнить 70% и более 

заданий диагностической работы, не имеют шансов успешно пройти 

процедуру государственной аккредитации, так как не смогут пре-

одолеть минимальный порог – 90 баллов. Следует отметить, что это 
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одно из наиболее значимых преимуществ новой процедуры государ-

ственной аккредитации – оценка вуза не по соответствию ФГОС, а 

по реальной сформированности компетенций обучающихся. Также 

к позитивным моментам можно отнести появление в качестве аккре-

дитационного показателя наличие внутренней системы оценки каче-

ства образования (ВСОКО). Наличие ВСОКО подтверждается со-

блюдением двух условий: к проведению ежегодной внутренней 

оценки качества образовательной деятельности и подготовки обуча-

ющихся привлечены работодатели и (или) их объединения, иные 

юридические и (или) физические лица, включая педагогических ра-

ботников организации, и в рамках внутренней системы оценки каче-

ства образовательной деятельности обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания, организации и каче-

ства образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик [3]. Данные изменения в процедуре государ-

ственной аккредитации позволят повысить уровень компетентности 

выпускников вузов.  

Вместе с тем проведение диагностической работы и внедрение 

ВСОКО требует от преподавателей тщательной разработки оценоч-

ных материалов. Согласно методике оценочные материалы, разра-

ботанные образовательной организацией, должны обеспечивать 

надежную и интегративную (комплексную) оценку результатов обу-

чения и (или) освоения образовательной программы и отвечать сле-

дующим требованиям: 

- соответствие целям и задачам образовательной программы, со-

держанию изучаемых дисциплин (модулей), научно-исследователь-

ской работы, практик; 

- наличие полного и достаточного состава оценочных материа-

лов в целях возможного отбора заданий для комплектования диагно-

стической работы; 

- соответствие оценочных средств предмету оценки, направлен-

ной на определение уровня достижения планируемых результатов 

обучения и (или) освоения образовательной программы (ее части); 

- использование актуальных редакций понятий, терминов, опре-

делений, соответствующих действующему законодательству в опре-

деленной сфере общественных отношений, отраслевым регламен-

там, ГОСТу(ам) и т.д. [4]. 

Целесообразно разрабатывать фонды оценочных средств для 

всех элементов учебного плана по каждой образовательной про-
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грамме, реализуемой в Университете: для текущего контроля успе-

ваемости, промежуточной аттестации, диагностической работы,  

государственной итоговой аттестации [2]. 

В Институте физической культуры, спорта и туризма Сибир-

ского федерального университета с целью решения проблем, воз-

никших в процессе внедрения внутренней независимой оценки ка-

чества образования (ВНОКО), было решено разделить процедуру на 

два этапа: осенний семестр – программы бакалавриата и весенний 

семестр – программы магистратуры. Это позволило более рацио-

нально распределить нагрузку на научно-педагогических работни-

ков и учебно-вспомогательный персонал, принимающий участие в 

ВНОКО, так как одной из существенных проблем этой процедуры 

является большой объем выполняемой работы наряду с дефицитом 

времени. Прохождение ВНОКО было регламентировано локальным 

нормативным актом «Временное положение о внутренней независи-

мой оценке качества образования» [1].  

Подробные данные о количестве дисциплин, документов, НПР, 

задействованных в организации и проведении ВНОКО представ-

лены в таблице. 

 
Основные сведение о проведении ВНОКО  

по программам бакалавриата 

№ 

п/п 

Доку-

менты 

ВНОКО 

Количественные показатели 

Кол-во 

ОП 

Кол-во 

РПД и 

ФОС 

Кол-во 

доку-

ментов 

ОП 

Кол-во 

доку-

ментов 

анкети-

рова-

ния 

Кол-во 

доку-

ментов 

ПА 

Кол-во 

иных до-

кументов 

(справки, 

инструк-

ции и 

т.д.) 

Кол-во 

отчетных 

докумен-

тов 

1 ОП Ри-

СОТ 

2 306 24 36 29 36 28 

2 ОП Ту-

ризм 

2 270 24 28 24 36 28 

3 ОП ФК 3 436 36 46 39 54 42 

Итого документов 1522 

 

Как видно из таблицы, при проведении ВНОКО при подготовке 

к процедуре государственной аккредитации существенным образом 

уменьшилось количество документов по каждой образовательной 
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программе (далее – ОП), которые необходимо подготовить по срав-

нению с предыдущей методикой. При этом из всей образовательной 

организации ВНОКО может быть проведена лишь по некоторым 

ОП, а по другим нет. В этом случае ОП не получает баллы за этот 

аккредитационный показатель.   

Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучаю-

щихся проводилась в рамках промежуточной аттестации обучаю-

щихся, анализа их портфолио, размещенных в ЭИОС университета 

и итоговой государственной аттестации [1].  

Во время промежуточной аттестации достижения студентами 

результатов обучения оцениваются комиссией по промежуточной 

аттестации, в которую входят от 3 до 5 преподавателей. Общий 

охват дисциплин и практик комиссиями составляет не менее 15% от 

общего объема учебного плана (рассчитывается в ЗЕ).  

Анализ достижений студентов в различных видах деятельности 

проводится с использованием корпоративного социального сетевого 

сервиса «Мой СФУ», где размещены портфолио обучающихся.  

При проведении государственной итоговой аттестации оценка 

обучающихся осуществляется ведущими специалистами представи-

телями работодателей или их объединений, которые входят в состав 

государственной экзаменационной комиссии. 

Оценочные средства в нашем университете представлены в виде 

фондов оценочных средств, составленных в соответствии с «Поло-

жением о фонде оценочных средств образовательной программы 

высшего образования» [5]. Для оптимизации фондов оценочных 

средств было предложено разделить предложенные задания откры-

того и закрытого типа по формируемым компетенциям. Для оценки 

сформированности каждой компетенции включить в фонд оценоч-

ных средств не менее 20 вопросов – тестов с закрытым вариантом 

ответа. Также на каждую компетенцию разместить не менее 40 во-

просов с открытым вариантом ответа (задания, ситуационные за-

дачи, кейс и т.д.). Задания с открытым вариантом ответа должны 

быть краткие, допускающие однозначный ответ, время выполнения 

ответа 3,5-4,5 минуты.  
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В статье рассматривается важность внутренней оценки качества для ре-

гулирования образовательной деятельности в вузе, описываются методы 

внутренней оценки качества, отмечаются несоответствия между текущей 

практикой и требованиями образовательных стандартов, которые могут 

быть выявлены при оценке качества образования. Также обсуждается, что 

необходимо для того, чтобы оценка качества образования была действи-

тельно эффективной.  

Ключевые слова: внутренняя оценка качества, регулирование, требо-

вания, эффективность образовательной деятельности. 

 

USING INTERNAL QUALITY ASSESSMENT  

AS A MECHANISM FOR REGULATING EDUCATIONAL 

ACTIVITIES IN A UNIVERSITY 

Dzigua D.V., Pavlova V.S. 
Moscow City University 

The article discusses the importance of internal quality assessment for regu-

lating educational activities in a university. It describes methods of internal qual-

ity assessment, points to the discrepancies between current practices and educa-

tional standards requirements that can be identified during the assessment of the 

education quality. Additionally, the article indicates the necessary requirements 

for an effective educational quality assessment. 

Keywords: internal quality assessment, regulation, requirements, effective-

ness of educational activities. 

 

Внутренняя оценка качества является важным инструментом для 

регулирования качества образовательной деятельности в вузе. Она 

позволяет проводить систематическую оценку эффективности учеб-

ного процесса и идентифицировать области, требующие улучшения. 

В результате этой оценки можно разработать конкретный план дей-

ствий, способствующий улучшению качества образовательной дея-

тельности.  
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Внутренняя оценка качества может включать в себя различные 

методы, такие как анализ документации, опросы студентов и препо-

давателей, наблюдения за учебным процессом и другие. Важно вы-

брать подходящие методы для конкретной ситуации, чтобы полу-

чить максимально точную и полную информацию. 

Внутренняя оценка качества также может помочь вузу удовле-

творить требования федеральных государственных стандартов обра-

зования и государственной аккредитации. В результате проведения 

оценки качества можно выявить несоответствия между текущей 

практикой и требованиями стандартов, внести соответствующие из-

менения. 

Несоответствия между текущей практикой и требованиями об-

разовательных стандартов могут включать: 

1) недостаточное соответствие образовательных программ к про-

граммам обучения, утвержденным образовательными стандартами; 

2) несоответствие квалификационных требований преподавате-

лей требованиям, установленным образовательными стандартами; 

3) недостаточное качество организации учебного процесса, в том 

числе несоответствие форм и методов обучения установленным 

стандартам; 

4) недостаточное использование современных технологий в обу-

чении; 

5) несоответствие объема и качества практической работы тре-

бованиям образовательных стандартов; 

6) несоответствие форм и методов контроля знаний и умений 

установленным образовательным стандартам; 

7) недостаточное количество и качество учебно-методических 

материалов, используемых в учебном процессе; 

8) несоответствие оценки и аттестации студентов требованиям 

образовательных стандартов; 

9) несоответствие уровня подготовки выпускников требованиям 

рынка труда и социальной среды. 

Однако чтобы внутренняя оценка качества была действительно 

эффективной, необходимо выполнение следующих условий: 

1) определение целей и задач оценки качества образования: 

необходимо ясно определить, какие аспекты качества образования 

должны быть оценены и для каких целей; 

2) определение критериев и индикаторов оценки: необходимо 

определить критерии и индикаторы оценки качества образования, 
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которые позволяют оценить соответствие учебной программы, учеб-

ных материалов и методов обучения требованиям образовательных 

стандартов; 

3) использование различных методов оценки: оценка качества 

образования должна проводиться не только на основе анализа учеб-

ных материалов и методов обучения, но также с использованием 

различных методов, включая анкетирование студентов, опросы вы-

пускников, наблюдение за учебным процессом, анализ результатов 

обучения; 

4) участие всех заинтересованных сторон: оценка качества обра-

зования должна проводиться с участием всех заинтересованных сто-

рон, включая преподавателей, студентов, родителей и работодате-

лей; 

5) регулярность оценки качества образования: оценка качества 

образования должна проводиться регулярно, чтобы обеспечить по-

стоянное улучшение качества образования в вузе; 

6) анализ результатов и принятие мер: результаты оценки каче-

ства образования должны анализироваться, и на их основе должны 

быть приняты меры для улучшения качества образования в вузе. 

В данной статье мы хотели бы раскрыть на нескольких примерах 

практики внутренней оценки качества образования, которые разра-

ботаны и применяются в институте естествознания и спортивных 

технологий ГАОУ ВО МГПУ (далее – Институт). В Институте реа-

лизуются тринадцать образовательных программ уровня бакалаври-

ата и восемь образовательных программ уровня магистратуры. Боль-

шое количество образовательных программ требует от руководства 

Института не только «простой» реализации этих программ, но, в 

первую очередь, обеспечения качества образовательного процесса.  

Одним из инструментов внутренней оценки в Институте явля-

ется метод анкетирования. По окончании осеннего семестра теку-

щего учебного года обучающимся было предложено пройти анкети-

рование по каждой завершенной учебной дисциплине. Анкета вклю-

чает в себя как вопросы по оценке качества проведения занятий по 

дисциплине от «я не удовлетворен качеством преподавания дисци-

плины» до «удовлетворен полностью», так и вопросы, связанные с 

оценкой наличия и доступности информационных и методических 

материалов; с оценкой уровня использования педагогом цифровых 

средств и инновационных технологий в рамках учебных дисциплин 

и др. Наиболее важным при оценке качества образования считаем 
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мнение обучающихся о содержании и преподавании дисциплины, 

которое они раскрывают в форме «открытого вопроса».  

Отделом обеспечения качества образования Института было об-

работано 2135 анкет обучающихся по 276 дисциплинам. 28% обуча-

ющихся от общего числа прошедших анкетирование оставили ком-

ментарий о содержании дисциплин или работы преподавателей. 

Анализ ответов показал, что проблемы, с которыми студент сталки-

вается на той или иной дисциплине, зачастую носят единый харак-

тер. Например, 38 респондентов сходятся во мнении, что «не хватает 

четких требований к работам». Встречаются ситуации, когда отри-

цательные мнения студентов сходятся, при этом студенты учатся на 

разных образовательных программах. Так, на каждой образователь-

ной программе находился обучающийся, который отмечал недоста-

точное количество учебно-методических материалов, а всего о дан-

ной проблеме сообщили 29 обучающихся. Также 36 обучающихся 

говорят о необходимости внедрения большего количества интерак-

тивных занятий, 12 студентов считают необходимым замену препо-

давателя, 19 сообщают о низком качестве взаимодействия между 

ключевыми участниками образовательного процесса, при том, что 

пул специальностей, подготовка по которым осуществляется в Ин-

ституте, относят к профессиям типа «человек-человек».  

Подобный инструмент позволяет руководству Института обра-

тить внимание на «западающие» моменты. Одним из решений по ни-

велированию было изменение учебного плана будущего года набора 

образовательной программы «Физическая реабилитация» (переноса 

некоторых дисциплин с курса на курс, что позволяет прислушаться 

к мнению обучающихся о необходимости более раннего изучения 

дисциплины «Основы метрологии и статистики», необходимой для 

более качественного освоения последующих дисциплин образова-

тельной программы).  

Обработка ответов студентов на заданные анкеты подняла во-

прос об увеличении количества часов, отведенных на практическую 

подготовку. Обучающиеся отмечают неоправданно большое коли-

чество часов, выделенное на аудиторную работу по некоторым дис-

циплинам, акцентируя внимание, что «хотелось бы попробовать это 

на практике». Подобные комментарии также позволили принять ре-

шение о корректировке образовательных программ в части увеличе-

ния часов на производственную практику.  

Еще одним из инструментов внутренней оценки выступает уча-

стие студентов в профессиональных конкурсах и олимпиадах. 
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Например, на образовательной программе «Спортивная журнали-

стика и медиакоммуникации в спорте» большое количество студен-

тов принимает участие в таких конкурсах/олимпиадах, как «Я – про-

фессионал», Всероссийский фестиваль по рекламе и связям с обще-

ственностью «Неделя PR и рекламы на Енисее», фестиваль «PR – 

профессия третьего тысячелетия» и др. Многие из них становятся 

призерами, победителями, лауреатами этих конкурсов как в группо-

вом, так и в индивидуальном зачетах. Профессиональные конкурсы 

несут в себе серьезную проверку уровня сформированности всех 

групп компетенций: универсальных, общепрофессиональных и про-

фессиональных.  

Показывая высокие результаты в учебной деятельности, обуча-

ющийся демонстрирует и высокие результаты при участии в конкур-

сах, наоборот. Победа в том или ином профессиональном конкурсе 

позволяет оценить уровень подготовки обучающегося как будущего 

специалиста, помогает сделать выводы о необходимости или отсут-

ствии изменения содержания рабочих программ дисциплин учеб-

ного плана. В связи с этим коллегами в рамках учебных дисциплин 

была разработана система дополнительного стимулирования в соот-

ветствии с установленной в МГПУ балльно-рейтинговой системой, 

позволяющая поощрять успешно показавших себя на профессио-

нальных конкурсах. Подобный прием способствовал не только по-

вышению мотивации участия студентов в конкурсах, но и повыше-

нию интереса к учебным дисциплинам. Демонстрация уже сформи-

рованных компетенций в стрессовых, конкурсных ситуациях слу-

жит хорошим инструментом обратной связи в части оценки каче-

ства, что активно практикуют специалисты рекламы и связей с об-

щественностью Института.  

Не менее важным инструментом внутренней оценки качества об-

разовательной деятельности выступает изменение формата прове-

дения государственной итоговой аттестации. На современном 

этапе российского образования ключевая роль отводится компетент-

ностному подходу. В настоящее время формы прохождения выпуск-

никами вуза государственной итоговой аттестации устарели, на 

смену приходят новые, адаптированные формы, направленные на 

демонстрацию уровня сформированности профессиональных ком-

петенций будущих педагогов. Концепция подготовки педагогиче-

ских кадров для системы образования на период до 2030 года, утвер-

жденная Распоряжением Правительства РФ от 24 июня 2022 г. № 

1688-р, к ожидаемым результатам реализации Концепции относит 
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внедрение в программы подготовки педагогических кадров профес-

сионального (демонстрационного) экзамена [5]. 

Опережая государственные установки, в 2022 году студенты об-

разовательной программы «Физическая культура» в рамках прохож-

дения государственной итоговой аттестации демонстрировали свои 

умения посредством написания тестирования и проведения модель-

ного урока по физической культуре. Была разработана модель про-

фессиональных компетенций выпускников, будущих педагогов фи-

зической культуры, как основа системы их оценки, которая может 

быть применима в рамках проведения государственной итоговой ат-

тестации. Модель профессиональных компетенций педагога физи-

ческой культуры включила в себя восемь групп:  

1) организационно-методические компетенции; 

2) цифровая грамотность;  

3) предметно-профессиональные компетенции;  

4) исследовательские компетенции;  

5) социально-воспитательные компетенции;  

6) самообразование;  

7) культурообразующие компетенции;  

8) профессиональная этика и коммуникативная культура.  

Также была разработана система оценки этих профессиональ-

ных компетенций: каждой группе компетенций были отведены зна-

ния, умения и способности с анализом подходящих для их демон-

страции форм контроля. 

Наличие критериев оценки уровня сформированности у выпуск-

ников профессиональных компетенций, отвечающих запросам 

рынка труда, дает предпосылки для уточнения форм организации 

государственной итоговой аттестации, которыми, на наш взгляд, мо-

гут быть защита выпускной квалификационной работы, портфолио 

и двухэтапный государственный экзамен. Подобный механизм 

трансформации прохождения студентами государственной итого-

вой аттестации, на наш взгляд, является инструментом внутренней 

оценки качества образовательной деятельности, реально показыва-

ющим уровень сформированности обучающимися компетенций, а 

значит и демонстрирующим качество полученного ими образова-

ния.  

Таким образом, для эффективной оценки качества образования в 

вузе необходимы ясное определение целей и задач оценки, исполь-

зование различных методов оценки, участие всех заинтересованных 

сторон, регулярность оценки качества образования, а также анализ 
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результатов и принятие мер для улучшения качества образования в 

вузе. 

Внутренняя оценка качества является важным инструментом для 

регулирования качества образовательной деятельности в вузе по 

следующим причинам: 

1) улучшение качества образования: внутренняя оценка качества 

позволяет выявлять проблемы и несоответствия в учебной про-

грамме, учебных материалах и методах обучения, что позволяет 

принимать меры для улучшения качества образования; 

2) соответствие требованиям образовательных стандартов: 

оценка качества позволяет проверять соответствие учебной про-

граммы, учебных материалов и методов обучения требованиям об-

разовательных стандартов, что обеспечивает высокий уровень каче-

ства образования; 

3) увеличение привлекательности вуза: внутренняя оценка каче-

ства позволяет улучшить качество образования и повысить репута-

цию вуза, что может привести к увеличению числа студентов и при-

влечению лучших преподавателей; 

4) экономическая эффективность: улучшение качества образо-

вания и повышение репутации вуза может привести к увеличению 

грантов и финансирования, что обеспечивает экономическую эф-

фективность для вуза; 

5) удовлетворенность студентов и преподавателей: внутренняя 

оценка качества позволяет удовлетворять потребности и ожидания 

студентов и преподавателей, что повышает их удовлетворенность и 

мотивацию. 

Итак, внутренняя оценка качества является важным инструмен-

том для регулирования качества образовательной деятельности в 

вузе, поскольку она позволяет улучшать качество образования, обес-

печивать соответствие требованиям образовательных стандартов, 

повышать привлекательность вуза, обеспечивать экономическую 

эффективность и удовлетворенность студентов и преподавателей. 
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УДК 37.014 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ СО СТУДЕНТАМИ КАК ОСНОВА  

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ВУЗЕ 

Зайцев И.С. 
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический  

университет» 

В статье обсуждаются проблемы внутренней оценки качества образо-

вания в вузе. Отмечаются недостатки используемой системы оценивания, 

принятой во многих вузах. Рассматривается положительный пример по-

мощи студентов в проведении внутренней оценки качества образования на 

примере МГППУ. Обоснован вывод о том, что всестороннее увеличение 

роли студентов во внутренней оценке деятельности вуза позволяет управ-

ленческому составу получать колоссальный объём данных о внутренних 

процессах.  

Ключевые слова: оценка качества образования, самообследование 

вуза, управленческие решения. 
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The article discusses the problems of internal evaluation of the quality of 

education in a university. The weaknesses of the relevant assessment system ac-

cepted in many universities is noted. A positive example of students' assistance 

in conducting an internal evaluation of the quality of education is considered on 

the example of MSUPP. The conclusion is justified that a comprehensive in-

crease in the role of students in the internal evaluation of the university's activi-

ties allows its management staff to receive a huge amount of data on internal 

processes. 

Keywords: evaluation of the quality of education, self-examination of the 

university, management decision. 

 

Быстрый темп научно-технического прогресса сегодня требует 

развития всех составляющих его компонентов, одним из которых яв-

ляется рынок труда. Применение новых технологий обязует работо-

дателей нанимать высококвалифицированных специалистов.  

Таким образом, рынок труда диктует свои условия, постоянно 

повышая требования к качеству подготовки и навыкам специали-
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стов. В свою очередь, это определяется образованием, которое вы-

нуждено реагировать на изменения. Уровень образования напрямую 

влияет на качество профессиональных кадров, подготавливаемых 

учреждениями высшего образования.  

Дополнительно своё влияние на образование оказывает и глоба-

лизация. В последнее время всё чаще выпускникам российских ву-

зов составляют конкуренцию не только свои же соотечественники, 

но и специалисты из других стран. 

Для того чтобы выпускникам отечественных вузов оставаться 

востребованными на современном рынке труда, необходимо общее 

повышение качества российского образования. Основой этого явля-

ется нормативно-правовое регулирование системы высшего образо-

вания, а также контроль и надзор в ней властями и уполномочен-

ными ведомствами.  

При этом для вуза обязателен как внешний контроль за каче-

ством образования сторонними организациями, так и внутренний, 

осуществляемый собственными силами. Следует уделить особое 

внимание внутреннему контролю качества образования, поскольку 

вуз не имеет влияния над внешним контролем, в отличие от внут-

реннего.  

Внутренний контроль регламентируется приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организа-

цией». Обобщённая характеристика внутреннего контроля содер-

жится в статье 6 данного приказа. «В процессе самообследования 

проводится оценка образовательной деятельности, системы управ-

ления организации, содержания и качества подготовки обучаю-

щихся, организации учебного процесса, востребованности выпуск-

ников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-ин-

формационного обеспечения, материально-технической базы, функ-

ционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования» [1]. 

Также приказом Министерства образования и науки РФ от 10 де-

кабря 2013 г. № 1324 был утверждён перечень показателей деятель-

ности образовательной организации высшего образования, подле-

жащих самообследованию [2]. 
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Вузы получили определённые ориентиры в виде конкретных по-

казателей для оценки внутреннего качества образования. Однако это 

затруднило собственное развитие внутривузовской оценки качества 

образования.  

Прежде всего, для составления отчёта необходимо отвлечение 

определённого количества трудовых ресурсов. Также, получив пол-

ноценную систему оценки, вузы сосредоточились на улучшении 

именно утверждённых показателей. В результате вместо разработки 

и определения собственных обособленных показателей, направлен-

ных на полноценное всестороннее повышение качества деятельно-

сти образовательного учреждения, вузы получили ещё один навя-

занный внешними факторами механизм контроля их деятельности. 

Об этом говорится и в методических рекомендациях по реализации 

образовательными организациями механизмов оценки качества об-

разовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

граммам бакалавриата/магистратуры/специалитета, разработанных 

ФГБУ «Росаккредагентство»: 

«Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программам высшего образования (да-

лее – внутренняя оценка качества) проводится, как правило, образо-

вательной организацией с целью обеспечения выполнения требова-

ний ФГОС ВО, государственных требований и действующего зако-

нодательства в области высшего образования, исключения возмож-

ных рисков и угроз при реализации соответствующих программ и 

достижения запланированных показателей (индикаторов)» [3]. 

Таким образом, мы видим, что внутренняя оценка качества, так 

же как и внешняя, необходима для удовлетворения запросов извне. 

В свою же очередь, лишь малое количество организаций высшего 

образования каким-либо образом сосредоточивают своё внимание 

на другой части внутренней оценки – той, которая необходима не 

для выполнения каких-либо внешних приказов или требований, а 

для получения дополнительной внутренней информации, благодаря 

которой руководство вуза может принимать определённые управ-

ленческие решения.  

Развитие управления высшей школой в России приводит к осо-

знанию, что текущие методы несовершенны и получение информа-

ции только на основе показателей, определяемых государственными 

органами управления, недостаточно для эффективного управления. 

Основная цель вуза – подготовка высококвалифицированных 

кадров с высшим образованием. Также данную цель можно описать 
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как обеспечение передачи знаний от профессорско-преподаватель-

ского состава студентам. Если преподаватели являются наёмными 

работниками, которыми университет может управлять, то со студен-

тами ситуация сложнее. Университет не может приглашать только 

тех студентов, которых он хочет видеть в своих стенах, тем самым 

ограничивая доступ другим или не давая им возможности посту-

пить. В России действует система, при которой абитуриент имеет 

право подавать документы на поступление в любой открытый уни-

верситет.  

Вузы напрямую зависят от студентов, которые там учатся. Они 

принимают непосредственное участие в жизни университета. 

Именно поэтому каждый вуз хочет заполучить себе лучших студен-

тов, применяя те или иные действия. Например, большое количество 

разнообразных успешных кружков увеличивает привлекательность 

вуза, обязательная сдача собственных вступительных испытаний га-

рантирует, что абитуриент имеет достаточно высокие знания в своей 

области. Всё это в свою очередь благоприятно отражается на общем 

уровне образования поступающих студентов. 

Проблема управления вузами как раз и состоит в том, что в по-

гоне за улучшением показателей, которые публикуются в отчётах, 

руководство зачастую забывает о том, что одна из основных задач 

вуза заключается в удовлетворённости студентов качеством образо-

вания. Именно их отношение и реакцию на те или иные действия 

или события следует пристально изучать с точки зрения принятия 

управленческих решений.  

В Московском государственном психолого-педагогическом уни-

верситете (МГППУ) при проведении внутренней независимой 

оценки качества образования, помимо стандартного набора показа-

телей, проводится внутренняя независимая оценка качества работы 

педагогических работников университета обучающимися путём 

проведения анкетирования, что закреплено локальными норматив-

ными актами университета [4]. 

Анкетирование проводится после каждого семестра. Анкета со-

держит в себе целый ряд вопросов, которые так или иначе затраги-

вают все основные аспекты взаимодействия между преподавате-

лями и студентами. Таким образом, руководство вуза получает об-

ширную информацию о преподавателях со стороны большого коли-

чества студентов. Получив репрезентативную выборку, руководя-

щий состав, на основе данной информации, может применять те или 
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иные управленческие воздействия, зависящие от полученного ре-

зультата. 

Подводя итог, можно сказать, что необходимость в увеличении 

получаемой информации руководством вуза возникла достаточно 

давно. В то же время решение данной проблемы осуществляется не-

большим количеством вузов в достаточно ограниченном диапазоне. 

Расширив параметры внутренней оценки качества образования, 

особенно с привлечением возможностей студентов, у руководства 

университета появляется дополнительный и очень существенный 

источник информации для успешного управления вузом.  

Однако не следует зацикливаться только на отношениях между 

студентами и профессорско-преподавательским составом. Помимо 

специализированных особенностей, не стоит также забывать и про 

общие. Так, например, обратившись с просьбой к студентам оценить 

сайт вуза с различных точек зрения: дизайна, функциональности, эр-

гономики и т.д., можно получить качественную обратную реакцию, 

достаточную для улучшения дальнейшей работы.  

Кроме этого, у студентов следует узнавать и иную полезную ин-

формацию (например, о состоянии спортивного реквизита, о нали-

чии того или иного технического инструментария, об удобности и 

работоспособности сайта и т.д.).  

Таким образом, появляется существенное поле для манёвра у ру-

ководства вуза, а наличие такой управленческой информации упро-

стит работу руководства, позволяя на основании этих данных вно-

сить определённые изменения, которые благотворно скажутся на ра-

боте всего вуза, существенно повышая эффективность принимае-

мых решений. 
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В статье представлен анализ сущности и основных элементов оценки 

качества высшего образования. Исследовано состояние системы качества 

образования в России на основе анкетирования респондентов, получивших 

ранее или получающих в данный момент высшее образование. Обобщены 
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Мировой опыт свидетельствует о том, что модернизация совре-

менной экономики и общества начинается с перспективного разви-

тия качественного высшего образования. В настоящее время обра-

зование играет ключевую роль в определении уровня человеческого 

капитала страны. Экономический рост и конкурентоспособность 

государства во многом зависят от технологий, интеллектуальной ем-

кости, эффективных институтов и организации образования в рам-

ках «экономики знаний». 
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Качество высшего образования в современных реалиях стано-

вится все более значимой проблемой, решению которой уделяется 

пристальное внимание как со стороны научного сообщества, так и 

со стороны органов публичной власти. Качество образования в вузах 

оценивается по системе показателей и критериев (индикаторов), от-

чётам самообследования вузов, мнению абитуриентов и их родите-

лей, студентов и выпускников, работодателей и партнеров, а также 

независимого мнения профессионального экспертного сообщества и 

контрольно-надзорных органов. 

Система оценки качества образования – это совокупность орга-

низационных и функциональных структур, норм и правил, обеспе-

чивающих анализ образовательных достижений обучающихся, эф-

фективности деятельности образовательных учреждений и их си-

стем, качества реализуемых образовательных программ с учётом за-

просов потребителей образовательных услуг. 

В практической деятельности образовательных учреждений сло-

жилось три критерия, характеризующих качество образовательной 

деятельности: 

1) качество персонала и научных сотрудников вузов; 

2) качество подготовки обучающихся; 

3) качество инфраструктуры, ее функционирование [1]. 

Исследуя вопрос оценки качества высшего образования, необхо-

димо прежде всего обратится к пункту 13 части 3 статьи 28 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [4], где упоминаются аспекты обеспечения 

внутренней оценки качества образования.  

Внутренняя система оценки качества образовательного про-

цесса в вузе направлена на обеспечение качества подготовки конку-

рентоспособных кадров. Внутренняя оценка качества подготовки 

обучающихся осуществляется по двум направлениям: внутренняя 

оценка качества образовательной деятельности; внутренняя оценка 

качества подготовки обучающихся. Внутренняя система оценки ка-

чества подготовки обучающихся включает: 

- текущий контроль успеваемости; 

- промежуточную аттестацию; 

- государственную итоговую аттестацию. 

Текущий контроль проводится в ходе обучения при освоении 

обучающимися отдельных тем, разделов и иных структурных эле-

ментов учебных дисциплин и всех видов практик. Целью текущего 

контроля знаний является их проверка у обучающихся в процессе 
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изучения учебных дисциплин. Так, например, в Южно-Российском 

институте управления - филиале РАНХиГС разработана балльно-

рейтинговая система, которая позволяет эффективно и точно прово-

дить оценку учебных достижений студентов. Получение дифферен-

цированной информации об учебных достижениях студентов в тече-

ние семестра (этапа обучения) дает руководству эффективный ин-

струмент принятия решений, связанных с различными видами по-

ощрения, прежде всего, для назначения (отбора кандидатов для 

назначения) различных видов стипендий или иных форм материаль-

ной поддержки и поощрения и других вопросов, предполагающих 

конкурсный отбор кандидатов. Рейтинг студентов основан на под-

счете баллов, заработанных ими в течение семестра. 

Мониторинги обучающихся, выпускников и педагогических ра-

ботников как элемент внутренней оценки качества реализации обра-

зовательной деятельности проводятся с целью определения степени 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности, осу-

ществления соответствия качества условий образовательной дея-

тельности требованиям законодательства Российской Федерации в 

сфере образования. Результаты мониторинга используются:  

- для разработки мероприятий по совершенствованию отдельных 

сторон педагогической деятельности; 

- повышения мотивации преподавателей при прохождении еже-

годной процедуры оценки эффективности деятельности; 

- определения степени удовлетворенности студентов различ-

ными сторонами образовательного процесса, их социального 

настроения;  

- роста активности в различных сферах социальной деятельно-

сти. 

Результаты мониторингов позволяют выявить проблемные зоны 

и разработать эффективные методы и инструменты совершенство-

вания и повышения качества образовательного процесса. 

В рамках прохождения промежуточной аттестации прово-

дится оценка знаний, умений и навыков студентов/обучающихся, 

характеризующая этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательных программ. Промежуточный контроль 

знаний проводится в конце семестра в виде экзамена, зачета или 

дифференцированного зачета в соответствии с учебным планом. 

Государственная итоговая аттестация проводится государ-

ственными экзаменационными комиссиями в целях определения со-

ответствия результатов освоения обучающимися образовательных 
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программ требованиям самостоятельно разработанных образова-

тельных стандартов и федеральных государственных образователь-

ных стандартов. Государственная итоговая аттестация обучаю-

щихся проводится в форме: 

- государственного экзамена (в соответствии с учебным планом); 

- защиты выпускной квалификационной работы. 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

включает: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающи-

еся в результате освоения образовательной программы;  

- показатели, критерии, шкалы их оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы по подготовке и прохождению госу-

дарственной итоговой аттестации. 

В рамках пилотного проекта Министерства науки и высшего об-

разования РФ государственная итоговая аттестация в части защиты 

выпускных квалификационных работ сегодня проводится в новом 

формате «STARTUP как диплом» наряду с традиционными фор-

мами, а Институт развития профессионального образования в рам-

ках федерального проекта Министерства просвещения РФ «Профес-

сионалитет» проводит демонстрационный экзамен по программам 

СПО и чемпионатское движение по профессиональному мастерству 

«Профессионал». 

Внешняя оценка качества образования представляется в виде 

комплекса оценочных процедур, проводимых независимыми орга-

низациями и физическими лицами относительно объекта оценива-

ния [2]. Система внешней оценки качества образования на государ-

ственном уровне представлена государственными институтами ли-

цензирования, аттестации и аккредитации учебных заведений и сер-

тификации определенных компонентов образования [3]. Внешняя 

оценка качества образования обеспечивается прежде всего следую-

щими процедурами: 

- соответствием содержания и качества подготовки обучаю-

щихся требованиям образовательных стандартов посредством про-

хождения процедуры государственной аккредитации образователь-

ных программ; 

- ежегодным участием студентов в федеральном интернет-экза-

мене ФЭПО, по итогам прохождения которого образовательная ор-
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ганизация получает сертификаты качества НИИ мониторинга каче-

ства образования (г. Йошкар-Ола), в рамках проекта «Федеральный 

интернет-экзамен в сфере профессионального образования» по реа-

лизуемым образовательным программам; 

- прохождением профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ; 

- участием в рейтингах, формируемых федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке  

государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере образования, и рейтингах, формируемых организаци-

ями, проводившими профессионально-общественную аккредита-

цию; 

- прохождением независимой оценки качества условий осу-

ществления образовательной деятельности (далее – НОКО). Данная 

оценка проводится Общественным советом при Министерстве 

науки и высшего образования РФ при поддержке федерального опе-

ратора ООО «Верконт Сервис» и включает в себя несколько этапов, 

заключающихся в экспертизе состояния аудиторного фонда, мате-

риально-технической базы, доступности объектов для лиц с ограни-

ченными возможностями; в мониторинге официального сайта обра-

зовательной организации; в анализе данных статистической отчет-

ности, а также ряда анонимных анкетирований обучающихся по об-

разовательным программам высшего и дополнительного професси-

онального образования, включая лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и иностранных граждан, а также сотрудников в лице 

преподавателей, научных работников и представителей администра-

ции организации.  

Все вышеперечисленные категории НОКО отражаются в следу-

ющих показателях: 

- открытость и доступность информации о вузе; 

- комфортность условий, в которых проходит обучение; 

- доступность услуг для инвалидов; 

- доброжелательность и вежливость работников; 

- удовлетворенность условиями ведения образовательной дея-

тельности организации. 

По результатам мониторинга качества приема в вузы, проводи-

мого Высшей школой экономики на основе среднего балла ЕГЭ сту-

дентов, зачисленных на бюджетные места очной формы обучения, 

также можно отследить качество предоставляемых услуг образова-
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тельной организации [3], а также место в международных, всерос-

сийских и региональных рейтингах вузов свидетельствует о каче-

стве предоставляемых услуг образовательной организацией. 

В целях получения достоверных данных о реализации образова-

тельных программ, качестве предоставляемых образовательных 

услуг и принятии решений об улучшениях процесса обучения, со-

вершенствовании гарантий его качества, обмена опытом между 

структурными подразделениями, а также заинтересованными сторо-

нами, осуществляются сбор, обработка и анализ информации, полу-

ченной в результате обработки информационных потоков, которые 

обеспечивают информационно-аналитическое сопровождение си-

стемы качества образовательного процесса (рис. 1). 

В условиях реформы высшего образования, отмены Болонской 

системы и пристального внимания к качеству высшего образования 

мы провели социологическое исследование по группе вопросов, от-

носящихся к оценке качества образовательного процесса. Опрошено 

более 100 респондентов из различных образовательных организа-

ций: обучающиеся в настоящее время или окончившие образова-

тельные организации высшего образования более 5 лет назад. 

На вопрос «На Ваш взгляд, высшее образование отвечает или не 

отвечает современным требованиям жизни (высокие технологии, 

информатизация, социальные навыки – общение, самопрезентация и 

другие)?» большинство респондентов ответили, что современный 

уровень подготовки вузами обучающихся в полной мере соответ-

ствует требованиям современной жизни, предъявляемым выпускни-

кам. Данную позицию занимают около 71,4% опрошенных, проти-

воположного мнения придерживаются около 14,3% респондентов, а 

14,3% воздержались от ответа. 

Результаты ответов опрошенных на вопрос «Как Вы считаете, 

хватает(-ло) ли знаний, полученных Вами в рамках получения выс-

шего образования?» отражают четкую отрицательную динамику по-

лученных знаний в части их достаточности для практической дея-

тельности.  

Такую характеристику дали 73,3% опрошенных, из которых 

57,1% отметили недостаток практических знаний, 6,7% теоретиче-

ских знаний, а 14,3% практических знаний после обучения в вузе. 

Оставшаяся часть опрошенных с удельным весом 21,4% считает, что 

полученные ими знания являются достаточными для практической 

работы. 
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Анализируя ответы на вопрос «Устраивают или не устраивают 

Вас следующие стороны образовательного процесса в Вашем 

вузе?», мы зафиксировали следующие результаты (рис. 2).  

 

 

 
Рис. 2. Результаты ответа на вопрос «Устраивают или не устраивают  

Вас следующие стороны образовательного процесса в Вашем вузе?» 

 

Таким образом, исходя из рисунка 2 можно сделать вывод, что 

большинство опрошенных устраивает качество образования в вузах, 

однако наличие весомой доли отрицательных ответов говорит о 

необходимости решения проблем, влияющих на данный аспект. 

Прежде всего, это учебная литература, материально-техническое 

оснащение вуза и квалификация профессорско-преподавательского 

состава. Выявленное расхождение в оценке сторон образователь-

ного процесса свидетельствует о том, что еще предстоит много ра-

боты для формирования положительного впечатления обучающихся 

о предмете вопроса. 

Качество образовательных программ также подтверждают экс-

пертные заключения организаций – потенциальных работодателей в 

части оценки образовательной программы в целом, а также фондов 

оценочных средств. Такие экспертные заключения характеризуют 

объективный подход к оценке степени соответствия содержания и 
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уровня подготовки студентов требованиям федеральных государ-

ственных образовательных стандартов высшего образования и 

рынка труда. 
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В статье рассматриваются нормативные основы функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, упор сделан на анализ 

фондов оценочных средств как инструмента для оценки сформированности 

компетенций. Опираясь на опыт вуза, авторы анализируют типичные 

ошибки, которые допускают разработчики тестов при оценке компетенций, 

приводят примеры тестовых заданий разных типов, позволяющих досто-

верно и надежно оценить образовательные результаты студентов. 

Ключевые слова: компетенции, фонды оценочных средств, внутрен-

няя оценка качества, ошибки в оценивании компетенций, примеры тесто-

вых заданий. 

 

INTERNAL QUALITY ASSESSMENT OF LEARNING 

OUTCOMES: REQUIREMENTS FOR THE ASSESSMENT 

TOOLS FUNDS 

Kiseleva T.G., Shabalina S.A. 
Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky 

The article considers the normative foundations of the functioning of the in-

ternal system for assessing the quality of education, emphasizes the analysis of 

funds of assessment tools as a means for assessing the formation of competen-

cies. Based on the experience of the university, the authors analyze typical errors 

that allow to develop tests when assessing competencies, give examples of test 

tasks of different types that allow you to reliably and accurately assess student 

learning outcomes. 

Keywords: competencies, funds of assessment tools, internal quality assess-

ment, errors in competencies assessment, examples of test tasks. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования ориентирует всех субъектов образовательного 

процесса на достижение четких результатов, а именно в разделе 

III. Требования к результатам освоения программы бакалавриата 

ФГОС ВО отмечено следующее: 
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«3.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпуск-

ника должны быть сформированы компетенции, установленные 

программой бакалавриата… 

3.7. Организация устанавливает в программе бакалавриата инди-

каторы достижения компетенций самостоятельно.  

3.8. Организация самостоятельно планирует результаты обуче-

ния по дисциплинам (модулям) и практикам, которые должны быть 

соотнесены с установленными в программе бакалавриата индикато-

рами достижения компетенций. Совокупность запланированных ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам должна 

обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, уста-

новленных программой бакалавриата…» [5]. 

Подкрепляет эту позицию и приказ № 1094 «Об утверждении ак-

кредитационных показателей по образовательным программам выс-

шего образования», в котором одним из показателей выступает доля 

обучающихся, выполнивших задания диагностической работы, 

сформированной из фонда оценочных средств (ФОС) организации 

[3]. Методические рекомендации по разработке ФОС для проведе-

ния аттестации обучающихся разрабатываются в соответствии со 

статьями 58, 59 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» [6]. Следовательно, для создания внутренней системы каче-

ства образования в вузе изначально планирование образовательного 

процесса должно идти от формируемых компетенций, а оцениваться 

должно не знание предмета, а степень сформированности компетен-

ций. Этот процесс имеет ряд сложностей, на которые указывают 

коллеги, проводящие исследования в данном направлении.  

Так, Т.А. Гумеров и А.Т. Козлова, рассматривая экспертизу и 

сертификацию ФОС, отмечают, что цель экспертизы заключается в 

установлении соответствия следующим критериям:  

- соответствие требованиям ФГОС, образовательной программе; 

- соответствие задачам будущей профессиональной деятельно-

сти; 

- наличие оценочных средств для ведения разных форм кон-

троля; 

- разнообразие форм заданий, наличие заданий разного уровня 

сложности, вариативность [1].  

Н.Ф. Ефремова подчеркивает, что внутренняя оценка результа-

тов обучения необходима на всех ступенях: от начальной школы до 

вуза, поскольку она обеспечивает объективность оценки, при этом 
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автор отмечает, что в вузах нет целостного понимания целей, прин-

ципов и условий функционирования ФОС, учета результатов в 

управлении качеством обучения студентов; принципы формирова-

ния и использования ФОС подлежат научному и методологическому 

обоснованию [2]. В методических рекомендациях по разработке 

ФОС В.М. Возница и Е.Н. Сахарова указывают на то, что эта дея-

тельность ценна как для обучающихся, так и для преподавателей, 

поскольку она ориентирована на усиление содержательных и моти-

вационных компонентов учебной и профессиональной деятельно-

сти, способствует формированию индивидуальных образователь-

ных маршрутов обучающихся. Кроме того, системная работа по со-

зданию ФОС содействует повышению квалификации педагогиче-

ских кадров в области педагогических измерений, анализа и исполь-

зования результатов оценочных процедур [4]. 

В вузе, где работают авторы статьи, создана внутренняя система 

оценки качества образования, в рамках которой анализируются и 

корректируются ФОС, используемые преподавателями в учебном 

процессе. Среди типичных ошибок, допускаемых разработчиками 

ФОС, можно выделить две группы: количественные и качественные 

ошибки. Из количественных ошибок наиболее часто встречаются 

ошибки следующего рода: 

1.1. Задания с дихотомическим выбором – это задания, которые 

предполагают ответ «да» или «нет» («верно»-«неверно» и т.п.). При 

решении подобных заданий срабатывает механизм узнавания, при 

этом выбор из двух альтернатив максимально упрощает решение 

данного задания. Кроме того, разработчики часто не выдерживают 

требование максимального подобия правильных и неправильных ва-

риантов ответов, вследствие этого правильный ответ формулируется 

более полно, развернуто, наукообразно в отличие от ошибочного от-

вета. Например: «Что следует понимать под субъектом управления? 

а) индивид или группа, оказывающая воздействие на дей-

ствия других людей не зависимо от социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; 

б) действия отдельного индивида» (здесь и далее правильные, по 

мнению разработчиков, ответы выделены жирным шрифтом). 

1.2. Задания, содержащие одновременно три и более вопроса, – 

как правило, отвечая письменно на задания данного типа, студенты 

делают акцент на первую часть вопроса, реже вспоминают про вто-

рую, а третья и последующие части вопроса остаются нераскры-
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тыми, что не позволяет оценить такой ответ как правильный. Напри-

мер: «Дайте психологическую характеристику: а) гендерных, б) воз-

растных, в) социальных, г) этнических и д) конфессиональных 

групп». 

1.3. Задания с множественным выбором ответов без указания ко-

личества правильных ответов – ошибка данного рода существенно 

влияет на итоговую оценку данного задания. Для таких заданий тре-

буется сложная система оценки, дающая некоторую долю, пропор-

циональную количеству правильно выбранных ответов, и одновре-

менно вычитающая некоторую долю в случае выбора неправильных 

ответов (для исключения ситуации выбора всех ответов). Чаще раз-

работчики теста ограничиваются дихотомической оценкой: ответ за-

считывается, если выбраны только верные ответы, и не засчитыва-

ется, если выбран хотя бы один неправильный ответ или не выбран 

правильный, что приводит к низкой справляемости в заданиях та-

кого типа. Например: «Коллективный труд позволяет: 

а) передавать свои знания и умения другим членам коллек-

тива; 

б) решать более сложные и объемные задачи, чем индивиду-

ально; 

в) более полно использовать индивидуальные способности 

каждого человека; 

г) реализовать свои профессиональные качества руководителю 

коллектива; 

д) подвергать порицанию дела и поступки товарищей, не от-

вечающие принятым в коллективе нормам морали и нравствен-

ности, и даже наказывать провинившихся, вплоть до увольне-

ния». 
1.4. Задания с множественным выбором, включающим ответ 

«все задания верны (неверны)», наличие такого ответа выполняет 

функцию подсказки, если этот ответ предусмотрен как верный, 

кроме того, не позволяет студентам анализировать данное явление, 

выделяя его в группе родственных. Например: «Психолого-педаго-

гическая диагностика разрабатывает методы выявления и измере-

ния: 

а) познавательных процессов личности; 

б) способностей личности; 

в) психологических особенностей личности; 

г) все ответы верны. 
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1.5. Задания или вопросы, предполагающие различные ответы, 

точки зрения, тогда как сами разработчики заложили только один 

правильный ответ (без указания теории, автора, классификации, 

первоисточника и пр.) В этом случае студент, разделяющий другую 

точку зрения или прочитавший другую теорию, заведомо оказыва-

ется в проигрыше, следовательно, такое задание препятствует раз-

витию самообразования, формирования собственной позиции, соб-

ственной точки зрения. Например: «В процессе прямого общения 

руководителя коллектива и подчиненных информация передается в 

следующих пропорциях: 

а) вербально – 70%; невербально – 20%; паравербально – 

10%; 

б) вербально – 80%; невербально – 10%; паравербально – 10%; 

в) вербально – 50%; невербально – 30%; паравербально – 20%». 

Среди заданий, содержащих качественные ошибки, можно вы-

делить следующие типы: 

2.1. Вопросы и задания проверяют содержание предмета, а не 

формируемую компетенцию. Такая ошибка часто встречается в тех 

случаях, когда какая-то дисциплина читается на разных направле-

ниях подготовки, разных профилях, а преподаватель предпочитает 

использовать один и тот же комплект тестовых заданий. Например, 

проверяется компетенция ОПК 1. Готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на государственном языке Россий-

ской Федерации и иностранном языке для решения задач про-

фессиональной деятельности. Предложено следующее задание: «В 

каком ряду верно указано произношение всех данных слов: бокал, 

конечно, термос? 

а) Б[а]кал, коне[шн]о, [т ̕э]рмос 

б) Б[о]кал, коне[шн]о, [тэ]рмос 

в) Б[а]кал, коне[шн]о, [тэ]рмос 

г) Б[а]кал, коне[ч̕ н]о, [тэ]рмос» 

Это задание может быть принято как адекватное, если речь идет 

о профессиональной деятельности официанта-бармена; для других 

специальностей данная терминология едва ли может характеризо-

вать те или иные аспекты профессиональной деятельности. 

2.2. Задания, не соответствующие компетенции (предметно-цен-

трированность заданий), – это ошибка, аналогичная предыдущей, 

только представленная в более жесткой форме: преподаватель меха-

нически приписывает то или иное задание под какую-либо компе-

тенцию, не задумываясь о содержании проверяемой компетенции. 
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Например, проверяется компетенция ОПК 2. Готовность руково-

дить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия. Преподаватель предлагает 

следующее задание: «К каким функциональным стилям можно от-

нести текст? 

Приказом № 699 Министерства образования и науки Российской 

Федерации учебные пособия издательства «Экзамен» допущены к 

использованию в общеобразовательных организациях. 

а) Научный 

б) Публицистический 

в) Официально-деловой 

г) Литературно-художественный» 

2.3. Задания, содержащие фактические ошибки, – преподаватель 

формально составляет задания, не всегда тщательно выверяя вопрос 

и правильные ответы к нему, в результате чего ФОС содержат оши-

бочные ответы, следовательно, фактически правильный ответ сту-

дента при машинной обработке тестов будет оценен как неправиль-

ный. Возможно, такие ошибки в ФОС указывают на недостаточную 

компетентность самого преподавателя, который читает данный курс 

и разрабатывает ФОС к нему. Например, «В соответствии с данными 

психодиагностического обследования, представленными по мето-

дике, название которой не указано, дайте психологическую характе-

ристику личности испытуемого: Ио = 5; Ид = 3; Ин = 7; Ис = 5; 

Ип = 5; Им = 8; Из = 4. 

Укажите, какая методика пройдена испытуемым, дайте полное 

название ее шкал. 

Ответ: Методика «Числовые ряды», или Оценка математи-

ческого мышления» 

При анализе правильного ответа мы видим, что сам автор зада-

ния забыл указать ответ на два задания из трех предложенных: 

1) дать психологическую характеристику личности, 3) дать полное 

название шкал методики. В ответе в качестве правильного выбора 

указаны методики, диагностирующие когнитивные способности 

(Числовые ряды, Оценка математического мышления), тогда как 

данные обозначения (Ио; Ид; Ин и т.д.) используются в методике 

для оценки локуса контроля – общая интернальность, интерналь-

ность в области достижений, интернальность в области неудач и т.п. 

Для того чтобы не фиксироваться на ошибках, покажем примеры 

ФОС, которые, на наш взгляд, могут использоваться как образцы 
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для разработки соответствующих заданий при оценке компетенций. 

Они разработаны и используются в рамках реализации образова-

тельной программы по направлению 44.03.03 Специальное (дефек-

тологическое) образование. 

1. Например, ПК-7. Способен осуществлять диагностику ре-

чевых нарушений у детей дошкольного и школьного возраста 
можно оценить с помощью тестового задания для выбора несколь-

ких правильных ответов:  

«Характерными признаками открытой ринолалии являются: 

а) изменение тембра при произнесении гласных [и, у]  

б) хриплый звук при произнесении шипящих и фрикатив-

ных 

в) изменения тембра при произнесении гласных [а, э] 

г) взрывные [п, б, д, т, к] звучат ясно» 

2. С помощью тестового задания на ввод целого числа (краткий 

ответ) можно оценить сформированность ПК-1. Способен реализо-

вывать программы коррекции нарушений развития, образова-

ния, психолого-педагогической реабилитации и социальной 

адаптации лиц с ОВЗ в образовательных организациях, а также 

в организациях здравоохранения и социальной защиты: 
«Способ коррекции произношения звуков, основанный на созна-

тельных попытках человека найти артикуляцию, позволяющую про-

изнести звук, соответствующий услышанному от логопеда, называ-

ется… (ответ введите в форме соответствующего падежа). 

Ответ: имитативным». 

3. Тестовое задание на установление соответствия между объек-

тами двух множеств (ПК-6. Способен определять отклонения от 

нормативных показателей здоровья и психофизического разви-

тия у детей дошкольного и школьного возраста): 

«Установите соответствие между количеством фонем, произно-

симых за 1 секунду в норме и при изменении темпа речи. 

 
Логопедическое заключение Количество фонем, произносимых 

за 1 секунду 

Брадилалия   

Тахилалия   

Норма   

 

а) при брадилалии – 4-6 звуков в секунду  

б) при тахилалии – 20-30 звуков в секунду 
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в) при нормальном произнесении – 8-12 звуков в секунду 

г) при нормальном произнесении – 11-14 звуков в секунду 

д) при брадилалии – 2-4 звука в секунду 

е) при тахилалии – 30-40 звуков в секунду» 

4. При проверке компетенции ПК-8. Способен составлять и ре-

ализовывать программы коррекции нарушений речевого раз-

вития в специальных и общеобразовательных учреждениях, а 

также в организациях здравоохранения и социальной защиты 
можно предложить следующее тестовое задание на множественный 

выбор: 

«Разработка адаптированной образовательной программы для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечи-

вает: 

а) коррекцию нарушений развития 

б) социальную адаптацию 

в) освоение образовательной программы в соответствии с требо-

ваниями ФГОС  

г) удовлетворение запроса родителей на организацию инклюзив-

ного образования». 

В представленных примерах тестовых заданий соблюдены сле-

дующие критерии: 

- формулировка задания полностью соотносится с ответом и 

наоборот; 

- задание теста сформулировано в утвердительной форме; 

- соотношение верных и неверных ответов совпадает; 

- представлена равная правдоподобность и привлекательность 

элементов вариативного компонента (ответов для выбора);  

- приблизительно равные по длине элементы вариативного ком-

понента; 

- однородность вариативного компонента, когда ответы к зада-

нию подбираются по одинаковым основаниям; 

- отсутствие лишних слов в установочном задании и ответах, ко-

торые запутывают испытуемых, рассеивают их внимание, способ-

ствуют накоплению усталости по мере выполнения теста. 

Таким образом, фонды оценочных средств являются составной 

частью нормативно-методического обеспечения системы оценки ка-

чества освоения обучающимися образовательной программы выс-

шего образования. В рамках компетентностного подхода при реали-

зации образовательной программы высшего образования и оценива-
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ния уровня подготовки выпускников возникает необходимость раз-

работки фонда оценочных средств. От правильности разработанных 

преподавателями ФОС зависит эффективность оценивания сформи-

рованных компетенций у студентов. 
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университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

При анкетировании поступающих на обучение в ординатуру выделены 

приоритеты для выбора вуза: наличие желаемого направления подготовки, 

хорошая материально-техническая база, методическое обеспечение учеб-

ного процесса. Большинство респондентов предпочитали аудиторное обу-

чение, в том числе на клинических базах, считали важными формами обу-

чения клинические разборы, самостоятельную работу с больными, освое-

ние сложного медицинского оборудования. Более половины опрошенных 

хотели бы во время обучения в ординатуре заниматься наукой. Ординаторы 

реже демонстрировали стремление к научной деятельности, определяя в 

качестве важных условий для научной работы поддержку научного руко-

водителя и возможность участия в клинических исследованиях. Среди них 

были востребованы юридические знания, коммуникативные навыки, зна-

ния по конфликтологии, менеджменту и профилактике синдрома эмоцио-

нального выгорания. 

Ключевые слова: ординатура, стейкхолдер, анкетирование, качество 

образования. 

 

PARTICIPATION OF STAKEHOLDERS IN THE ASSESSMENT 

OF THE EDUCATION QUALITY: RESIDENCY 

Kolesnikova I.Y. 

Tver State Medical University of the Ministry of Health of the Russian 

Federation 

When interviewing applicants for residency training, priorities for choosing 

a university are highlighted: the presence of the desired field of training, a good 

material and technical base, methodological support of the educational process. 

The majority of respondents preferred classroom training, including at clinical 

bases, considered clinical analysis, independent work with patients, and the de-

velopment of complex medical equipment to be important forms of training. 

More than half of the respondents would like to study science during their resi-

dency. Residents were less likely to demonstrate a desire for scientific activity, 

identifying as important conditions for scientific work the support of a supervisor 

and the opportunity to participate in clinical trials. Among them, legal 
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knowledge, communication skills, knowledge of conflictology, management and 

prevention of burnout syndrome were in demand. 

Keywords: residency, stakeholder, questionnaire, quality of education. 

 

Мнение обучающихся в отношении условий обучения и качества 

образования является исключительно важным и во многом отражает 

востребованность как конкретного вуза, так и конкретных направле-

ний подготовки. Принципиально важно учитывать при составлении 

образовательных программ как государственные требования [1], так 

и ожидания поступающих и обучающихся [2]. В Федеральном за-

коне №273 «Об образовании в Российской Федерации» [3] зафикси-

ровано, что «Подготовка по программам ординатуры обеспечивает 

приобретение обучающимися необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности уровня знаний, умений и навыков, 

а также квалификации, позволяющей занимать определенные долж-

ности медицинских работников». 

Цель исследования – изучить мнение поступающих на обуче-

ние в сопоставлении с таковым обучающихся по программам орди-

натуры. 

Материалы и методы: в соответствии с планом работы Центра 

независимой оценки качества образования ФГБОУ ВО Тверской 

ГМУ Минздрава России, в июле–августе 2022 г. было проведено ан-

кетирование 47 поступающих в рамках набора на обучение по про-

граммам высшего образования – программам подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре в ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 

Минздрава России. В декабре 2022 г. проведено анкетирование 197 

обучающихся по программам ординатуры. Исследование проводи-

лось добровольно, анонимно, при помощи Google-форм. 

Результаты. Выявлено, что при выборе вуза для прохождения 

ординатуры учитывались такие аргументы, как наличие необходи-

мой направленности подготовки – 31 человек (66,0%), хорошая кли-

ническая и материально-техническая база – 26 респондентов 

(55,3%), наличие места работы – 25 опрошенных (53,2%), стоимость 

обучения – 21 человек (44,7%), знакомые преподаватели – 19 ре-

спондентов (40,4%), стоимость проживания – 17 человек (36,2%), 

расположение вуза в родном городе – 17 опрошенных (36,2%), карь-

ерные перспективы – 15 респондентов (31,9%), несложность полу-

чения образования – 4 человека (8,5%). 
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Наиболее важной частью клинического обучения поступающие 

считали: клинические разборы – 41 человек (87,2%), самостоятель-

ная работа с больными – 39 опрошенных (83,0%), обучение работе 

со сложным медицинским оборудованием – 31 респондент (66,0%), 

мастер-классы по заполнению медицинской документации – 24 че-

ловека (51,1%), участие в научно-практических конференциях – 20 

опрошенных (42,6%), обучение работе с медицинскими информаци-

онными системами – 18 респондентов (38,3%), мастер-классы по 

коммуникативным навыкам – 16 человек (34,0%), клиническая кон-

фликтология – 13 опрошенных (27,7%), медицинский менеджмент – 

9 человек (19,1%).  

Эти ответы не вполне согласуются с видением проблемы вузов-

ским преподавателем и/или практикующим врачом. Мы привыкли 

считать, что при обучении в ординатуре наиболее значимы клини-

ческие разборы. Работающие врачи испытывают потребность в со-

вершенствовании навыков работы с информационными системами, 

понимают всю значимость и жизненную необходимость знаний в 

области коммуникационных навыков и конфликтологии. А вчераш-

ние выпускники вуза стремятся к освоению сложного медицинского 

оборудования и самостоятельной работе с больными!  Получается, 

что работа сразу после первичной аккредитации специалиста им не 

страшна?  

Наиболее привлекательной формой обучения для получения зна-

ний и квалификации по выбранному направлению подготовки опро-

шенные считали: сочетание теоретических занятий, клинической ра-

боты, симуляционного обучения – 33 человека (70,2%), преимуще-

ственно обучение на клинических базах – 31 опрошенный (66,0%), 

получение глубоких теоретических знаний по специальности – 9 ре-

спондентов (19,1%), комбинированное очно-дистанционное обуче-

ние с преобладанием очного – 10 человек (21,3%), комбинированное 

очно-дистанционное обучение с преобладанием дистанционного – 4 

человека (8,5%). 

Поступающим представлялись важными такие условия обуче-

ния в ординатуре вуза, как обеспеченность учебной литературой – 

40 человек (85,1%), практически в равных долях распределились 

обеспеченность студенческими общежитиями и наличие доступной 

и недорогой столовой – по 14 респондентов (29,8%), наличие усло-

вий для самоподготовки (библиотека, компьютерные классы) – 18 

опрошенных (28,3%), наличие условий для занятий физической 
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культурой и спортом – 10 человек (21,3%), наличие условий для обу-

чения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – 

7 респондентов (14,9%). 

Иначе говоря, потребность в обеспечении качественным методи-

ческим материалом превышает потребности в общежитии, дешевой 

столовой или в наличии условий для самоподготовки практически в 

три раза.  

Наиболее востребованной представлялась такая внеучебная дея-

тельность, как научная работа – 30 человек (63,8%), возможность ре-

ализовать свои творческие способности – 11 респондентов (23,4%), 

занятия спортом и участие в спортивных состязаниях – 10 опрошен-

ных (21,3%), общественная активность (волонтерство) – 10 человек 

(21,3%), работа в медицинском учреждении – 4 респондента (8,5%).  

Интересно, что среди обучающихся в ординатуре о своем жела-

нии заниматься в вузе научной деятельностью заявили 62 опрошен-

ных (31,5%), такую возможность для себя рассматривают 63 чело-

века (32,0%), не хотят заниматься наукой 50 ординаторов (25,4%). 

Следовательно, количество желающих заниматься наукой уменьши-

лось вдвое. При этом среди приоритетных условий для занятий 

научной деятельностью ординаторы выделили (вопрос с возможно-

стью множественного выбора ответов): поддержку научного руко-

водителя – 169 (85,8%) ответов, возможность участия в клинических 

исследованиях – 142 (72,1%), наличие хорошей библиотеки – 86 

(43,7%), доступные научные лаборатории – 82 (41,6%), работа школ 

молодого исследователя – 26 (13,2%) ответов. 

На наличие потребности в формировании некоторых компетен-

ций, в том числе путем обучения на факультативных занятиях, ука-

зали 145 обучающихся (75,6%). При этом наиболее востребован-

ными были следующие факультативы (вопрос с возможностью мно-

жественного выбора ответов): профилактика эмоционального выго-

рания – 104 человека (52,8%), юридические знания – 96 (48,7%) 

опрошенных, коммуникативные навыки – 79 (40,1%), конфликтоло-

гия – 70 (35,5%), менеджмент – 36 (18,3%) респондентов. 

Заключение. Поступающими на обучение по программам выс-

шего образования – программам подготовки кадров высшей квали-

фикации в ординатуре в ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава Рос-

сии определены приоритеты для выбора вуза: наличие желаемого 

направления подготовки, хорошая материально-техническая база, 

методическое обеспечение учебного процесса.  
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Большинство респондентов предпочитали преимущественно 

аудиторное обучение, в том числе на клинических базах; считали 

важными формами обучения клинические разборы, самостоятель-

ную работу с больными, освоение сложного медицинского оборудо-

вания. Более половины опрошенных хотели бы во время обучения в 

ординатуре заниматься наукой. Обучающиеся существенно реже де-

монстрировали стремление к научной деятельности, определяя в ка-

честве важных условий для научной работы поддержку научного ру-

ководителя и возможность участия в клинических исследованиях. 

Были востребованы юридические знания, коммуникативные 

навыки, знания по конфликтологии, менеджменту и профилактике 

синдрома эмоционального выгорания. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ  

НА ЗАПРОСЫ РАБОТОДАТЕЛЕЙ (ИЗ ОПЫТА 

СУРГУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА) 

Косенок С.М. 
БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Сургутский государственный университет» 

В статье анализируется роль работодателей – стратегического парт-

нера, участвующего в подготовке кадров, – в обеспечении эффективности 

внутренней оценки качества образования, рассматриваемой как действен-

ный инструмент модернизации образовательного процесса в университете. 

Показана необходимость интеграции методов внутренней и внешней 

оценки качества обучения на примере организации работы по повышению 

уровня цифровых компетенций студентов и преподавателей. 

Ключевые слова: оценка качества образования, мониторинг, работо-

датели, цифровые компетенции, программа профессиональной переподго-

товки. 

 

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM FOR INTERNAL 

EVALUATION OF THE EDUCATION QUALITY RELEVANT  

TO THE NEEDS OF EMPLOYERS (BASED ON THE 

EXPERIENCE OF SURGUT STATE UNIVERSITY) 

Kosenok S.M. 
Surgut State University  

The article analyses the role of the employer, being a strategic partner in 

personnel training, in ensuring efficiency of the education quality internal eval-

uation, which is considered to be a powerful tool for modernization of education 

at university. The need for integration of methods of internal and external evalu-

ation of the education quality is demonstrated through arrangement of activities 

aimed at the development of digital competences in students and teaching staff. 

Keywords: evaluation of the education quality, monitoring, employers, dig-

ital competences, retraining program. 

 

Введение. Систематический анализ результатов подготовки обу-

чающихся необходим для установления соответствия качества обра-

зовательного процесса социальным и личностным ожиданиям и за-

просам, контроля исполнения законодательства в сфере образова-

ния.  
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Вопросы и проблемы оценки качества образования находятся в 

центре постоянного внимания ученых [1, 2], специалистов  

Росаккредагентства, руководства вуза. Это позволяет оперативно 

принимать решения, нацеленные на повышение эффективности 

оценки качества образовательного процесса. 

Система внутренней оценки качества образования должна осно-

вываться на принципах прозрачности, регулярности, постоянного 

совершенствования. 

Материалы исследования. В Сургутском государственном 

университете (СурГУ) выстроена система комплексной внутренней 

оценки качества образовательной деятельности, которая включает: 

оценку учебно-методического и материального-технического обес-

печения реализации основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП); кадрового обеспечения реализации ОПОП;  ка-

чества приемной кампании; качества освоения обучающимися 

ОПОП; деятельности научно-педагогических и педагогических ра-

ботников; полноты и достоверности информации, представленной 

на официальном сайте СурГУ; удовлетворенности обучающихся ка-

чеством образовательного процесса и удовлетворенности профес-

сорско-преподавательского состава условиями его организации [3].  

Система реализуется на трех уровнях: университета, института / 

колледжа, структурного подразделения (кафедры, отделения меди-

цинского колледжа, иного структурного подразделения) и включает 

в себя следующие оценочные процедуры: мониторинг, самообсле-

дование, внутренний аудит. 

В зависимости от целей проводятся такие виды мониторинга, как 

мониторинг результатов приемной кампании; качества освоения 

обучающимися основных профессиональных образовательных про-

грамм; качества подготовки обучающихся в рамках государствен-

ной итоговой аттестации; качества основных профессиональных об-

разовательных программ; качества работы научно-педагогических 

работников университета, участвующих в реализации образователь-

ных программ; официального сайта университета; удовлетворенно-

сти качеством организации образовательного процесса обучаю-

щихся и преподавателей, а также контроль наличия у обучающихся 

сформированных результатов обучения по ранее изученным дисци-

плинам (модулям); анализ портфолио учебных и внеучебных дости-

жений обучающихся [3]. 
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Самообследование и внутренние аудиты носят ежегодный пла-

новый характер, а также могут проводиться: при подготовке к госу-

дарственной аккредитации; лицензировании новых образователь-

ных программ; подготовке к плановой проверке университета Феде-

ральной службой по надзору в сфере образования (Рособрнадзор); 

по решению руководства университета. 

Результаты мониторинга представляются на заседаниях админи-

стративного совета университета, Ученого совета СурГУ, Совета по 

качеству, ученых советов институтов, педагогического совета Ме-

дицинского колледжа. 

Результаты самообследования обсуждаются на заседании 

Учебно-методического совета СурГУ, размещаются на сайте уни-

верситета во вкладке «Внутренняя система оценки качества» и ис-

пользуются при проведении мониторинга результативности дея-

тельности научно-педагогических работников. 

Результаты внутренних аудитов анализируются на заседании ад-

министративного совета. 

В 2021 году университет проходил процедуру государственной 

аккредитации в связи с истечением срока действия свидетельства о 

государственной аккредитации. В рамках подготовки к процедуре 

были проведены самообследование и внутренний аудит. 

Анализ результатов самообследования и внутреннего аудита 

позволил определить степень готовности к процедуре государствен-

ной аккредитации по всем заявляемым для государственной аккре-

дитации образовательным программам. 

Государственная аккредитация была пройдена успешно, 26 фев-

раля 2021 года университет получил свидетельство о государствен-

ной аккредитации по всем реализуемым образовательным програм-

мам: программам подготовки специалистов среднего звена, про-

граммам высшего образования (бакалавриата, специалитета, маги-

стратуры, аспирантуры, ординатуры) [3].  

В соответствии с приказом от 25.11.2021 № 1094 «Об утвержде-

нии аккредитационных показателей по образовательным програм-

мам высшего образования» утверждена циклограмма направлений 

деятельности внутренней системы оценки качества, включающей в 

себя оценку соответствия образовательных программ аккредитаци-

онным показателям; качества освоения основных профессиональ-

ных образовательных программ;  методического обеспечения обра-

зовательного процесса; исполнения требований законодательства в 

сфере образования; удовлетворенности качеством образования. 
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Оценка соответствия образовательных программ аккредитаци-

онным показателям проводится ежегодно в отношении предпослед-

него курса, что позволяет выявить возможные несоответствия и во-

время их устранить. Результат оформляется в виде отчета по само-

обследованию, рассматривается на заседаниях Ученого совета ин-

ститута, Учебно-методического совета университета, администра-

тивного совета. 

Оценка соответствия аккредитационным показателям входит в 

мониторинг эффективности профессорско-преподавательского со-

става.  

Оценка качества освоения основных профессиональных образо-

вательных программ включает в себя: проведение диагностического 

тестирования; промежуточной аттестации; сравнительного анализа 

результатов промежуточной аттестации и диагностического тести-

рования; итоговой аттестации с привлечением работодателей; 

оценку результатов итоговой аттестации. 

Целью проведения тестирования является получение объектив-

ной оценки уровня учебных достижений и повышение качества 

освоения образовательных программ с помощью корректирующих 

мероприятий. Диагностическое тестирование проводится препода-

вателем дисциплины в аттестационную неделю за один месяц до 

промежуточной аттестации в целях определения уровня усвоения 

пройденного учебного материала обучающимися. Анализ результа-

тов тестирования обсуждается на заседании кафедры, отвечающей 

за реализацию дисциплины; на Ученом совете института; на учебно-

методическом совете университета. По результатам диагностиче-

ского тестирования преподаватель планирует корректирующие ме-

роприятия с целью повышения успеваемости при прохождении про-

межуточной аттестации. Сравнительный анализ результатов проме-

жуточной аттестации и результатов диагностического тестирования 

рассматривается на заседании учебно-методического совета универ-

ситета. 

Экзаменационная комиссия итоговой аттестации включает пред-

ставителей работодателей в соответствующей области профессио-

нальной деятельности, что позволяет получить независимую оценку 

качества подготовки выпускников и рекомендации по подготовке 

обучающихся. Результаты итоговой аттестации рассматриваются на 

Учебно-методическом и Ученом советах университета. 
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В оценку методического обеспечения образовательного про-

цесса входит экспертиза учебно-методической документации, про-

ведение расширенных заседаний кафедры с привлечением предста-

вителей работодателей в соответствующей области профессиональ-

ной деятельности с целью согласования содержания образователь-

ных программ, анализ обеспеченности электронно-библиотечными 

ресурсами. 

Ежегодно проводится оценка исполнения требований законода-

тельства к порядку и проведению государственной итоговой атте-

стации в части требований к срокам издания документов, ознаком-

ления с документами, проведения необходимых мероприятий, раз-

мещения выпускных квалификационных работ в электронной биб-

лиотечной системе университета, а также оценка требований зако-

нодательства к руководителям программами магистратуры, ордина-

туры, научным руководителям аспирантуры. Вопросы о соответ-

ствии требованиям законодательства рассматриваются на Учебно-

методическом совете университета.  

Оценка удовлетворенности качеством образования проводится 

посредством анкетирования обучающихся и работников универси-

тета. 

Обобщающие документы функционирования внутренней си-

стемы оценки качества (отчеты, аналитические справки, выписки из 

протоколов заседания кафедр, Ученых советов институтов, Учебно-

методического совета университета и т.д.) размещаются на офици-

альном сайте университета. 

С целью формирования максимально объективной оценки каче-

ства образования в СурГУ и совершенствования всех аспектов обра-

зовательного процесса внутренняя система оценки качества модер-

низируется и совершенствуется на постоянной основе. 

Методы исследования. Основными методами исследования 

стали: изучение литературных источников; анализ и синтез состоя-

ния дел в университете в аспекте проведения внутренней оценки ка-

чества образовательного процесса; анкетный опрос. 

Результаты и их обсуждение. Важно отметить, что внутренний 

характер оценки качества образовательной деятельности не исклю-

чает участия в ней представителей потенциальных работодателей, 

то есть внешних заинтересованных сторон. Проводить опросы рабо-

тодателей помогает Попечительский совет СурГУ, в состав которого 

входят представители предприятий и организаций региона. 
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Наиболее масштабным стал опрос работодателей, проведенный 

в апреле-мае 2020 года Центром карьеры СурГУ с целью установить 

степень их удовлетворенности подготовкой выпускников универси-

тета. В настоящее время на основе результатов опроса проводятся 

корректирующие мероприятия, нацеленные на повышение качества 

образовательного процесса. 

В качестве экспертной группы из числа работодателей были вы-

браны 18 организаций, в которые чаще всего трудоустраиваются вы-

пускники СурГУ, в том числе предприятия, входящие в состав попе-

чительского совета.  

Организации подбирались с учетом охвата широкого спектра 

направлений подготовки, по которым университет осуществляет об-

разовательный процесс. Так, в число экспертов вошли: ООО «Газ-

пром трансгаз Сургут»;  ПАО «Сургутнефтегаз»; АО «Россети Тю-

мень»; БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сер-

дечно-сосудистой хирургии"»; Департамент образования Админи-

страции города Сургута; Комитет культуры и туризма Администра-

ции г. Сургута; МАУ «Ледовый дворец спорта»; МКУ «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг города Сургута» и др. Участникам исследования были 

направлены официальные письма с просьбой заполнить предложен-

ные (с учетом рекомендаций Минобрнауки России) анкеты для ра-

ботодателей и прислать заполненные бланки в адрес университета с 

сопроводительным письмом. 

Масштабность исследования определялась тем, что выбранные 

для опроса предприятия позволили проанализировать качество под-

готовки выпускников по широкому спектру направлений и специ-

альностей: лечебное дело; сестринское дело; менеджмент организа-

ции; менеджмент в образовании; управление персоналом; государ-

ственное и муниципальное управление; экономика и управление на 

предприятии нефтяной и газовой промышленности; экономика, фи-

нансы и кредит; бухгалтерский учет, анализ и аудит; юриспруден-

ция; политология; связи с общественностью;  физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физиче-

ская культура); рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

физическая культура и спорт; история, музеология и охрана объек-

тов культурного и природного наследия; технология и предприни-

мательство; электроэнергетика и электротехника; информационные 
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технологии и системы связи; автоматизированные системы обра-

ботки информации и управления; управление в технических систе-

мах; информационные системы и технологии; строительство; про-

мышленное и гражданское строительство; техносферная безопас-

ность; биоэкология.  

Немаловажно то, что 78% респондентов подключены к практи-

ческой подготовке обучающихся Сургутского госуниверситета. Не-

которые из опрошенных работодателей участвуют в деятельности 

государственных экзаменационных комиссий образовательной ор-

ганизации. 

В анкету для работодателей вошли такие вопросы: 

- Насколько компетенции выпускников, сформированные при 

освоении образовательной программы, соответствуют профессио-

нальным стандартам (при наличии)?  

- Насколько Вы удовлетворены уровнем теоретической подго-

товки выпускников?  

- Насколько Вы удовлетворены уровнем практической подго-

товки выпускников?  

- Насколько Вы удовлетворены коммуникативными качествами 

выпускников? 

- Насколько Вы удовлетворены способностями выпускников к 

командной работе и их лидерскими качествами? 

- Насколько Вы удовлетворены способностями выпускников к 

системному и критическому мышлению?  

- Насколько Вы удовлетворены способностями выпускников к 

разработке и реализации проектов?  

- Насколько Вы удовлетворены способностью выпускников к са-

моорганизации и саморазвитию? 

Большинство ответов попало в категорию «в основном соответ-

ствует».  

К числу дополнительных знаний и умений, необходимых для вы-

пускников при трудоустройстве, респонденты отнесли:  

- знание законодательства в конкретной сфере (например, сфере 

образования, культуры и туризма); 

- коммуникативные навыки (умение себя презентовать, навык 

успешного взаимодействия с людьми, навыки ведения переговоров); 

- практические навыки владения персональным компьютером, 

знание Microsoft Office на уровне опытного пользователя, слепой 

метод набора при печати, умение работать с электронными табли-

цами;  
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- способности использовать цифровые устройства, приложения 

и сети для доступа и управления информацией;  

- способность анализировать и работать с большим объемом ин-

формации, систематизировать информацию, способность делать вы-

воды и принимать решения;  

- наличие практики по направлению подготовки, практическая 

подготовка; 

- умение работы со стандартами и нормативными документами;  

- знание иностранных языков;  

- стрессоустойчивость, психологическая надежность;  

- нацеленность на результат.  

Значимым для нас стал ответ на вопрос «Намерены ли Вы в 

настоящее время и в будущем принимать выпускников на работу?», 

77,8% работодателей ответили «Намерены», остальные выразили 

свое согласие принимать выпускников при наличии вакансий. Свое 

желание развивать деловые связи и сотрудничество с СурГУ выска-

зали 89% респондентов. 

Что касается желаемых форм сотрудничества с университетом, 

то лидирующую позицию занимает такой вариант ответа, как «За-

ключение соглашений о прохождении практики» (рис. 1). Кроме 

предложенных форм работодатели добавили такие виды взаимодей-

ствия, как участие в экспериментальных площадках, государствен-

ной итоговой аттестации выпускников, трудоустройство выпускни-

ков.  

Респондентам было предложено выделить основные достоин-

ства подготовки выпускников. В качестве основных был отмечен 

высокий уровень теоретической подготовки: такой ответ дали 55,5% 

респондентов (рис. 2). 

Безусловно, анализ результатов исследования повлиял на внесе-

ние изменений в образовательный процесс. Особенно отметим изме-

нения, коснувшиеся повышения компьютерной грамотности, овла-

дения цифровыми компетенциями как обучающимися, так и препо-

давательским составом.  

Трансформация образовательных программ прошла с учетом 

присоединения университета к реализации федеральных проектов. 

В рамках исполнения требований федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» в образовательных программах 

бакалавриата, специалитета для всех реализуемых направлений под-
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готовки, кроме ИТ-направлений, появилась компетенция, направ-

ленная на формирование способности использовать современные 

информационные технологии и программные средства при решении 

задач профессиональной деятельности. С целью формирования и со-

вершенствования данной компетенции в учебные планы была вве-

дена дисциплина «Цифровая грамотность».  

 

 
Рис. 1. Формы сотрудничества работодателей  

с образовательной организацией, % 

 

 
Рис. 2. Основные достоинства подготовки выпускников 
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В университете разработан и в настоящее время реализуется про-

ект «Цифровые компетенции студентов» (сроки реализации про-

екта: 11.11.2021 – 30.10.2023), цель которого – обеспечить систем-

ное формирование цифровых компетенций студентов не ИТ-

направлений.  

На основе анализа международного и российского опыта по 

внедрению цифровых компетенций в образовательный процесс, ко-

торый содержит в себе подробное описание цифровых компетенций, 

формируемых у всех обучающихся бакалавриата и специалитета не-

профильных для ИТ-сферы направлений, был составлен портрет 

цифровых компетенций студентов. 

За 2021-2022 учебный год дисциплиной было охвачено 1120 сту-

дентов, более 70 преподавателей прошли обучение в Опорном обра-

зовательном центре на базе Университета «Иннополис».  

Другой федеральный проект, к которому подключился универ-

ситет, – «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли», нацеленный 

в том числе на формирование у обучающихся высокого уровня ком-

петентности в области цифровых технологий, которые внедрены 

практически во все сферы деятельности. Данный проект мы реали-

зуем в университете как участник программы стратегического ака-

демического лидерства «Приоритет-2030». В Политехническом ин-

ституте СурГУ открыта цифровая кафедра, разработана дополни-

тельная профессиональная программа профессиональной перепод-

готовки «Программирование и базы данных». Таким образом сту-

денты не ИТ-направлений подготовки получили возможность во 

время обучения бесплатно освоить ее и получить дополнительную 

ИТ-квалификацию «Программист».  

Одно из преимуществ дополнительной образовательной траек-

тории – она оптимально сочетается с основной, так как реализуется 

в очно-заочной форме с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения. Итоговая аттестация по программе пере-

подготовки включает защиту проекта при участии сотрудников ИТ-

подразделений ведущих предприятий региона. В 2022 году к обуче-

нию приступили 150 студентов из СурГУ и других вузов Югры.  

Бесспорно, образование в ИТ-сфере значительно расширит про-

фессиональные компетенции студентов, откроет новые перспективы 

для реализации своих возможностей. 

Заключение. Считаем, что вовлечение работодателей в ком-

плексный мониторинг качества образования позволяет своевре-
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менно модернизировать учебные планы в интересах личности, об-

щества и государства, вести подготовку востребованных специали-

стов, отвечающих современным требованиям рынка труда. Таким 

образом, в частности, происходит адаптация содержания образова-

тельных программ с учетом запросов конкретных работодателей. 

Именно такие изменения могут повысить мотивированность обуча-

ющихся, что симметрично отразится на результатах внутренней 

оценки качества образовательной деятельности университета. 
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УДК 339.1 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАК МАРКЕТИНГОВЫЙ 

ИНДИКАТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Кучерявенко С.А. 
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» 

В статье выделены основные концептуальные подходы к формирова-

нию и развитию внутренней системы оценки качества образования в Рос-

сийской Федерации. Цель исследования заключается в систематизации 

нормативно-законодательной базы и лучших отечественных практик по 

формированию внутренней системы оценки качества образования. Пред-

ставлена практика формирования внутренней системы оценки качества об-

разования в Белгородском государственном национальном исследователь-

ском университете.  

Ключевые слова: качество образования, конкурентоспособность об-

разовательных программ, маркетинговый контроль, высшее образование. 

 

QUALITY OF EDUCATION AS A MARKETING INDICATOR 

OF THE COMPETITIVENESS OF THE EDUCATIONAL 

PROGRAM 

Kucheryavenko S.A. 
Belgorod State National Research University  

The article highlights the main conceptual approaches to the formation and 

development of an internal system for assessing the quality of education in the 

Russian Federation. The purpose of the study is to systematize the regulatory and 

legislative framework and the best domestic practices for the formation of an 

internal system for assessing the quality of education. The practice of forming an 

internal system for assessing the quality of education at the Belgorod State Na-

tional Research University is presented. 

Keywords: quality of education, competitiveness of educational programs, 

marketing control, higher education. 

 

В настоящее время на образовательном рынке сформировалась 

новая конкурентная среда, которая характеризуется тем, что универ-

ситеты в большей степени подвергаются воздействию ранее обособ-

ленных друг от друга конкурентных факторов. Основной движущей 

силой конкуренции сегодня можно назвать введение санкций и им-
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портозамещение. Эта ситуация приводит к возникновению дина-

мичной, агрессивной и многоаспектной конкуренции на националь-

ном образовательном рынке и рынка труда. Позиции университетов-

конкурентов и расстановка сил быстро меняются. Выявленные ранее 

риски и угрозы зачастую становятся новыми возможностями для 

дальнейшего роста, развития и трансформации деятельности обра-

зовательных организаций высшего образования. Таким образом, 

становится актуальным повышение конкурентоспособности образо-

вательных программ, реализуемых университетом.  

Состояние образовательного рынка и рынка труда оценивается 

экономистами-аналитиками как беспрецедентная ситуация по своим 

социально-экономическим и политическим параметрам, а также 

силе влияния санкций. Современный этап развития национальной 

системы высшего образования характеризуется кардинальными из-

менениями в деятельности высшей школы. Новые конкурентные 

условия на образовательном рынке отличаются масштабной цифро-

визацией всех процессов деятельности университета, стремитель-

ным развитием дистанционных образовательных технологий, реали-

зацией новых образовательных продуктов и пр.  

Образовательный рынок высшего образования сегодня отлича-

ется наличием в его структуре разных по имиджу университетов 

(брендовые, бренд-лидеры, небрендовые университеты). Это влечет 

активное развитие системы рейтингования образовательных органи-

заций высшей школы и возникновение многочисленных рейтингов 

(предметных, институциональных, региональных, агрегированных, 

тематических и пр.).  

С учетом специфики образовательного рынка основополагаю-

щим фактором, влияющим на конкурентоспособность образователь-

ной программы, является качество образования. В связи с этим бо-

лее защищенными оказываются университеты с эффективно вы-

строенной внутренней системой оценки качества образования 

(ВСОКО).  

Формирование внутренней системы оценки качества образова-

ния должно осуществляться на основе следующей нормативно-пра-

вовой базы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», статья 95 (с последующими изменениями 

и дополнениями); 

- Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования; 
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- Методические рекомендации по организации и проведению в 

образовательных организациях высшего образования внутренней 

независимой оценки качества образования по образовательным про-

граммам высшего образования (письмо Минобрнауки РФ от 

15.02.2018 № 05-436); 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 

25.11.2021 № 1094 «Об утверждении аккредитационных показате-

лей по образовательным программам высшего образования» и пр. 

Исследование лучших отечественных практик по формирова-

нию внутренней системы оценки качества позволяет определить ос-

новные элементы экспертизы конкурентоспособности образователь-

ных программ:  

- SWOT-анализ реализуемых образовательных программ;  

- оценка качества подготовки обучающихся;  

- оценка качества условий осуществления образовательной дея-

тельности;  

- определение качества работы научно-педагогических работни-

ков;  

- оценка качества ресурсного обеспечения образовательной дея-

тельности; 

- определение качества приема на обучение;  

- мониторинг трудоустройства выпускников; 

- мониторинг удовлетворенности потребителей качеством реа-

лизации образовательных программ.   

Трансформация национальной системы высшего образования 

позволит образовательным программам стать ещё более конкурен-

тоспособными за счет сопряжения образовательных программ с 

наукой и бизнесом, включения программы по воспитательной ра-

боте, возможности получения дополнительной квалификации, вы-

бора индивидуальной траектории обучения (2+2+2; 5+1; 4+2) и про-

чие [2].   

Экспертиза конкурентоспособности образовательных программ 

осуществляется и на федеральном уровне в рамках государственной 

аккредитации, аккредитационного мониторинга, государственного 

надзора и контроля. Основные критерии мониторинга аккредитаци-

онного показателя «Наличие внутренней системы оценки качества 

образования» представлены в таблице. 
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Критерии мониторинга аккредитационного показателя  

«Наличие внутренней системы оценки качества образования» 

 

Виды 

процедур 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки 

Государственная 

аккредитация 

образовательной 

деятельности 

(АП 6) 

Аккредита-

ционный 

мониторинг 

(АП 7) 

Федеральный 

государствен-

ный контроль 

(надзор) в сфере 

образования  

(АП 2) 

По заявлению 

вуза 

Не реже одного 

раза в три года 

В рамках риск-

ориентирован-

ного подхода 

Наличие 

ВСОКО  

10 Наличие 

ВСОКО  

10 Наличие 

ВСОКО  

20 

Не 

имеется 

0 Не 

имеется 

0 Не имеется 0 

Привлечение 

работодателей и (или) 
их объединений, иных 

юридических и (или) 

физических лиц, 
включая 

педагогических 

работников 
организации к 

проведению ежегодной 

внутренней оценки 
качества 

образовательной 

деятельности и 
подготовки 

обучающихся 

      

Предоставление 
обучающимся 

возможности 

оценивания условий, 
содержания, 

организации и качества 

образовательного 
процесса в целом и 

отдельных дисциплин 

(модулей) и практик в 
рамках внутренней 

системы оценки 

качества 
образовательной 

деятельности 
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Виды 

процедур 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки 

Государственная 

аккредитация 

образовательной 

деятельности 

(АП 6) 

Аккредита-

ционный 

мониторинг 

(АП 7) 

Федеральный 

государствен-

ный контроль 

(надзор) в сфере 

образования  

(АП 2) 

По заявлению 

вуза 

Не реже одного 

раза в три года 

В рамках риск-

ориентирован-

ного подхода 

Наличие 

ВСОКО  

10 Наличие 

ВСОКО  

10 Наличие 

ВСОКО  

20 

Не 

имеется 

0 Не 

имеется 

0 Не имеется 0 

Размещение на 

официальном сайте 

образовательной 
организации отчета о 

самообследовании, 

результатов внешней и 
внутренней оценки 

качества образования 

      

Результаты внутренней 
оценки качества 

образования 

используются для 
совершенствования 

образовательных 

программ 

-     

Сведения об оценке 

обучающимися 

условий, содержания, 
организации и качества 

за предшествующий 

календарный год 

       -      -   

 

Начиная выстраивать ВСОКО в университете «с нуля», необхо-

димо придерживаться следующих принципов: 

- в основу системы должны быть заложены потребности, требо-

вания и ожидания потребителей образовательных услуг универси-

тета; 

- созданная система должна рассматриваться как базовая основа 

управления, став естественной составляющей общего управления 

образовательной организацией; 

- системе должны быть присущи простота и доступность, отсут-

ствие бюрократизации процессов и административных барьеров;  

- обучающиеся должны быть «равноправными партнерами» в 

рамках выстраивания процессов системы; 

- необходимо обеспечить полное вовлечение профессорско-пре-

подавательского состава;  
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- система должна быть выстроена с учетом релевантных процес-

сов на национальном и международном уровнях; 

- система должна постоянно совершенствоваться через улучше-

ние отдельных процессов обеспечения качества. 

В НИУ «БелГУ» сформирована и постоянно развивается внут-

ренняя система оценки качества образования [1]. Механизмы реали-

зации ВСОКО определены в Стратегии обеспечения гарантии каче-

ства подготовки выпускников НИУ «БелГУ» на 2021-2023 годы и 

детализированы в Положении о системе независимой оценки каче-

ства образования (рис. 1).  
 

 

Рис. 1. Внутренняя система оценки качества образования в НИУ «БелГУ» 

 

К проведению ежегодной внутренней оценки качества образова-

тельной деятельности и подготовки обучающихся привлекаются ра-

ботодатели и их объединения (рис. 2). Так, в состав рабочей группы 

по разработке Стратегии обеспечения гарантии качества подготовки 

выпускников НИУ «БелГУ» на 2021-2023 годы входили ключевые 

работодатели и представители Студенческого комитета по содей-

ствию повышению качества образования. 
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При проведении внутренних процедур оценки качества образо-

вания работодатели привлекаются для проведения экспертизы фон-

дов оценочных средств, используемых при проведении тестирова-

ния остаточных знаний обучающихся, входного контроля. На каж-

дый ФОС по дисциплине имеется рецензия работодателя. Резуль-

таты процедур оценки качества подготовки обучающихся обсужда-

ются ежеквартально на заседаниях координационного совета по ме-

неджменту качества с привлечением работодателей.  

Важно отметить вовлечение обучающихся в проведение проце-

дур независимой оценки качества образования как равноправных 

участников образовательного процесса. Деятельное участие в этой 

работе принимает Студенческий комитет по содействию повыше-

нию качества образования. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности обучающимся предоставляется возможность оценива-

ния условий, содержания, организации и качества образовательного 

процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей), практик. Так, 

важной частью внутренней системы оценки качества образования и 

политики в области качества является ориентация на интересы и тре-

бования потребителей. Для выявления существующих потребностей 

Международным центром социологических исследований НИУ 

«БелГУ» по заказу Центра менеджмента качества ежегодно прово-

дится мониторинг удовлетворенности потребителей качеством об-

разовательных услуг (рис. 3). 

Ежегодный социологический мониторинг системы менеджмента 

качества проводится по всем группам внутренних и внешних потре-

бителей образовательных услуг университета: абитуриенты; обуча-

ющиеся НИУ «БелГУ» (бакалавры, магистранты, ординаторы, спе-

циалисты, аспиранты, докторанты, студенты-инвалиды и обучаю-

щиеся с ОВЗ, иностранные обучающиеся); слушатели ДПО; препо-

даватели; сотрудники; работодатели; родители; выпускники. 

Важно еще и то, что результаты мониторинга за последние 10 

лет размещены на официальном сайте университета и находятся в 

открытом доступе, что предоставляет возможность всем желающим 

ознакомиться с данными социологического исследования по удовле-

творенности всех категорий потребителей [3, 4].  
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Документы, регламентирующие внутреннюю систему оценки 

качества, механизмы реализации, а также результаты проведения 

процедур оценки качества образования размещены на официальном 

сайте университета (https://bsuedu.ru/bsu/info/officialdocs/ 

sections.php?ID=160), однако отчеты, содержащие персональные 

данные обучающихся, доступны только авторизованным пользова-

телям. 

Подводя итог, можно отметить, что минимальными свидетель-

ствами наличия внутренней системы оценки качества образования 

выступают следующие условия:  

- наличие в структуре управления университетом подразделения, 

осуществляющего процедуры ВСОКО, свидетельством является 

опубликованный локальный акт «Положение о структурном подраз-

делении»; 

- размещение на официальном сайте университета локального 

акта, регламентирующего ВСОКО, и отчета о самообследовании де-

ятельности университета за предшествующий календарный год; 

- наличие документов, размещенных на официальном сайте, сви-

детельствующих о привлечении ключевых работодателей или их 

объединений, а также педагогических работников к процедурам 

оценки качества образования за предшествующий календарный год; 

- наличие документов, размещенных на официальном сайте, со-

держащих сведения о предоставлении обучающимся возможности 

оценивания условий, содержания, организации и качества образова-

тельного процесса в целом и отдельных дисциплин и практик по 

каждой образовательной программе за предшествующий календар-

ный год; 

- представление результатов внешней оценки качества образова-

ния. 
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Внутренняя независимая оценка качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся ФГБОУ ВО «Сочинский го- 

сударственный университет» по основным образовательным про-

граммам бакалавриата, специалитета и магистратуры предназначена 

для формирования объективной оценки качества подготовки обуча-

ющихся по результатам освоения образовательных программ выс-

шего образования, совершенствования структуры и актуализации 

содержания образовательных программ, повышения конкуренто-

способности образовательных программ, реализуемых в СГУ, со-

вершенствования ресурсного обеспечения образовательного про-

цесса, повышения компетентности и уровня квалификации педаго-

гических работников СГУ, участвующих в реализации образова-

тельных программ, повышения мотивации обучающихся к успеш-
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ному освоению образовательных программ и усиления взаимодей-

ствия СГУ с профильными организациями и учреждениями по во-

просам совершенствования образовательного процесса. 

Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучаю-

щихся осуществляется непрерывно по плану, утвержденному на 

учебный год, и проводится в структурных подразделениях универ-

ситета. 

Организация и проведение внутренней независимой оценки ка-

чества образования СГУ регламентируются локальными норматив-

ными актами СГУ и заключаются в скоординированных действиях 

деканов, заведующих кафедрами, руководителей ОПОП, учебно-ме-

тодического управления, проректора по учебной работе и качеству 

образовательной деятельности и ректора университета. 

В состав внутренней независимой оценки качества образова-

тельной деятельности и подготовки обучающихся включены следу-

ющие обязательные процедуры: 

– проведение входного контроля уровня подготовки обучаю-

щихся в начале изучения дисциплины; 

– промежуточная аттестация обучающихся по итогам выполне-

ния курсовых работ и проектов независимой комиссией, с пригла-

шением представителя отрасли; 

– промежуточная аттестация обучающихся по итогам освоения 

дисциплин независимой комиссией, с приглашением представителя 

отрасли; 

– промежуточная аттестация обучающихся по итогам прохожде-

ния практик независимой комиссией, с приглашением представи-

теля отрасли; 

– промежуточная аттестация обучающихся путем контроля 

сформированных результатов обучения по ранее изученным дисци-

плинам в форме Федерального интернет-экзамена обучающихся с 

использованием тестирующих баз федерального экзамена в сфере 

профессионального образования, реализуемого с использованием 

тестирующих баз сторонних образовательных интернет-ресурсов 

(тестирующих баз федерального экзамена в сфере профессиональ-

ного образования); 

– анализ в портфолио учебных и внеучебных достижений обуча-

ющихся; 

– проведение олимпиад и различных конкурсных мероприятий 

по отдельным дисциплинам; 



116 

– государственная итоговая аттестация независимыми комисси-

ями с обязательным участием ведущих специалистов отрасли 

(например, при выполнении выпускных квалификационных работ в 

виде стартапов); 

– проведение внутренней независимой оценки качества работы 

педагогических работников: конкурсы педагогического мастерства; 

– системный мониторинг уровня квалификации педагогических 

работников; 

– оценка качества работы педагогических работников обучаю-

щимися; 

– проведение внутренней независимой оценки качества ресурс-

ного обеспечения образовательной деятельности;  

– проведение процедуры опроса (анкетирования) обучающихся 

об уровне удовлетворенности студентов условиями, содержанием, 

организацией и качеством образовательного процесса в целом, 

уровне удовлетворенности студентов условиями, содержанием, ор-

ганизацией и качеством преподавания отдельных дисциплин и об 

уровне удовлетворенности студентов условиями, содержанием, ор-

ганизацией и качеством реализации практической подготовки; 

– проведение процедуры анализа содержания и качества образо-

вательных программ на основе аккредитационных показателей с 

обязательным анализом общесистемных требований, требований к 

материально-техническому, учебно-методическому и кадровому 

обеспечению образовательных программ. 

Анализ данных опроса об удовлетворенности обучающихся, 

преподавателей и работодателей, проводимого в виде анкетирова-

ния, в результате ежегодного проведения ряда процедур внутренней 

оценки качества образовательной деятельности и подготовки обуча-

ющихся СГУ по основным образовательным программам бака-

лавриата, специалитета и магистратуры, реализуемых в универси-

тете в течение 2020-2021, 2021-2022 и 2022-2023 учебных годов, 

представлен на рисунке. 

Итак, по результатам проведения мероприятий в рамках внут-

ренней независимой оценки качества образовательной деятельности 

осуществляется анализ собранной информации как на уровне руко-

водителей ОПОП, так и на уровне руководства СГУ при участии ру-

ководителей структурных подразделений, в результате чего колле-

гиально разрабатывается план мероприятий по устранению выяв-
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ленных нарушений и недостатков и определяются пути его реализа-

ции для дальнейшего совершенствования качества образователь-

ного процесса. 

 

 

Анализ результатов опроса, проводимого в виде анкетирования,  

об удовлетворенности студентов, преподавателей и работодателей  

с распределением по учебным годам 

 

При этом руководители перечисленных в плане структурных 

подразделений (должностные лица) принимают меры по выполне-

нию предписанных планом мероприятий и по итогам работы форми-

руют отчеты. 

По мере исполнения плана мероприятий при необходимости осу-

ществляется его коррекция. 

По итогам исполнения плана мероприятий внутренней независи-

мой оценки качества образования СГУ каждый проректор по своему 

направлению деятельности формирует итоговый отчет и представ-

ляет его ректору. 

В результате проведения ежегодной процедуры внутренней 

оценки качества образовательной деятельности и подготовки обуча-

ющихся в СГУ выявлены проблемы, заключающиеся в сложности 

вовлечения части обучающихся, а также некоторого количества про-

фессорско-преподавательского состава как в участие в различных 

описанных выше обязательных процедурах, так и в обязательном 
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опросе по удовлетворенности качеством образовательной деятель-

ности и подготовки обучающихся в СГУ. Как следствие, недоста-

точное количество участвующих в опросе об удовлетворенности ка-

чеством образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

в СГУ не позволяет в полной мере оценить условия, содержание, ор-

ганизацию и качество образовательного процесса в целом, отдель-

ных дисциплин и качество реализации практической подготовки. 

Кроме того, процедура оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся, являясь ежегодной, пред-

ставляет собой инерционный процесс, позволяющий оценить реаль-

ные итоги реализуемых мероприятий только на следующий год и 

(или) через год после проведения и завершения различных проце-

дур. 

Возможным решением в устранении указанных проблем может 

быть деление периода реализации и проведение процедуры внутрен-

ней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся в СГУ не на протяжении всего учебного года, а напри-

мер, в течение осеннего, а затем весеннего семестра, что поможет 

получать более локальные отклики и, как следствие, позволит вы-

полнять более точечные и быстрее реализуемые корректирующие 

действия. 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся СГУ по основным образовательным про-

граммам бакалавриата, специалитета и магистратуры дает возмож-

ность формировать объективную оценку качества подготовки обу-

чающихся по результатам освоения образовательных программ выс-

шего образования, позволяет осуществлять совершенствование 

структуры, содержания и качества образовательных программ, по-

вышать конкурентоспособность образовательных программ, реали-

зуемых в СГУ.  

Кроме того, важным результатом проведения процедуры внут-

ренней независимой оценки является совершенствование и развитие 

ресурсного обеспечения образовательного процесса, повышение 

компетентности и уровня квалификации педагогических работников 

СГУ, участвующих в реализации образовательных программ, повы-

шение мотивации обучающихся к успешному освоению образова-

тельных программ и усиление взаимодействия СГУ с профильными 

организациями и учреждениями по вопросам совершенствования и 

реализации образовательного процесса. 
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Внутренняя независимая оценка качества образовательной дея-

тельности выступает первичным звеном в системе проверки каче-

ства образования и поэтому нуждается в локальной регламентации 

и совершенствовании в соответствии с изменениями (обновление 

технологий, связанных с процессами цифровизации системы обра-

зования, углубление связи высшего образования с рынком труда и 

т.д.), касающимися образовательного процесса в целом. 
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рамках проверки качества проведения занятий. 

Ключевые слова: образование, внутренняя независимая оценка каче-

ства  

 

INTERNAL INDEPENDENT ASSESSMENT OF THE QUALITY 

OF EDUCATIONAL ACTIVITIES AS PART OF THE QUALITY 

CONTROL OF CLASSES 

Loginova I.V. 
Ulyanovsk State Technical University 
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Одной из первоочередных задач высших учебных заведений яв-

ляется предоставление качественных образовательных услуг, отве-

чающих Федеральным государственным образовательным стандар-

там высшего образования и одновременно профессиональным стан-

дартам, утвержденным Министерством труда [2, c. 147].  

В проекте ФГОС 4-го поколения в разделе 4 «Требования к усло-

виям реализации бакалавриата, специалитета программ, магистра-

туры программы» отмечено следующее: «качество образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по образовательным про-

граммам определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки, в которой организация принимает 
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участие на добровольной основе. В целях совершенствования обра-

зовательных программ организация при проведении регулярной 

внутренней оценки качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся по образовательным программам привлекает 

работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) 

физических лиц, включая педагогических работников организа-

ции».  

Среди основных целей проведения внутренней независимой 

оценки качества образования в университете можно выделить:  

- формирование максимально объективной оценки качества под-

готовки обучающихся по результатам освоения образовательных 

программ;  

- совершенствование структуры и актуализация содержания об-

разовательных программ, реализуемых в университете;  

- совершенствование ресурсного обеспечения образовательного 

процесса в университете;  

- повышение компетентности и уровня квалификации научно-

педагогических (педагогических) работников университета, участ-

вующих в реализации образовательных программ;  

- повышение мотивации обучающихся к успешному освоению 

образовательных программ;  

- усиление взаимодействия университета с профильными пред-

приятиями и организациями по вопросам совершенствования обра-

зовательного процесса;  

- противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализа-

ции образовательного процесса.  

Среди задач внутренней системы оценки качества образования 

выделяют:  

- выявление факторов, влияющих на качество образования;  

- предоставление всем участникам образовательных отношений 

и заинтересованным сторонам достоверной информации о качестве 

образования;  

- совершенствование системы управления образовательной дея-

тельностью на основе мониторинга качества образования;  

- улучшение самоорганизации обучающихся за счет использова-

ния объективных данных об их учебных достижениях;  

- повышение ответственности руководителей учебных подразде-

лений за качество подготовки обучающихся;  

- обеспечение открытости и доступности информации о качестве 

образовательных услуг и об учебных достижениях обучающихся 
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для внутренних и внешних пользователей (с учетом требований за-

конодательства по защите персональных данных) [1, c. 209]. 

Рассмотрим функционирование внутренней независимой оценки 

качества работы педагогических работников в рамках проверки ка-

чества проведения занятий. 

Целью контроля и взаимопосещений учебных занятий является 

повышение результативности системы менеджмента качества и об-

разовательных процессов в целом, обеспечение максимального со-

ответствия результатов образовательных процессов требованиям 

потребителей. 

Контроль и взаимопосещение учебных занятий имеют целью не 

устранение свершившихся несоответствий, но и прогнозирование 

возможных несоответствий либо улучшений учебного процесса. 

Объектом контроля и взаимопосещения является преподаватель-

ская деятельность. 

Контролю могут подлежать следующие виды учебных занятий: 

лекции, лабораторные и/или практические занятия, семинарские за-

нятия, индивидуальные и/или групповые консультации. 

Также контролируется качество проведения промежуточной и 

итоговой аттестации (проведение зачетов, экзаменов, курсовое про-

ектирование, выполнение выпускной квалификационной работы). 

Контроль качества проведения учебных занятий осуществляется 

с целью выявления эффективности проведения учебных занятий. В 

процессе контроля качества проведения учебных занятий изучаются 

и анализируются составляющие, приведенные на рис. 1. 

Выявление фактов нарушения учебного процесса может произ-

водиться на основании информации, которая документально оформ-

ляется и передается в учебное управление и управление лицензиро-

вания, аккредитации и качества образования. 

Нарушениями учебного процесса преподавателем считаются от-

клонения от плана проведения учебного процесса (рис. 2). 

Результаты контроля учебного занятия фиксируются в контроль-

ном листе оценки качества проведения учебных занятий. Отчеты о 

результатах контроля качества проведения учебных занятий с соот-

ветствующими выводами предоставляются заведующими кафед-

рами в управление лицензирования, аккредитации и качества обра-

зования.  
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Рис. 1. Составляющие контроля качества проведения учебных занятий 

 

 

 
Рис. 2. Примеры нарушения учебного процесса преподавателем 

 

Обязательно ознакомление преподавателя со всеми докумен-

тами, составленными после посещения его занятий, в том числе под 

роспись. 

организация  

занятия 
содержание  

и методика проведения 

занятий 

педагогические 

качества 

преподавателя 

руководство работой 

обучающихся  

на занятии 

опоздание преподавателя 

неявка преподавателя 

нарушение графика учебного процесса 

нарушение расписания занятий 

завершение занятия раньше времени 
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По итогам анализа контроля занятий могут быть произведены 

следующие корректирующие и предупреждающие мероприятия: 

-направление преподавателя на курсы повышения квалификации 

(стажировку); 

- назначение повторного (внеочередного) проведения контроля 

занятия; 

-принятие решения о необходимости совершенствования 

учебно-методического обеспечения кафедры; 

- замена преподавателя другим опытным преподавателем ка-

федры; 

- меры административного воздействия (в случае грубых нару-

шений). 

Посещение учебных занятий в рамках плановых и других прове-

рок и мероприятий завершается составлением документа. Примеры 

контрольного листа оценки качества проведения учебных занятий 

приведены в таблице.  

Отчет о результатах контроля качества проведения учебных за-

нятий предоставляется заведующими кафедрами и содержит: 

- Ф.И.О. преподавателя;  

- вид учебного занятия; 

- оценки за организацию занятия;  

- содержание и методики проведения занятий;  

- педагогические качества преподавателя;  

- руководство работой обучающихся;  

- итоговую оценку;  

- замечания и предложения. 

Выводы, содержащиеся в документах, отражающих результаты 

посещения учебных занятий, учитываются администрацией при 

принятии управленческих решений. 

Качество образования – системная и объемная категория, кото-

рая включает в себя различные уровни или подсистемы, такие как:  

- качество принятых в вуз абитуриентов,  

- качество учебных занятий,  

- качество развития профессиональных компетенций у выпуск-

ников,  

- качество кадровых компетенций педагогов и т.д. [3, c. 83]. 
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Контрольный лист оценки качества проведения  

учебных занятий (лекции) 

 

Фамилия и инициалы преподавателя ________________________  

дата _______ 

Дисциплина ______________________________________________  

Тема занятия _____________________________________________ 

 
№ Наименование характеристики Коли-

чество 

баллов 

Оценка организации занятия 

1 Соответствие расписанию (вид занятий, аудитория, свое-

временность начала и окончания занятия) 

 

2 Посещаемость занятий студентами  

Оценка содержания и методики проведения занятий 

3 Структурированность содержания: наличие целей, плана, 

оптимальность распределения времени на рассмотрение 

вопросов темы, акцент на вопросы для самостоятельного 

изучения 

 

4 Соответствие содержания занятия рабочей программе 

дисциплины 

 

5 Использование записей на доске, наглядных пособий, 

презентации, раздаточного материала 

 

6 Использование технических средств (камера, графиче-

ский планшет и т.д.), отвлечение на посторонние темы, 

необоснованные паузы во время занятия 

 

Оценка педагогических качеств преподавателя 

7 Степень владения материалом: свободно или чтение «по 

бумажке», со слайда 

 

8 Культура речи, эмоциональность и соблюдение педагоги-

ческого такта 

 

9 Наличие контакта с аудиторией (выяснение вопросов у 

аудитории, использование 

приемов поддержания внимания и снятия усталости) 

 

Оценка руководства работой обучающихся 

10 Оказание обучающимся помощи в ведении записей; ис-

пользование приемов закрепления информации. 

 

0 – неудовлетворительный уровень 

1 – удовлетворительный уровень 

2 –хороший уровень 

3 –высокий уровень деятельности 
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В данной статье рассмотрена только одна из составляющей внут-

ренней независимой системы оценки качества высшего образования 

– проверка качества проведения занятий. Можно сказать, что это и 

является частью фундамента качественного образования.  
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УДК 378.146 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 13.03.02 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  

(ПО ОПЫТУ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ-

ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ БАКАЛАВРИАТА) 

Мясникова Т.В. 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет  

имени И.Н. Ульянова» 

В статье рассматривается оценка качества подготовки обучающихся по 

направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника по 

опыту проведения федерального интернет-экзамена для выпускников бака-

лавриата (ФИЭБ). Показаны результаты ФИЭБ 2021 и 2022 гг., отражаю-

щие качество подготовки бакалавров по направлению подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника.  

Ключевые слова: интернет-экзамен, электроэнергетика и электротех-

ника, сертификация выпускников, образовательная программа, измери-

тельные материалы. 

 

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF STUDENTS’ TRAINING  

ON THE STUDY PROGRAM 13.03.02 ELECTRIC POWER 

INDUSTRY AND ELECTRICAL ENGINEERING BASED  

ON THE EXPERIENCE OF THE FEDERAL INTERNET EXAM 

FOR BACHELOR’S GRADUATES 

Myasnikova T.V. 

I.N. Ulyanov Chuvash State University 

The article deals with the assessment of the quality of students’ training on 

the study program 13.03.02 Electric Power and Electrical Engineering based on 

the experience of the Federal Internet Exam for Bachelor’s graduates (FIEB). 

The results of the FIEB in 2021 and 2022 are shown, reflecting the quality of 

Bachelor's training on the study program 13.03.02 Electric Power and Electrical 

Engineering. 

Keywords: Internet Exam, Electric Power and Electrical Engineering, grad-

uate certification, study program, measuring materials. 
 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-

ции» особое место уделяется оценке качества подготовки обучаю-

щихся. Новацией данного ФЗ является проведение такой оценки по 
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инициативе обучающихся, их родителей (законных представите-

лей), а также образовательных организаций [1].   

В этом году исполняется девять лет со дня пилотного запуска 

федерального интернет-экзамена для выпускников бакалавриата 

(ФИЭБ). В общей сложности в нем приняло участие порядка 47 тыс. 

обучающихся [2, 3].  

ФИЭБ реализуется как добровольная сертификация выпускни-

ков бакалавриата на соответствие требованиям федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника [3, 4]. 

Педагогические измерительные материалы (ПИМ) по направле-

нию подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

имеют комплексный характер и, как правило, не ограничиваются за-

даниями из нескольких дисциплин. Кроме этого, ПИМы учитывают 

и различие образовательных программ разных образовательных ор-

ганизаций высшего образования, реализующих программы по 

направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротех-

ника. Поэтому была разработана уникальная структура и модель 

ПИМ для проведения ФИЭБ (рис. 1) [2].  
 

 

Рис. 1. Структура и модель ПИМ 

 

Задания первой части ПИМ являются полидисциплинарным те-

стированием на выявление умений решать стандартные, типовые за-

дачи (рис. 2).  
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За каждое правильное задание студент получает два балла.  

Обучающемуся необходимо выбрать четыре дисциплины из че-

тырнадцати: Безопасность жизнедеятельности, Общая энергетика, 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем, 

Силовая электроника, Теоретические основы электротехники, Тео-

рия автоматического управления, Техника высоких напряжении, 

Электрические и электронные аппараты, Электрические машины, 

Электрические станции и подстанции, Электрический привод, Элек-

троснабжение, Электротехническое и  конструкционное материало-

ведение, Электроэнергетические системы и сети.  

За успешное выполнение первой части ПИМ можно получить 40 

баллов. 
 

 

Рис. 2. Пример задания первой части ПИМ 

 

Вторая часть ПИМ представляет собой междисциплинарные 

кейс-задания, направленные на выявление способностей студента 

анализировать, обобщать, устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости между выявленными проблемами (рис. 3).  

За правильное выполнение кейс-задания студент может набрать 

60 баллов.  

За верное выполнение всех заданий ПИМ можно получить мак-

симально 100 баллов. 
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Рис. 3. Пример задания второй части ПИМ 

 

В 2021 и 2022 годах в ФИЭБ по направлению 13.03.02 Электро-

энергетика и электротехника приняли участие 34 обучающихся, 

осваивающих следующие образовательные программы: Электро-

снабжение – 5 человек; Интеллектуальные электроэнергетические 

системы и сети – 4 человека; Релейная защита и автоматизация элек-

троэнергетических систем – 16 человек; Электрическое хозяйство и 

сети предприятий, организаций и учреждений; Электрооборудова-

ние низкого и высокого напряжения – 4 человека; Электрический 

привод – 5 человек. Успеваемость по этим образовательным про-

граммам представлена в таблице.  

 
Успеваемость обучающихся по ряду образовательных программ 

Образовательная  

программа  

Успеваемость, % 

2021 2022 

абсо-

лютная 

качествен-

ная 

абсо-

лютная 

каче-

ственная 

Релейная защита и автома-

тизация электроэнергети-

ческих систем 
89 55 81 61 

Электроснабжение 

 
53 35 49 29 
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Образовательная  

программа  

Успеваемость, % 

2021 2022 

абсо-

лютная 

качествен-

ная 

абсо-

лютная 

каче-

ственная 

Электропривод и автома-

тика 83 50 63 59 

Электрическое хозяйство и 

сети предприятий, органи-

заций и учреждений; элек-

трооборудование низкого и 

высокого напряжения 

70 33 62 42 

Интеллектуальные элек-

троэнергетические си-

стемы и сети 
83 47 46 45 

 

По результатам ФИЭБ всем участникам выдаются именные сер-

тификаты: золотые, серебряные, бронзовые, сертификаты участника 

(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Распределение студентов по направлению подготовки  

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  

по уровням сертификатов в 2021-2022 гг. 
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Из 34 участников золотые сертификаты получили три человека: 

в 2021 году – Петров С.Г. (образовательная программа «Релейная за-

щита и автоматизация электроэнергетических систем»); в 2022 году 

– Аркадьев Д.Э. (образовательная программа «Интеллектуальные 

электроэнергетические системы и сети») и Иванов К.Э (образова-

тельная программа «Релейная защита и автоматизация электроэнер-

гетических систем»). 

Серебряные сертификаты получили пять обучающихся: в 2021 

году – Гришин Д.Е.  (образовательная программа «Релейная защита 

и автоматизация электроэнергетических систем»); Шушпанов С.В. 

(образовательная программа «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем»); Кузнецов Д.В. (образовательная 

программа «Электропривод и автоматика»); в 2022 году – Гаврилов 

А.А. (образовательная программа «Электроснабжение») и Григо-

рьев А.Г. (образовательная программа «Релейная защита и автома-

тизация электроэнергетических систем»).  

Бронзовые сертификаты получили два человека: в 2022 году – 

Никифоров А.В. и Осипов Т.А., оба обучались по образовательной 

программе «Электрическое хозяйство и сети предприятий, органи-

заций и учреждений; электрооборудование низкого и высокого 

напряжения».  

Средний балл ФИЭБ по направлению подготовки 13.03.02 Элек-

троэнергетика и электротехника по уровням сертификатов в 2021-

2022 гг. представлен на рис. 5.  

Суммарное количество именных золотых, серебряных, бронзо-

вых сертификатов ФИЭБ, полученных студентами по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника от общего 

числа именных сертификатов для данного направления подготовки 

в 2021 году составило 22,2%, в 2022 году – 37,5%. 

При приеме на обучение по программам магистратуры обучаю-

щие, получившие золотой или серебряный сертификат, могут полу-

чить дополнительные баллы. Так, по итогам приема в 2021 году 

своим сертификатом воспользовались 50% обучающихся, а по ито-

гам 2022 года – 100%.  
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Рис. 5. Средний балл ФИЭБ по направлению подготовки  

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  

по уровням сертификатов в 2021-2022 гг. 

 

Большинство обучающихся, воспользовавшихся своим сертифи-

катом, выбирали обучение по программам магистратуры по направ-

лению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

(рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Распределение обучающихся, имеющих золотой или серебряный 

сертификат, по программам магистратуры 

 

В заключение надо отметить, что независимая оценка качества 

образования становится неотъемлемой частью образовательного 
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процесса. В целом для образовательной организации ФИЭБ высту-

пает важным элементом внешней независимой оценки качества под-

готовки обучающихся по направлению подготовки 13.03.02 Элек-

троэнергетика и электротехника.  

 
Список литературы 

1. Оценка качества подготовки студентов по направлению подготовки 

Государственное и муниципальное управление по опыту проведения феде-

рального Интернет-экзамена для выпускников бакалавриата / В.Ю. Масли-

хина, Е.Д. Богатырев, Т.Г. Колесникова, О.В. Порядина // Открытое обра-

зование. – 2016. – № 6. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-

kachestva-podgotovki-studentov-po-napravleniyu-podgotovki-

gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie-po-opytu-provedeniya (дата обра-

щения: 01.02.2023). 

2. Пылин В.В. ФИЭБ: история с продолжением. – URL: 

https://akvobr.ru/new/publications/414 (дата обращения 31.01.2023). 

3. Федеральный интернет-экзамен для выпускников бакалавриата 

(ФИЭБ). URL: https://bakalavr.i-exam.ru/ (дата обращения 01.02.2023). 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника. – URL: https://fgos.ru/fgos/fgos-13-03-02-elektroenergetika-

i-elektrotehnika-144/ (дата обращения 01.11.2022). 

 

  



135 

УДК 373.1 

МЕТОДИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ 

ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ  

Назаров Д.М. 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет» 

В статье исследуются возможности улучшения анализа результатов 

ВПР (Всероссийские проверочные работы) с помощью интеллектуального 

анализа данных и алгоритмов машинного обучения. Автор предлагает раз-

работать методику анализа, используя современные инструменты бизнес-

аналитики, такие как Power Query и RStudio. Цель – создание более точной 

и объективной системы оценки качества образования. Рассматривается 

применение цифровых технологий для обнаружения типичных результатов 

и общих тенденций в данных ВПР. Это позволит получить более глубокое 

понимание динамики образовательного процесса и улучшить оценочные 

методы. 

Ключевые слова: Всероссийские проверочные работы, кластерный 

анализ данных, бизнес-аналитика, интеллектуальный анализ данных.  

 

DATA MINING METHODOLOGY FOR ALL-RUSSIAN 

VERIFICATION WORKS 

Nazarov D.M. 
Ural State University of Economics  

The article explores the possibilities of improving the analysis of the results 

of VPR (All-Russian Verification Works) using data mining and machine learn-

ing algorithms. The authors proposes to develop an analysis methodology using 

modern business intelligence tools such as Power Query and RStudio. The pur-

pose is to create a more accurate and objective system for assessing the quality 

of education. The application of digital technologies to detect typical results and 

general trends in VLOOKUP data is considered. This will provide a deeper un-

derstanding of the dynamics of the educational process and improve assessment 

methods. 

Keywords: All-Russian verification works, cluster data analysis, business 

analytics, data mining. 

 

Введение 

В современных условиях общество и государство ставят перед 

образовательной системой все более сложные задачи в области 
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оценки и мониторинга качества образования. Это требует поиска но-

вых методов и путей для повышения эффективности образователь-

ного процесса, управления качеством обучения и оценки его резуль-

татов. 

Для достижения этих целей необходимо разрабатывать и внед-

рять систему накопительной оценки знаний, которая позволяет объ-

ективно оценить успеваемость обучающихся и обеспечить индиви-

дуальный подход к каждому из них. Существующая пятибалльная 

система оценки не всегда позволяет достичь этих целей в силу раз-

личных объективных и субъективных причин. 

Одной из главных проблем современной системы образования 

является отсутствие доступной и достоверной информации о резуль-

татах работы образовательных организаций и показателях их каче-

ства для широкого круга пользователей. Для решения этой про-

блемы необходимо создать систематизированную и наглядно пред-

ставленную информацию о системе образования. Существующие 

цифровые технологии и методы интеллектуального анализа данных 

позволяют сделать это.  

Необходимость такой работы обусловлена и нормативно-право-

выми документами [4, 5, 6]: 

- Положение о Федеральной службе по надзору в сфере образо-

вания и науки, утвержденное постановлением Правительства РФ от 

28.07.2018 № 885, подпункт 5.21, согласно которому Рособрнадзор 

осуществляет организацию и проведение мониторинга системы об-

разования; 

- ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ, часть 3 статьи 97 о мониторинге 

системы образования; 

- Государственная программа РФ «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 

№ 1642. 

В рамках этих положений и документов были разработаны мето-

дики проведения процедур оценки качества образования и опреде-

лены процедуры проведения таких мероприятий. Базовым инстру-

ментом оценки качества общего и основного общего образования 

были определены ВПР (Всероссийские проверочные работы) [1, 4]. 

Они необходимы для формирования единых ориентиров в оценке 

результатов обучения и подходов к оцениванию образовательных 

достижений учащихся.  

Важно отметить, что ВПР не являются просто формальной про-

цедурой, а представляют собой мощный инструмент для анализа 
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данных о состоянии региональных и муниципальных систем обра-

зования. Результаты этих работ используются для мониторинга ве-

дения образовательных стандартов, продвижения единых ориенти-

ров в оценивании уровня подготовки школьников, а также для само-

диагностики школ. 

С использованием современных технологий можно создавать 

более гибкие и адаптивные системы оценки знаний, которые будут 

основываться на данных, собранных в реальном времени в процессе 

обучения. Это может помочь учителям быстрее и эффективнее опре-

делять проблемы в знаниях учащихся и адаптировать учебные про-

граммы для наилучшего результата. Кроме того, собранные данные 

могут быть использованы для создания персонализированных обра-

зовательных программ и индивидуального подхода к каждому уче-

нику. 

Для анализа результатов ВПР обычно используется статистиче-

ский анализ данных, который позволяет оценить общие тенденции, 

зафиксировать некоторые типичные результаты. Однако с разви-

тием цифровых технологий система оценки качества образования 

может стать более точной и объективной, если будет использовать 

современные методы интеллектуального анализа данных и алго-

ритмы машинного обучения. 

Целью статьи является разработка методики анализа данных 

ВПР с использованием современных инструментальных средств 

бизнес-аналитики: Power Query и RStudio. 

 

Реализация интеллектуального анализа данных ВПР  

по трем предметам 

Для реализации интеллектуального анализа данных были вы-

браны два инструментальных средства: Power Query и RStudio. 

Power Query – это инструмент, разработанный Microsoft для об-

работки и трансформации данных из различных источников в Excel, 

Power BI и других приложениях. Этот инструмент используется для 

автоматизации рутинных задач по подготовке и очистке данных, та-

ких как объединение таблиц, фильтрация данных, удаление дубли-

катов и преобразование форматов данных [2]. 

RStudio – это интегрированная среда разработки (IDE) для языка 

программирования R.  

RStudio предоставляет набор инструментов для работы с дан-

ными, визуализации и интеллектуального анализа данных, а также 

для создания отчетов и приложений на языке R [2, 3].  
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Данные были получены из файлов Excel и включали в себя ре-

зультаты выполнения учащимися 6 классов одной из школ Сверд-

ловской области ВПР по трем предметам: история, биология, рус-

ский язык за 5-й класс.  

Данные загружены в Power Query и обработаны в соответствии 

с поставленными целями анализа данных (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Исходные данные для анализа ВПР 

 

Далее был выполнен стандартный ETL – процесс, который поз-

волил изменить тип данных, поднять заголовки, удалить лишние 

столбцы и привести данные к единой форме. В итоге все три сета 

данных с оценками учащихся были приведены к следующей форме 

(рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Данные для анализа ВПР после ETL- процесса  
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С помощью инструмента слияния Power Query и запроса 

специального вида данные по всем трем предметам были соединины 

в одну таблицу. 

Осуществляя фильтрацию данных и их агрегирование, были по-

лучены следующие результаты по предмету история (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Агрегированные данные по истории 

 

Анализ данных показал, что учащиеся, которые писали 2-й вари-

ант, почти на 1 балл написали его лучше учащихся, которые писали 

1-й вариант. При этом также видно, что результат мальчиков этого 

класса выше, чем у девочек. Заметим, что именно такой вывод сде-

лал учитель.  

Однако агрегация данных по вариантам показала другую при-

чину: просто 2-й вариант писало больше мальчиков, чем девочек. 

Такие неверные логические выводы и интерпретации результатов 

очень распространены и связаны с отсутствием компетенций у педа-

гогов в области бизнес-аналитики. 

В этом случае напрашивается другой вывод, а именно вопрос к 

составителям ВПР. Очевидно, что именно они допустили небреж-

ность в составлении вариантов. Совершенно ясно, что систематиче-

ские ошибки такого рода могут привести к искаженной оценке каче-

ства образования и сведут на нет все мониторинговые процедуры. 

Далее в качестве инструмента интеллектуального анализа дан-

ных был выбран алгоритм кластерного анализа, один из наиболее 

часто используемых на практике алгоритмов машинного обучения 

без учителя.  

Согласно методике реализации алгоритма кластерного анализа, 

сначала с помощью метода «силуэт» было выбрано оптимальное 

число кластеров (рис. 4). 
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Рис. 4. Использование метода «силуэт» для определения числа кластеров  

 

Данные на рис. 4 показывают, что оптимальное число кластеров 

равно трем. С помощью языка R в среде RStudio была реализована 

процедура иерархического кластерного анализа с использованием 

метода ward.d2 

На рис. 5 представлены результаты кластерного анализа данных, 

при этом для каждого предмета показано по одному образцу резуль-

татов.  

Из этого анализа видно, что в кластерах 1 и 3 собрались наиболее 

успешные ученики, судя по итоговым оценкам прошлого года, кото-

рые также продемонстрировали лучшие результаты при выполне-

нии ВПР.  

Это неявно подтверждает высокое качество оценок, выставлен-

ных преподавателем. 

Однако вызывает опасение тот факт, что в кластере 2 по биоло-

гии обнаружены ученики с очень низкими результатами по данному 

предмету. Такие учащиеся составляют примерно 25% от общего 

числа учеников класса. Это указывает на возможные проблемы в 

процессе обучения или оценивания, требующие дополнительного 

анализа и вмешательства со стороны педагога и школьной админи-

страции. Следует принять меры для улучшения уровня знаний и 

навыков данных учеников, чтобы обеспечить успешное освоение 

биологии всеми обучающимися класса. 
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Рис. 5. Результаты кластерного анализа данных по трем предметам 

с учетом оценок учащихся за прошлый год  

 

Выводы 

1. Статистический анализ данных ВПР является полезным ин-

струментом для определения общих тенденций и типичных резуль-

татов, но с развитием цифровых технологий возможности анализа 

могут быть расширены. 
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2. В статье предложено использовать современные методы ин-

теллектуального анализа данных и алгоритмы машинного обучения 

для более точной и объективной оценки качества образования. 

3. Применение предложенной методики позволяет получить бо-

лее детальный и глубокий анализ результатов ВПР, выявляя инди-

видуальные и групповые особенности, слабые и сильные стороны 

обучающихся, а также возможные проблемы в процессе обучения. 

4. Внедрение интеллектуального анализа данных и машинного 

обучения в систему оценки качества образования может способство-

вать более эффективному использованию ресурсов, оптимизации 

образовательных процессов и повышению результативности обуче-

ния. 

5. Разработанная методика может быть адаптирована для ана-

лиза результатов других видов контрольных и оценочных меропри-

ятий, что делает её универсальной и применимой в различных обра-

зовательных контекстах. 

В целом предложенная в статье методика анализа данных ВПР с 

использованием современных инструментальных средств бизнес-

аналитики является перспективным и актуальным подходом к 

оценке и улучшению качества образования. 
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ФГБУ «Национальное аккредитационное агентство в сфере  

образования» 

В статье рассматривается практика привлечения работодателей и их ас-

социаций к процедурам оценки качества высшего образования. Авторы 

представляют зарубежный опыт участия представителей бизнеса и эконо-

мики в развитии образовательных программ, исследуют сложности, пре-

пятствующие участию работодателей в процедурах оценки качества, ана-

лизируют возможность привлечения работодателей в отечественной си-

стеме высшего образования. 

Ключевые слова: оценка качества высшего образования, привлечение 

работодателей, международный опыт, качество реализации образователь-

ных программ, официальные сайты образовательных организаций. 
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The article addresses the practice of involving employers and their associa-

tions to the procedures for assessing the quality of higher education. The authors 

present foreign experience of engagement of representatives of business and 

economy in the development of study programs, investigate the difficulties pre-

venting the participation of employers in quality assessment procedures, analyze 

the possibility of attracting employers in the Russian system of higher education. 

Keywords: assessment of the quality of higher education, involvement of 

employers, international experience, the quality of study programs’ delivery,  

educational organizations’ official websites. 

 
Работодатели, наряду со студентами, выпускниками, преподава-

телями и сотрудниками вузов, составляют группу лиц, заинтересо-

ванных в результатах обучения. В мировой практике данную группу 

принято называть заинтересованными лицами или стейкхолдерами. 

Помимо перечисленных, к ним также относятся профессиональные 

организации, университетские и студенческие ассоциации, эксперт-

ные сообщества, научно-исследовательские институты, органы вла-

сти, профсоюзы и др.  



144 

В российской системе качество образования традиционно оце-

нивается преподавателями и руководителями образовательных ор-

ганизаций, а также обучающимися [1, 2]. Работодатели реже привле-

каются к данным процедурам, хотя именно эта группа лиц более 

всего заинтересована в качественных знаниях и практическом их ис-

пользовании.  

Вследствие важности привлечения всех заинтересованных сто-

рон к гарантии качества образования с 2022 г. в российской системе 

высшего образования используется аккредитационный показатель 

«Наличие внутренней системы оценки качества образования». Дан-

ный показатель оценивается по информации об участии работодате-

лей или их объединений, педагогических работников, а также обу-

чающихся во внутренней системе оценки качества образования. 

Этот показатель является единственным, который оценивается как 

при государственной аккредитации образовательной деятельности, 

так и при аккредитационном мониторинге и федеральном государ-

ственном контроле (надзоре) в сфере образования. При аккредита-

ционном мониторинге анализ показателя предполагается осуществ-

лять с использованием сведений, размещенных на официальных 

сайтах вузов. При этом выполненный в 2022 г. Росаккредагентством 

предварительный анализ информации на официальных сайтах вузов 

для аккредитационного мониторинга показал, что лишь половина 

образовательных организаций публикует сведения о привлечении 

работодателей к внутренней оценке качества.  

В рамках данной статьи остановимся на анализе зарубежного 

опыта участия работодателей в процедурах оценки качества выс-

шего образования. 

В 2018 г. были опубликованы результаты исследования, отража-

ющие состояние систем высшего образования в разных странах. 

Среди прочих вопросов уточнялось, закреплено ли законодательно 

привлечение работодателей к системам гарантии качества: участ-

вуют ли представители бизнеса в работе внешних комиссий при экс-

пертизе вуза, а также в работе комитетов/советов при вынесении ак-

кредитационных решений. Результаты показали, что у половины 

стран-участников исследования отсутствует требование привлече-

ния работодателей к внешним процедурам оценки качества; часть 

стран (25%) привлекает представителей бизнеса и экономики к ра-

боте аккредитационных агентств в соответствии с требованием за-
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конодательства, и лишь четверть стран включает представителей ра-

ботодателей в руководящие органы аккредитационных агентств и 

состав внешних комиссий. 

Таким образом, участие работодателей для большинства нацио-

нальных систем высшего образования – процесс достаточно новый 

и реализуется не во всех странах. Среди сложностей, препятствую-

щих участию работодателей в процедурах оценки качества, респон-

денты отметили недостаток времени и финансовой поддержки, от-

сутствие необходимых знаний и опыта в отношении процессов 

управления и преподавания в высшей школе, а также различия в по-

нимании термина «качество» разными заинтересованными сторо-

нами.  

Так, например, студенты и представители академической обще-

ственности качество образования видят в получении качественных 

знаний и высоких оценок. Работодатели ожидают от выпускников 

умения качественно использовать полученные знания для успеш-

ного развития бизнеса (см. рисунок). Необходимо отметить, что раз-

личие в понимании базовых терминов, методов и процедур оценки 

качества среди стейкходеров является важным аспектом, который 

следует учитывать при подготовке и привлечении работодателей к 

оценке качества высшего образования.  

 

 
Концепт «качество», по мнению заинтересованных лиц 

 
Организации по оценке качества образования тесно сотрудни-

чают с ассоциациями работодателей, включают работу с работода-

телями в свою деятельность на постоянной основе: работодатели 

Образовательная организация: особые успехи в обучении. 

Работодатели: полученные знания для развития бизнеса.

Студенты: приобретение знаний и успеваемость.

Налогоплательщики и министерства: соотношение цена/качество.

Внешние эксперты, нацеленные на улучшение: соответствие цели. 

Аккредитаторы: достижение минимального порогового уровня.
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приглашаются на ежегодные форумы и семинары, участвуют в про-

цедурах по оценке качества, имеют открытый доступ к результатам 

исследований, руководствам по оценке качества и другой справоч-

ной литературе с целью повышения уровня собственной осведом-

ленности в данной области. 

Один из подходов к участию работодателей в процедурах оценки 

качества – создание негосударственных профессиональных ассоци-

аций или объединений, которые устанавливают свои правила и тре-

бования к деятельности вузов, формулируют стандарты для оценки 

качества высшего образования. При объединениях существуют ру-

ководящие советы, занимающиеся аккредитацией программ про-

фильных университетов на соответствие профессиональным стан-

дартам. 

Рассмотрим в качестве примера одну из таких организаций.  

Ассоциация технологий, менеджмента и прикладной инженерии 

(The Association of Technology, Management, and Applied Engineering 

– ATMAE) создана 1967 г. Членство в организации имеют более 

1000 представителей вузов, студентов и работодателей. Помимо ак-

кредитации программ уровней бакалавриата и магистратуры, ассо-

циация ATMAE также проводит сертификацию выпускников, при-

суждает персональные стипендии на обучение, организует конфе-

ренции и семинары. 

Оценка качества высшего образования ATMAE осуществляется 

в соответствии с руководствами по аккредитации, обновленными в 

2021 г. В документах представлены рекомендации по подготовке от-

чета о самообследовании образовательной организации, описаны 

процедуры проведения внешнего экспертного визита в вуз, руковод-

ства для разработки отчета экспертной группы и отчета о последей-

ствии.  

Качество подготовки бакалавров и магистров должно соответ-

ствовать 19 стандартам. В них формулируются требования к прове-

дению процедуры самообследования образовательной организации 

до приезда экспертов (участие административного персонала, ППС 

и студентов в процедуре, информация о студенческих общежитиях,  

наличие учебно-методических пособий, доказательство легитимно-

сти реализации программы – стандарты 1, 2). Помимо оценки усло-

вий (стандарты 3-11) для реализации программы (миссия и цели про-

граммы, прием студентов, меры для сохранения контингента, 

оценка ППС, материально-техническая база, поддержка обучаю-

щихся и др.), осуществляется внешняя оценка деятельности вузов на 
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соответствие требований к содержанию обучения (стандарт 12: 

учебная нагрузка, консультирование обучающихся, используемые 

учебные материалы, качество преподавания, качество курсов, реа-

лизуемых дистанционно и др.), а также оценивается наличие поли-

тики по улучшению собственной деятельности (достигнутые ре-

зультаты, информационная открытость). Пять стандартов оцени-

вают удовлетворенность стейкхолдеров результатами обучения: 

удовлетворенность и трудоустройство выпускников, их карьерный 

рост, удовлетворенность работодателя эффективностью работы вы-

пускников1, процедура утверждения программы консультативным 

комитетом2. Два стандарта содержат требования к улучшению каче-

ства программы (представление документов, подтверждающих дея-

тельность по улучшению качества (что и с какой целью было сде-

лано), а также открытость и подотчетность).  

В настоящее время в мировой практике существует множество 

примеров функционирования объединений/ассоциаций работодате-

лей, оценивающих качество реализации образовательных программ 

как на национальном, так и международном уровне [3].  

Например, объединение ассоциаций, ответственных за качество 

инженерного образования. Члены организации подписывают согла-

шения о признании результатов аккредитации, что, по мнению ру-

ководства, способствует мобильности и трудоустройству выпускни-

ков инженерных специальностей по всему миру. Первое соглашение 

было заключено в 90-х годах прошлого столетия. В настоящее время 

                                                      
1 Удовлетворенность работодателя результатами работы выпускников 

должна отслеживаться на регулярной основе (данные представляются за 

период от двух до пяти лет), отражать отношение работодателя к специфи-

ческим результатам обучения по конкретной программе. Вузы также пред-

ставляют сведения, отражающие удовлетворенность работодателя работой 

выпускников (https://cdn.ymaws.com/www.atmae.org/resource/resmgr/accred 

_2018/2021_accreditation_handbook_.pdf). 
2 Консультативный комитет – функционирующий при каждой образо-

вательной программе орган, состоящий из представителей промышленно-

сти и бизнеса. Образовательное учреждение представляет экспертам доку-

менты, подтверждающие наличие политики функционирования консульта-

тивного комитета (критерии для членов, их функциональные обязанности, 

периодичность заседаний – не реже одного раза в год, списки членов, про-

токолы заседаний), а также доказательства участия консультативного ко-

митета в реализации программы. 
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в организации более 20 членов, среди которых представители Ев-

ропы, Азии, Латинской Америки. Россия представлена Ассоциацией 

инженерного образования России [4].  

Интересен опыт привлечения работодателей посредством прове-

дения национальных ежегодных опросов в Азиатско-Тихоокеан-

ском регионе. Департаменты образования ряда стран с 2016 г. про-

водят исследования удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки выпускников вузов1. В рамках опроса работодатели вы-

ражают свое мнение о степени соответствия недавних выпускников 

трем основным показателям качества: полученные технические 

навыки, готовность к взаимодействию, подготовка к трудовой дея-

тельности. Проводимые опросы помогают определять конкретные 

навыки, необходимые работодателям в их бизнесе, степень готовно-

сти выпускников к практической деятельности, а также установить 

места их трудоустройства после окончания учебы. Опрос работода-

телей может проводиться совместно с опросом выпускников вузов 

по телефону либо в режиме онлайн. Полученные результаты исполь-

зуются правительственными органами при разработке и уточнении 

показателей качества, а также оценке, мониторинге и контролю дея-

тельности высших учебных заведений. 

Таким образом, привлечение работодателей к участию в системе 

обеспечения качества высшего образования является важной зада-

чей, так как их обоснованное и четко сформулированное мнение о 

выпускниках имеет первостепенное значение и может определить 

направление дальнейшего улучшения образовательных программ. 

Важно, чтобы представители бизнеса и производства активно вно-

сили свой вклад в формирование профессиональной компетентно-

сти выпускников на всех этапах обучения – от разработки учебных 

программ до оценки качества его реализации. Способы участия ра-

ботодателей в оценке качества различны. В ближайшее время 

должны быть решены задачи не только разработки методологии их 

участия в оценке качества образования каждой образовательной ор-

ганизации, но и публикации соответствующих материалов на офи-

циальных сайтах образовательных организаций.   

 

                                                      
1 https://qilt.edu.au/docs/default-source/default-document-library/2021-ess-

methodological-report.pdf?sfvrsn=db6efd6b_0 
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ОПЫТ САРАТОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО ОЦЕНКЕ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «МЕТОДОЛОГИЯ 

ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Попкова Н.В. 
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский  

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» 

В статье рассматривается практика проведения государственного экза-

мена для выпускников, обучавшихся по магистерской программе «Методо-

логия исторического образования»,  будущих преподавателей истории. 

Для достоверной оценки качества образования выпускников магистратуры 

используются не традиционные теоретические вопросы, а комбинирован-

ные задачи профессионально ориентированного характера. 

Ключевые слова: качество образования, историческое образование, 

профессионально-ориентированная задача.  

 

EXPERIENCE OF THE SARATOV UNIVERSITY  

IN THE EDUCATION QUALITY ASSESSMENT  

OF GRADUATES OF THE MASTER'S PROGRAM 

«METHODOLOGY OF HISTORICAL EDUCATION» 

Popkova N.V. 
Saratov State University 

The article discusses the practice of conducting a state exam for graduates of 

the Master's program «Methodology of History Education»  future teachers of 

history. For a reliable assessment of the quality of education of Master's degree 

graduates, not traditional questions of the theoretical nature are used, but com-

bined tasks of the professionally oriented character. 

Keywords: quality of education, historical education, professionally ori-

ented task. 

 

С 1 сентября 2023 г. студенты российских учреждений высшего 

образования, зачисленные на программы бакалавриата и специали-

тета, начнут обучаться истории в соответствии с новым программ-

ным документом  Концепцией преподавания истории России для 

неисторических специальностей и направлений подготовки, реали-

зуемых в образовательных организациях высшего образования [1]. 

Документ был принят на заседании экспертного совета по развитию 
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исторического образования под председательством министра обра-

зования и науки России В. Фалькова 2 февраля 2023 года. Одна из 

причин грядущих перемен в историческом образовании, в том числе 

и в школах, по мнению министра, – невозможность принципиаль-

ных изменений в жизни современного российского общества без 

широкого осмысления важнейшей роли исторического образования 

в общественно-политическом, экономическом, социальном и куль-

турном развитии страны. 

Существенно изменившиеся подходы к историческому образо-

ванию возлагают особенную ответственность на учителей истории, 

а следовательно, на выпускников магистерских программ, ориенти-

рованных на подготовку преподавателей истории. Качество их об-

разования, таким образом, приобретает особую актуальность. 

Одним из самых эффективных способов определения качества 

образования, его ключевым индикатором, безусловно, является про-

межуточная и итоговая аттестация обучающихся. Именно во время 

аттестации появляется возможность оценить качество образования 

как «совокупность его свойств, которая обусловливает его способ-

ность выполнять выдвинутые обществом задачи по формированию 

и развитию личности в аспектах ее обученности, воспитанности, вы-

раженности социальных, психических и физических свойств» 

[3, с. 19]. 

В Институте истории и международных отношений СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского, реализующего ООП «Методология историче-

ского образования» по направлению подготовки 44.04.01 «Педаго-

гическое образование», государственный экзамен «Методология 

обучения истории» с 2016 года проводится в особой форме, разра-

ботанной с учетом необходимости всесторонней и объективной 

оценки степени овладения выпускником всем комплексом компе-

тенций, обусловленных как областью профессиональной деятельно-

сти (образование и наука), так и типами задач профессиональной де-

ятельности (педагогический, методический и научно-исследова-

тельский), на которые ориентирована данная ООП. 

Форма государственного экзамена для магистрантов, обучаю-

щихся по программе «Методология исторического образования», – 

это решение профессионально ориентированных педагогических за-

дач. Отказ от прежней практики использования на государственном 

экзамене традиционных экзаменационных вопросов, предполагаю-

щих демонстрацию лишь теоретических знаний, обусловлен стрем-
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лением максимально приблизить экзаменационную ситуацию к ре-

альной практической деятельности учителя и выявить степень спо-

собности выпускника к решению задач профессиональной деятель-

ности, к которым он готовился на протяжении обучения в магистра-

туре. Среди них отметим следующие: 

- использование имеющихся возможностей образовательной 

среды и проектирование новых условий, в том числе информацион-

ных, для обеспечения качества образования;  

- организация процесса обучения и воспитания в сфере образо-

вания с использованием инновационных технологий; 

- проектирование и разработка методического сопровождения, 

обеспечивающего качество современного образовательного про-

цесса; 

- изучение и анализ профессиональных и образовательных по-

требностей обучающихся и возможностей педагогов; проектирова-

ние на основе полученных результатов маршрутов индивидуального 

методического сопровождения; 

- проектирование, организация, реализация и оценка результатов 

научного исследования в сфере образования с использованием со-

временных методов науки и инновационных технологий. 

Задания государственного экзамена сформулированы таким об-

разом, чтобы выпускник проявил знания, умения и навыки, связан-

ные с такими объектами будущей профессиональной деятельности, 

как обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы.  

Во время экзамена магистрант должен продемонстрировать:  

- знания о специфике педагогических технологий в историче-

ском образовании как особой научной дисциплины, ее месте в ряду 

других педагогических наук, роли и значении педагогических тех-

нологий в преподавательской деятельности; актуальных проблемах 

современного исторического образования; специфике и содержании 

педагогической деятельности учителя истории: школьных образова-

тельных программах в области истории; сущности процесса техно-

логизации обучения истории; традиционных, инновационных и ав-

торских педагогических технологиях обучения истории и их основ-

ных характеристиках; технологии рефлексии и оценивания знаний и 

способов деятельности;  

- умение организовывать и осуществлять уроки истории в школе 

на основе различных педагогических технологий; реализовывать об-
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разовательные программы по предмету в соответствии с требовани-

ями образовательных стандартов с использованием в образователь-

ном процессе инновационных дидактических технологий; диагно-

стировать возможности, потребности, достижения учащихся в обла-

сти исторического образования и проектировать на основе получен-

ных результатов образовательную среду для достижения личност-

ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспе-

чения качества образовательного процесса средствами предмета 

«История»; организовывать и осуществлять управление самостоя-

тельной учебно-познавательной деятельностью обучающихся; при-

менять методы и приемы психолого-педагогической диагностики; 

прогнозировать и проектировать педагогические процессы; анали-

зировать и обобщать накопленный опыт исторического образова-

ния, обучения истории в школе и культурно-просветительской дея-

тельности; разрабатывать тематические и поурочные планы учеб-

ных занятий на основе современных образовательных технологий, 

моделировать и проводить уроки истории на основе различных пе-

дагогических технологий; осуществлять самоанализ и анализ уроков 

истории с учетом правил использования современных педагогиче-

ских технологий; 

- владение категориально-понятийным аппаратом психолого-пе-

дагогических дисциплин; методами теоретического анализа литера-

туры и практического анализа педагогической деятельности; базо-

выми педагогическими понятиями в области педагогических техно-

логий в историческом образовании; способами моделирования, про-

ектирования и конструирования уроков истории с использованием 

современных педагогических технологий; компьютерными возмож-

ностями в виде электронных психолого-педагогических словарей и 

других электронных ресурсов для решения педагогических задач; 

способами самостоятельного освоения новых сфер своей професси-

ональной деятельности. 

Профессионально ориентированные педагогические задачи в ка-

честве заданий для государственного экзамена предложены как 

средство выявления достигнутых магистрантом образовательных 

результатов: профессиональных знаний в области истории, методо-

логии исторического образования, педагогики, психологии и мето-

дики обучения истории; степени овладения аналитическими, кон-

структивно-проектировочными и рефлексивными умениями; уровня 

сформированности системы общепедагогических ценностей, соб-
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ственной педагогической позиции. В процессе решения педагогиче-

ской задачи на государственном экзамене магистрант показывает 

уровень освоения всех компетенций, которые необходимы для ре-

шения профессиональных задач педагога, обозначенных в ФГОС по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» и 

ООП «Методология исторического образования». На первый план, 

таким образом, выходит практическая ориентированность обучения, 

способность использовать знания для решения реальных проблем  

[2, с. 166-167]. 

Решение профессионально ориентированной педагогической за-

дачи на государственном экзамене «Методология и методика исто-

рического образования» оценивается по следующим критериям: 

- правильность понимания профессиональной задачи; 

- грамотность, ясность и точность объяснения проблемы (проти-

воречия) профессиональной задачи; 

- осмысленность использования и научность толкования ключе-

вых понятий при решении профессиональной задачи; 

- полнота, четкость и точность изложения основных теоретиче-

ских и методических положений, определяющих грамотное реше-

ние профессиональной задачи; 

- целесообразность предложенного варианта решения професси-

ональной задачи, его аргументированность; 

- культура речи и оформления результатов решения профессио-

нальной задачи. 

Тематика экзаменационных заданий имеет комплексный харак-

тер и соответствует важнейшим разделам учебных дисциплин, фор-

мирующих компетенции ООП «Методология исторического образо-

вания».  

В качестве примера профессионально ориентированных задач, 

предлагаемых выпускникам магистратуры, можно привести, напри-

мер, такие:  

1. Деятельностный методологический подход: характеристика, 

роль в реализации задач исторического образования в современной 

школе. Разработайте модель урока, теоретическую основу которого 

составляет деятельностный подход (тема выбирается самостоя-

тельно). Сформулируйте рекомендации учителю истории, выполне-

ние которых обеспечит успешность такого урока. 

2. Технология опережающего обучения и её использование в обу-

чении истории. Охарактеризуйте модель урока истории в 8-м классе 



155 

по теме «Отечественная война 1812 года», основанного на техноло-

гии опережающего обучения. Охарактеризуйте возможные педаго-

гические риски такого урока и пути их устранения. 

3. Образовательные задачи современного урока истории: норма-

тивные документы и особенности проектирования. Пути и способы 

решения образовательных задач на уроке истории в 9-м классе по 

теме «Установление в 1920–1930-е гг. тоталитарных и авторитарных 

диктатур в Европе». Раскройте условия и правила выбора образова-

тельных технологий и приёмов педагогических техник в моделиро-

вании урока истории. 

4. Технология критического мышления и её возможности в обу-

чении истории. Спроектируйте урок истории на основе технологии 

критического мышления (тема урока определяется самостоятельно).  

Охарактеризуйте образовательный потенциал данной технологии и 

её возможности в развитии универсальных учебных действий. 

5. Технология дифференцированного обучения на примере лабо-

раторного урока-исследования по теме «Русь Удельная в XII-XIII ве-

ках». Раскройте эффективность применения технологии дифферен-

цированного обучения для достижения метапредметных образова-

тельных результатов изучения истории в основной школе. 

6. Современные информационные компьютерные технологии в 

обучении истории. Разработайте модель урока «открытия» новых 

знаний с использованием ИКТ (тема урока определяется самостоя-

тельно). Раскройте роль ИКТ в повышении интенсивности, эконо-

мичности урока истории и качества результатов образования. 

7. Современные способы и технологии оценки образовательных 

достижений школьников в процессе обучения истории. Разрабо-

тайте модель урока развивающего контроля по теме «Россия при 

Петре I» для 7 класса на основе современных оценочных техноло-

гий. 

8. Образовательный потенциал технологии диалогового взаимо-

действия для достижения личностных образовательных результатов 

изучения истории обучающимися основной школы (тема определя-

ется самостоятельно). 

9. Игровые образовательные технологии, их роль и место в обу-

чении истории. Покажите целесообразность использования игровых 

технологий на примере уроков истории в пятом классе. Разработайте 

рекомендации учителю по использованию игровых образователь-

ных технологий в обучении истории Древнего мира.  
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10. Рефлексивная составляющая процесса обучения и методиче-

ские приемы ее реализации на уроках истории. Спроектируйте мо-

дель организации рефлексивного этапа урока (тема определяется са-

мостоятельно). Составьте рекомендации учителю «Правила оценоч-

ной безопасности».  

11. Сформулируйте образовательные задачи современного урока 

истории в части нормативных документов и особенностей проекти-

рования. Раскройте условия и правила выбора образовательных тех-

нологий и приёмов педагогических техник в моделировании урока 

истории (тему урока определите самостоятельно). 

Таким образом, практика государственного экзамена в форме ре-

шения профессионально ориентированных задач, согласно мнению 

председателя и членов ГЭК – руководящих работников учреждений 

образования г. Саратова, соответствует современным требованиям к 

оценке качества образования, так как с их помощью:  

- созданы надежные и технологичные процедуры оценки каче-

ства образовательных результатов;  

- формируется культура оценки качества образования у всех 

участников образовательных отношений;  

- акцент переносится с предметных знаний, умений и навыков 

как основной цели обучения на формирование универсальных учеб-

ных действий, умения учиться, на развитие самостоятельности, т.е. 

на компетенции;  

- реализуется направленность на формирование у обучающихся 

личностных, метапредметных, предметных результатов. 
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СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

Попов А.И. 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический  

университет» 

Исследованы ключевые моменты экспертизы образовательной дея-

тельности и выявлены проблемы оценивания результатов освоения образо-

вательных программ. Проанализирован существующий опыт разработки 

фонда оценочных средств, определены сложности при формировании диа-

гностической работы в рамках процедуры государственной аккредитации. 

Описаны основные положения методологии составления фонда оценочных 

средств. Предложено учитывать результаты олимпиад и конкурсов при 

оценке качества обучения. 

Ключевые слова: сформированность компетенций, оценочные сред-

ства, экспертиза образовательной деятельности. 

 

PROBLEMS OF DIAGNOSING THE FORMATION  

OF COMPETENCIES DURING STATE ACCREDITATION  

Popov A.I. 
Tambov State Technical University 

The key points of the examination of educational activities are investigated 

and the problems of evaluating the results of the development of educational pro-

grams are identified. The existing experience of developing a fund of assessment 

tools is analyzed, difficulties in the formation of diagnostic work within the 

framework of the state accreditation procedure are determined. The main provi-

sions of the methodology for compiling the fund of assessment tools are de-

scribed. It is proposed to take into account the results of Olympiads and compe-

titions when assessing the quality of education. 

Keywords: competence formation, assessment tools, examination of educa-

tional activities. 

 

Введение в действие нового порядка проведения аккредитацион-

ной экспертизы (Постановление Правительства РФ № 3 от 

14.01.2022) изменило приоритеты в деятельности образовательных 

организаций с подготовки пакета документов в сторону реального 

обеспечения качества освоения образовательных программ. Необхо-

димо отметить, что реализация процессного подхода в обеспечении 
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качества образования создавала объективные предпосылки для под-

готовки конкурентоспособных специалистов для инновационной 

экономики России [1]. Соответствие учебного плана требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, нали-

чие материально-технической базы и методического обеспечения, 

обеспеченность кадрами, построение рабочих программ учебных 

дисциплин в соответствии с закономерностями дидактики высшего 

образования создавали условия для успешной реализации образова-

тельных программ. Но в то же время наличие только качественно 

подготовленной документации не может гарантировать, что выпуск-

ники будут обладать необходимыми компетенциями. Результат обу-

чения будет зависеть и от того, как будут реализованы процессы, 

описанные в документации образовательных программ, и от того, 

какой будет уровень внутренней мотивации обучающихся и их вла-

дения техникой самостоятельной работы. Во многом выход обучаю-

щихся на деятельностный и рефлексивные уровни владения компе-

тенциями определяется направляющей деятельностью профессор-

ско-педагогического состава, его умением устанавливать конструк-

тивные коммуникации с участниками образовательного процесса, 

владением педагогическим мастерством [2]. 

Проблемой при диагностике результатов освоения образователь-

ных программ было отсутствие единого понимания компетенций, их 

составляющих и, соответственно, осваиваемых дидактических еди-

ниц. Свобода образовательных организаций в проектировании про-

грамм, предоставляемая ФГОС ВО последнего поколения, отсут-

ствие утвержденных примерных основных профессиональных обра-

зовательных программ привело к тому, что практически отсутствует 

возможность академической мобильности по одним и тем же 

направлениям подготовки в различных учреждениях образования. 

Даже при преподавании общих социально-экономических, гумани-

тарных, естественно-научных и математических дисциплин воз-

можны существенные различия в содержании обучения, что не поз-

воляет объективно оценивать подготовленность обучающихся с по-

мощью единого фонда оценочных средств. Проведение процедуры 

оценивания при государственной аккредитации с использованием 

единого фонда оценочных средств вызвало много вопросов со сто-

роны образовательных организаций. 

Другим проблемным моментом при оценке достижения резуль-

татов освоения образовательных программ является то, что компе-
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тенции включают и психологический компонент – готовность осу-

ществлять деятельность в условиях реального производства, эконо-

мических и общественных отношений. При осуществлении трудо-

вых функций специалист может быть поставлен в экстремальные 

условия – нехватки времени и ресурсов, повышенной финансовой 

значимости конечного результата, наличия ответственности за 

жизнь и здоровье подчиненных [3]. Создать при экспертизе условия, 

близкие по психологическому накалу к производственным, затруд-

нительно. Но аккредитация сама является сильным эмоциональным 

фактором для участников образовательного процесса, поэтому 

можно считать, что в ходе её проверяется стрессоустойчивость как 

компонент психологической готовности в рамках компетентност-

ного подхода. 

Отсутствие единого понимания сущностного состава компетен-

ций и унифицированного подхода к перечню дисциплин и их содер-

жанию, обеспечивающего достижение требуемых стандартами ре-

зультатов освоения образовательной программы, обусловило необ-

ходимость использования при диагностике качества подготовки 

фонда оценочных средств самой образовательной организации.  

При отборе заданий для диагностической работы эксперт может 

столкнуться с трудностями, обусловленными отсутствием педаго-

гической подготовки у значительной части преподавателей-разра-

ботчиков образовательной программы в проверяемом вузе.  

Во-первых, не все преподаватели понимают принцип использо-

вания компетентностного подхода к обучению и используют тради-

ционную триаду «знания – умения – навыки» по конкретной дисци-

плине, описывающую предметную область, что не всегда логически 

связано с формируемыми компетенциями. Поэтому фонд оценоч-

ных средств достаточно часто проверяет знание компонентов дис-

циплины и умение их применять при решении абстрактных заданий, 

но не позволяет понять, насколько обучающиеся готовы к выполне-

нию трудовых функций в соответствии с профессиональными стан-

дартами. 

Во-вторых, значительная часть элементов фондов оценочных 

средств не предполагает однозначного ответа, при этом или направ-

лена на демонстрацию студентом своих знаний в большом фраг-

менте изучаемой дисциплины, или побуждает обучающегося к ана-

лизу дискуссионных точек зрения на какую-либо проблему. Выбор 

такого типа заданий и их проверка не всегда позволяют объективно 

оценить их выполнение на основе двоичной системы «выполнено – 
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не выполнено». Например, обучающийся отразил часть требуемого 

материала в ответе, но, по мнению эксперта, этого может быть недо-

статочно для получения оценки «задание выполнено». 

В-третьих, включенные в фонды оценочных средств задания за-

частую имеют различную степень сложности, и, соответственно, 

требуется разное время на их выполнение. При существующей си-

стеме формирования диагностической работы (20 заданий выбира-

ются случайным образом из пула, отобранного экспертом) и выде-

ленного времени на ее выполнение (90 минут) возможно, что кон-

кретный обучающийся просто не успеет выполнить все задания, по-

скольку ему достанутся все сложные и трудоемкие вопросы. 

В-четвертых, часть образовательных организаций включает в 

фонд оценочных средств преимущественно закрытые вопросы (те-

сты), что позволяет оценить только знания на уровне узнавания, по-

этому нельзя говорить об оценке сформированности компетенций 

по выполнению только такого типа заданий. 

На наш взгляд, целесообразно разработать единую методологию 

составления фонда оценочных средств, которая бы позволила уни-

фицировать проектирование диагностической работы. 

1. Фонд оценочных средств должен оценить достижение компе-

тенций, а не освоение отдельных компонентов дисциплины. 

2. Задания необходимо систематизировать по уровням сложно-

сти: пороговый, базовый и продвинутый уровни. В диагностической 

работе их выполнение должно учитываться с коэффициентом 1, 2 

или 3 соответственно. Задания закрытого типа подразумевают 

только пороговый уровень освоения компетенций. При формирова-

нии диагностической работы в неё должны быть включены задания 

всех уровней сложности. 

3. Необходимо отказаться от заданий с неоднозначным ответом, 

составленных по проблемам науки и практики, не имеющим единого 

подхода к решению в научном сообществе. Следует отметить, что 

при освоении образовательной программы такие задания целесооб-

разно использовать для групповых дискуссий. 

4. Задания продвинутого уровня должны оцениваться экспертом 

не только по полученному результату, но и по ходу мыслительного 

процесса, изложенного обучающимся в процессе решения. 

5. Федеральные учебно-методические объединения по укруп-

ненных группам специальностей и направлений должны разрабо-

тать комплект оценочных средств по дисциплинам, рекомендован-

ным ими в примерных образовательных программах. Такие задания 
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должны составлять не менее 50% от оценочных средств, включен-

ных в образовательные программы, разработанные организациями.  

При проведении государственной аккредитации целесообразно 

учитывать результаты конкурсов по специальностям и олимпиад, 

проводимых в соответствии с решениями Министерства науки и 

высшего образования, Министерства просвещения, федеральных 

учебно-методических объединений. С одной стороны, лучшие ре-

зультаты обучающихся вуза, показанные на олимпиадах, свидетель-

ствуют о достижении продвинутого уровня освоения компетенций, 

и поэтому данных студентов можно освободить от выполнения диа-

гностической работы с выставлением высшего балла. С другой сто-

роны, учет участия студентов в творческих состязаниях и олимпиад-

ном движении по профессии позволит активизировать научно-ис-

следовательскую работу с молодежью в вузе. 

Приоритетный характер диагностической работы в процедурах 

аккредитации и аккредитационного мониторинга снизил объем бю-

рократической работы профессорско-преподавательского состава 

вуза по подготовке документации и позволил сосредоточить усилия 

на самом образовательном процессе. Это, возможно, побудит вузы 

отказаться от практики «сохранения» контингента в ущерб качеству 

образования, будет способствовать становлению в образовательной 

организации достойного гражданина и конкурентоспособного спе-

циалиста для экономики нашей страны.  
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Современной тенденцией в высшем образовании является модерниза-

ция образовательного процесса. Одно из ключевых направлений этой мо-

дернизации – пересмотр ФГОС ВО, который учитывает профессиональные 

стандарты и ориентирован на развитие профессиональных компетенций. 

В статье анализируется влияние формирования профессиональных компе-

тенций на внутреннюю оценку качества, приводятся результаты тематиче-

ских исследований вузов, которые успешно внедрили стратегии развития 

профессиональных компетенций и внутренней системы оценки качества 

образования. 
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The modern trend in higher education is the modernization of the educational 

process. One of the key areas of this modernization is the revision of FSES HE, 

which takes into account professional standards and focuses on the development 

of professional competencies. The article analyzes the impact of professional 

competence formation on the internal quality assessment, the results of case stud-

ies of the universities, which have successfully implemented the strategies of 
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professional competence development and the system of internal education qual-

ity assessment are given. 
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Актуальность исследуемой проблемы. В современном быстро 

меняющемся мире ценность получения качественного образования 

невозможно переоценить. Оно даёт не только необходимые навыки 

для профессионального успеха, но и играет решающую роль в лич-

ностном росте и развитии. Для студентов, получающих высшее об-

разование, качество образования особенно важно, поскольку оно мо-

жет оказать значительное влияние на их будущую карьеру и профес-

сиональное становление.  

Высшие учебные заведения играют жизненно важную роль в 

формировании карьеры будущих специалистов. Работодатели все 

чаще предпочитают нанимать выпускников вузов, которые дают об-

разование, соответствующее требованиям рынка труда. Это связано 

с тем, что качественное образование гарантирует наличие у выпуск-

ников необходимых навыков для реализации себя в выбранной 

сфере деятельности. Качественное образование не только фокусиру-

ется на академических знаниях, но и делает акцент на развитии лич-

ностных навыков, таких как критическое мышление, решение про-

блем и коммуникация. 

Обеспечение качественного образования в высших учебных за-

ведениях – сложная задача, требующая взаимодействия множества 

заинтересованных сторон, включая администрацию вузов, препода-

вателей и студентов. Два важнейших фактора, которые работают в 

тандеме для повышения качества образования, предоставляемого 

студентам, – это профессиональные компетенции (ПК) и внутренняя 

система оценки качества образования.  

Стратегии обеспечения качества образования в высших учеб-

ных заведениях могут включать в себя: 

1. Привлечение квалифицированных преподавателей. Образова-

тельные организации должны уделять первоочередное внимание 

привлечению квалифицированных и опытных в своих областях зна-

ний преподавателей. Это гарантирует, что студенты получат каче-

ственное образование и руководство от компетентных специали-

стов; 

2. Предоставление доступа к ресурсам. Образовательные орга-

низации должны предоставлять обучающимся доступ к ресурсам, 
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таким как библиотеки, лаборатории и технологии для повышения 

эффективности обучения. Доступ к ресурсам гарантирует, что у сту-

дентов есть необходимые инструменты для реализации своих науч-

ных интересов и участия в исследованиях и инновациях. Вузы также 

могут сотрудничать с промышленными и общественными организа-

циями, чтобы обеспечить студентам доступ к соответствующим ре-

сурсам и знаниям; 

3. Поощрение исследований и инноваций. Образовательные орга-

низации должны поощрять исследования и инновации среди препо-

давателей и студентов. Это гарантирует, что вуз будет в курсе по-

следних событий в соответствующих областях. Образовательные 

организации могут поддерживать исследования и инновации путём 

предоставления финансирования, оборудования и других необходи-

мых ресурсов преподавателям и студентам. 

Повышение качества образования – это непрерывный процесс, 

требующий участия различных заинтересованных сторон в сфере 

образования. Внутренняя оценка качества и профессиональные ком-

петенции – это два ключевых фактора, которые совместно работают 

над повышением качества образования, предоставляемого обучаю-

щимся. 

Профессиональные компетенции – это навыки, знания и опыт, 

которыми обладают преподаватели и применяют их в своей педаго-

гической практике. Однако обладание профессиональными компе-

тенциями является необходимым, но недостаточным условием для 

обеспечения качественного образования. Внутренняя оценка каче-

ства не менее важна для обеспечения того, чтобы качество предо-

ставляемого образования соответствовало требуемым стандартам. 

Внутренняя оценка качества включает в себя оценку образователь-

ных программ, практики преподавания и условий обучения, а также 

общей эффективности работы образовательной организации с це-

лью выявления областей, требующих улучшения. 

Для развития профессиональных компетенций необходимо 

четко понимать, что это за компетенции. После определения компе-

тенций их следует включить в учебный план. Это гарантирует, что у 

студентов будет возможность развивать и практиковать навыки, не-

обходимые для достижения успеха в выбранной ими области. 

В Федеральном законе от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении из-

менений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и статьи 11 и 

73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

отмечена роль результатов освоения основных профессиональных 
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образовательных программ и сформированности профессиональных 

компетенций на основе профессиональных стандартов [6]. 

Система образования и рынок труда в настоящее время пережи-

вают активное сближение благодаря внедрению Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов высшего образования 

(ФГОС ВО3++), которые учитывают соответствующие профессио-

нальные стандарты. Основной целью этих стандартов является опре-

деление и формирование профессиональных компетенций, соответ-

ствующих трудовым функциям специалистов различных уровней 

квалификации. Однако перед вузами стоит актуальная задача – опре-

делить круг профессиональных компетенций и соответствующие им 

показатели, а также разработать эффективные методы их развития и 

оценки у обучающихся. 

Следует отметить, что формулировка профессиональных компе-

тенций может отличаться от трудовых функций, определенных ра-

ботодателями. Это связано с тем, что трудовые функции, как пра-

вило, требуют практического опыта, которого у студентов нет, и его 

можно приобрести только в процессе практического обучения, как 

это предусмотрено ФГОС. Поэтому вузам крайне важно уделять 

приоритетное внимание формированию этих компетенций через 

практическую подготовку, которая необходима выпускникам для 

приобретения навыков и опыта трудовой деятельности. 

Обобщив порядок разработки профессиональных компетенций в 

соответствии с выбранными профессиональными стандартами, вы-

делим следующие этапы:  

1. В соответствии с типом и направленностью программы выби-

рают один или несколько Профессиональных стандартов;  

2. Задачи профессиональной деятельности, квалификационный 

уровень определяют выбор трудовых функций;  

3. Определяют элементы обобщённых трудовых функций (ОТФ) 

(трудовых функций – ТФ, трудовых действий – ТД), связанных со 

спецификой профессиональной деятельности, не перенося полно-

стью ТФ, ТД в описание ПК [5]. 

Таким образом, рекомендуется при разработке перечня профес-

сиональных компетенций во ФГОС ВО обращаться к формулиров-

кам трудовых функций, трудовых действий и требованиям к необ-

ходимым знаниям и умениям всех профессиональных стандартов, 

отобранных разработчиками для актуализации ФГОС ВО. 
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Индикаторы для каждой компетенции являются промежуточ-

ным шагом к результату обучения и описывают содержание компе-

тенции на уровне деятельности. Индикаторы – это действия, кото-

рые выполняет выпускник, освоивший компетенцию. Индикаторы 

являются межпредметными и измеримыми уровнево. Набор индика-

торов определяет компетенцию в целом [4, с. 23]. 

Результаты исследования. Формирование самостоятельно 

установленных профессиональных компетенций (ПКc) с учетом 

требований ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Эконо-

мика» (профиль «Финансы и кредит»), профессионального стан-

дарта 08.008 «Специалист по финансовому консультированию» [7] 

представлено на рисунке. 

Нами была разработана технологическая карта формирования 

профессиональных компетенций, определяемых организацией само-

стоятельно на основе профессиональных стандартов, которая позво-

ляет выявить соответствие профиля подготовки выпускников трудо-

вым действиям, знаниям, умениям, указанным в профессиональном 

стандарте, квалификационным требованиям, требованиям рынка 

труда и в дальнейшем отразить формирование данных компетенций 

в рабочих программах дисциплин и практик. 

Указанные в таблице профессиональные компетенции и трудо-

вые функции тем или иным образом затронуты в содержании рабо-

чей программы по дисциплине «Основы бухгалтерского учета и от-

четности» образовательной программы высшего образования «Фи-

нансы и кредит», разработанной и утверждённой в Северо-Кавказ-

ском институте-филиале Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(СКИ РАНХиГС).  

Формирование перечня самостоятельно установленных профес-

сиональных компетенций, а также индикаторов их достижения осу-

ществляется на основании обобщенных трудовых функций (трудо-

вых функций) из соответствующих направленности профессиональ-

ных стандартов. Проектирование и формирование профессиональ-

ных компетенций у бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», основанной на ФГОС ВО 3++ и профессиональных 

стандартах, позволит обеспечить подготовку востребованных спе-

циалистов в различных областях при условии соответствия уровня 

их образования и полученных компетенций требованиям к квалифи-

кации работника. 
 



167 

  Профессиональный стандарт:  

08.008 «Специалист по финансовому консультированию» 

  

     

  Обобщённая трудовая функция (ОТФ):  

А. Консультирование клиентов по использованию финансовых 
продуктов и услуг 

  

     

  Трудовые функции   

     

 А/01.6: Мониторинг конъюнк-

туры рынка банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, иностран-

ной валюты, товарно-сырьевых 
рынков 

 А/02.6 Подбор в интересах кли-

ента поставщиков финансовых 

услуг и консультирование кли-

ента по ограниченному кругу 
финансовых продуктов 

 

     

  Трудовые действия   

     

   Проведение исследования фи-

нансового рынка и изучение 

предложений финансовых услуг 

(в том числе действующих пра-

вил и условий, тарифной поли-

тики и действующих форм доку-

ментации) 

 Сбор информации по спросу 

на рынке финансовых услуг 

 Сбор данных и ведение базы 

по клиентам в программном 

комплексе 

 Оценка качества, достаточно-

сти и надежности информации 

по контрагентам 

 Составление подробных пас-

портов финансовых продуктов 

 Составление аналитических 

заключений, рейтингов, прогно-

зов с целью предотвращения 

сделок с недобросовестными 

партнерами 

   Самостоятельный поиск и 

привлечение новых клиентов 

целевого сегмента на основе 

личных контактов и контактов 

из централизованной базы по-

тенциальных клиентов 

 Взаимодействие с потенци-

альными потребителями финан-

совых услуг с целью выявления 

платежеспособного спроса 

 Осуществление операцион-

ного и информационного обслу-

живания клиентов, самостоя-

тельно обратившихся за финан-

совой консультацией 

 Проведение встреч с клиен-

тами (в офисе организации или 

в удобном для клиента месте) 

 Проведение телефонных пе-

реговоров с потенциальными 

контрагентами 

 Проведение личных перего-

воров с представителями кре-

дитного учреждения 
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 Организация сбора, обработки 

и анализа информации, в том 

числе с применением социоло-

гических, маркетинговых иссле-

дований 

 Мониторинг информацион-

ных источников финансовой ин-

формации 

 Анализ состояния и прогнози-

рование изменений инвестици-

онного и информационного 

рынков 

 Организация и поддержива-

ние постоянных контактов с 

рейтинговыми агентствами, ана-

литиками инвестиционных орга-

низаций, консалтинговыми ор-

ганизациями, аудиторскими ор-

ганизациями, оценочными фир-

мами, государственными и му-

ниципальными органами управ-

ления, общественными органи-

зациями, средствами массовой 

информации, информацион-

ными, рекламными агентствами 

 Обсуждение, определение 

условий сотрудничества, подпи-

сание документов о сотрудниче-

стве 

 Получение информации об 

основных показателях финансо-

вой ситуации клиента, монито-

ринг финансовых возможностей 

клиента 

 Уточнение у клиента суще-

ственной дополнительной ин-

формации 

 Развитие и поддержание дол-

госрочных отношений с клиен-

тами 

 Осуществление выбора форм 

и методов взаимодействия с ин-

весторами, организациями, 

средствами массовой информа-

ции 

 Определение характера, со-

держания и носителей информа-

ционных сообщений, исходя-

щих от организации 

     

  Профессиональные компетенции   

     

 ПКс-2 Способен анализировать, 

интерпретировать и оценивать 

финансовое состояние экономи-
ческого агента 

 ПКс-3 Способен осуществлять 

подбор финансовых услуг в ин-

тересах потребителя и осу-

ществлять консультирование по 

ограниченному кругу финансо-
вых продуктов 

 

Формирование профессиональных компетенций с учетом 

профессионального стандарта 08.008 «Специалист по финансовому 

консультированию» (составлено автором) 
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Фрагмент технологической карты формирования профессиональных  

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

Виды 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти 

Соответству-

ющие им за-

дачи профес-

сиональной 

деятельности 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Трудовая функция / Функциональные 

обязанности 

08.008 

«Спе-

циалист 

по фи-

нансо-

вому 

кон-

сульти-

рова-

нию» 

 ведение 

расчетов с 

бюджетами 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации;  

 составле-

ние финан-

совых рас-

четов и осу-

ществление 

финансо-

вых опера-

ций;  

 подго-

товка отче-

тов по ре-

зультатам 

информа-

ционно-

аналитиче-

ской дея-

тельности 

 

ПКс-2 Спо-

собен ана-

лизиро-

вать, ин-

терпрети-

ровать и 

оценивать 

финансо-

вое состоя-

ние эконо-

мического 

агента  

 

 

ПКс-2.1 

Способ-

ность поль-

зоваться 

инструмен-

тами и ме-

тодами бух-

галтерского 

анализа в 

рамках оце-

ночной дея-

тельности 

 

 

А. Консультирование клиентов по ис-

пользованию финансовых продуктов и 

услуг  

А/01.6: Мониторинг конъюнктуры 

рынка банковских услуг, рынка ценных 

бумаг, иностранной валюты, товарно-

сырьевых рынков 

Умения Знания 

ПК-2.1. У-1. 

Мыслить си-

стемно, струк-

турировать ин-

формацию  

ПК-2.1. У-2. 

Владеть базо-

выми навы-

ками работы на 

персональном 

компьютере  

ПК-2.1. У-3. 

Работать в ав-

томатизиро-

ванных систе-

мах информа-

ционного обес-

печения про-

фессиональной 

деятельности 

ПК-2.1.З-1.  

Знает базовые бан-

ковские, страховые и 

инвестиционные 

продукты и услуги 

ПК-1.1. З-2.  

Знает основы макро-

экономики, микро-

экономики, финансо-

вой математики, тео-

рии вероятностей и 

математической ста-

тистики 

ПК-2.1. З-3.  

Знает современные 

информационные 

технологии, справоч-

ные и информацион-

ные системы в сфере 

права, финансового 

планирования, 

управления личными 

финансами 

 

Важно отметить, что компетентностный профиль выпускника 

должен быть сформирован в логике потребностей современного об-

щества, ориентированных на реализацию индивидуальной, социаль-

ной траектории и реализацию ФГОС, в основе которого лежит ком-

петентностный подход [3, с. 334]. 
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Приемы, методы, технологии, а также условия формирования 

профессиональных компетенций у обучающихся освещаются в ра-

ботах многих современных исследователей. 

В исследовании А.А. Кутумовой отмечается, что систематиче-

ское применение кейс-метода в обучении формирует способность 

применять знания в профессиональной деятельности [2, с. 32]. 

По мнению А.Б. Конобеевой, значительный вклад в процесс фор-

мирования профессиональных компетенций специалиста вносят де-

ловые проблемно-ситуационные игры, которые трансформируют 

учебно-познавательную мотивацию студента в профессиональную 

[1, с. 183]. 

Выводы. Внутренняя оценка качества – это процесс, направлен-

ный на определение соответствия уровня образования установлен-

ным стандартам и требованиям. Результаты внутренней оценки поз-

воляют выявить проблемы и недостатки в работе образовательной 

организации и разработать планы по их устранению. Комплексный 

план оценки необходим для обеспечения оценки всех аспектов реа-

лизуемых образовательных программ образовательной организа-

ции. Такой план также может включать различные методы оценки, 

в том числе опросы, фокус-группы, интервью и др. 

Для того чтобы процесс внутренней оценки качества был всесто-

ронним и эффективным, необходимо привлекать все заинтересован-

ные стороны, включая преподавателей, работников, обучающихся, 

выпускников и работодателей. 
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КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ:  

КОНТРОЛЬ VS ОЦЕНКА 

Свердлова Н.А. 
ФГБУН «Иркутский научный центр Сибирского отделения  

Российской академии наук» 

Развитие образования связано с повышением его качества. Контроль и 

оценка образовательных, научных достижений в рамках аспирантуры про-

изводятся в настоящее время в виде аттестаций: текущей, промежуточной 

и итоговой. Традиционные для отечественной дидактики понятия «кон-

троль» и «оценка» в системе реализации программ подготовки кадров выс-

шей квалификации приобретают важные дополнительные смыслы, связан-

ные с особенностями реализации программ и задачами субъектов научно-

образовательного процесса.   

Ключевые слова: качество, образование, оценка качества, контроль 

качества, аспирантура. 

 

THE QUALITY OF TRAINING OF STUDENTS  

IN POSTGRADUATE PROGRAMS:  

CONTROL VS EVALUATION 

Sverdlova N.А. 
Irkutsk Scientific Center of Siberian Department 

of the Russian Academy of Sciences 

The development of education is associated with an increase in its quality. 

Monitoring and evaluation of educational, scientific achievements within the 

framework of postgraduate studies is currently carried out within the attestations: 

current, intermediate and final. The concepts of "control" and "evaluation", tra-

ditional for Russian didactics, in the system of implementation of highly quali-

fied personnel training programs acquire important additional meanings related 

to the specifics of the implementation of programs and the tasks of the subjects 

of the scientific and educational process. 

Keywords: quality; education; quality assessment; quality control; post-

graduate studies. 

 

Развитие образования связано с повышением его качества, кото-

рое, в свою очередь, определяет качество жизни человека и обще-

ства. Скорость появления новых знаний настраивает человека на их 

приобретение на протяжении всей жизни, и полученное образование 
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должно привнести в жизнь человека дополнительное качество, ко-

торое удовлетворит его потребности. Так, понятие «качество обра-

зования» связывает потребности личности и общества и вместе с тем 

характеризует одно из требований государства к обучающим орга-

низациям.  

В образовательной политике государства категория качества яв-

ляется центральной. Для понимания содержания понятия «каче-

ство» можно обратиться к стандарту Международной организации 

по стандартизации (ИСО) 9000 и 9000-2011: «качество определя-

ется как совокупность характеристик объекта, относящихся к его 

способности удовлетворять установленные и предполагаемые по-

требности» [7].  

Общероссийская система оценки качества образования 

(ОСОКО) включает независимые объективные формы оценки и кон-

троля. Она создана с целью совершенствования системы управления 

качеством образования в России, а также обеспечения всех участни-

ков образовательного процесса и общества в целом объективной ин-

формацией о состоянии системы образования на различных уровнях 

и о тенденциях ее развития. 

Под общероссийской системой оценки качества образования по-

нимается «совокупность организационных и функциональных 

структур, норм и правил, обеспечивающих основанную на единой 

концептуально-методологической базе оценку образовательных до-

стижений обучающихся, эффективности деятельности образова-

тельных учреждений и их систем, качества образовательных про-

грамм с учётом запросов основных потребителей образовательных 

услуг» [4]. 

Среди всех задач создания ОСОКО отметим те, которые имеют 

прямое отношение к решению задачи осмысления проблем управле-

ния качеством образования: 

- обеспечение объективности и справедливости при приеме в об-

разовательные учреждения; 

- формирование единого образовательного пространства; 

- повышение уровня информированности потребителей образо-

вательных услуг для принятия жизненно важных решений (по про-

должению образования или трудоустройству); 

- принятие обоснованных управленческих решений по повыше-

нию качества образования органами управления образованием раз-

личных уровней; 
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- создание системы подготовки и повышения квалификации спе-

циалистов в области педагогических измерений и оценки качества 

образования. 

Особое внимание в структуре профессионального образования 

уделяется высшему образованию. Закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (2012 г.) предложил завершающую образователь-

ную ступень для приобретения профессиональных навыков и уме-

ний, от степени сформированности которых зависит уровень соци-

ального и экономического развития государства: выпускники аспи-

рантуры – учёные и педагоги высших учебных заведений – при-

званы укреплять научный и производственный потенциал страны. 

По этой причине государство не может быть сторонним наблюдате-

лем образовательных процессов. В соответствии с Законом «Об об-

разовании в Российской Федерации» (ст. 7), Российская Федерация 

в лице федеральных органов государственной власти в пределах их 

компетенции устанавливает федеральные компоненты государ-

ственных образовательных стандартов, требования к уровню подго-

товки выпускников. Оценка выполненных государственных требо-

ваний производится в порядке, установленном различными оценоч-

ными мероприятиями.   

Не более пяти лет подтверждение соответствия образовательных 

программ подготовки аспирантов федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС) образовательной деятельно-

сти по основным профессиональным образовательным программам 

(ОПОП) происходило в рамках аккредитации образовательных 

учреждений. Это мероприятие находится в ряду тех, в ходе которых 

оцениваются образовательные достижения (ЕГЭ; ГИА 9; междуна-

родные сравнительные исследования (PISA, PIRLS, TIMSS); мони-

торинговые исследования федерального и регионального уровней и 

др. – прим. авт.).  

В 2022 году федеральные государственные образовательные 

стандарты в системе подготовки кадров высшей квалификации за-

менены на федеральные государственные требования и требования, 

самостоятельно устанавливаемые учебным заведением [2; 3]. В про-

грамме аспирантуры оценка качества происходит внутри компо-

нентов программы – научного, образовательного и в ходе итого-

вой аттестации. Текущий контроль подготовки научных публика-

ций, промежуточная аттестация по этапам выполненного науч-

ного исследования, а также по дисциплинам (в том числе практикам) 

образовательного компонента, итоговая аттестация в форме 
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оценки диссертации на предмет ее соответствия установленным 

критериям являются видами контроля в рамках систематического 

контроля приобретенных знаний и полученных результатов учебно-

исследовательской работы.  

Оценка образовательных достижений учреждения в ходе про-

цесса аккредитации ОПОП до введения в 2021 году новых требова-

ний представляла собой некий завершающий акт, часто подменяв-

шийся процессом активной «работы над ошибками». Сегодня 

наблюдение и анализ такого рода ошибок, несоответствий полно-

стью уходит в поле ответственности управления аспирантурой, про-

ректора по науке, зам. директора научного учреждения по науке и 

т.п. В требованиях обозначена обновленная роль научного руково-

дителя и подчеркнуто добросовестное отношение аспиранта к про-

цессу обучения в аспирантуре как оценка его деятельности, квали-

фицирующая выполнение требований [2]. Безусловно, ближайшие 

годы покажут, насколько оправдан такой подход. И первый этап, ко-

торый обнаружит специфику такого подхода, – это приемная кампа-

ния.  

С 2017 года образовательные учреждения свободны в формате, 

в наборе вступительных испытаний, что позволило привлечь боль-

шее количество желающих поступить в аспирантуру. Сам по себе 

данный факт положителен в контексте предоставления возможно-

стей широкому кругу заинтересованных лиц, но отсутствие допол-

нительных требований, закрепленных локальным актом (например, 

реферат по теме будущего исследования, собеседование с будущим 

научным руководителем, предоставление публикаций по предпола-

гаемой научной теме и т.п.), ведёт к низкой эффективности работы 

на начальном этапе обучения в аспирантуре. Вероятность поступле-

ния в аспирантуру людей с неакадемической мотивацией возможна 

в любом случае, но работа, направленная на формализацию каче-

ственного процесса поступления в аспирантуру, может снизить та-

кие риски. Новые условия (с 2022 года), когда ответственность во 

многом ложится на научного руководителя и на самого аспиранта, 

несколько уравновесит такую ситуацию, но потребует качествен-

ной, заблаговременно организованной работы приемной кампании. 

Отсутствие инструментов контроля прогресса аспиранта увели-

чивает риск неудачи на всех этапах научно-исследовательской дея-

тельности. Заинтересованность научного руководителя и упорство 

аспиранта оказываются недостаточными для получения результата. 
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Понимая цель обучения в аспирантуре, руководители подразделе-

ний соответствующего научного направления, руководители про-

грамм в связи с настоящими требованиями к программам аспиран-

туры вправе установить (посредством локальных документов орга-

низации/подразделения) регламент отчетности обучающегося. 

Именно с учетом необходимости контроля процесса обучения в ас-

пирантуре в индивидуальном плане аспиранта появляются этапы 

выполнения всех компонентов его программы обучения. С заданной 

периодичностью происходит отчет об участии в научных семинарах, 

лекториях кафедры, научных конференциях разного уровня, иссле-

довательских проектах, грантах и т.п. 

Особый интерес вызывает участие аспиранта в проектах с гран-

товой поддержкой в рамках своего научного направления. Качество 

выполняемой работы существенно позитивно влияет на результат 

аспирантской деятельности. В этом случае оценка дается внешними 

зарекомендовавшими себя экспертами, что существенно снижает 

субъективизм полученных в результате обучения в аспирантуре оце-

нок. Важно, чтобы работа в рамках гранта была учтена как часть 

практик или/и научно-исследовательского компонента плана аспи-

ранта, то есть чтобы аспирант увидел эту возможность в предлагае-

мой форме индивидуального плана. Эту ситуацию относим не 

только к эффективным вариантам управления научно-исследова-

тельской деятельностью, но и к механизмам финансовой поддержки 

аспиранта.  

Как и ранее, три года назад, когда проведенное анкетирование1 

выявило то, что финансовое неблагополучие в период обучения в 

аспирантуре является одной из причин неподготовленного по окон-

чании обучения диссертационного исследования, сейчас2 ситуация 

не изменилась. Как результат, по данным анкетирования, 90% аспи-

рантов 1 курса совмещают работу и учебу в аспирантуре, остальные 

намерены найти работу. Безусловно, государством предпринима-

ются шаги для решения этой ситуации [1], но образовательные ор-

ганизации и на местах должны поддерживать будущих ученых, мо-

лодых специалистов. Например, тот факт, что 50% работают там же, 

                                                      
1 Участники анкетирования – 32 аспиранта научных учреждений г. Ир-

кутска. Анкетирование было проведено в сентябре 2019 г. 
2 Участники анкетирования – 26 аспирантов научных учреждений 

г. Иркутска. Анкетирование было проведено в ноябре 2022 г. 
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где и учатся, отчасти может решить проблему эффективности обу-

чения в том смысле, что аспирант вовлекается в рабочую атмосферу 

кафедры/лаборатории (подразделения) и в заданном режиме выпол-

няет поставленные научно-исследовательские задачи. 

Оценка знаний как часть операций по проверке полученных зна-

ний и сформированных навыков научно-исследовательской работы 

приобретает меньшее, по сравнению с периодом реализации аспи-

рантуры как третьей ступени обучения, значение. Причина в том, 

что традиционный подход завершения контроля в учебном процессе 

связан именно с полученной оценкой (по пятибалльной шкале или 

зачтено/незачтено), которая вносилась в диплом об окончании аспи-

рантуры.  

В условиях новых требований для обучения по научным специ-

альностям оценка знаний как процесс измерения уровня освоения 

остается только в образовательном компоненте программы аспи-

ранта. Сущность иных компонентов дает возможность не пользо-

ваться оценочной системой в традиционном понимании: у экспер-

тов-педагогов и научных руководителей появилась возможность ми-

нимизировать субъективизм оценки и по-настоящему оценить каче-

ство процесса обучения в аспирантуре. 

В индивидуальном плане могут появиться не только формаль-

ные индикаторы участия аспиранта в научно-исследовательской ра-

боте, но и качественные характеристики предоставленных «научных 

продуктов»:  

- статус научных журналов, где опубликованы работы аспиранта 

(К1, К2, К3);  

- уровень конференций (международный, региональный, всерос-

сийский);  

- участие с устным докладом или без него и т.д.  

Все это образовательная организация имеет право представить в 

утвержденном ученым советом организации локальном норматив-

ном акте. Именно это войдет в индивидуальный план аспиранта и 

существенно изменит подход к измерению качества посредством 

оценки и контроля.  

Формирование навыков реализации и представления научных 

результатов является одной из главных проблем организации дея-

тельности аспиранта и влияет на качество подготовки аспирантов. 

Учебный план аспиранта по-прежнему нуждается в таких дисципли-

нах, как «Академическое письмо», «Особенности научной коммуни-

кации», хотя при современных рекомендациях для формирования 
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учебного плана у составителей планов меньше учебных часов на 

дисциплины по выбору и нет указаний по их отбору. Но есть воз-

можность решить задачи этих курсов в рамках часов для научно-ис-

следовательской работы аспиранта с научным руководителем.  

Общие (по научному направлению) научные семинары и лекто-

рии не представляются как обязательные для посещения, если не ре-

гламентированы организацией в локальном нормативном акте. В 

этом случае приобретает значение проблема академической мобиль-

ности аспирантов, решение которой может помочь преодолеть науч-

ную изолированность и расширить научную перспективу исследо-

вания. Безусловно, такая организационная работа требует финансо-

вой поддержки со стороны учреждения или наличия грантовой по-

мощи.  

Задача повышения показателей научной продуктивности стоит 

не только перед российской университетской средой. Зарубежные 

исследователи активно изучают практики университетов, призван-

ные улучшить показатели научной результативности. Так, в научной 

литературе ими выделены следующие аспекты аспирантской подго-

товки, влияющие на результат научной деятельности аспирантов:  

1) процесс приема в аспирантуру;  

2) учебный план аспиранта;  

3) научное руководство; 

4) отслеживание прогресса аспирантов;  

5) механизмы финансовой поддержки аспирантов;  

6) психологический климат;  

7) полезные педагогические практики [8–12].  

Анализ указанных аспектов в работе зарубежных аспирантов и 

сравнение с сегодняшними особенностями подготовки аспирантов в 

России подчеркивают отчасти универсальный характер проблем 

подготовки российских и зарубежных аспирантов.  

Анализ отдельных организационных проблем института аспи-

рантуры [6], данных о состоянии и перспективах аспирантуры (со-

кращение численности аспирантов, с 2020 г. числа учреждений, ве-

дущих подготовку аспирантов, на 24%; уменьшение численности 

профессорско-преподавательского состава, руководящих подготов-

кой аспирантов, на более чем 25 тыс. человек по сравнению с 2010 г. 

и др. [5]) подчеркивает актуальность изучения организационных 

проблем эффективности программ для подготовки аспирантов. 

Установление собственных правил учреждения для качественных 
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изменений процессов, совершенствование процедуры приёма в ас-

пирантуру и обучения, изучение зарубежного опыта, поиск новых 

моделей администрирования в ситуации изменения подходов к обу-

чению аспирантов с 2023 года  – все это задачи сегодняшнего дня 

образовательного учреждения для улучшения показателей результа-

тивности научного труда аспирантов, что в конечном итоге может 

способствовать выполнению условий национальной образователь-

ной политики и содействовать научному, экономическому развитию 

страны. 
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УДК 378.1 

ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕЙ 

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИНСТИТУТАХ ТВОРЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

Сидоренко Е.В. 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств  

имени Дмитрия Хворостовского» 

Рассмотрение проблемы организации внутренней оценки качества под-

готовки обучающихся в институтах творческой направленности связано с 

отсутствием понятных процедур и четких оцениваемых критериев. В связи 

с этим цель данной статьи – описание опыта организации подобной оценки 

качества подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации по 

дисциплинам (модулям) на примере Сибирского государственного инсти-

тута искусств имени Дмитрия Хворостовского и выявление проблем внед-

рения подобных процедур в вузах творческой направленности. 

Ключевые слова: качество образования, независимая оценка качества 

образования, система оценки качества образования, вуз искусств. 

 

EXPERIENCE AND PROBLEMS OF ORGANIZING INTERNAL 

INDEPENDENT ASSESSMENT OF THE QUALITY  

OF STUDENTS’ TRAINING IN CREATIVE INSTITUTIONS 

Sidorenko E.V. 
Dmitri Hvorostovsky Siberian State Academy of Arts 

Consideration of the problem of organizing an internal assessment of the 

quality of students’ training in creative institutions is associated with the lack of 

clear procedures and clear criteria to be evaluated. In this regard, the article is 

aimed at describing the experience of organizing such an assessment of the qual-

ity of students’ training as part of the intermediate certification in disciplines 

(modules) on the example of the Siberian State Institute of Arts named after 

Dmitry Hvorostovsky and identifying problems in the implementation of such 

procedures in universities of the creative orientation. 

Keywords: quality of education, independent assessment of the quality of 

education, system for assessing the quality of education, university of arts. 

 

Введение 

Ведущей идеей процедуры внутренней оценки качества подго-

товки обучающихся является комплексность различных подходов к 

формированию критериев и показателей способов оценивания. 
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Были сформированы различные формы контроля успеваемости 

обучаемых и созданы анкетные листы опроса для экспертов, в каче-

стве которых выступают преподаватели, административно-управ-

ленческий персонал и сами обучающиеся. 

Полученные результаты показали возможность объективизации 

оценочных процедур при проведении внутренней оценки качества, 

даже в рамках промежуточной аттестации. 

Были выделены следующие положительные стороны данной 

процедуры: 

- формирование навыка публичного выступления у обучаю-

щихся (публичная защита работы, исполнение сольной программы, 

игра на инструменте); 

- повышение мотивации, улучшение коммуникации; 

- возможность заранее (до выпуска) познакомиться с потенци-

альными работодателями, а работодателю выявить будущих пер-

спективных специалистов.  

Вместе с тем исследование выявило необходимость автоматиза-

ции рутинных и трудоемких мероприятий организации и проведе-

ния подобных процедур по внедрению независимой оценки качества 

обучающихся.  

Материалы статьи могут быть полезны для работников, осу-

ществляющих мониторинг оценки качества подготовки обучаю-

щихся, внутреннюю независимую оценку качества подготовки обу-

чающихся, оценочные процедуры. 

В современных условиях реформирования системы образования 

в России повышение качества образования выделено как приоритет-

ное направление модернизации. Одной из актуальных проблем в об-

ласти образования является повышение его качества, которое сего-

дня является важнейшей характеристикой, определяющей конку-

рентоспособность отдельных учебных заведений и национальных 

образовательных систем в целом. Качество образовательной услуги 

является одним из конкурентных преимуществ вузов. 

Со стороны государства также есть потребность в формировании 

качества в вузах [1, с. 12]. 

Анализ законодательной базы и нормативно-правовых докумен-

тов подтвердил актуальность проблемы. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

26.07.2019) «Об образовании в Российской Федерации» (статья 28 
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«Компетенция, права, обязанности и ответственность образователь-

ной организации»), к компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относятся [11, с. 89]: 

- предоставление учредителю и общественности ежегодного от-

чета о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств, а также отчета о результатах самообследования; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирова-

ния внутренней системы оценки качества образования. 

Также необходимо обратить внимание на письмо Министерства 

образования и науки РФ от 15 февраля 2018 г. № 05-436 «Методиче-

ские рекомендации по организации и проведению в образователь-

ных организациях высшего образования внутренней независимой 

оценки качества образования по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры». В данных рекомендациях из-

ложены основные идеи и цели при формировании и внедрению си-

стемы качества в вузах [2, с. 7]: 

- формирование максимально объективной оценки качества под-

готовки обучающихся по результатам освоения образовательных 

программ; 

- совершенствование структуры и актуализация содержания об-

разовательных программ, реализуемых в образовательной организа-

ции; 

- совершенствование ресурсного обеспечения образовательного 

процесса в образовательной организации; 

- повышение компетентности и уровня квалификации педагоги-

ческих работников образовательной организации, участвующих в 

реализации образовательных программ; 

- повышение мотивации обучающихся к успешному освоению 

образовательных программ; 

- усиление взаимодействия образовательной организации с про-

фильными предприятиями и организациями по вопросам совершен-

ствования образовательного процесса. 

Особое внимание необходимо обратить на образовательные 

стандарты ФГОС ВО (3++). С сентября 2019 года большинство ву-

зов перешло на данные стандарты. В них изложены требования к 

применяемым механизмам оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся. Стандарт определяет обяза-

тельную процедуру в рамках внутренней оценки качества, а также 

участие во внешней оценке качества на добровольной основе. 
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Цель данной работы – осуществить внутреннюю независимую 

оценку качества подготовки обучающихся в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям). 

Задачи:  

- разработать положение о независимой оценке качества образо-

вания; 

- определить и обосновать перечень дисциплин для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- сформировать комиссию; 

- подготовить экспертное заключение в рамках внутренней неза-

висимой оценки качества подготовки обучающихся (сделать вывод 

об актуальности темы и перспективности комплексного подхода к 

оценке). 

Теоретическая часть 

С целью формирования максимально объективной оценки каче-

ства подготовки обучающихся по результатам освоения образова-

тельных программ было разработано положение о независимой 

оценке качества образования ФГБОУ ВО «Сибирский государствен-

ный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского».  

Положение о внутренней системе оценки качества образования 

(далее – Положение) устанавливает общие требования к планирова-

нию, организации и проведению внутренней оценки и мониторингу 

качества образования ФГБОУ ВО «Сибирский государственный ин-

ститут искусств имени Дмитрия Хворостовского» (далее – Инсти-

тут) по основным профессиональным образовательным программам 

(далее – образовательная программа). 

Положение определяет общие подходы к оценке качества подго-

товки обучающихся, основные направления и содержание работы 

кафедр, подразделений Института и используется в качестве одного 

из элементов, влияющих на улучшение управления образователь-

ным процессом в Институте [3, с. 23]. 

Цели независимой оценки качества образования Института сле-

дующие: 

- определение соответствия предоставляемого образования по-

требностям физических и юридических лиц, в интересах которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- обеспечение открытости и доступности информации об образо-

вательной деятельности Института; 
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- обеспечение заинтересованных групп пользователей достовер-

ной информацией, охватывающей различные аспекты образователь-

ной деятельности Института, для обоснованного принятия управ-

ленческих решений и разработки программ и мер повышения каче-

ства предоставляемых образовательных услуг; 

- повышение конкурентоспособности реализуемых образова-

тельных программ на отечественном и международном рынке; 

- формирование максимально объективной оценки качества под-

готовки обучающихся по результатам освоения образовательных 

программ; 

- совершенствование структуры и актуализация содержания об-

разовательных программ, реализуемых в Институте; 

- совершенствование ресурсного обеспечения образовательного 

процесса в Институте; 

- повышение компетентности и уровня квалификации педагоги-

ческих работников Института, участвующих в реализации образова-

тельных программ; 

- повышение мотивации обучающихся к успешному освоению 

образовательных программ; 

- усиление взаимодействия Института с профильными предпри-

ятиями и организациями по вопросам совершенствования образова-

тельного процесса. 

Система оценки качества в Институте строится на следующих 

оценочных механизмах: 

- внешних и внутренних процедур оценивания образовательного 

процесса и его результатов; 

- процедур получения обратной̆ связи от различных участников 

образовательных отношений о качестве образовательных услуг 

(обучающихся, выпускников, представителей работодателей̆, препо-

давателей). 

К внутренним оценочным процедурам и инструментам отно-

сятся: 

- самообследование образовательных программ, включающее 

оценку качества по специальным критериям; 

- ежегодное самообследование университета в целом (резуль-

таты отчетов по итогам самообследования используются, в числе 

прочего, в мониторингах деятельности вузов Минобрнауки России); 

- процедуры независимой оценки полученных обучающимися 

образовательных результатов; 
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- государственная итоговая аттестация обучающихся выпускных 

курсов всех образовательных программ. 

К внешним оценочным процедурам и инструментам относятся: 

- государственная аккредитация, профессионально-обществен-

ная аккредитация и сертификация; 

- независимая экспертиза образовательных программ, в том 

числе с привлечением международных экспертов. 

Основными задачами внутренней независимой оценки качества 

образования в Институте являются: 

- формирование максимально объективной оценки качества под-

готовки обучающихся по результатам освоения образовательных 

программ; 

- совершенствование структуры и актуализация содержания об-

разовательных программ, реализуемых в Институте; 

- совершенствование ресурсного обеспечения образовательного 

процесса в Институте; 

- повышение компетентности и уровня квалификации педагоги-

ческих работников Института, участвующих в реализации образова-

тельных программ; 

- повышение мотивации обучающихся к успешному освоению 

образовательных программ; 

- усиление взаимодействия образовательной организации с про-

фильными предприятиями и организациями по вопросам совершен-

ствования образовательного процесса; 

- унификация подходов к независимой оценке качества подго-

товки обучающихся посредством стандартизации оценочных 

средств и процедур; 

- обеспечение подразделений объективной информацией об 

уровне подготовки обучающихся для принятия обоснованных 

управленческих решений по проблемам повышения качества обра-

зовательных услуг; 

- выявление факторов, влияющих на качество образовательных 

услуг для принятия своевременных мер, направленных на повыше-

ние эффективности и качества образовательной деятельности Ин-

ститута [5, с. 18]; 

- улучшение самоорганизации обучающихся за счет использова-

ния объективных данных об их учебных достижениях; 

- повышение ответственности руководителей подразделений за 

качество подготовки обучающихся; 
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- обеспечение открытости и доступности информации о качестве 

образовательных услуг и об учебных достижениях обучающихся 

для внутренних и внешних пользователей. 

Опыт организации 

Институт обеспечивает проведение необходимых оценочных 

процедур, разработку и внедрение модели системы оценки качества, 

оценку, учет и дальнейшее использование полученных результатов. 

Система оценки качества образования в Институте основывается 

на принципах прозрачности, валидности, систематичности, регуляр-

ности, независимости, многоступенчатости, направленности на усо-

вершенствование. Регулярная оценка качества образования должна 

стать нормой и стимулом внутреннего развития каждого подразде-

ления Института. 

Координирующую функцию в системе оценки качества образо-

вания выполняет руководство Института [8, с. 11]. 

Система оценки качества образования в Институте имеет трех-

уровневую иерархическую структуру: уровень Института; уровень 

факультета, колледжа, отдела аспирантуры, ассистентуры-стажи-

ровки; уровень кафедры. 

На уровне Института оценочные процедуры проводятся еже-

годно централизованно в соответствии с приказом ректора или 

иного уполномоченного лица, который утверждает перечень обра-

зовательных программ, и/или планом работы Института. Объект 

оценки – образовательные программы по направлениям подготовки 

(специальностям). 

На уровне факультета, колледжа, отдела аспирантуры, ассистен-

туры-стажировки оценочные процедуры проводятся в соответствии 

с распорядительным документом Института. Объект оценки – реа-

лизуемые данным факультетом, колледжем, отделом аспирантуры, 

ассистентуры-стажировки образовательные программы по направ-

лениям подготовки/специальностям. 

На уровне кафедры оценочные процедуры проводятся в соответ-

ствии с распорядительным документом Института. Объект оценки – 

дисциплины (модули), практики, закрепленные за кафедрой, отчеты 

по практикам, курсовые работы (при наличии), методические мате-

риалы, протоколы заседания кафедр, протоколы ГЭК и ГАК, планы 

научно-исследовательских работ, план-график повышения квалифи-

кации ППС, годовой отчет. 
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Организация и проведение внутренней независимой оценки 

качества 

Независимая оценка качества образования включает в себя: 

- оценку качества подготовки обучающихся; 

- оценку качества работы педагогических работников; 

- оценку качества ресурсного обеспечения. 

Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучаю-

щихся Института осуществляется в рамках: 

- промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (мо-

дулям); 

- промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохожде-

ния практик; 

- промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполне-

ния курсовых работ и проектов, а также участия в проектной дея-

тельности; 

- проведение входного контроля уровня подготовленности обу-

чающихся в начале изучения дисциплины; 

- мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформиро-

ванных результатов обучения по ранее изученным дисциплинам 

(модулям); 

- анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обуча-

ющихся; 

- государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Внутренняя независимая оценка качества работы педагогиче-

ских работников Института, участвующих в реализации образова-

тельных программ, осуществляется в рамках: 

- системного мониторинга уровня квалификации педагогических 

работников; 

- анализа портфолио профессиональных достижений педагоги-

ческих работников; 

- процедуры оценки качества работы педагогических работников 

обучающимися. 

Внутренняя независимая оценка качества ресурсного обеспече-

ния образовательной деятельности включает в себя: 

- уровень материально-технического, учебно-методического и 

библиотечно-информационного обеспечения образовательного про-

цесса в Институте; 

- соответствие ресурсного обеспечения образовательной про-

граммы требованиям законодательства Российской Федерации. 
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Результаты исследования 

В рамках Внутренней независимой оценки качества подготовки 

обучающихся Института была проведена промежуточная аттеста-

ция обучающихся по дисциплинам (модулям) образовательных про-

грамм магистратуры 53.04.01 «Музыкально-инструментальное ис-

кусство», 53.04.03 «Искусство народного пения», 53.04.06 «Музыко-

знание и музыкально-прикладное искусство», направленная на вы-

явление сформированных результатов обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся проходила с привлече-

нием комиссии и представителей работодателя.  

Состав комиссии формируется с учётом требований независимо-

сти, объективности и достоверности процедуры оценки качества от-

сутствия личной заинтересованности её членов в результатах дея-

тельности.  

В комиссию включают: 

- представителей научно-педагогического состава Института, не 

участвующих в реализации оцениваемых образовательных про-

грамм; 

- представителей потенциальных работодателей по оценивае-

мым образовательным программам; 

- представителей структурных подразделений Института; 

- представителей совета обучающихся Института; 

- секретаря комиссии. 

В комиссию входит не менее 5 человек, в том числе председатель 

и секретарь комиссии. 

На рисунке представлен перечень дисциплин для проведения 

промежуточной аттестации. 

Перечень дисциплин (модулей), промежуточные аттестации 

определяются начальником управления системы менеджмента каче-

ства. 

 
Направление  

подготовки 

Профиль Дисциплина 

53.04.01 Музыкально-ин-

струментальное искусство 

Оркестровые духовые и 

ударные инструменты 

«Теория и практика 

музыкальной нотации» 

53.04.03 Искусство народ-

ного пения 

Сольное народное пение «Сольное пение» 

53.04.03 Искусство народ-

ного пения 

Хоровое народное пение «Сольное пение» 

53.04.06 Музыкознание и 

музыкально-прикладное 

искусство 

Музыковедение «История музыкально-

театрального искус-

ства» 
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Члены комиссии подготовили экспертное заключение по итогам 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (моду-

лям).  

В ходе исследования были проанализированы заключения экс-

пертов. Они показали, что у обучающихся сформированы компетен-

ции и результаты обучения (знания, умения и навыки) по дисципли-

нам (модулям). 

Также необходимо отметить положительные отзывы представи-

телей работодателей, которые получили обучающиеся всех направ-

лений подготовки.  

Данный опыт в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный инсти-

тут искусств имени Дмитрия Хворостовского» будет применяться и 

далее в рамках независимой оценки качества образования.  
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УДК 378 

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН НА ОСНОВЕ МОДУЛЬНОЙ 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Скородумова Е.А. 
Ордена Трудового Красного Знамени ФГБОУ ВО «Московский  

технический университет связи и информатики» 

Рассматривается модульная балльно-рейтинговая система для внутрен-

ней оценки качества по читаемым дисциплинам. Обсуждаются достоинства 

данной системы и примеры применения на практике. 

Ключевые слова: внутренняя оценка качества, текущий контроль, 

промежуточная аттестация, модульная система. 

 

INTERNAL QUALITY ASSESSMENT OF THE ACADEMIC 

DISCIPLINES MASTERING BASED ON A MODULAR  

SCORE-RATING SYSTEM 

Skorodumova E.A. 
Moscow Technical University of Communications and Informatics 

A modular score-rating system for the internal quality evaluation of the dis-

ciplines being read is considered. The advantages of this system and practical 

application examples are discussed. 

Keywords: internal quality evaluation, current control, intermediate certifi-

cation, modular system. 

 

Одной из важнейших целей высшего образования является под-

готовка высококвалифицированных кадров с компетенцией, соот-

ветствующей потребностям рынка труда. Поэтому контроль каче-

ства подготовки обучающихся должен осуществляться на всех эта-

пах формирования компетенций будущих выпускников [4].  

Одной из форм такого контроля является внутренняя независи-

мая оценка качества, которая в том числе может предполагать фор-

мирование рейтинга студентов как по отдельным дисциплинам, так 

и комплексно по всем видам учебной и внеучебной деятельности. 

В данной работе к рассмотрению предлагается внутренняя си-

стема оценки качества по конкретной учебной дисциплине. 

В рамках классического зачёта или экзамена сквозной опрос по 

всему курсу каждого студента часто не представляется возможным, 

а тестовая форма не всегда приемлема. Дополнительные сложности 
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также вызывает тот факт, что многие современные студенты обла-

дают так называемым клиповым мышлением [5], в связи с чем пол-

ноценная подготовка к промежуточной аттестации по всей дисци-

плине в целом может оказаться весьма трудоемкой для обучающе-

гося, а порой и вовсе невозможной. 

В таких случаях одним из наиболее подходящих вариантов пред-

ставляется модульная или накопительная система оценивания осва-

иваемой дисциплины.  

В работе [2] был предложен успешно применявшийся многие 

годы в ордена Трудового Красного Знамени федеральном государ-

ственном бюджетном образовательном учреждении высшего обра-

зования «Московский технический университет связи и информа-

тики» (МТУСИ) подход к балльно-рейтинговой системе оценки зна-

ний студентов в рамках учебной дисциплины. Описанная балльно-

рейтинговая система предполагает регулярный опрос студентов в 

формате небольших проверочных работ, состоящих из 3-5 компе-

тентностных вопросов по тематике изучаемого материала. Важно 

то, что для ответа на вопросы необходимо не просто заучить мате-

риал, но и понять причинно-следственные связи и построить логи-

ческие цепочки внутри конкретной темы.  

Примеры заданий для подобных работ приведены в [2]. По ито-

гам семестра в случае получения суммарных баллов выше порого-

вых студент может быть частично освобождён от прохождения про-

межуточной аттестации (например, от ответов на теоретические во-

просы). 

Одним из важнейших достоинств предложенного подхода явля-

ется постоянный мониторинг качества освоения изучаемого матери-

ала студентами. Кроме того, такие опросы позволяют преподава-

телю получить обратную связь от обучающихся и при необходимо-

сти скорректировать образовательные технологии. В частности, как 

правило, опытные преподаватели знают, какие темы наиболее 

трудно даются студентам, и останавливаются на них более по-

дробно, рассматривая большое количество примеров и предлагая 

вспомогательный материал. В дальнейшем по результатам опроса 

можно судить, насколько хорошо был усвоен данный раздел. Кроме 

того, в конкретных группах трудности могут вызывать отдельные 

темы, которые у других студентов проблем не вызывали. Такие 

опросы помогают выявить пробелы и своевременно принять меры 

по их устранению. 
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Однако у описанного подхода есть некоторые недостатки. В 

частности, группы, сталкивающиеся с описанной балльно-рейтинго-

вой системой впервые, зачастую тяжело втягиваются в процесс, и 

первые работы оказываются написанными крайне плохо. В резуль-

тате некоторые студенты теряют мотивацию далее полноценно го-

товиться к таким проверочным работам и предпочитают проходить 

промежуточную аттестацию в полном объеме. Кроме того, встреча-

ются группы студентов, имеющие в целом весьма слабую подго-

товку. При этом, как правило, в таких группах результаты промежу-

точной аттестации оказываются низкими, если нет возможности в 

течение семестра накопить какие-то бонусы. Однако снижение тре-

бований в подобных ситуациях влечет за собой снижение качества 

подготовки обучающихся, что является недопустимым с точки зре-

ния формирования компетенций будущего выпускника. 

Для устранения описанного недостатка предложенная балльно-

рейтинговая система может быть модифицирована следующим об-

разом. Проверочные работы сохраняются, но изучаемый курс де-

лится на модули. Если у обучающегося по конкретному модулю 

суммарные баллы оказались выше пороговых, то этот модуль сни-

мается с промежуточной аттестации.  

Применение этой модификации, с одной стороны, требует до-

полнительных временны́х затрат на переработку контрольно-изме-

рительных материалов для проведения промежуточной аттестации 

[3], с другой – значительно упрощает подготовку студентам. Отме-

тим также, что большинство дисциплин любой образовательной 

программы высшего образования, с одной стороны, легко разбива-

ется на модули, с другой – требует целостного освоения каждого 

раздела. Поэтому применение модульной балльно-рейтинговой си-

стемы представляется оправданным. 

Для реализации указанной системы по каждому модулю в тече-

ние семестра предлагаются 3-4 проверочные работы. Обычно такая 

работа по конкретной теме следует сразу за лекцией и семинаром. 

Студентам заранее объявляются пороговые баллы по каждому раз-

делу. Зачтенный раздел снимается с промежуточной аттестации. 

Если по дисциплине предусмотрен экзамен или зачет с оценкой, то 

оценка выставляется за каждый раздел. Среднее арифметическое с 

округлением по математическим правилам выставляется в качестве 

итогового балла.  

При этом контрольно-измерительные материалы для промежу-

точной аттестации в случае использования описанной системы 
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должны быть также поделены на модули. Если студент не согласен 

с накопленными по итогам семестра баллами, на промежуточной ат-

тестации он выполняет задания в полном объеме. 

При использовании данной системы возможны случаи, когда 

студенты, имея зачтенные разделы, пытаются пересдать их во время 

промежуточной аттестации для получения более высокой оценки. 

Например, имея зачтенный раздел на оценку «удовлетворительно», 

студент пытается его пересдать на оценку «хорошо» или «отлично». 

При этом нередко возникают ситуации, когда студент вместо того, 

чтобы улучшить свои результаты, их в лучшем случае подтвер-

ждает, а в худшем получает более низкий результат. Это связано с 

тем, что некоторые обучающиеся, имея «синицу в руках», пытаются 

наудачу пересдать модуль, что значительно повышает нагрузку на 

преподавателя, но не приносит плодов. Во избежание подобных си-

туаций студенты заранее предупреждаются, что при повторной 

сдаче раздела учитывается последняя оценка.  

Такой подход заставляет обучающихся объективно оценивать 

свои знания и повторно проходить промежуточную аттестацию по 

каким-то модулям только в том случае, если они действительно уве-

рены в своих знаниях. 

В качестве примера данной модификации приведем разделение 

на модули дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика»: 

- Случайные события; 

- Одномерные случайные величины и их числовые характери-

стики; 

- Многомерные случайные величины и их числовые характери-

стики; 

- Теория случайных процессов; 

- Математическая статистика. 

Такое разбиение использовалось автором в работе со студентами 

МТУСИ направления 11.03.01 «Радиотехника», для которых особо 

выделяется раздел «Теория случайных процессов», необходимый 

для изучения следующих предметов. В учебном плане по дисци-

плине «Теория вероятностей и математическая статистика» был 

предусмотрен зачет с оценкой. 

В таблице приведен пример применения модульной системы в 

одной из групп указанного направления по итогам завершения за-

четной сессии. 
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Пример применения модульной балльно-рейтинговой системы 

№ 
Модуль 

зачет № 
Модуль 

зачет 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 5 3 3 3     12 4           

2 5 5 5 5 5 отлично 13   5         

3 5 3 3 3 5 хорошо 14 5 5 5 5 5 отлично 

4 5 3     5   15 3 5         

5 5 5 5 4 3 хорошо 16 5 5 3 5 5 отлично 

6 5 5 3 3 3 хорошо 17 3     5     

7 3 5 3 4 3 хорошо 18 3 5 5 4 5 хорошо 

8 5 5 5 5 5 отлично 19 3 3         

9 5 5 3 4 3 хорошо 20 4 5 4   5   

10 5 5 5 4 3 хорошо 21 3 4 3 3 3 
удовлетвори-

тельно 

11 3 4 3 3 3 

удовлетвори-

тельно 22 5 5 5 5 5 отлично 

 

Как можно видеть из таблицы, большинство студентов по итогам 

зачетной сессии получили положительные оценки. При этом можно 

заметить, что в таблице отсутствуют абсолютно пустые строчки. Это 

означает, что студенты, имеющие академическую задолженность, 

при ее устранении могут готовиться к прохождению промежуточной 

аттестации только по тем модулям, которые еще не зачтены. Отме-

тим также, что билеты для промежуточной аттестации по указанной 

дисциплине скомпонованы по модулям, содержащим одинаковое 

количество заданий, и те модули, которые у обучающегося зачтены, 

он может не выполнять. 

У студентов других направлений могут быть иные разбиения по 

разделам. Например, на направлениях укрупненной группы 01.03.00 

«Математика и механика» по аналогичной дисциплине могут рас-

сматриваться модули: 

- Предельные теоремы теории вероятностей; 

- Случайные блуждания; 
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- Энтропия и информация; 

- Проверка статистических гипотез; 

- Факторный анализ; 

- Корреляционный и регрессионный анализ; 

- Анализ временных рядов. 

Обучающиеся указанных направлений подготовки разделы при-

кладного статистического анализа изучают очень подробно, по-

скольку будущие выпускники готовятся в том числе к аналитиче-

ской деятельности. 

Применение данной балльно-рейтинговой системы на практике 

в течение ряда лет на разных направлениях подготовки показало, что 

если в начале семестра многие студенты не получают необходимых 

баллов по первым разделам, то к последним темам большинство 

обучающихся готовится и освобождается от них на промежуточной 

аттестации. Кроме того, те студенты, которым с трудом дается изу-

чение таких непростых дисциплин, как «Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика», положительно относятся к данной си-

стеме. Те разделы, которые остались незакрытыми, они делят на не-

сколько попыток прохождения промежуточной аттестации. При 

этом к каждому разделу такие обучающиеся старательно готовятся 

и получают по ним желаемые баллы. Таким образом, снимается 

стресс от необходимости одномоментно разбираться в большом 

объеме информации, и процесс прохождения промежуточной атте-

стации проходит гораздо менее болезненно как для слабо подготов-

ленных студентов, так и для преподавателя. Кроме того, студенты 

учатся грамотно распределять свои ресурсы при подготовке к про-

межуточной аттестации. 

В заключение отметим, что описанная балльно-рейтинговая си-

стема является абсолютно прозрачной и понятной обучающимся. Её 

использование позволяет в любой момент получить информацию по 

освоению данной дисциплины как конкретным студентом и группой 

в целом. Эта информация может быть использована в дальнейшем 

для выстраивания рейтинга обучающихся или различных монито-

рингов со стороны администрации образовательной организации. 

Отметим также, что, в соответствии с законом больших чисел [1], 

усредненные данные, полученные в течение семестра по данной 

дисциплине, отражают объективную картину оценки знаний каж-

дого студента, поэтому в целом такую балльно-рейтинговую си-

стему можно отнести к независимой оценке качества. 
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УДК 378.147 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: ВЗГЛЯД  

В БУДУЩЕЕ 

Слепцова М.В. 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический  

университет» 

В работе рассматривается один из новых подходов к оценке качества 

образования при организации образовательного процесса в форме  

e-Learning. Автором показано, что наиболее перспективной формой орга-

низации образовательного процесса является электронное обучение  

(e-Learning). Выделены особенности его организации. Показана необходи-

мость проведения педагогического моделирования при организации обра-

зовательного процесса как в локальном, так и в глобальном виртуальном 

образовательном пространстве. Предложен метод, при котором образова-

тельная цель представлена как множество компетенций (когнитивной, дея-

тельностной, мотивационной, этической, социальной и поведенческой), 

отображаемых на количественных и относительных шкалах, т.е. является 

множеством, содержащим количественные значения, имеющие максималь-

ное значение применительно к цели обучения, так и иные применительно 

к текущему уровню развития компетенций у студента. Такой подход поз-

воляет проводить сравнение средствами вычислительной техники текущих 

и заданных уровней развития у студента компетенций и количественно 

оценивать уровень достижения им заданной образовательной цели. Приве-

дены результаты аналогичных исследований и сделан вывод об объектив-

ности получаемых результатов оценки качества образования и путях даль-

нейшего совершенствования предлагаемого метода.  

Ключевые слова: e-Learning, педагогическое проектирование, компе-

тенции, образовательная цель. 

 

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF EDUCATION:  

GLIMPSE INTO THE FUTURE 

Sleptsova M.V. 
Voronezh State Pedagogical University 

The paper considers one of the new approaches to assessing the quality of 

education in the organization of the educational process in the form of e-Learn-

ing. The author shows that the most promising form of organizing the educational 

process is e-learning. The features of its organization are highlighted. The neces-

sity of pedagogical modeling in the organization of the educational process both 

in the local and global virtual educational space is shown. A method is proposed 
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in which the educational goal is represented as a set of cognitive, activity, moti-

vational, ethical, social and behavioral competencies displayed on quantitative 

and relative scales, i.e. it is a set containing quantitative values that have the 

maximum weight in relation to the learning goal, and others – in relation to the 

current level of competence development of the student. This approach makes it 

possible to compare by means of computer technology the current and specified 

levels of development of student's competencies and quantify the level of 

achievement of a given educational goal. The results of similar studies are pre-

sented and a conclusion is made about the objectivity of the obtained results of 

assessing the quality of education and ways to further improve the proposed 

method. 

Keywords: e-Learning, pedagogical design, competencies, educational 

goal. 

 

Оценка качества образования на всем протяжении человеческой 

цивилизации являлась актуальной педагогической проблемой. Осо-

бенно важной указанная педагогическая проблема становится в 

свете становления и развития в России и мире новых форм образо-

вания, объединяемых понятием «электронное обучение»  

(e-Learning). «В вопросе развития и модернизации национальных об-

разовательных систем, ключевую роль UNESCO отводит e-Learning 

или электронному обучению. Технологии электронного обучения 

(e-Learning) выступают в качестве наиболее эффективных для мини-

мизации последствий кризиса образования, который заключается в 

формировании совершенно нового стиля получения образования – 

непрерывного обучения на протяжении всей своей жизни» [4, c. 85]. 

В «классической» системе образования оценка качества образо-

вания в той или иной мере успешно реализуется методами эксперт-

ной оценки: материальной базы образовательного учреждения; ко-

личества преподавательского состава, имеющего ученые степени; 

уровня остаточных знаний у студентов по оцениваемым курсам и 

дисциплинам и т.д. Для электронного обучения такой метод оценки 

качества образования не может быть применен в полной мере. Свя-

зано это с принципиальным отличием электронного обучения с 

«классической» системой образования, а именно организацией об-

разовательного процесса в локальном виртуальном образовательном 

пространстве вуза, а в перспективе – в глобальном образовательном 

пространстве. При этом образовательный процесс организуется ин-

дивидуально для каждого студента: разрабатывается индивидуаль-

ная образовательная траектория в зависимости от индивидуальной 
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образовательной цели; формируется множество педагогических си-

туаций, «проигрывание» студентом которых формирует и развивает 

у него требуемые компетенции; образовательный процесс происхо-

дит круглосуточно, с индивидуальным темпом реализации для каж-

дого студента и т.д. Развитие электронного обучения идет очень ак-

тивно, чему способствует интеграция ранее локальных образова-

тельных платформ и порталов вузов в единое глобальное образова-

тельное пространство, развитие техники связи и коммуникаций, 

устранение языковых барьеров, высокая потребность в обеспечении 

трудовой мобильности со стороны обучающихся и т.д. 

Соответственно, рассматриваемые выше «классические» методы 

экспертной оценки качества образования не в полной мере могут 

быть применены в случае организации образовательного процесса в 

форме e-Learning, так как не позволяют получить точную количе-

ственную оценку достижения обучающимся индивидуальной обра-

зовательной цели. 

Таким образом, разработка научных подходов, техники и мето-

дологии проведения оценки качества образования при организации 

образовательного процесса вуза в форме e-Learning является акту-

альной педагогической проблемой. 

В научной литературе, посвященной проблеме оценивания каче-

ства образования при организации образовательного процесса вуза 

в форме e-Learning, рассматриваются отдельные элементы новой ме-

тодологии оценки качества образования применительно к  

e-Learning. В первую очередь разрабатываются алгоритмы педаго-

гического моделирования самого студента и образовательного про-

цесса, пригодные для практической реализации средствами вычис-

лительной техники: «User modelling and user-adapted interaction are 

crucial to the provision of true individualised instruction, which 

intelligent tutoring systems strive to achieve» [7, c. 2]. Рассматриваются 

языки педагогического моделирования, среди которых, по мнению 

большинства исследователей, приоритет следует отдать языку ло-

гики предикатов [5], а также вопросам оптимизации индивидуаль-

ной образовательной траектории студента по временным, матери-

альным и иным влияющим на эффективность образовательного про-

цесса параметрам, вопросам визуализации и геймификации при раз-

работке педагогических ситуаций, оптимизации технических пара-

метров компьютерной техники и программного обеспечения, на базе 

которых реализуется образовательное пространство и т.д. [1, 6, 11]. 
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Оценка качества реализуемого в форме e-Learning образователь-

ного процесса сводится к оценке достижения студентом индивиду-

альной образовательной цели в текущий момент времени и оценке 

наличия возможностей и ресурсов в образовательном пространстве 

вуза, гарантирующих достижение студентом индивидуальной обра-

зовательной цели за минимально возможное время. К сожалению, в 

настоящее время нет научно обоснованного алгоритма проведения 

указанной оценки в силу многопараметральности моделируемого 

объекта. 

На базе ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагоги-

ческий университет» разработан и практически апробирован подход 

к проведению оценки качества реализуемого в форме e-Learning об-

разовательного процесса, основой которого является представление 

индивидуальной образовательной цели как множества компетенций, 

измеряемых на количественных и относительных шкалах. То есть 

образовательная цель Ã – это нечеткое множество второго уровня 

кортежей y(y)/y для всех y, принадлежащих множеству Y={y1-1,y1-2, 

….., y1-n}, где y1-1,y1-2, ….., y1-n – базовые качества когнитивной, дея-

тельностной, мотивационной, этической, социальной и поведенче-

ской компетенций профессиональной компетентности, которые бу-

дут необходимы студенту после окончания обучения, чтобы стать 

компетентным специалистом, гарантированно востребованным в 

будущем на рынке труда, а y(y) есть количественная оценка началь-

ного, текущего и целевого уровня сформированности и развития 

указанных базовых качеств [3]. Соответственно, для индивидуаль-

ной образовательной цели студента y(y) = 1, для минимального 

уровня базовых качеств y(y) = 0. Вторым важным допущением яв-

ляется рассмотрение студента как текущего нечеткого множества 

Ã0, состоящего из тех же базовых качеств когнитивной, деятельност-

ной, мотивационной, этической, социальной и поведенческой ком-

петенций, а y(y) имеет количественную оценку в промежутке от 0 

до 1. 

Тогда оценка уровня достижения студентом индивидуальной об-

разовательной цели определяется как степень нечеткого равенства 

образовательных ситуаций Ã0 и Ã, то есть импликация входящих в 

них компетенций: (Ã0,Ã)= ∩ ((Ã0)(yi) → (Ã)(yi))  ((Ã0)(yi) → 

(Ã)(yi)), выполняемая для всех учитываемых базовых качеств рас-

сматриваемых компетенций. 
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Практическая реализация указанного подхода выполнена в виде 

прикладного программного обеспечения, интегрированного в вир-

туальную образовательную среду вуза, что позволяет в режиме ре-

ального времени проводить оценку качества реализуемого образова-

тельного процесса индивидуально для каждого студента по всем 

учитываемым параметрам. 

Однако в ходе практической реализации указанного подхода 

нами выявлены следующие особенности оценки качества при орга-

низации образовательного процесса в форме e-Learning, без учета 

которых невозможно получить объективный, количественно изме-

ряемый результат. Во-первых, отсутствие алгоритма формализации 

цели образовательного процесса [8]. В большинстве случаев коли-

чественно измеряемые параметры общих и профессиональных ком-

петенций, которые должны быть сформированы у студента в резуль-

тате обучения, отсутствуют либо сформулированы в руководящих 

документах в формах, не поддающихся отображению на точных ко-

личественных шкалах. Это касается как документов федеративного 

уровня, так и локальных нормативных актов образовательных учре-

ждений. Во-вторых, использование различных языков программи-

рования, многообразие образовательных платформ сдерживает при-

менение единого алгоритма формализации и, соответственно, рас-

чета индивидуальной образовательной траектории студента, что 

препятствует организации непрерывного образования как единой 

системы «школа – университет – работодатель» и требует проведе-

ния оценки качества образования на каждом этапе [2]. В-третьих, от-

сутствует система принятия решений по полученной оценке каче-

ства образовательного процесса, в том числе апробированные алго-

ритмы коррекции индивидуальных образовательных траекторий 

студентов, привлечения ресурсов глобального образовательного 

пространства, адаптационных механизмов к изменениям на рынке 

труда и т.д. 

Полученные результаты и выводы коррелируются с результа-

тами научных исследований, проводимых ведущими вузами и науч-

ными коллективами относительно оценки качества образования при 

организации образовательного процесса в форме e-Learning. В ра-

боте Masharova T. V. и Yang G. приводятся результаты педагогиче-

ского эксперимента, которые подтверждают «obtained during the ex-

periment confirms that the shift towards improving the quality of educa-

tional results after using cloud service is not accidental» [9, с. 384]. Ис-

следования, проводимые совместно сотрудниками Белорусского 
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государственного университета и Государственного университета 

Нью-Йорка, показывают повышение качества образования за счет 

«high involvement of students in online dialogue and their satisfaction 

with the results of the course. Of great importance were the practice-ori-

ented teaching methods of this course, focused on the activity of students» 

[10, с.134].  

Таким образом, задача оценки качества образования при органи-

зации образовательного процесса вуза в форме e-Learning может 

быть успешно решена методами педагогического моделирования 

образовательного процесса путем применения показателя степени 

нечеткого равенства текущей Ã0 и целевой Ã образовательных ситу-

аций, количественно определяющих степень достижения каждым 

студентом образовательной цели. Проведенные исследования дока-

зывают универсальность метода и теоретическую возможность его 

успешного применения при оценке качества образования в образо-

вательных учреждениях различного уровня, при решении техниче-

ских и организационных вопросов.  

Однако рассмотренный метод определения качества образова-

ния при организации образовательного процесса в форме e-Learning 

предъявляет слишком высокие требования к техническим возмож-

ностям вычислительной техники, на базе которых он реализуется, 

поэтому его массовое применение возможно, хочется надеяться, в 

близком будущем.  
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ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

Смирнова О.П. 
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический  

университет» 

В представленной статье излагается опыт разработки и формирования 

фондов оценочных средств, соответствующих новым требованиям в части 

формирования оценочных материалов для диагностической работы. В 

частности, проводится детальное описание возможных вариантов проведе-

ния оценочных процедур текущей, промежуточной и итоговой аттестаций 

в высшем учебном заведении. Описываются основные требования, предъ-

являемые к фондам оценочных средств, и современный опыт их внедрения 

в образовательный процесс вуза.  

Ключевые слова: фонд оценочных средств, оценка качества образова-

ния, компетенция, оценочные средства. 

 

EXPERIENCE IN THE FORMATION OF ASSESSMENT 

MATERIALS FOR EVALUATING THE QUALITY  

OF EDUCATIONAL ACTIVITIES IN A HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTION 

Smirnova O.P. 
Ivanovo State University of Chemical Technology 

The presented article describes the experience of developing and forming 

funds of assessment tools that meet the new requirements in terms of the for-

mation of assessment materials for diagnostic work. A detailed description of the 

possible options for conducting evaluation procedures for the current, interme-

diate and final certification in a higher educational institution is carried out. The 

main requirements for the funds of assessment tools and the modern experience 

of their implementation in the educational process of the university are described. 

Keywords: fund of assessment tools, evaluation of the quality of education, 

competence, assessment tools. 

 

Оценка качества образовательной деятельности является самым 

важным и самым сложным вопросом как с позиции организации об-

разовательного процесса, так и с позиции контролирующих органов. 

В действительности в связи с изменением нормативно-правовых ак-

тов, важно определить, по каким принципам формировать фонды 

оценочных средств (далее – ФОС) в образовательной организации. 
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Это необходимо сделать, во-первых, для самих студентов, чтобы 

они как основные участники образовательного процесса понимали, 

что с них будут спрашивать по окончании того или иного курса, про-

хождения образовательной программы, какие компетенции форми-

руют у них те модули обучения, которые реализует образовательная 

организация, какие знания и умения они получат на выходе из обра-

зовательной организации. Во-вторых, это важно для преподавателя; 

он должен знать, какие и по каким критериям (уровням сложности, 

верификации, компетенциям) составлять оценочные средства. Необ-

ходимы не просто тестовые материалы, а задания, которые имити-

руют проблему или иллюстрируют модельную ситуацию, связан-

ную с проблемной отраслью знаний. Это важно для того, чтобы вы-

пускник не только знал, но и умел применять знания на практике, 

мог действовать в нестандартных ситуациях, принимать верные ре-

шения. В-третьих, это важно для контролирующего органа, эксперта 

Росаккредагентства при проведении аккредитационной экспертизы, 

поскольку важнейшим показателем аккредитационной экспертизы 

является проведение диагностической работы с контингентом обу-

чающихся, которая как раз и формируется путем отбора ФОС, раз-

работанных образовательной организацией. Чем качественнее будут 

составлены ФОС у образовательной организации, тем качественнее, 

быстрее и продуктивнее пройдет экспертиза. И наконец, это важно 

для нашего государства, прежде всего для подготовки высококвали-

фицированых, компетентных работников, развивающих экономику, 

производство и общество.  

Исходя из вышеизложенного, мы должны понимать, в реализа-

ции какого важного и ответственного этапа сейчас находимся. И от 

того, насколько качественно, детально проработаем методику фор-

мирования оценочных материалов, методы обучения, оценки и кон-

троля знаний и уровня сформированности компетенций/индикато-

ров освоения компетенций у обучающихся по дисциплинам, практи-

кам и государственной итоговой аттестации, входящим в образова-

тельные программы высшего образования, зависит качество образо-

вания страны в целом. 

Стоит отметить, что без официально утвержденных разъясняю-

щих и регламентирующих деятельность по составлению фондов 

оценочных средств внутренних локально-нормативных актов в 

настоящее время грамотно осуществить контроль в образователь-

ном учреждении проблематично. Так, в Ивановском государствен-

ном химико-технологическом университете (далее – Университет, 
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ФГБОУ ВО «ИГХТУ») грамотное выстраивание процесса оценива-

ния качества образовательной деятельности начали с утверждения 

Положения по формированию ФОС.  

Исходя из Положения 2, утвержденного в Университете, 

можно выделить основные задачи ФОС:  

- управление достижением целей по реализации компетенций, 

установленных ОПОП; 

- управление процессом формирования у обучающихся необхо-

димых знаний, умений и навыков, закрывающихся сформированно-

стью соответствующей компетенции; 

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам буду-

щей профессиональной деятельности, умению действовать в нестан-

дартных ситуациях, требующих ответственности в принятии реше-

ний; 

- внедрение передовых, инновационных методик обучения в об-

разовательный процесс с целью доступности восприятия материала, 

повышения качества обучения.  

Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются:  

- единство применяемых структур; 

- предметная направленность;  

- соответствие содержания объекту оценивания.  

Целесообразно разрабатывать ФОС, основываясь на ключевых 

принципах оценивания:  

- валидности;  

- надежности;  

- объективности;  

- своевременности;  

- эффективности.  

ФОС необходимо формировать из оценочных средств, разрабо-

танных профессорско-преподавательским составом Университета, 

представителями бизнес-сообщества или органов государственной 

власти и другими лицами, привлекаемыми к реализации образова-

тельных программ.  

При формировании ФОС по дисциплине должно быть обеспе-

чено его соответствие:  

- требованиям ФГОС ВО по соответствующему направлению 

подготовки и ПООП (при наличии);  

- учебному плану по соответствующей ОПОП;  

- рабочей программе учебной дисциплины, практики или госу-

дарственной итоговой аттестации (итоговой аттестации).  
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Назначение оценочного средства определяет его использование 

для измерения уровня освоения обучающимся компетенций или ин-

дикаторов освоения компетенций в соответствии с рабочей програм-

мой учебной дисциплины или программой практики.  

Структурными элементами ФОС по дисциплинам выделяем:  

а) титульный лист;  

б) паспорт фонда оценочных средств;  

в) фонд тестовых заданий, разрабатываемый по дисциплинам 

учебного плана (количество тестовых заданий должно составлять не 

менее 50 на одну компетенцию, которая закрывает соответствую-

щую дисциплину, при этом количество заданий открытого типа 

должно быть не менее 30);  

г) комплекты оценочных средств, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы.  

В состав фонда оценочных средств также включаются методиче-

ские материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

По каждому оценочному средству в ФОС должны быть приве-

дены критерии оценивания.  

ФОС разрабатывается по каждой дисциплине, закрепленной за 

кафедрой. Целесообразность разработки единого ФОС по одно-

именной дисциплине для различных направлений подготовки опре-

деляется решением кафедры, обеспечивающей преподавание дан-

ной дисциплины с учетом требований образовательных стандартов 

к формируемым компетенциям.  

ФОС рассматривается и утверждается на заседании кафедры, 

обеспечивающей преподавание дисциплины или проведение прак-

тики.  

Решение об актуализации, изменении, аннулировании, включе-

нии новых оценочных средств в ФОС принимается составителем, 

рассматривается на заседании кафедры и утверждается заведующим 

кафедрой. 

Обязательно необходимо определить ответственность за форми-

рование ФОС. Ответственным за формирование ФОС является заве-

дующий кафедрой, за которым закреплена данная дисциплина, или 

заведующий кафедрой, отвечающий за прохождение обучающимся 

практики.  Непосредственный исполнитель формирования ФОС 
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назначается распоряжением заведующего кафедрой из числа про-

фессорско-преподавательского состава кафедры, аспирантов или 

магистрантов (в рамках прохождения педагогической практики). 

ФОС может разрабатываться и формироваться творческим коллек-

тивом в соавторстве.  

Составители оценочного средства несут ответственность за ка-

чество его разработки, правильность составления и оформления.  

Если подробно говорить о содержании и методике формирова-

ния ФОС, в частности методике формирования экзаменационных 

билетов при проведении промежуточной аттестации, что, несо-

мненно, является важнейшей составляющей в процессе оценки ка-

чества образовательного процесса, то в своей работе руководству-

емся следующими утвержденными в локально-нормативных актах 

рекомендациями: 

1. Экзаменационный билет – документ, содержащий комплект 

заданий для оценки уровня сформированности компетенций при 

проведении промежуточной аттестаций обучающихся.  

2. Экзаменационной билет разрабатывается кафедрой, которая 

осуществляет учебный процесс по данной дисциплине (модулю) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой и подписывается 

заведующим кафедрой на основании решения заседания кафедры.  

3. Количество экзаменационных билетов должно превышать 

численность экзаменующихся не менее чем на двадцать процентов 

для обеспечения возможности выбора и(или) замены.  

4. Актуализация экзаменационных билетов проводится состави-

телем ежегодно.  

5. Экзаменационный билет должен содержать два блока разно-

уровневых заданий, позволяющих произвести оценку знаний, уме-

ний и навыков в рамках формируемых компетенций, предусмотрен-

ных изучаемой дисциплиной (модулем).  

6. Первый блок (блок 1) позволяет оценить знания по дисци-

плине (модулю) и умения пользоваться ими при решении стандарт-

ных типовых задач. В первый блок могут включаться тестовые зада-

ния, а также вопрос(ы) по дисциплине, предусматривающий(ие) 

краткий письменный ответ.  

7. Тестовые задания могут быть следующих типов: закрытого 

типа с выбором одного или нескольких правильных ответов, откры-

того типа (с указанием ответов), задания на установление соответ-

ствия, задания на установление правильной последовательности.  

8. Тестовые задания должны отвечать следующим требованиям:  
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- наличие нескольких типов тестовых заданий в одном экзамена-

ционном билете;  

- в тексте задания должна быть устранена всякая двусмыслен-

ность или неясность формулировок;  

- задание и варианты ответов должно иметь предельно простую 

синтаксическую конструкцию;  

- не рекомендуется в формулировках заданий и вариантов отве-

тов использование фраз и слов, допускающих оценочные суждения 

субъекта, например, «большой», «небольшой», «много», «мало», 

«меньше», «больше», «часто», «всегда», «редко», «никогда» и т.п.; 

- варианты ответов должны быть грамотно согласованы с содер-

жательной частью задания, однообразны по содержанию и струк-

туре, равнопривлекательны;  

- между вариантами ответов необходимы четкие различия, пра-

вильный ответ должен быть однозначен;  

- число тестовых заданий с отрицанием должно быть минималь-

ным, при этом частица «не» выделяется жирным шрифтом.  

9. Краткий письменный ответ должен:  

- отражать знания фактического материала и базовых понятий 

дисциплины;  

- содержать специальные термины и понятия определенного раз-

дела дисциплины;  

- представлять логичное и последовательное изложение матери-

ала.  

10. Второй блок (блок 2) должен оценивать и диагностировать 

умения и навыки анализировать, обобщать фактический и теорети-

ческий материал с формулированием конкретных выводов, установ-

лением причинно-следственных связей.  

11. Во второй блок могут включаться следующие типы заданий: 

расчетно-аналитические задачи, ситуационные задачи, мини-кейсы 

и другие. Задания должны оценивать умения обучающихся самосто-

ятельно конструировать свои знания в процессе решения практиче-

ских задач и проблем, уровень сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практического и творческого 

мышления.  

12. Структура оценки блоков заданий определяется соотноше-

нием 30% к 70% первого и второго блоков соответственно.  

13. Баллы за тестовые задания открытого типа, на установление 

соответствия и правильной последовательности должны быть выше 

баллов за задания закрытого типа.  
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14. Порядок начисления баллов за каждое задание экзаменаци-

онного билета определяется в рабочей программе дисциплины.  

В настоящее время существует множество вариантов оценочных 

средств для оценки качества образования обучающихся. В своей ра-

боте мы выделяем следующий перечень оценочных средств  

2, с. 20-22:  

- деловая/ролевая игра;  

- кейс-задание;  

- коллоквиум;  

- круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты;  

- проект;  

- портфолио;  

- рабочая тетрадь;  

- решение комплектов задач;  

- эссе;  

- тест и др. 

Безусловно, тесту как самому удобному и распространённому 

варианту оценки качества образовательного процесса в ФГБОУ ВО 

«ИГХТУ» уделяется особое внимание. В своей работе профессор-

ско-преподавательский состав отдельно готовит комплекты тесто-

вых материалов для оценки качества образовательного процесса 

экспертами Росаккредагентства в случае аккредитации образова-

тельной программы, а также текущей оценки образовательной дея-

тельности Университета. На локальном уровне установлены требо-

вания к формированию тестовых заданий, где детально прописаны 

критерии формирования заданий. В частности, стоит отметить, что 

основной особенностью формирования комплекта тестов (тестовых 

заданий) является разработка не менее 20 тестовых вопросов закры-

того типа и 30 вопросов открытого типа по каждой формируемой 

компетенции реализуемой дисциплины. Таким образом, разработ-

чик ФОС формирует банк вопросов общей обеспеченностью не ме-

нее 50 тестовых заданий на каждую компетенцию, которую форми-

рует изучаемая дисциплина. При этом особое внимание уделяется 

компетенциям профессионального уровня. Считаем, что при таком 

подходе будут детально проработаны все изучаемые темы, сформи-

рован достаточный банк вопросов, будет обеспечено удобство ра-

боты экспертам, а также применим электронный метод оценки ре-

зультатов, что является не только удобным, но и эффективным ме-

тодом (хотя бы с точки зрения экономии времени профессорско-пре-

подавательского состава).  
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Подобный подход к формированию оценочных материалов обес-

печит качество образовательной деятельности в высшем учебном за-

ведении и удобство для всех участников образовательного процесса.  
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Тарханова Н.П. 
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В статье рассмотрена проблема взаимодействия заинтересованных в 

качестве образования сторон. Отмечено, что трактовка понятия «качество 

образования», требования к качеству у разных сторон различны. Взаимо-

действие с работодателями могут принимать разные формы, в то время как 

со студентами и преподавателями лучше проводить опросы. Для внесения 

необходимых корректив важна обратная связь и превращение пассивных 

наблюдателей в заинтересованных участников. 

Ключевые слова: качество образования, стандарт, работодатели, сту-

денты, эффективные формы взаимодействия.  

 

PARTICIPATION OF STAKEHOLDERS’ REPRESENTATIVES 

IN THE ASSESSMENT OF THE EDUCATION QUALITY  

Tarkhanova N.P. 
South Ural State University (National Research University) 

The article deals with the problem of interaction of the interested parties in 

the quality of education. It is noted that the interpretation of the concept "quality 

of education", the quality requirements of different parties are different. Interac-

tion with employers can take different forms, while it is better to conduct surveys 

with students and teachers. In order to make the necessary adjustments, feedback 

and the transformation of passive observers into interested participants is im-

portant. 

Keywords: quality of education, standard, employers, students, effective 

forms of interaction. 

 

Введение 

Вопросы, связанные с оценкой качества образования, в настоя-

щее время не вызывают сомнений. В то же время не существует еди-

ного мнения относительно самого понятия, механизмов реализации 

процесса оценивания качества с позиций разных участников и заин-

тересованных сторон. Особое внимание хотелось бы обратить на то, 

что заинтересованные стороны имеют собственное представление 

по вопросу качества образования, которое определяется их запро-
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сами. С учетом современных реалий запросы могут существенно ме-

няться в непродолжительный период времени, что наглядно проде-

монстрировала ситуация с ковидными ограничениями, когда потре-

бовались компетенции, связанные с дистанционными образователь-

ными технологиями. 

Согласно стандарту ИСО 8402-94 «Управление качеством и 

обеспечение качества. Словарь», качество определено как совокуп-

ность характеристик объекта, относящихся к его способности удо-

влетворять установленные и предполагаемые потребности [2].  

Публикаций, касающихся вопросов качества образования и уча-

стия заинтересованных сторон, имеется достаточное количество. 

Интерес к качеству образования проявился в начале 1990 годов и со-

храняется по настоящее время. Разными авторами (Безуглова, Л.П., 

Поташник, М.М., А. И. Субетто и др.) предлагаются различные под-

ходы к определению понятия «качество образования» [1, 6, 9]. Име-

ются и публикации относящиеся к проблемам взаимодействия вузов 

и работодателей с целью качественной подготовки специалистов [3–

5]. 

Основная часть 

Мы попытались на основе имеющегося опыта обобщить некото-

рые вопросы, связанные с качеством образования, в частности эф-

фективные формы взаимодействия заинтересованных сторон. 

Основными заинтересованными сторонами в обеспечении каче-

ства образования выступают государство, вуз, студенты и их ро-

дители, работодатели. При этом каждая из сторон рассматривает 

качество по-разному. С позиции государства качество образования – 

это соответствие требованиям ФГОС; для вуза – возможность при-

влечь потенциальных потребителей образовательных услуг и повы-

сить конкурентоспособность на рынке образовательных услуг; для 

студентов – возможность гарантированно трудоустроиться после 

окончания вуза; для работодателей – освоенность компетенций, поз-

воляющих выпускникам выполнять работу в выбранной сфере дея-

тельности. 

С позиций качества как относительного понятия можно выде-

лить два подхода: во-первых, соответствие стандартам или специ-

фикации и, во-вторых, соответствие запросам потребителя. Государ-

ство рассматривает качество с позиций соответствия целей, т.е. 

услуги должны соответствовать стандартам. В ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации» ( часть 3 статьи 11) федеральные государ-

ственные образовательные стандарты включают в себя требования к 
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структуре и содержанию основных образовательных программ; 

условиям их реализации, в том числе кадровым, финансовым, мате-

риально-техническим и иным; результатам освоения основных об-

разовательных программ; анализу выявленных проблем; определе-

нию мероприятий адекватных решению выявленных проблем; про-

ведению оценки эффективности проделанной работы [7].  
Оценка качества образования, безусловно, выступает как эле-

мент управления, посредством которого обеспечивается обратная 

связь в системе. Кроме того, в процессе оценки могут быть выяв-

лены новые показатели, отражающие требования заинтересованных 

сторон к образованию. 

Работодатели и студенты тяготеют к запросам потребителей. Ис-

ходя из этих позиций запросы работодателей создают предложения, 

направленные на включение в образовательную программу, напри-

мер, дополнительных профессиональных компетенций, которыми 

студенты овладевают в ходе прохождения практик. Практически все 

работодатели указывают на чрезмерную теоретизированность полу-

чаемых студентами знаний и отсутствие практических навыков ра-

боты, в частности, на современном оборудовании если речь идет о 

технических специальностях, а также отмечают неподготовленность 

к работе в реальной среде, невозможность выстраивания отношений 

с клиентами в сфере сервиса и т.д. Данная проблема может быть ре-

шена путем увеличения продолжительности практик, привлечения 

профессионалов-практиков и подстраивания читаемых дисциплин к 

реалиям сферы выбранной деятельности.  

Взаимоотношения работодателя и образовательного учрежде-

ния выстраиваются посредством: 

- участия в подготовке и (или) экспертизе основных образова-

тельных программ; 

- введения новых дисциплин или их корректировки, исходя из 

рекомендаций работодателей с целью формирования необходимых 

компетенций для будущей профессиональной деятельности; 

- организации практик на предприятиях, где студенты могут ре-

ально получить необходимые умения, навыки; 

- рецензирования учебно-программной документации; 

- привлечения работодателей для участия в промежуточной и 

итоговой аттестации; 

- стажировки преподавателей на реальных рабочих местах; 

- трудоустройства выпускников; 
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- участия студентов в научно-исследовательской деятельности 

по запросам работодателя. 

Эффективное взаимодействие с предприятиями-работодателями 

целесообразно организовывать, разрабатывая выгодные для каждой 

из сторон программы сотрудничества и заключая договоры. 

Взаимодействие работодателей и образовательных учрежде-

ний в формировании необходимых на рынке труда профессиональ-

ных компетенций ставит на повестку дня следующие вопросы: 

- координацию комплекса педагогических и производственных 

условий с целью формирования профессиональных компетенций во 

время прохождения практик; 

- получение информации об уровне подготовленности обучаю-

щихся к выполнению тех или иных видов работ с последующим из-

менением при необходимости образовательной программы; 

- выполнение творческих работ по заданию организации; 

- нахождение новых моделей практик, которые реально могут 

обеспечить обучающимся гарантированное трудоустройство. 

На примере сферы сервиса можно отметить, что работодатели 

заинтересованы в разработке новых продуктов для сферы туризма и 

гостеприимства. По запросам турфирм, гостиничных предприятий в 

рамках научно-исследовательской работы студентами разрабатыва-

ются инновационные продукты и услуги. 

Безусловно, такая работа не всегда отлажена. Часто требуется 

корректировка учебных графиков и планов, программ, расписания 

учебных занятий, оплаты труда, оказания методической помощи 

преподавателям-практикам. Задача руководства вузов, колледжей 

состоит в необходимости решения данных проблем. Формирование 

эффективной системы взаимодействия с работодателями возможно 

только в случае понимания того, что работодатели имеют разные по-

требности и возможности. Если размер организации значительный, 

то долгосрочное сотрудничество возможно. Если предприятие не-

большое или среднее по размерам, то работодатель выступает 

только как предприятие, которое заинтересовано в трудоустройстве 

выпускников по результатам участия в итоговой аттестации, пригла-

шения на практику или по мере необходимости в сотрудниках.  

В условиях усиления конкурентной борьбы за абитуриентов об-

разовательные организации стремятся завоевать лучшие позиции в 

рейтингах через «репутацию», т. е. опросы работодателей и техни-

ческого сообщества. Высокий рейтинг, безусловно, привлекает по-

тенциальных абитуриентов. 
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В то же время заинтересованной стороной в воспроизводстве ка-

чественного образования является студенчество. Реализация дан-

ного положения происходит по-разному, однако одним из механиз-

мов является проведение анкетирования среди студентов. При этом 

стоит обратить внимание, что важно анкетировать не только студен-

тов очной формы обучения, но и заочной. Часть студентов вынуж-

дена выбирать заочную форму вследствие невозможности обучения 

на очной форме из-за высокой стоимости обучения. Однако бывают 

и такие ситуации, когда работнику для карьерного роста необходимо 

пройти обучение и он, будучи потенциальным работодателем, мо-

жет указать на имеющиеся пробелы. 

Цель опросов состоит в оценке уровня удовлетворенности сту-

дентов качеством образования в образовательном учреждении. При 

этом руководство вуза должно понимать значимость и обоюдную 

пользу включения студентов в различного рода оценочные проце-

дуры на правах полноправного партнера и работать над проблемой 

понимания студентами смысла такой оценки [8].  
Студенчество должно видеть, что их участие в оценке условий и 

технологий обучения, содержания образования приводит к коррек-

тировке образовательных программ и в конечном итоге повышает 

имидж вуза среди будущих абитуриентов.  

Образовательные организации, организуя работу по повышению 

качества образования, не должны забывать о том, что они несут от-

ветственность за качество работы сотрудников. Ведь кроме студен-

тов оценку качества преподавания в вузе осуществляют и коллеги-

преподаватели. Здесь возможны разногласия в критериях оценива-

ния среди преподавателей и студентов. Это еще один важный аспект 

работы вуза. 

Заключение 

Качество не может быть конечным результатом. Оно является 

средством, с помощью которого выявляется соответствие конечного 

продукта требованиям всех заинтересованных сторон, в том числе 

государства, образовательных учреждений, представителей студен-

чества, работодателей и их объединений. Эффективность взаимо-

действия всех заинтересованных сторон в целях повышения каче-

ства подготовки повысится, если появится возможность перевести 

работодателей, студентов из категории сторонних и пассивных 

наблюдателей на позиции заинтересованных участников. 
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УДК 37.014.61 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-ЦЕЛЕВАЯ МЕТОДОЛОГИЯ  

ДЛЯ ЭКСПЕРТИЗЫ СОДЕРЖАНИЯ И ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 

Тимошек И.Н. 
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 

Разработана авторская методология, в которой компетенция рассмат-

ривается как образовательная цель, достигаемая через совместную образо-

вательную деятельность педагога и обучающегося в рамках ОПОП. В ос-

нове методологии лежит метод декомпозиции компетенции на ключи-де-

скрипторы с последующим сопоставлением результатов обучения, тема-

тики рабочих программ дисциплин и практик, заданий оценочных матери-

алов. Ее внедрение в практику работы вузов позволит откорректировать 

действующий или создать механизм оценки качества образовательной дея-

тельности и успешно выполнить аккредитационные показатели. 

Статья полезна сотрудникам Рособрнадзора и Росаккредагентства, 

обеспечивающим информационно-аналитическое сопровождение проведе-

ния аккредитационной экспертизы, а также другим ответственным лицам, 

привлекаемым для ее проведения.  

Ключевые слова: деятельностно-целевая методология, качество обра-

зования, компетенция, ключи-дескрипторы, диагностическая работа, ак-

кредитационные показатели. 

 

ACTIVITY-TARGETED METHODOLOGY FOR EXTERNAL 

REVIEW OF THE CONTENT AND ASSESSMENT TOOLS  

OF MASTER’S DEGREE PROGRAMS 

Timoshek I.N. 
The author's Methodology has been developed, in which competence is con-

sidered as an educational goal, which is achieved through joint educational ac-

tivities of the teacher and the student within the framework of the BSP. It is based 

on the method of decomposition of the competence into keys-descriptors, which 

are compared with the results of training, the subject of work programs of disci-

plines and practices, the tasks of assessment materials. The introduction of the 

Methodology into practice of universities will allow to adjust the existing (or 

create) mechanism for assessing the quality of educational activities and success-

fully fulfill accreditation indicators.  

The article is useful for employees of Rosobrnadzor and NAA, who provide 

information and analytical support for external review, as well as responsible 

persons involved in its implementation. 
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Введение. В течение тридцати лет новейшей истории Россий-

ской Федерации формируется и совершенствуется современная си-

стема оценки качества образования в виде комплексной характери-

стики организации, включающая в себя, с одной стороны, оценку 

условий осуществления образовательной деятельности, а с другой – 

оценку качества подготовки обучающихся. В основу системы поло-

жен государственно-общественный характер управления, выражаю-

щийся в оценке соответствия федеральным государственным обра-

зовательным стандартам (требованиям) степени достижения резуль-

татов освоения образовательной программы, а также потребностей 

обучающегося. В дополнение к государственной системе (согласно 

статье 95 [1]) реально функционирует заявляемая по инициативе 

участников отношений в образовательной сфере, хотя и в меньших 

масштабах, профессионально-общественная независимая система 

оценки качества образования. 

Для образовательных организаций процедура государственной 

аккредитации, формы и перечень представляемых документов три-

жды изменялись за последние три года.  

ДГТУ как один из самых динамически развивающихся вузов 

России в течение этого периода 33 раза подтверждал качество обра-

зования по отдельным образовательным программам в рамках про-

цедуры внешней оценки – государственной аккредитации. Опыт де-

ятельности университета опубликован в инструктивно-методиче-

ском издании [2] в 2021 году. 

Прошел год с тех пор, как с 1 марта в юбилейный 2022 год для 

образовательного законодательства страны вступили в силу значи-

тельные изменения в статью 92 [1] в части федеральной технологии 

проведения и применения новых показателей в области государ-

ственной аккредитации. Изменения затронули практически все 

уровни образовательной системы – от общего до высшего образова-

ния. 

Росаккредагентством по поручению Рособрнадзора по новой 

процедуре было проведено более 120 аккредитационных экспертиз, 

что меньше в 3-4 раза, чем в предшествующие годы за такой же пе-

риод. Данные для анализа взяты из источника [4]. 
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Среднемесячное количество процедур сократилось в 2…2,5 раза. 

Так, в 2020-21 годах количество обращений организаций с заявле-

нием о проведении экспертизы составило в пределах 29…34 в месяц. 

К моменту завершения действия «старых федеральных правил» 

(28 февраля 2022 года) и утверждения нового перечня специально-

стей, перехода программ аспирантуры на федеральные государ-

ственные требования количество аккредитационных процедур воз-

росло до 49. Это потребовало от Росаккредагентства усилий для 

обеспечения организационно-технического и информационно-ана-

литического сопровождения. Необходимо отдать должное руковод-

ству и сотрудникам агентства за успешно завершенную работу в 

рамках старого законодательства. 

Новое законодательство переместило акценты с процедуры 

оценки условий осуществления образовательной деятельности на 

оценку качества подготовки обучающихся, что и показывают ре-

зультаты. С марта 2022 года по настоящее время процент отрица-

тельных заключений экспертных комиссий вырос практически на 

порядок и достиг в отдельные месяцы 43…64%. Особенно показа-

тельными в этом отношении стали сентябрь (64,3%) и ноябрь 2022 

года (63,6%). В январе 2023 года результат незначительно снизился 

до 43,8%.  

Анализ опубликованных заключений по результатам работы 

экспертных комиссий подтверждает, что главной «точкой провала» 

при оценке образовательной деятельности является невыполнение 

пятого аккредитационного показателя. Во всех заключениях по по-

казателю АП5 вузы не достигают пороговых значений и результат 

оценивается 0-м количеством баллов. Обучающиеся по аккредитуе-

мым образовательным программам не справляются с «заданиями 

диагностической работы, сформированной из фонда оценочных 

средств проверяемой организации». В отдельных случаях организа-

ции не могут собрать необходимое количество обучающихся (не ме-

нее 70%) для проведения процедуры тестирования. Показатель АП5 

имеет самый большой удельный вес в новой системе государствен-

ной аккредитации и составляет от 4/9 до 7/9 от общего количества 

баллов (90), необходимых для успешного ее прохождения. 

С учетом вышесказанного выполнение данного показателя ста-

новится основным местом приложения усилий образовательных ор-

ганизаций и федеральных органов управления образованием с точки 

зрения новой методологии обеспечения качества обучения, включая 

анализ и экспертизу содержания ОПОП. 
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Методология экспертизы ОПОП магистратуры. На основа-

нии личного многолетнего опыта участия в различных аккредитаци-

онных процедурах Рособрнадзора, в планировании и проведении 

данной процедуры в вузах Ростовской области (РО) разработана де-

ятельностно-целевая методология экспертизы содержания ОПОП 

магистратуры. Она была обсуждена и одобрена в ноябре-декабре 

2022, январе и феврале 2023 г. на 12 совещаниях-семинарах с руко-

водителями и научно-педагогическими работниками 60 кафедр 11 

факультетов, 2 колледжей, учебно-методической комиссией универ-

ситета, ученым советом ДГТУ, на XVII Общероссийском форуме 

Гильдии экспертов в сфере профессионального образования и в Ро-

саккредагентстве. 

Разработанная методология является логическим продолжением 

результатов, изложенных в публикации [3]. 

Для образовательной организации в значительной степени 

важно установление возможности формирования у обучающихся 

компетенций, изложенных в ОПОП, а основной задачей экспертной 

комиссии является признание разработанных тестов пригодными 

для оценки уровня сформированности компетенции согласно регла-

менту.  

После установления возможности (достаточности) применения 

разработанных организацией оценочных материалов для оценки 

уровня освоения выбранной компетенции экспертами проводится 

процедура тестирования обучающихся согласно установленным 

правилам. Результаты диагностической работы анализируются со-

гласно утвержденной Минобрнауки методике и делается вывод о 

подтверждении соответствия качества образования пятому аккреди-

тационному показателю. 

Согласно установленным требованиям, экспертами проверяются 

наличие и полнота обязательной информации на сайте организации 

и в представленных документах по аккредитуемой ОПОП. По дан-

ным Росаккредагентства за 2022 год, на сайтах вузов РФ информа-

ция в полном объеме, включая оценочные материалы, присутствует 

только у 48% организаций. Такой результат наглядно подтвержда-

ется примерами с сайтов университетов, представленными на рис. 1. 

На рис. 1, а пробелы в колонке «Приложение к РПД» показы-

вают отсутствие обязательной информации, а на рис. 1, б информа-

ция представлена в полном объеме. 
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Рис. 1. Информация с сайтов вузов Ростовской области 

 

Это наглядный пример выявления «слабых мест» у образова-

тельных организаций. Набирающий обороты аккредитационный мо-

ниторинг позволит выявить нарушения законодательства в области 

соблюдения лицензионных и аккредитационных требований. Ре-

зультат анализа, согласно планам Рособрнадзора, будет классифи-

цироваться по трем категориям риска (высокий, средний, низкий), 

затем будет приниматься решение о направлении в вуз контрольно-

надзорной проверки. По данным Федеральной службы, к категории 

высокого риска сегодня можно отнести около 50% образовательных 

организаций. 

Выборочный анализ загруженных и просмотренных файлов до-

кументов с сайтов вузов РО показал тенденцию несоответствия раз-

мещенной информации по отдельным формальным признакам (изу-

чаемой дисциплине, коду или наименованию направления подго-

товки, компетенции и т.д.). Результат соответствия оказался на  

15-20% ниже указанного процента заполнения. То есть налицо нару-

шение законодательства об открытости организаций: обучающиеся 

и другие участники образовательных отношений могут воспользо-

ваться только частью документов, размещенных на сайтах организа-

ции. 

От теории к практике экспертизы содержания документов 

ОПОП. Наиболее сложным в выполнении, но при этом наиболее 

значимым для организации является процесс анализа валидности 

собственных оценочных средств для проверки сформированности 

заданной компетенции в рамках реализуемой образовательной про-

граммы. 

б) а) 
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Результаты анализа документации ряда вузов Ростовской обла-

сти и других регионов Российской Федерации показывают, что об-

разовательная деятельность в них до сих пор носит дисциплинар-

ный, а некомпетентностный характер. Академическая среда нахо-

дится под приоритетным влиянием принципа преемственности 

учебного процесса и поэтому требует перестройки процесса форми-

рования результатов освоения ОПОП. В соответствии с одной из це-

лей новой федеральной парадигмы измерение качества образования 

осуществляется путем проведения диагностической работы по оце-

ночным средствам вуза. Для этого вначале перед экспертом стоит 

задача о признании валидными оценочные средства для проверяе-

мой компетенции и только после этого о применении их для оценки 

сформированности данной компетенции. 

Разработанная автором статьи деятельностно-целевая методоло-

гия в полной мере позволяет справиться с поставленной задачей, 

установить, а затем исправить «слабые» места в документах ОПОП 

путем сопоставления оценочных средств с дескрипторами компе-

тенции, сопоставления их с результатами обучения и с тематикой 

разделов по дисциплинам (практикам). На рис. 2 представлена блок-

схема проведения процедуры экспертизы оценочных средств дисци-

плины и содержания (разделов, модулей и тем) рабочей программы. 

В основе методологии лежит общеизвестный метод декомпози-

ции, который применяется для анализа каждой компетенции как до-

стигаемой цели при планировании образовательного процесса, ее 

формирования у обучающегося, а также при составлении оценочных 

средств для оценки уровня освоения (результата). Более трех веков 

назад Р. Декарт в «Рассуждениях о методе» описывал во втором пра-

виле процесс расчленения изучаемой задачи на столько частей (под-

задач), на сколько потребуется, чтобы можно было их решить по от-

дельности или до тех пор, пока дальнейшее упрощение уже не будет 

иметь смысла. Поступаем таким же образом. Другой неотъемлемой 

составляющей методологии является описание процесса достиже-

ния поставленной цели (в нашем случае – компетенции) через кон-

кретные результаты совместной продуктивной деятельности педа-

гога и обучающегося.  

Теоретической базой публикации является разработанная в сере-

дине ХХ века Б. Блумом система мыслительного поведения обуча-

ющихся при достижении образовательных целей, описание которых 

осуществляется с помощью соответствующих глаголов – перечня 

действий.  
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В конце предыдущего столетия, в начале текущего данные ис-

следования были продолжены на новом уровне академиком 

В.П. Беспалько и также российскими учеными Л.С. Илюшиным, 

Н.Ф. Ефремовой. 

Рассмотрим практическое применение методологии «в пять ша-

гов». Промежуточные результаты на каждом шаге действий экс-

перта (по блок-схеме) прокомментируем, а отдельные сведем в таб-

лицу. 

На первом шаге экспертом обоснованно выбирается проверяе-

мая компетенция. Для этого проводится анализ реализации образо-

вательной программы. Основным критерием выбора является осво-

ение компетенции в рамках промежуточной аттестации по закреп-

ленным дисциплинам (практикам). Для примера в статье анализиру-

ется единая для всех магистерских программ (согласно действую-

щим ФГОС третьего поколения) универсальная компетенция УК-2.  

На втором шаге компетенция методом декомпозиции текста 

раскладывается (в данном случае) на три элемента-подцели: форми-

руемую способность – действие, направленное на объект управле-

ния (проект), этапы и другие характеристики жизненного цикла. 

Данный процесс ограничивается профессиональными задачами 

установленных ФГОС типов, включенных в ОПОП для достижения 

необходимых способностей выпускника. Каждый из элементов ну-

меруется римской системой счисления от I до III (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Пример формирования элементов-подцелей для УК-2 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

I. Способен 

управлять  

II. проект (как объ-

ект управления)  

III. Жизненный цикл (этапы, 

другие характеристики) 

 

На третьем шаге для каждого из трех элементов эксперт, руко-

водствуясь профессиональными стандартами, справочной информа-

цией, учебной и научной литературой, формулирует ключи-де-

скрипторы, при помощи которых в необходимой степени описывает 

каждый элемент. Дескриптор, как правило, должен содержать гла-

гол – действие, которое будет использоваться экспертом для анализа 

формируемых и оцениваемых способностей обучающихся в пред-

метной профессиональной области подготовки под различными уг-

лами зрения. Это наглядно демонстрируется дескрипторами для I 
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элемента в табл. 2. II и III элементы в значительной степени раскры-

вают только суть и характеристики объектов познания, к которым 

прикладываются вышеуказанные действия.  

Исследования текстов компетенций из различных ФГОС разных 

уровней подготовки с точки зрения декомпозиции показывают, что 

большая их часть хорошо структурирована, содержит явно выра-

женные и однозначно сформулированные цели и может быть разде-

лена на три-четыре элемента-подцели. В действующих образова-

тельных стандартах встречаются компетенции, которые требуют 

разделения на шесть и даже семь элементов, включающие, в свою 

очередь, понятия, пересекающиеся с другими компетенциями. Это 

значительно увеличивает трудоемкость и субъективность работы 

эксперта.  

Компетенция УК-2 хорошо структурирована, однозначно трак-

туется, поэтому не потребовала значительных трудозатрат при фор-

мулировании дескрипторов и дальнейшем проведении экспертизы 

результатов обучения по дисциплинам, практикам для освоения за-

данной компетенции. Пример ключей-дескрипторов приведен в 

табл. 2. 

 
Таблица 2  

Пример сформулированных ключей-дескрипторов  

для элементов-подцелей УК-2 

I. Способен управлять 

I.1 Демонстрирует знания параметров, стандартов и основ управле-

ния в предметной области 

I.2 Показывает применение накопленного опыта при решении типо-

вых и многоплановых задач в предметной области 

I.3 Проводит исследование рынка продукции, оценку рисков ее 

внедрения на основе анализа факторов, влияющих на эффектив-

ность вывода на рынок продуктов 

I.4 Регламентирует и контролирует деятельность проектной 

группы, персонала подразделений 

I.5 Использует системы автоматизированного проектирования 

I.6 Применяет статистические методы сбора, обработки, анализа и 

прогнозирования данных 

I.7 Определяет задачи персонала, задействованного в технико-эко-

номическом сопровождении проекта 

I.8 Иллюстрирует достигнутые результаты деятельности 
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I.9 Разрабатывает перспективные планы развития на основе мотиви-

рованных решений 

I.10 Исполняет трудовые функции руководителя 

I.11 Выполняет оценку эффективности и результативности внедре-

ния новых технологий по проектированию, производству, экс-

плуатации и утилизации изделий 

II. Проект (как объект управления) 

II.1 Понятие проект (лат. project – брошенный вперёд) означает план, 

замысел, описание того, что предстоит сделать. Работа, направ-

ленная на решение конкретной проблемы, на достижение опти-

мальным способом [5] 

II.2 Виды проектов:  

- продукт как часть, улучшение или конечное изделие 

- услуга или способность ее представления 

- технология (материального и нематериального производства)  

- разработка нового продукта, услуги 

III. Жизненный цикл: этапы, другие характеристики 

III.1 Это промежуток времени между моментом появления проекта и 

моментом его ликвидации [5] 

III.2 Стадии [5]: 

- Инициация – выдвижение идеи и подготовка проектных доку-

ментов, детальное обоснование, маркетинговые исследования 

для реализации последующих стадий. 

- Планирование – определение сроков реализации замысла, раз-

деление на этапы, назначение исполнителей и ответственных 

лиц. 

- Исполнение – реализация всех намеченных действий. 

- Завершение – анализ данных и контроль на соответствие их 

плану. Обязанность руководства 

III.3 Фазы цикла [5]: исследования, инвестиции, эксплуатация про-

екта, оценка эффективности 

III.4 Модели [5]: каскадная, спиральная, инкрементная 

III.5 Принципы: наличие детального плана, разработка системы от-

четности, наличие системы анализа, наличие системы реагирова-

ния 

III.6 Взаимосвязанные ограничения: содержание (состав работ) про-

екта; бюджет проекта (деньги, человеческие и материальные ре-

сурсы), сроки (время), требующиеся на реализацию проекта 

 

Таким образом экспертом или лицом, ответственным за образо-

вательную программу, формулируются ключи-дескрипторы. При 
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необходимости они могут быть включены в состав документов 

ОПОП и использованы заведующим кафедрой, проректором и дру-

гими лицами для оценки работы. 

На четвертом шаге сформулированные ключи-дескрипторы ис-

пользуются для анализа содержания разработанных документов. 

Пример анализа заданий оценочных средств, размещенных в откры-

том доступе на сайте [4], приведен в приложении 1.  

Перечень заданий взят из рабочей программы дисциплины «Ме-

тодология научных исследований». В строке напротив каждого за-

дания указывается экспертный вывод об установлении соответствия 

с каким-либо пронумерованным ключом-дескриптором. Если соот-

ветствие не удалось установить, ставится знак «-».  

В результате из 25 перечисленных в приложении 2 возможных 

соответствий удалось установить только 5. Следовательно, можно 

сделать вывод, что оценочные материалы не соответствуют содер-

жанию УК-2, представлены не по форме, установленной Росаккред-

агентством, поэтому не могут быть использованы для проведения 

диагностической работы. Необходимо отметить, что дисциплина 

«Методология научных исследований» на протяжении многих лет и 

в настоящее время входит в большинство программ магистратуры в 

различных вузах России, поэтому результаты, полученные в данной 

статье, могут быть использованы как экспертами, так специали-

стами вузов. 

По итогам проведенной работы эксперт формирует протокол с 

указанием перечисленных недостатков. Как следствие, диагностиче-

ская работа не проводится, и вуз зарабатывает 0 баллов по этому по-

казателю. В заключении экспертной группы делается формальный 

вывод в отношении проверяемой программы: «не подтверждено со-

ответствие качества образования аккредитационным показателям». 

У читателей может возникнуть некоторое сомнение в субъектив-

ности отрицательного вывода, принятого только по оценочным 

средствам. Можно допустить, что при этом содержание и качество 

подготовки выпускника находятся на высоком уровне. Поэтому, 

чтобы понять глубину причины отрицательного результата, выпол-

ним анализ содержания (разделов и тематики) рабочей программы 

дисциплины, в рамках которой осуществляется формирование ком-

петенции УК-2. Используем тот же подход и формы представления 

информации.  
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Результат анализа двух программ по дисциплинам «Методоло-

гия научных исследований» и «История и методология науки и тех-

ники (применительно к радиотехнике)», размещенных в открытом 

доступе на сайте [6], представлен в приложениях 2 и 3, соответ-

ственно. Как видно из экспертных ведомостей анализа, содержание 

первой дисциплины соответствует трем из 25 ключей-дескрипторов, 

а содержание второй дисциплины – только одному.  

Вывод: содержание подготовки (тематики разделов РПД) не 

обеспечивает формирование УК-2 в полном объеме.  

В завершение, разбираясь в причинах полученного результата, 

хочется отметить, что он не уникален. Принцип преемственности 

обучения, который часто применяется в вузах при переходе от од-

ного ФГОС к другому, не обеспечивает планируемый результат. За-

крепление компетенций за дисциплинами ОП происходит без учета 

новых требований к подготовке, не работает вузовский механизм 

оценки качества образовательной деятельности и подготовки обуча-

ющихся по программе магистратуры в новых условиях.  

С использованием разработанной автором методологии были 

установлены, а затем успешно устранены все недостатки докумен-

тации анализируемой ОПОП, в том числе и в отношении других 

компетенций. Проведенные ректорские диагностические работы по-

казали удовлетворительные результаты в свете современных требо-

ваний к оценке качества образования. 

Выводы 

1. Представленная в статье авторская деятельностно-целевая ме-

тодология органично сочетает в себе системные теоретические зна-

ния в когнитивной области и методы исследования в области обес-

печения качества образовательной деятельности, а также эффек-

тивно обеспечивает реализацию современной парадигмы государ-

ственной аккредитации. В статье приведена пошаговая инструкция 

для проведения экспертного анализа и выявления «болевых точек» 

в содержании рабочих программ дисциплин (практик) и оценочных 

средствах в отношении освоения компетенций основных професси-

ональных образовательных программ. 

2. Приведенные примеры являются хорошей основой практиче-

ского применения методологии при формировании вузовских меха-

низмов оценки качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся в рамках действующих ФГОС магистратуры 

различных направлений подготовки и перспективных ФГОС четвер-

того поколения.  
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Приложение 1 

Пример экспертной ведомости анализа оценочных средств  

для УК-2 11.04.01 

Задания оценочных средств 
Результат  

соответствия 

Опишите цели и задачи НИР - 

Назовите основные современные подходы к моделирова-
нию систем 

- 

Какие существуют методы описания радиотехнических 
систем?  

I.6 

Какие программы могут быть использованы при модели-
ровании радиоэлектронных систем? 

- 

Какие методы и подходы используются при обработке 
результатов эксперимента?  

II.2 

Какие экспериментальные методы могут быть использо-
ваны при решении задачи в НИР? 

- 

Каковы основные принципы выбора средств проведения 
экспериментальных исследований? 

- 

Каковы нормативные требования к разработке проектно-
конструкторской документации? 

I.1, 

Каковы принципы анализа полноценности и эффективно-
сти экспериментальных данных? 

I.11 

Какова схема организации и проведения эксперименталь-
ных исследований? 

- 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45764250
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45764250&selid=45764259
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Окончание прил. 1 

Задания оценочных средств 
Результат  

соответствия 

Какие методы расчета, проектирования и модернизации 
компонентной базы вычислителя Вы знаете? 

I.2 

Какова прагматическая цель темы исследований дис-
сертации? 

- 

Что называется вычислительным экспериментом? - 

Укажите средства измерения, расположенные в по-
рядке возрастания степени их сложности 

- 

В каких единицах измеряется относительная погреш-
ность? 

- 

Что называется наукой? - 

Из приведенных примеров выберите то, что относится 
к дедуктивному методу научного исследования 

I.6 

Укажите верную последовательность элементов науч-
ной статьи 

- 

Что представляет собой вид абстрагирования, называе-
мый идеализацией? 

- 

Особенность любой регрессионной (статистической) 
модели  

- 

Какой этап математического моделирования является 
вторым? 

- 

Что называется вычислительным экспериментом? - 

Что называется психологической инерцией мышления? I.1 

Какой из методов активизации творческого мышления 
относится к методам алгоритмического поиска? 

I.3 

 

Приложение 2 

Пример экспертной ведомости анализа содержания дисциплины  

«Методология научных исследований» для УК-2 11.04.01 

Задания оценочных средств 
Результат  

соответствия 

Определение методология. Наука и ее признаки - 

Репродуктивная и продуктивная деятельность человека - 

Понятие «организация» - 

Функции науки. Этапы развития науки - 

Знание. Виды знаний. Способы познания истины - 

Чувственное и рациональное познание. Основные 

структурные элементы познания 
- 

Этические основания методологии - 

Определение НИР. Цель и виды исследования - 
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Окончание прил. 2 

Задания оценочных средств 
Результат  

соответствия 

Структурные единицы научного направления - 

Актуальность темы НИР. Этапы НИР - 

Научная новизна и её элементы I.3 

Варианты получения новых научных результатов - 

Понятие «документ». Виды документов - 

Методы анализа документов - 

Метод экспертных оценок - 

Каталог. Его виды. УДК - 

Принципы ведения рабочих записей. Виды записей - 

Уточненный список исходных источников информации - 

Принципы отбора и оценка материала - 

Теоретические исследования. Модели I.6 

Эмпирическое и теоретическое знание - 

Роль эксперимента в научном исследовании I.3 

Виды экспериментов. Вычислительный эксперимент - 

План и планирование эксперимента I.9 

Измерение и наблюдение. Его виды I.1 

 
Приложение 3 

Пример экспертной ведомости анализа содержания дисциплины 

«История и методология науки и техники (применительно  

к радиотехнике)» для УК-2 11.04.01 

Задания оценочных средств Результат  
соответствия 

Специфика науки как системы знания, формы познава-

тельной деятельности 
- 

Критерии научности. Понятие метода и методологии 

науки 
I.1 

Возникновение науки как проблема истории науки - 

Кумулятивизм и антикумулятивизм - 

Концепция научных революций Т. Куна - 

Становление первых теоретических форм науки в эпоху 

Античности 
- 

Науки в Средневековье - 

Истоки и предпосылки первой научной революции - 

Формирование оснований классической новоевропей-

ской науки 
- 
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Окончание прил. 3 

Задания оценочных средств Результат  
соответствия 

Природа в физике Аристотеля и Галилея-Ньютона - 

Проблема метода научного познания - 

Методологические программы Ф.Бэкона. Р.Декарта, 

Г.Галилея и И. Ньютона. Неклассическая наука: пере-

смотр оснований классического естествознания 

- 

Поиск методологии технических наук - 

Философская рефлексия техники: эволюция идей - 

Распространение технических знаний в России в XIX 

– начале XX века 
- 

Специфика философского осмысления техники и тех-

нических наук 
- 

Предмет, основные сферы и главная задача филосо-

фии техники 
- 

Сущность и природа техники. Её осмысление в антич-

ной культуре 
- 

Переосмысление представлений о природе, технике, 

науке в Средние века 
- 

Формирование предпосылок науки и инженерии в 

эпоху Возрождения 
- 

Становление технической науки в Новое время - 

Проблема соотношения науки и техники - 

Специфика технических наук - 

Фундаментальные и прикладные исследования в тех-

нических науках 
- 

Структура технической теории и специфика техниче-

ского знания 
I.1 
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УДК 378.1 

К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ 

Уртенов Н.С. 
ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет 

имени У.Д. Алиева» 

В статье рассматривается один из аспектов широко распространенной 

проблемы компьютерной диагностики знаний студентов. Автор, анализи-

руя содержание учебных планов и рабочих программ дисциплин разных 

вузов по одному и тому же направлению подготовки, делает вывод о невоз-

можности объективного дистанционного контроля качества знаний студен-

тов региональными и федеральными надзорными органами. 

Ключевые слова: дисциплина, квалификация, учебный план, тестиро-

вание. 

 

ON THE ISSUE OF DIAGNOSING THE STUDENTS’ LEVEL 

OF KNOWLEDGE 

Urtenov N.S. 
Karachay-Cherkess State University named after U.D. Aliyev 

The article considers one of the aspects of the well-known problem of com-

puter diagnostics of students' knowledge. The author analyzing the content of the 

curriculum and the working programs of disciplines of various universities in the 

same area of training makes the conclusion about the impossibility of objective 

distance control of the quality of students' knowledge by regional and federal 

supervisory authorities. 

Keywords: discipline, qualification, curriculum, testing. 

 

Стремительные перемены, происходящие в современном мире, 

устанавливают новые требования к специалистам, занятым не 

только в производстве, но и в культуре, медицине, науке, сфере об-

служивания и образования. В большей степени они связаны с вопро-

сом о том, соответствует ли работник квалификационным требова-

ниям, выдвинутым для данной должности. Ранее эти требования 

были прописаны в квалификационных характеристиках должно-

стей, а сегодня для большинства специальностей определяются про-

фессиональными стандартами, в которые вносятся изменения и до-

полнения по мере необходимости. В квалификационных характери-

стиках каждой должности имеются разделы «Должен знать» и «Тре-

бования к квалификации». В разделе «Требования к квалификации» 
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определены уровень профессиональной подготовки работника, не-

обходимый для выполнения предусмотренных должностных обя-

занностей, и требования к стажу работы [1]. В разделе «Должен 

знать» прописывается перечень требований, которые предъявля-

ются к работнику в отношении специальных знаний, а также знаний 

законодательных и нормативных правовых актов, положений, ин-

струкций и других материалов, методов и средств, которые работ-

ник должен применять при выполнении должностных обязанностей.  

Аналогичные требования содержатся и в ныне действующих 

профессиональных стандартах. Они сформулированы как: 1) требо-

вания к образованию, обучению, опыту практической работы; 2) не-

обходимые умения и знания [2]. Требования, предъявляемые к 

уровню профессиональной подготовки претендента на должность, 

иначе говоря, к образованию, обучению и опыту практической ра-

боты, работодатель определяет по документам об образовании, про-

фессиональной переподготовке или повышении квалификации. 

Предполагается, что соискатель, имеющий документ об образова-

нии, владеет необходимыми компетенциями, предъявляемыми к ра-

ботнику в отношении специальных знаний. Этими компетенциями 

он должен обладать на выходе из образовательного учреждения, где 

реализуется соответствующая образовательная программа. Здесь мы 

подходим к проблеме, которая будет рассмотрена в настоящей ста-

тье – одинаковые ли требования предъявляются к выпускникам од-

ного и того же направления подготовки в различных образователь-

ных организациях? Очевидно, если требования неодинаковые, то мы 

будем иметь выпускников с разными уровнями освоенных компе-

тенций. Как следствие, возникает и второй вопрос: решают ли эту 

проблему федеральные государственные образовательные стан-

дарты, единые на всей территории Российской Федерации?   

Чтобы ответить на вопросы, мы проанализировали содержание 

учебных планов одного направления подготовки, выбранного нами 

для исследования.  

Были изучены составляющие учебных планов: 

- перечень учебных дисциплин; 

- объем времени, отводимого на изучение дисциплин учебного 

плана; 

- содержание учебных дисциплин, составляющих основу учеб-

ного плана. 

Представление о первых двух пунктах можно получить, анали-

зируя само содержание учебных планов. Для исследования третьего 
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пункта необходимо ознакомиться с рабочими программами учеб-

ными дисциплинами, составляющими основу учебного плана. Это 

довольно трудоемкая работа, но для того, чтобы сформировать ка-

кой-то образ ныне сложившейся ситуации, связанной с реализацией 

образовательных программ, достаточно акцентировать свое внима-

ние только на одной дисциплине исследуемого направления подго-

товки, взяв ее за основу анализа.  

Мы поступили следующим образом. Анализировали информа-

цию относительно дисциплины «Численные методы» из учебных 

планов направления 44.03.05 «Педагогическое образование» 

(с двумя профилями подготовки). Исследовали содержание учебных 

планов поколения 3++ некоторых вузов Приволжского, Южного и 

Северо-Кавказского федеральных округов. При этом одним из про-

филей учебного плана была «Информатика», а в выборе второго 

профиля не устанавливалось никаких ограничений. Это могли быть 

любые профили: математика, начальное образование, технология, 

физика, химия и т.д.  

Как было отмечено выше, исследование касалась направления 

44.03.05 «Педагогическое образование» с двумя профилями подго-

товки. При этом профили разные, но один профиль из двух – «Ин-

форматика». Соответственно, выпускник, обучавшийся по данной 

программе, должен быть готов вести педагогическую деятельность 

в качестве учителя информатики среднего общеобразовательного 

учреждения.  

Результаты анализа учебных планов и учебных дисциплин пред-

ставлены в таблице. 

Данные, приведенные в ней, свидетельствуют о довольно силь-

ном разбросе показателей объема времени, отводимого учебными 

планами разных вузов на изучение дисциплины «Численные ме-

тоды»: от 72 до 216 часов. Кроме того, в двух вузах эта дисциплина 

не изучается или ее содержание включено в рабочую программу 

другого предмета.  

Несмотря на то что анализ проводился только в отношении од-

ной дисциплины «Численные методы» учебного плана, такая ситуа-

ция касается и других дисциплин, формирующих профессиональ-

ную подготовку будущего учителя информатики.  

 



239 

 

Таким образом, получается, что студенты одного и того же 

направления подготовки, выпускники различных вузов, осваивают 

те или иные компетенции на разных уровнях. В такой ситуации фе-

деральным или региональным контролирующим органам очень 

сложно провести диагностику уровня сформированности компетен-

ций в дистанционном формате, так как объем и содержание одних и 

тех же дисциплин одного и того же направления подготовки очень 

сильно отличаются. Непросто, а порой и невозможно сформировать 

контрольно-измерительные материалы. Следует заметить, что в 

этом вопросе не выявляется каких-либо нарушений действующего 

образовательного законодательства вузами.    

Вузы Профили Название предмета Общий 

объем  

(в часах) 

КФУ, Елабужский 

институт (филиал) 

Технология,  

информатика 

Численные методы 72 

АГПУ Физика,  

информатика 

- - 

АГУ Физика,  

информатика 

- - 

Таганрогский  

институт  

им. А.П. Чехова 

Математика,  

информатика 

Численные методы 180 

СГПИ Математика,  

информатика 

Численные методы 144 

СГПИ (филиал  

в г. Ессентуки) 

Математика,  

информатика 

Численные методы 144 

СКФУ Математика,  

информатика 

Численные методы. 

Теория, алгоритмы, 

программы 

162 

ДГПУ Математика,  

информатика 

Численные методы 72 

ЧГПУ Математика,  

информатика 

Численные методы 72 

КЧГУ 

 

Математика,  

информатика 

Численные методы 216 

Начальное  

образование,  

информатика 

Численные методы 144 
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Чтобы решить эту важнейшую проблему диагностики качества 

знаний студентов, по всей вероятности, необходимо иметь единую 

для всех образовательных учреждений основу учебных планов по 

одному и тому же направлению подготовки. А для того, чтобы иметь 

возможность централизованной проверки (тестированием) уровня 

сформированности компетенций в дистанционном формате, необхо-

димо для каждой дисциплины учебного плана сформировать «ядро» 

ее содержания, вокруг которого вузы будут строить свои рабочие 

программы. Разработкой такого «ядра» и прилагающихся к нему 

контрольно-измерительных материалов могли бы заняться компе-

тентные учебно-методические объединения по направлениям подго-

товки.  

Это существенно упростило бы проблему диагностики уровня 

сформированности соответствующих компетенций надзорными ор-

ганами разных инстанций и повысило бы объективность оценки ка-

чества знаний. Более того, такой подход к оценке знаний повысил 

бы открытость и объективность оценочных механизмов. «Одной из 

основных задач является анализ механизма обеспечения объектив-

ной оценки и, как результат, модификация системы сбора информа-

ции о качестве обучения в соответствии с образовательными стан-

дартами» [3, с. 141].  

В заключении отметим, что недавно представленное педагогиче-

скому сообществу страны «ядро высшего педагогического образо-

вания», основанное на единых подходах к структуре и содержанию 

учебного плана и дисциплин, есть твердый шаг на пути к возможной 

централизованной компьютерной диагностике знаний студентов. 
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КАЧЕСТВО РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОЦЕНКА 

Цакаев А.Х. 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

В статье раскрыты проблемы обеспечения и оценки качества образова-

ния в современной России. Показаны реалии перехода на бессрочный фор-

мат свидетельства о государственной аккредитации деятельности образо-

вательных организаций на территории современной России и возможные 

риски снижения качества образования. Детально раскрыта внутренняя ло-

гика методики независимой оценки качества условий образовательной де-

ятельности в сфере высшего и дополнительного профессионального обра-

зования. Представлены результаты структуризации и анализа данных неза-

висимой оценки качества условий образовательной деятельности по про-

граммам высшего и дополнительного профессионального обучения за 2021 

год. Сформулированы основные недостатки как в действующих методиках 

независимой оценки качества условий обеспечения образовательной дея-

тельности, так и в обеспечении качества образования в современной Рос-

сии.  

Ключевые слова: качество образования, государственная аккредита-

ция, условия образовательной деятельности, независимая оценка качества 

образования, критерии и показатели качества условий образования.  

 

THE QUALITY OF RUSSIAN EDUCATION: 

PROVISION AND EVALUATION 

Tsakaev A.Kh. 
RANEPA under the President of the Russian Federation 

The article reveals the problems of providing and assessing the quality of 

education in modern Russia. The realities of transition to the unlimited format of 

the state accreditation certificate of the activities of educational organizations in 

the territory of modern Russia, and the possible risks of reducing the quality of 

education are shown. The internal logic of the methodology for independent as-

sessment of the quality of educational activities’ conditions in the field of higher 

and additional professional education is disclosed in detail. The results of struc-

turing and analyzing data from independent assessment of the quality of educa-

tional activities’ conditions for programs of higher and additional professional 

training for 2021 are presented. The main shortcomings are formulated both in 

the existing methods of independent assessment of the quality of conditions for 
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providing educational activities, and in ensuring the quality of education in mod-

ern Russia. 

Keywords: quality of education, state accreditation, conditions of educa-

tional activities, independent assessment of the quality of education, criteria and 

indicators of the quality of education conditions. 

Введение 

Согласно Закону об образовании в России [1], образование сле-

дует рассматривать, с одной стороны, как «единый целенаправлен-

ный процесс воспитания и обучения», а с другой – как общественно 

значимое благо. При этом его качество считается «важной составля-

ющей любого социума, государственного правового образования», 

так как обеспечивает эффективность всей национальной экономики 

и качество жизни граждан. Сегодня в российском образовании про-

должает наблюдаться динамика усиления отставания от европей-

ского, североамериканского, дальневосточного образования, и даже 

ближневосточного (Израиль, ОАЭ и др.).  Сравнивая качество совре-

менного российского образования с качеством советского образова-

ния 1980-х годов, следует отметить, что первое оставляет желать 

лучшего. Речь идет обо всех уровнях образования
1
: общем (началь-

ное, основное и среднее), профессиональном (среднее профессио-

нальное и высшее) и дополнительном (для детей и взрослых, про-

фессиональное). Возникает вопрос, почему так получилось. 

Ответ кроется в Концепции российского образования [5] в части 

целеполагания. Что мы хотим от образования? Кого мы готовим – 

потребителей или созидателей конкурентных продуктов и услуг? 

Сегодня, когда страна практически переведена на рельсы мобилиза-

ционной экономики, ответ предельно прост – созидателей конку-

рентных продуктов и услуг! Для этого необходимо в корне демон-

тировать старую и создать новую конструкцию образовательного 

процесса, заточенного на подготовку высококачественных специа-

листов для всех сфер жизнедеятельности страны. Этот процесс 

должен охватывать, как обеспечение, так и оценку качества россий-

ского образования. Функционально качество образования в совре-

менной России обеспечивается Минобрнауки, Минпросвещения и 

Рособрнадзором. 

                                                      
1 Уровень образования – завершенный цикл образования, характери-

зующийся определенной единой совокупностью требований [1]. 
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Цели и методы исследования. В процессе исследования вопро-

сов качества современного российского образования возникла необ-

ходимость формирования целей данного исследования. Первая цель 

состояла в том, чтобы показать, что изменения в системе государ-

ственной аккредитации российского образования, а именно в части 

перехода на бессрочный формат выдачи свидетельства, порождает 

«мертвые временные зоны» в развитии качества образования в обра-

зовательных организациях. Вторая цель – адекватная оценка основ-

ного структурного подразделения образовательной организации 

(например, кафедры в высшей школе) и совмещение руководства им 

руководителем более высокого уровня управления, непосред-

ственно влияющая на качество обучения в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность. Для обеспечения достиже-

ния этих целей автором использован системный подход, включаю-

щий метод анализа иерархии, аналогий, сравнений, сопоставлений и 

агрегирования. 

Основное содержание исследования 

Согласно российскому Закону об образовании [1], «качество об-

разования – комплексная характеристика образовательной дея-

тельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам, федеральным госу-

дарственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образо-

вательная деятельность, в том числе степень достижения плани-

руемых результатов образовательной программы». 

Высокое качество среднего общего образования советского пе-

риода подтверждается тем, что простой деревенский школьник да-

лекой глубинки мог без проблем поступить в ведущий московский 

вуз по выбранной им специальности. Сегодня в России это практи-

чески невозможно, в лучшем случае можно поступить в вуз лишь на 

коммерческой основе. После окончания вуза желающий на конкурс-

ной основе мог поступить в аспирантуру (очную или заочную). У 

кандидатов наук была реальная возможность продолжить получение 

дополнительного образования в докторантуре (очной или заочной). 

Все зависело от желания и прилежания обучающегося на всех уров-

нях советского образования. Конечно, возможны были исключения 

из общего (единого) подхода к образовательному процессу, но это 

лишь «исключение». Специалисты с высшим образованием совет-
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ского образца имели большой потенциал в образовании, что позво-

ляло им легко адаптироваться даже по непрофильной специально-

сти. Таково было качество советского образования. 

Почему советское образование было качественное? Ответ лежит 

в плоскости того, что советское образование было заточено «…не 

только решать общеобразовательные задачи, обучая учащихся зна-

ниям законов развития природы, общества и мышления, трудовым 

навыкам и умениям, но и формировать на этой основе … убеждения 

учащихся, воспитывать учащихся в духе высокой нравственности, 

советского патриотизма …» [14]. Существует распространенное 

мнение, что советская система образования была лидирующей в 

мире в 1950-1980 гг., так как отвечала системно на три вопроса: 

«Чему учить?», «Как учить?» и «Для чего учить?» [16]. 

Государственная аккредитация образовательных организа-

ций в современной России. Согласно ст. 92 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» [1], «целью государ-

ственной аккредитации является подтверждение аккредитацион-

ным органом соответствия качества образования в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по заявленным 

для государственной аккредитации образовательным программам, 

установленным аккредитационным показателям».  

При проведении государственной аккредитации, как правило, 

учитываются сведения о результатах мониторинга в системе образо-

вания, независимой оценки качества образования, профессио-

нально-общественной аккредитации, а также сведения из отчетов 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, о са-

мообследовании по заявленным для государственной аккредитации 

образовательным программам. 

Важно отметить, что сегодня «свидетельство о государствен-

ной аккредитации действует бессрочно» [6]. Срочность предусмот-

рена лишь в двух случаях: «шесть лет для организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность по основным профессиональ-

ным образовательным программам; двенадцать лет для организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам» [6]. 

По результатам аккредитационной экспертизы, основанной на 

принципах объективности и ответственности экспертов за качество 

ее проведения, проводится государственная аккредитация, сфокуси-

рованная на подтверждении соответствия качества образования в 

образовательной организации установленным аккредитационным 



245 

показателям по заявленным для государственной аккредитации об-

разовательным программам. Так, по образовательным программам 

высшего образования аккредитационные показатели разрабатывает 

Минобрнауки России, по основным общеобразовательным програм-

мам начального, основного и среднего общего образования и обра-

зовательным программам среднего профессионального образования 

– Минпросвещения РФ. 

На сегодня складывается парадоксальная ситуация: лицензия на 

образовательную деятельность бессрочная и государственная аккре-

дитация стала бессрочной. В этих условиях наступает такой период 

в развитии образовательной организации (довольно продолжитель-

ный), когда она не открывает новые программы обучения, а Рособр-

надзор практически выпадает из системы обеспечения качества об-

разования в ее деятельности. То есть, учитывая положения правовых 

актов страны (Федерального закона «Об образовании в РФ» и пр.) и 

их целевую направленность, функциональная деятельность феде-

ральных органов исполнительной власти в сфере образования (Ми-

нобрнауки, Минпросвещения и Рособрнадзор), к сожалению, стано-

вится сфокусированной лишь на построении всевозможных рейтин-

гов образовательных организаций по уровням образовательного 

процесса (см. рисунок). 

В этот «блаженный период» развития образовательной органи-

зации, имеющей свидетельство о государственной аккредитации, 

есть риск существенного снижения качества образования в ее дея-

тельности. 
 

 
Фокус оценки качества образования в аккредитованных образовательных 

организациях современной России в период до ввода новой  

образовательной программы 
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Независимая оценка качества образования в современной  

России. Согласно действующему Федеральному закону «Об образо-

вании в Российской Федерации» [1], предусмотрена независимая 

оценка качества образования в России, направленная «на получение 

сведений об образовательной деятельности, установление каче-

ства подготовки обучающихся и реализации образовательных про-

грамм». Она включает «1) независимую оценку качества подго-

товки обучающихся; 2) независимую оценку качества условий осу-

ществления образовательной деятельности организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность». В дополнение к 

нему для формирования и развития системы независимой оценки ка-

чества образования в России принят ряд нормативно-правовых ак-

тов [2–4, 7–13]. 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся, со-

гласно Федеральному закону № 273 от 29 декабря 2012 года [1], про-

водится по инициативе участников отношений в сфере образования. 

Так, за 2021 год средний балл по ЕГЭ составил 44,25, все (100%) по-

ступившие в вузы в этом году имели балл не ниже этого среднего 

уровня [15].  

Независимая оценка качества условий осуществления образова-

тельной деятельности (далее – НОК), согласно Методическим ре-

комендациям по проведению независимой оценки качества образо-

вательной деятельности организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность [11] – «оценочная процедура, которая 

направлена на получение сведений об образовательной деятельно-

сти организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность». Организации, осуществляющие НОК, размещают в сети Ин-

тернет информацию о порядке проведения и результатах независи-

мой оценки качества образования и направляют ее при необходимо-

сти в федеральные органы государственной власти, органы испол-

нительной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования, органы местного самоуправления. 

На основе результатов НОК, как правило, формируются рейтинги 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

(или) реализуемых ими образовательных программ.  

Методика, использованная в процедуре независимой оценки ка-

чества образовательных услуг, предоставляемых организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по образователь-

ным программам высшего образования и дополнительного профес-
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сионального образования (далее, Методика НОК) [12], предусмат-

ривала следующие пять критериев с соответствующими алгорит-

мами их расчета: 

1. Открытость и доступность информации об организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность: К1 = (0,3 × Пинф +  

+ 0,3 × Пдист + 0,4 × Пуд откр); 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность: К2 = (0,5 × Пкомф.усл + 0,5 × Пуд комф); 

3. Доступность образовательной деятельности для инвалидов: 

К3 = (0,3 × Пдост орг + 0,4 × Пдост услуг + 0,3 × Пуд дост); 

4. Доброжелательность, вежливость работников организации:  

К4 = (0,4 × Пуд перв.конт + 0,4 × Пуд оказ.услуг +  

+ 0,2 × Пуд вежл.дист); 

5. Удовлетворенность условиями ведения образовательной дея-

тельности организаций, К5 = (0,3 × Преком + 0,2 × Пуд орг.усл + 

0,5 × Пуд). 

Каждый критерий конкретизирован показателями.  

Так, первый критерий (К1) определяют следующие три показа-

теля:  

1) соответствие информации о деятельности организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования (далее – организация), размещен-

ной на общедоступных информационных ресурсах, содержанию и 

порядку (форме) размещения, установленным законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

(Пинф); 

2) наличие на сайте информации о дистанционных способах об-

ратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функцио-

нировании (Пдист); 

3) доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, пол-

нотой и доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организа-

ции, на сайте (Пуд откр). 

Второй критерий (К2) уточняют два показателя: 

1) обеспечение в организации комфортных условий предостав-

ления услуг (Пкомф.усл); 

2) доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг организацией (Пуд комф). 

Третий критерий (К3) конкретизируют три показателя: 
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1) оборудование территории, прилегающей к зданиям организа-

ции, и помещений с учетом доступности для инвалидов (Пдост орг); 

2) обеспечение в организации условий доступности, позволяю-

щих инвалидам получать образовательные услуги наравне с дру-

гими (Пдост услуг); 

3) доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью 

услуг для инвалидов (Пуд дост). 

Четвертый критерий (К4) определяют три показателя: 

1) доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, обес-

печивающих первичный контакт и информирование получателя 

услуги при непосредственном обращении в организацию, % от об-

щего числа опрошенных получателей услуг (П перв. конт); 

2) доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательно-

стью, вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, 

% от общего числа опрошенных получателей услуг (П оказ.услуг); 

3) доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательно-

стью, вежливостью работников организации при использовании ди-

станционных форм взаимодействия, % от общего числа опрошен-

ных получателей услуг (Пуд вежл.дис). 

Пятый критерий (К5) уточняется тремя показателями: 

1) доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать орга-

низацию родственникам и знакомым или могли бы ее рекомендо-

вать, если бы была возможность выбора организации, % от общего 

числа опрошенных получателей услуг (Преком); 

2) доля получателей услуг, удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг, % от общего числа опрошенных 

получателей услуг (Пуд орг.усл); 

3) доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации, % от общего числа опрошенных по-

лучателей услуг (Пуд). 

Методика НОК в 2021 году применена в отношении 438 органи-

заций, в том числе 318 головных организаций и 120 филиалов обра-

зовательных организаций, расположенных в 81 субъекте РФ. Так, 

согласно [17], минимальное значение интегральной оценки по кри-

териям НОК в 2021 году составило 75,21 балла, максимальное – 99,9 

балла, среднее значение – 95,71 балла.  

Максимальный средний показатель качества в разрезе главных 

распорядителей средств федерального бюджета зафиксирован для 
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структурного подразделения организации высшего образования, 

подведомственной Министерству юстиции Российской Федерации 

(96,6 балла); минимальный – для организаций, подведомственных 

Министерству транспорта Российской Федерации (79,6 балла). Мак-

симальный средний показатель качества в разрезе федеральных 

округов зафиксирован для организаций, расположенных на террито-

рии Южного федерального округа (95,1 балла), минимальный – Си-

бирского федерального округа (88,9 балла). Максимальный средний 

показатель качества в разрезе субъектов РФ зафиксирован для орга-

низаций, расположенных на территории Самарской области (99,8 

балла), минимальный – для организаций, расположенных на терри-

тории Республики Карелия (82,1 балла). Расчетные значения показа-

телей НОК за 2021 год представлены в таблице.  

 
Расчетные значения показателей НОК за 2021 год 

Наименования показателей НОК 2021 г. 

Количество вузов, всего 436 

в том числе получившие  

95-100 баллов 305 

90-95 баллов 104 

менее 90 баллов 27 

Количество вузов, получивших 80 баллов и менее 

по критерию К1,  

в том числе по 

12 

показателю 1.1 - 

показателю 1.2 35 

показателю 1.3 9 

Количество вузов, получивших 80 баллов и менее 

по критерию К2,  

в том числе по 

10 

показателю 2.1 10 

показателю 2.2 - 

Количество вузов, получивших 80 баллов и менее 

по критерию К3,  

в том числе по 

47 

показателю 3.1 151 

показателю 3.2 45 
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Окончание таблицы 

Наименования показателей НОК 2021 г. 

показателю 3.3 61 не аттесто-

вано 

Количество вузов, получивших менее 80 баллов 

по критерию К4,  

в том числе по 

3 

показателю 4.1 3 

показателю 4.2 - 

показателю 4.3 - 

Количество вузов, получивших менее 80 баллов 

по критерию К5,  

в том числе по 

- 

показателю 5.1 - 

показателю 5.2 - 

показателю 5.3 - 

Источник: составлено автором на основе данных [17].  

 

Следует отметить, что показатель 3.3 (принимает значение «не 

применимо», если у образовательной организации отсутствуют обу-

чающиеся с ОВЗ, инвалиды) был не применим к 61, или 14,0%, из 

438 проверенных образовательных организаций высшего образова-

ния, при этом к головным вузам относятся 19 организаций, или 6,0% 

от общего их числа (318), а к филиалам – 42, или 35,0% (общее число 

– 120). Это является достаточно высоким уровнем показателя 3.3, 

свидетельствующим либо о несовершенстве Методики, либо о низ-

ком качестве условий образовательной деятельности в современной 

России.   

К числу головных вузов, не поддающихся оценке по показателю 

3.3, относятся ФГБОУ ВО «Дипломатическая академия Министер-

ства иностранных дел Российской Федерации», ФГБОУ ВО «Астра-

ханская государственная консерватория», ФГБОУ ВО «Краснояр-

ский государственный институт искусств» и еще 13 вузов страны, а 

также ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии 

наук», ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Кольский 

научный центр Российской академии наук» и ФГБНУ «Исследова-

тельский центр частного права имени С.С. Алексеева при Прези-

денте Российской Федерации».  
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К числу филиалов, не поддающихся оценке по показателю 3.3, 

относятся Сергиево-Посадский филиал ФГБОУ ВО «Всероссийский 

государственный институт кинематографии имени С.А. Гераси-

мова» и еще 40 филиалов вузов по всей стране.   

В 2022 году НОК, согласно протоколу № 1 от 3 февраля 2022 

года, проводилась в отношении 334 высших учебных заведений, из 

них 299 ФГБОУ ВО и 35 негосударственных вузов [18]. Картина, по 

всей видимости, аналогична 2021 году. 

Такое подробное описание головных вузов и филиалов приве-

дено для того, чтобы показать значимость, имеющегося в Методике 

НОК [12] несоответствия, не позволяющего оценить реальное каче-

ство условий осуществления образовательной деятельности в совре-

менной России, даже на уровне высшего образования и дополни-

тельного специального образования. 

Необходимо также отметить отсутствие оценки значимости 

базового структурного подразделения образовательной организа-

ции. Возникает вопрос: Почему? Так, в высшем учебном заведении 

такой структурой в советское время была кафедра (факультетская, 

общеуниверситетская или общеинститутская), которая и обеспечи-

вала качество обучения. Сегодня в российских вузах произошла под-

мена (умышленно или без умысла): статус кафедр занижен до такой 

степени, что они стали виртуальными (без собственных кабинетов и 

аудиторий) и заменены порой департаментами и/или центрами, с со-

зданием «базовых кафедр» при бизнес- и иных внешних структурах. 

Важно отметить, что эти «базовые кафедры» не отвечают за каче-

ство образования, а являются лишь инструментом привлечения об-

разовательной организацией внебюджетных средств. А сохранив-

шиеся классические кафедры в вузах заведуют порой ректоры, про-

ректоры и деканы факультетов (директора институтов) или чинов-

ники министерств и ведомств (что, безусловно, можно рассматри-

вать в качестве коррупционной составляющей, даже если такое сов-

мещение осуществляется без оплаты). Такая картина настолько ти-

пична для российских вузов, что не имеет смысла приводить стати-

стику, – она удручающая не только для региональных вузов. Ви-

димо, такое совмещение должностей сказывается на качестве обра-

зования в российских вузах, и поэтому отсутствуют критерии и по-

казатели оценки качества образования, отражающие участие ка-

федры в обеспечении качества обучения учащихся. 

Согласно Федеральному закону № 273 от 29 декабря 2012 года, 

«результаты независимой оценки качества образования не влекут за 
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собой приостановление или аннулирование лицензии на осуществ-

ление образовательной деятельности, лишение государственной ак-

кредитации в отношении организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность» [1]. К сожалению, рейтинги и прочие срав-

нительные оценки уровня качества образования в образовательных 

организациях не решают проблему падения качества образования, а 

лишь структурируется существующая их совокупность в группы ли-

деров, середняков и аутсайдеров. Поэтому сложившаяся ситуация в 

стране требует более кардинальных мер. 

Оценка качества образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам высшего образова-

ния и дополнительного профессионального образования, преду-

сматривает участие экспертов, «специализирующихся на вопросах 

оценки качества образования» [11] в онлайн- и оффлайн-форматах, 

что связано с проявлением в их деятельности профессионального и 

иных рисков.  Это касается как формата государственной аккреди-

тации, так и независимой оценки качества условий образовательной 

деятельности по образовательным и профессиональным програм-

мам. Исследования [20–23] показали, что аккредитованные экс-

перты все же должны быть наделены определенными лимитами на 

риск (профессиональный и иной), иначе высока вероятность прояв-

ления риска искажения в работе аккредитационных экспертных 

групп и экспертов НОК. 

Заключение 

Исследование вопросов обеспечения и оценки качества образо-

вания в современной России показало следующее. 

Во-первых, обеспечение качественного российского образова-

ния в условиях санкционного давления коллективного Запада и 

опасности потери национального суверенитета лежит в плоскости 

как обучения учащихся знанию законов развития природы, обще-

ства и мышления, трудовым навыкам и умениям, так и воспитания у 

обучающихся высокой нравственности и патриотизма. 

Во-вторых, действующая Методика НОК Минобрнауки и Мин-

просвещения России нуждаются в доработке в части повышения 

значимости базовых структурных подразделений и усиления требо-

ваний к совмещению должностных обязанностей в рамках одной об-

разовательной организации и/или в зависимых организациях. 

В-третьих, в части усиления требований к совмещению долж-

ностных обязанностей в рамках одной образовательной организации 
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и/или в зависимых организациях общественным советам при Мино-

брнауки и Минпросвещения России необходимо ввести шестой кри-

терий в методику НОК со следующими тремя показателями с соот-

ветствующими скидками с итогового результата: 

- наличие совмещения руководителем образовательной органи-

зации любой руководящей должности в этой организации – скидка 

5 баллов; 

- наличие совмещения заместителями руководителя и иными ру-

ководителями структурных подразделений образовательной органи-

зации другой руководящей должности в этой организации – скидка 

1 балл за каждый случай; 

- наличие совмещения руководящей должности в образователь-

ной организации чиновниками министерств и ведомств РФ – скидка 

1 балл за каждый случай. 

В-четвертых, Рособрнадзору, Минпросвещения и Минобрнауки 

России следует инициировать внесение изменений в п. 6 ст. 95.1 Фе-

дерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 (в ред. от 17.02.2023). Предлагаемая редакция: 

«Результаты независимой оценки качества образования должны 

учитываться при рассмотрении вопроса о приостановлении или 

аннулировании лицензии на осуществление образовательной дея-

тельности, лишении государственной аккредитации в отношении 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность».  

В-пятых, ввиду того что в «блаженный период» деятельности ак-

кредитованной образовательной организации усиливается риск су-

щественного снижения качества образования, необходимо ввести 

для всех основных образовательных программ (общеобразователь-

ных и профессиональных) срок государственной аккредитации 

шесть лет (соответствующий сроку избрания Президента РФ). Сви-

детельство о государственной аккредитации должно выдаваться на 

срок 6 лет вне зависимости от того, где находится образовательная 

организация – на территории России или за рубежом. 
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В статье затронут важный вопрос – формирование системы партнер-

ства с работодателями в системе высшего образования. Перечислены тре-

бования законодательных актов к участию работодателей в образователь-

ном процессе и рассмотрены пути развития взаимодействия для повыше-

ния качества подготовки специалистов. Отмечено, что для удовлетворения 

потребностей современного рынка труда необходимо преодолеть ряд барь-

еров, связанных с пассивностью и отсутствием ответственности работода-

телей за качество подготовки специалистов. Приведены примеры вовлече-

ния работодателей в образовательную деятельность. 

Ключевые слова: качество образования, работодатели, партнерство. 
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Идея целостного подхода к образованию давно прослеживается 

в публикациях [1–3] и сегодня становится особенно актуальной для 

российской системы образования. 



258 

Как известно, одно из основных положений целостного под-

хода – познание целого через взаимодействие его частей. Сегодня 

без активного вовлечения работодателей в образовательный процесс 

система высшего образования уже не может считаться целостной. 

Федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования (далее – ФГОС ВО) определяет следующие тре-

бования к участию работодателей в реализации основных образо-

вательных программ: 

- при отсутствии профессиональных стандартов, соответствую-

щих профессиональной деятельности выпускников, профессиональ-

ные компетенции определяются Организацией (образовательная ор-

ганизация высшего образования), в том числе на основе консульта-

ций с ведущими работодателями, объединениями работодателей от-

расли, в которой востребованы выпускники; 

- требования к кадровым условиям реализации программы уста-

навливают долю руководителей и (или) работников организаций, 

осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к кото-

рой готовятся выпускники, и имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной сфере не менее 3 лет, в численности педагогических 

работников Организации, участвующих в реализации программы; 

- требования к применяемым механизмам оценки качества обра-

зовательной деятельности и подготовки обучающихся определяют 

вовлечение работодателей в процессы регулярной внутренней и 

внешней оценки качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся, в том числе в рамках профессионально-обще-

ственной аккредитации. 

ФГОС ВО и еще ряд документов, утвержденных Министерством 

науки и высшего образования РФ, определяют необходимость при-

влечения работодателей к учебному процессу. Среди них Положе-

ние о практической подготовке обучающихся, Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования (программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры) и другие нормативные 

акты. 

Взаимодействие с работодателями в разных вузах для выпол-

нения требований законодательства реализуется в разных формах, 

но основными являются: 

- создание базовых кафедр;  
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- привлечение представителей работодателя к чтению лекций, 

проведению занятий семинарского типа, открытых мероприятий и 

мастер-классов;  

- проведение практической подготовки на предприятиях; 

- участие работодателей в ГИА; 

- организация совместных проектов. 

Очевидно, что оценить качество подготовки выпускника в про-

цессе обучения невозможно, как и проверить сформированность 

компетенций в отрыве от производственной деятельности [4]. Окон-

чательный вывод о том, «обладает ли выпускник определённым 

набором компетенций, может и, что самое главное, должен делать 

только работодатель после определенного времени работы выпуск-

ника (например, после 1 года работы по окончании вуза)» [5]. 

Несмотря на большую работу, проводимую вузами по привлече-

нию специалистов реального сектора экономики к сотрудничеству, 

можно с уверенностью сделать вывод об отсутствии в настоящее 

время эффективных механизмов интеграции работодателей в си-

стему высшего образования. Кроме того, наблюдается пассивность 

и отсутствие ответственности работодателей за результаты подго-

товки специалистов. 

Можно выделить основные проблемы взаимодействия с работо-

дателями на системной основе для повышения качества подготовки 

специалистов, а именно:  

- хаотичность взаимодействия работодателей с вузами;  

- неготовность предприятий-работодателей к высокозатратным 

финансовым формам взаимодействия с вузами;  

- недостаточную информированность работодателей о возмож-

ных путях активного взаимодействия с вузами;  

- низкий уровень вовлеченности работодателей в процесс подго-

товки специалистов на сегодняшний день [6]. 

Для изменения данной ситуации предлагается переходить к вза-

имодействию вузов с работодателями на системной основе и регу-

лировать процессы, как минимум, на уровне вуза. Для этого могут 

использоваться различные механизмы, но они не должны иницииро-

вать «принуждение» работодателя к работе, а должны нацеливать 

его на реализацию ключевой задачи – трудоустройство лучших вы-

пускников, повышение кадрового потенциала предприятия, удовле-

творение потребностей современного рынка труда. 
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Но, привлекая работодателя к учебному процессу, можно столк-

нуться с рядом сложностей, в том числе организационного и мето-

дического характера. Чтобы работодатель стал профессиональным 

преподавателем, он должен не только иметь соответствующий опыт 

работы в профессиональной сфере, но и знать специфические осо-

бенности и характеристики системы высшего образования. 

Этого можно избежать, если часть занятий (лекций, практиче-

ских и лабораторных занятий) переводить в формат практической 

подготовки и проводить на предприятии, где работодатель высту-

пает не преподавателем, а наставником, координатором подготовки, 

реализуя важную цель обучения – обеспечение практического ха-

рактера образовательного процесса и максимального приближения 

его к реальным условиям.  

Участие работодателей в работе государственных экзаменацион-

ных комиссий (ГЭК) является обязательным и определено в норма-

тивных документах, включая ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». Вовлечение работодателя в процесс итоговой аттеста-

ции – это еще и важная форма экспертизы конечного этапа подго-

товки специалиста. Для региональных вузов, возможно, такая мера 

достаточна, так как предприятия являются градообразующими и по-

давляющее большинство выпускников трудоустраивается именно 

туда. Да и вся жизнь молодых людей так или иначе связана с такими 

предприятиями, начиная с экскурсий в школьные годы и заканчивая 

преддипломной практикой и темой ВКР.  

В мегаполисах все иначе. Обычно к работе в ГЭК привлекаются 

представители тех предприятий, с которыми налажены давние 

связи, причем трудоустройство выпускников на эти предприятия со-

ставляет не более 1-2%. Предлагается проводить работу по привле-

чению работодателей к участию в ГИА не только как членов ГЭК, а 

в качестве активных наблюдателей, заранее оповещая о направле-

ниях, по которым проводится итоговая аттестация, и темах выпуск-

ных квалификационных работ. Такая системная работа, на наш 

взгляд, позволит повысить процент выпускников, трудоустроенных 

по профилю, и обеспечить предприятия страны квалифицирован-

ными кадрами, реально продемонстрировавшими свою подготовку. 

Новая тенденция, которая получила активное развитие в послед-

ние годы, – предоставление возможности получения студентами 

второй квалификации. И здесь без работодателей не обойтись. Про-

граммы профессиональной переподготовки могут быть разработаны 
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и реализованы в вузах только при участии представителей профес-

сионального сообщества. 

Еще одной эффективной мерой повышения качества основных 

образовательных программ является создание постоянно действую-

щих (попечительских) советов из представителей профессиональ-

ных сообществ. 

Подводя итог, хотелось бы отметить значимый фактор, без кото-

рого невозможно достижение поставленных целей, – наличие зако-

нодательной базы, поддерживающей систему партнерства в сфере 

высшего образования. Именно прозрачность требований, четкость 

механизмов взаимодействия, наличие системы информационного 

обмена между вузами и работодателями являются основой для пере-

хода от сотрудничества к партнерству вузов с профессиональным 

сообществом. 
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В статье рассмотрены вопросы организации внутренней независимой 

оценки качества образования. Представлен анализ опыта работы в этом 

направлении филиала Дагестанского государственного университета в 

г. Хасавюрте. Обозначены основные цели, задачи и принципы проведения 

внутренней независимой оценки качества образования, определены приме-

няемые оценочные процедуры и инструменты оценки. В рамках процедуры 

независимой оценки качества образования подробно рассмотрена проце-

дура анкетирования участников образовательных отношений.  

Ключевые слова: образование, образовательная организация, каче-

ство образования, открытость образования, доступность образования. 
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The article deals with the issues of organizing internal independent assess-

ment of the quality of education. The experience of work in this direction of the 

branch of the Dagestan State University in Khasavyurt is analyzed. The paper 

outlines the main goals, objectives and principles for conducting internal inde-

pendent assessment of the quality of education, determines the assessment pro-

cedures and assessment tools used. As part of the procedure for independent as-

sessment of the quality of education, the procedure for questioning participants 

of educational relations is considered in detail. 

Keywords: education, educational organization, quality of education, open-
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Внутренняя независимая система оценки качества образования 

представляет собой совокупность способов, средств и организаци-

онных структур для установления соответствия качества образова-

тельной деятельности и оказываемых услуг потребностям личности, 

общества и государства.  

Организация внутренней независимой оценки качества образо-

вания в филиале Дагестанского государственного университета осу-

ществляется в соответствии с требованиями законодательства в об-

ласти образования.  

Целью независимой системы оценки качества образования, мо-

ниторинга качества образования является получение объективной 

информации о достижении основных показателей для определения 

и оценивания факторов, выявления изменений, влияющих на каче-

ство образования в филиале, а также непрерывного системного ана-

лиза состояния и поддержки показателей его развития, соответству-

ющих требованиям Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

Основные задачи внутренней независимой оценки качества об-

разования в филиале ДГУ следующие:  

- формирование максимально объективной оценки качества под-

готовки обучающихся по результатам освоения образовательных 

программ;  

- совершенствование структуры и актуализация содержания об-

разовательных программ, реализуемых в образовательной организа-

ции;  

- повышение компетентности и уровня квалификации педагоги-

ческих работников образовательной организации, участвующих в 

реализации образовательных программ;  

- повышение мотивации обучающихся к успешному освоению 

образовательных программ;  

- усиление взаимодействия филиала с профильными организаци-

ями по вопросам совершенствования образовательного процесса;  

- противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализа-

ции образовательного процесса;  

- выявление факторов, влияющих на качество образовательных 

услуг, для принятия своевременных мер, направленных на повыше-

ние эффективности и качества образовательной деятельности уни-

верситета;  

- улучшение самоорганизации обучающихся за счет использова-

ния объективных данных об их учебных достижениях. 
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При этом основными принципами организации внутренней неза-

висимой оценки качества образования являются: 

- валидность; 

- систематичность; 

- регулярность; 

-объективность;  

- открытость; 

- доступность;  

- многоступенчатости; 

- паритетность; 

- автономность; 

- направленность на усовершенствование. 

В филиале Дагестанского государственного университета в 

г. Хасавюрте система оценки качества предполагает сочетание раз-

личных механизмов оценивания результатов образовательной дея-

тельности, а также процедур получения обратной связи от различ-

ных участников образовательных отношений. При этом правом на 

оценку качества образовательных услуг обладают обучающиеся, 

выпускники, работодатели и научно-педагогические работники фи-

лиала. 

Оценочными процедурами и инструментами организации внут-

ренней независимой оценки качества образования в филиале универ-

ситета являются:  

- регулярное самообследование образовательных программ, 

включающее оценку качества по специальным критериям;  

- ежегодное самообследование филиала;  

- процедуры независимой оценки студентами полученных обра-

зовательных результатов;  

- процедуры государственной итоговой аттестации выпускни-

ков, обучавшихся по образовательным программам среднего про-

фессионального и высшего образования. 

В рамках регулярного самообследования образовательных про-

грамм в конце каждого семестра учебно-методический отдел фили-

ала анализирует результаты текущей аттестации обучающихся. На 

основе данного анализа определяются учебные дисциплины, по ко-

торым обучающимися демонстрируются низкие показатели успева-

емости.  

По каждому направлению подготовки формируются комиссии, в 

состав которых входят представители работодателей, студенческого 
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самоуправления, а также руководство филиала, которые принимают 

участие в проведении промежуточной аттестации.  

Комиссии по организации внутренней независимой оценки каче-

ства образования формируются на каждый учебный год решением 

образовательной организации. 

Результаты проведения внутренней независимой оценки каче-

ства образования публикуются в отчете по самообследованию, фор-

мируемом ежегодно в рамках мониторинга эффективности образо-

вательных организаций высшего образования, а также на официаль-

ном сайте филиала ДГУ. 

Для обеспечения принципа открытости и доступности внутрен-

ней независимой оценки качества образования на официальном 

сайте филиала создан специальный раздел, в котором размещены 

нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок ор-

ганизации и проведения внутренней независимой оценки качества 

образования, и графики проведения оценки качества образования.  

Кроме того, на официальном сайте филиала размещена анкета 

для участников образовательных отношений по вопросам удовле-

творенности качеством образовательных услуг. 

Процедура анкетирования предполагает формирование оценки 

участниками образовательных отношений удовлетворенности от-

крытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на информационных стендах, в помеще-

нии и на сайте, а также комфортностью предоставления услуг орга-

низацией в части наличия и понятности навигации внутри организа-

ции, наличия и доступности питьевой воды и санитарно-гигиениче-

ских помещений, санитарным состоянием помещений организации, 

транспортной доступностью (возможность доехать до организации 

на общественном транспорте, наличие парковки), комфортной зо-

ной отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью.  

Также в ходе анкетирования обучающиеся и их родители (закон-

ные представители) имеют возможность оценить доступность услуг 

для инвалидов, а именно:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными плат-

формами); 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 
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- наличие возможности предоставления образовательных услуг 

в дистанционном режиме или на дому; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации. 

Также участники образовательных отношений оценивают до-

ступность, порядок получения необходимой информации, доброже-

лательность, вежливость работников образовательной организации 

при первичном контакте при непосредственном обращении в орга-

низацию (работники приемной комиссии, секретариата, учебной ча-

сти и пр.) 

Результаты анкетирования ежегодно включаются в отчет по са-

мообследованию филиала. 

Необходимо отметить, что ежегодно учебно-методической ко-

миссией филиала осуществляется сопоставление полученных в ходе 

внутренней независимой оценки качества образования данных с за-

планированными показателями, что позволяет оценить эффектив-

ность принятых управленческих решений и внести в содержание об-

разовательной политики филиала соответствующие коррективы при 

необходимости.  
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Качество образования является приоритетом в деятельности образова-

тельных организаций страны. Высокие требования к качеству медицин-

ского образования предопределяются политикой государства, отраженной 

в основных национальных проектах. В статье обобщен опыт Ростовского 

государственного медицинского университета по реализации различных 

форм контроля качества обучения с учетом особенностей медицинского 

образования. 
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of medical education. 
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Качество образования всегда являлось одним из важнейших 

условий эффективной деятельности образовательной организации, 

предопределяя подготовку высококвалифицированных кадров, об-

ладающих необходимым набором профессиональных компетенций. 

Современная парадигма развития вузовского образования находит 

свое отражение в повышении контроля качества образовательной 

деятельности, что является одним из приоритетов политики государ-

ства в рамках национального проекта «Образование». 
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Для достижения данных целей в Федеральный закон «Об обра-

зовании в Российской Федерации» были внесены соответствующие 

изменения, нашедшие отражение в новой модели государственной 

аккредитации образовательной деятельности, вступившей в силу с 

1 марта 2022 г. [1]. В настоящее время предметом государственной 

аккредитации является подтверждение соответствия качества обра-

зования в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, установленным аккредитационным показателям. 

Сам по себе контроль качества имеет многоуровневый систем-

ный характер и реализуется с помощью различных механизмов, 

включающих, в частности, механизмы внешнего и внутреннего кон-

троля качества [2]. 

Традиционно для вузов различного профиля одним из механиз-

мов контроля качества образовательной деятельности «на выходе» 

является государственная итоговая аттестация, которая позво-

ляет оценить качество подготовки выпускников как с позиций вуза, 

так и с позиций работодателей, совместно участвующих в работе 

государственной экзаменационной комиссии. 

В то же время нельзя не отметить ряд важных особенностей ме-

дицинского образования, которые в настоящее время находят отра-

жение и в контроле его качества на постдипломном этапе. С 2016 г. 

в рамках Федерального закона «Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ проводится 

аккредитация специалистов [3]. Аккредитация специалистов  – это 

процедура определения соответствия лица, получившего медицин-

ское, фармацевтическое или иное образование, требованиям к осу-

ществлению медицинской деятельности по определенной медицин-

ской либо фармацевтической специальности [4]. 

Для различных категорий медицинских работников существуют 

первичная аккредитация (аккредитация выпускников специалитета 

и СПО), первичная специализированная аккредитация выпускников 

ординатуры и периодическая аккредитация для врачей и провизо-

ров.  

Сама аккредитация проводится непосредственно с участием ра-

ботодателей и опытных представителей практического здравоохра-

нения под эгидой Национальной медицинской палаты и Националь-

ной фармацевтической палаты. Итогом данной формы независимого 

внешнего контроля качества подготовки врачей и провизоров явля-

ется их допуск к практической профессиональной деятельности.  
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В данной процедуре вузу отводится роль площадки для реализа-

ции этапов аккредитации: компьютерного тестирования, демонстра-

ции практических навыков в симулированных условиях (объектив-

ный структурированный клинический экзамен – ОСКЭ) и автомати-

зированного решения ситуационных задач в формате кейсов.  

Следует подчеркнуть, что первому и третьему этапам аккредита-

ции предшествовала большая совместная работа сообщества меди-

цинских и фармацевтических вузов под эгидой Министерства здра-

воохранения РФ по созданию банка оценочных материалов в виде 

заданий закрытого и открытого типов (тестов, ситуационных задач). 

На этапе подготовки к внедрению процедуры аккредитации специа-

листов подготовленные вузами и обобщенные Методическим цен-

тром аккредитации оценочные материалы подвергались перекрест-

ной экспертизе профильными специалистами с целью отбора наибо-

лее объективных инструментов контроля качества знаний. 

Таким образом, медицинские и фармацевтические вузы страны 

приобрели ценный опыт в разработке и экспертизе различных видов 

оценочных материалов. 

Помимо унифицированных форм контроля качества знаний в 

любом вузе (и медицинские не исключение) существует и своя внут-

ренняя система контроля качества, регламентированная соответ-

ствующим локальным нормативным актом. В ее реализации прини-

мают участие научно-педагогические работники, обучающиеся, их 

законные представители (если обучающийся не достиг совершенно-

летия), а также структуры, призванные мониторировать качествен-

ную составляющую учебного процесса (например, отдел контроля 

качества).  

Благодаря их тесному взаимодействию, а также наличию меха-

низма обратной связи между всеми участниками образовательных 

отношений вуз может разрабатывать и внедрять дополнительно и 

собственные механизмы контроля, которые наиболее адекватно от-

ражают специфику его образовательной деятельности [5]. 

Обсуждая в этом контексте специфику медицинского образова-

ния, хотелось бы отметить его преемственность, которая заключа-

ется в том, что на младших курсах обучающиеся осваивают дисци-

плины фундаментального профиля, знание которых подготавливает 

их к освоению профессиональных клинических дисциплин в целях 

подготовки компетентностно ориентированных специалистов.  
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В РостГМУ с 2016 г. в учебные планы реализуемых специально-

стей включена разработанная вузом вариативная дисциплина «Фун-

даментальная медицина». Цель ее внедрения в учебный процесс за-

ключалась в оценке интегрированного объема и качества фундамен-

тальных знаний, полученных обучающимися, как отражение сте-

пени их готовности к восприятию профессиональной информации 

по клиническим дисциплинам. Изучение дисциплины завершается 

промежуточной аттестацией в виде зачета на основании результатов 

компьютерного тестирования. 

Оценочные материалы дисциплины «Фундаментальная меди-

цина» представляют собой тестовые задания по девяти модулям: фи-

зика, биохимия, анатомия, гистология, фармакология, нормальная 

физиология, микробиология, патологическая физиология, патологи-

ческая анатомия. Типовые задания формировались соответствую-

щими кафедрами. Для экспертизы оценочных материалов был ис-

пользован опыт создания банка тестовых заданий для аккредитации 

специалистов Методическим центром аккредитации. В качестве экс-

пертов выступали представители кафедр клинического профиля 

РостГМУ и привлеченные работодатели. Их работа позволила 

отобрать то итоговое количество тестов, которое наиболее полно и 

объективно отражало бы объем знаний, реально необходимых для 

освоения клинических дисциплин. 

Таким образом наш университет имеет собственный опыт внед-

рения данной дисциплины как эффективного инструмента внутрен-

него контроля качества образования [6].  

Дальнейшее совершенствование системы контроля качества об-

разовательной деятельности медицинских вузов и взаимный обмен 

инновационным опытом позволят максимально успешно решать те 

задачи, которые сформулированы в национальных проектах «Обра-

зование», «Здравоохранение», «Демография».  
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На современном этапе подготовки военных специалистов повы-

шаются требования к содержанию и форме профессиональной под-

готовки. С учетом имеющихся актуальных механизмов оценки каче-

ства образовательной деятельности необходима разработка новой 

методологии оценки результатов обучения и воспитания обучаю-

щихся военных вузов. 

Согласно п. 29 ст. 2 Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

качество образования определяется как комплексная характери-

стика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень их соответствия федеральным государствен-

ным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 
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физического или юридического лица, в интересах которого осу-

ществляется образовательная деятельность, в том числе степень до-

стижения планируемых результатов образовательной про-

граммы [3]. 

Следовательно, выпускник образовательной организации дол-

жен соответствовать всем нормативным требованиям образователь-

ных стандартов. Вместе с тем военные вузы имеют определенную 

специфику подготовки будущих специалистов. Специфика различ-

ных военных специализаций отражается в разработанных военным 

ведомством Квалификационных требованиях, которые, в свою оче-

редь, предъявляют дополнительные профессиональные требования 

к подготовке военных специалистов. 

Согласно п. 13 ч. 3 ст. 28 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования относится к компетенции образова-

тельной организации [3]. На законодательном уровне понятие внут-

ренней системы оценки качества образования не определено. Опре-

делим этот термин как продуктивную деятельность участников об-

разовательного процесса по оценке качества подготовки обучаю-

щихся, образовательной деятельности образовательной организа-

ции, профессиональной компетентности преподавательского со-

става. 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) – 

крайне сложный, многогранный и трудоемкий процесс. Она регла-

ментируется локальным нормативным актом военного учебного за-

ведения. Вместе с тем базовая модель может претерпевать опреде-

ленные изменения – от исключения до добавления каких-либо эле-

ментов в связи с актуализацией современного состояния общества. 

Специалисты Белгородского института развития образования 

разработали структурно-функциональную модель ВСОКО и выде-

лили четыре компонента: целевой, содержательный, процессуаль-

ный и результативный [1].  

Целевой компонент включает в себя принципы, цели и задачи, 

направления ВСОКО и предполагает разработку концептуальных 

документов учебного заведения, связанных с аспектами ее стратеги-

ческого развития (миссия, ценности, программа развития). 

Принципы организации ВСОКО следующие: объективность, до-

стоверность, полнота и системность информации о качестве образо-

вания; открытость, прозрачность процедур оценки качества образо-
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вания; доступность информации о состоянии и качестве образова-

ния; рефлексивность, реализуемая через включение преподаватель-

ского корпуса в самоанализ и самооценку деятельности с опорой на 

объективные критерии и показатели и др. 

С учетом специфики учебного заведения выделим стратегиче-

ские, тактические или оперативные цели, среди которых основной 

целью ВСОКО является повышение качества обучения и воспита-

ния, а также эффективности деятельности по реализации федераль-

ных образовательных стандартов. 

Основными задачами, которые должна решать ВСОКО, явля-

ются следующие: 

1) достижение результатов, соответствующих образовательным 

стандартам и квалификационным требованиям; 

2) достижение результатов, соответствующих целям и задачам 

самого вуза; 

3) оценка деятельности преподавательского состава вуза. 

Содержательный компонент ВСОКО состоит из объектов, кри-

териев, показателей и инструментов. При формировании критериев 

и состава показателей оценки качества образования сегодня следует 

опираться на современную геополитическую ситуацию и потреб-

ность государства в военных специалистах различных направлений 

подготовки. 

Инструментами ВСОКО в военном вузе являются: 

- индивидуальный рейтинг преподавательского состава в учеб-

ной, методической, научной деятельности, профессионально-долж-

ностной подготовки; 

- результаты контроля учебных занятий; 

- модульно-рейтинговая технология оценки знаний курсантов, 

различные формы аттестации; 

- диагностическая работа; 

- анкетирование обучающихся; 

- отзывы на выпускников. 

Процессуальный компонент ВСОКО – это собственно деятель-

ностный компонент, включающий субъекты (функции, структура 

взаимодействия), процедуры (сбор, хранение, обработка и анализ 

информации), организацию (этапы, сроки, ответственные). Среди 

процедур выделим такие крупные направления, как диагностика, 

мониторинг и контроль. 
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Важную роль в ВСОКО играет ежегодное самообследование 

учебного заведения, в ходе которого анализируются в том числе та-

кие позиции, как доля учащихся, успешно завершивших обучение 

по программе высшего образования; доля научно-педагогических 

работников; доля педагогов-практиков и др. 

ВСОКО военного вуза должна проводиться регулярно – не реже 

одного раза в год и, согласно локальному акту, не чаще одного раза 

в период освоения учебного модуля. 

Результативный компонент ВСОКО аккумулирует и системати-

зирует информацию по результатам оценочных процедур, делает ее 

практичной и технологичной для использования различными заказ-

чиками и заинтересованными сторонами. 

Объективная оценка зависит от компетентности группы кон-

троля качества образования и уровня доверия руководства вуза. 

Результаты ВСОКО используются при разработке и анализе ре-

зультатов реализации образовательной программы, подготовке са-

мообследования, оценке профессиональной компетентности и дея-

тельности. 

По итогам ВСОКО за определенный период обучения (семестр, 

учебный год) необходимо переосмысление в области планирования 

деятельности вуза, а также выявление положительного педагогиче-

ского опыта и оценка негативных моментов. 
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