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Аннотация. Проблема обеспечения релевантно-
сти образовательных процессов социально-эконо-
мическим и культурным потребностям общества 
стала серьезным вызовом для традиционных под-
ходов в высшей школе. Высшее профессиональное 
образование уже не может оставаться в состо-
янии значительного отрыва от потребностей 
рынка труда и изменений в системах коммуни-
каций в обществе в целом. Одним из условий эф-
фективного функционирования системы явля-
ется сбалансированность интересов субъектов 
образовательного процесса в диверсифицированной 
инновационной среде с новым типом отношений 
между участниками. Ориентация на результаты 
обучения при разработке, реализации и оценке ка-
чества образовательных программ предполагает 
смену парадигмы образовательного процесса как 
системы. Поэтому необходимо осознание много-
аспектности компетентностного подхода, на 
основе которого планируется обеспечить улучше-
ние функционирования системы высшей школы 
и рост качества профессиональной подготовки 
выпускников. Модернизация российского образо-
вания в соответствии с этими требованиями 
увеличивает значимость ориентации на процесс 
саморазвития и реализации личностного по-
тенциала преподавателей – в профессиональной, 
студентов – в учебной деятельности, но с такой 
формой организации учебной работы, которая 
по целям, содержанию, требованиям к получае-
мым результатам приближена к будущей про-
фессиональной деятельности. В данной статье 
раскрываются особенности компетентностной 
парадигмы развития современной высшей школы; 
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Abstract. The problem of ensuring the relevance of 
educational processes of socio-economic and cultural 
needs of society has become a serious challenge for 
traditional approaches in higher education. Higher 
professional education can no longer remain in a state 
of substantial isolation from the needs of the labour 
market and changes in systems of communication in 
society as a whole, one of the conditions for the effective 
functioning of the system is the balance of interests of 
subjects of educational process in diversified innovative 
environment with a new type of relations between par-
ticipants. Focus on learning outcomes in the design, 
implementation and evaluation of educational pro-
gram quality involves changing paradigm of the educa-
tional process as a system. So you need an awareness of 
the complexity of the competence approach on the basis 
of which it is planned to improve the functioning of the 
system of higher education and increase the quality of 
professional training of graduates. Modernization of 
Russian education in accordance with these require-
ments increases the importance of orientation to the 
process of self-development and realization of personal 
potential of teachers in professional education in train-
ing activities, but this form of organization of educa-
tional work, which aims, contents, requirements to get 
results close to future professional activity. This article 
describes the features of competence-based paradigm 
of development of modern higher education; justifies 
essential changes in objectives, principles, contents, 
forms and methods of training and assessment of its 
quality; the factors, due to increased importance of 
self-actualization, defining the approach to the full de-
velopment of the potential capabilities and its successful 
preparation for professional activities.
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Введение. Научно-технический прогресс последних десятилетий существенно преобразил 
мировую экономику, изменив требования к профессиональной подготовке кадров в условиях 
постоянно меняющихся потребностей рынка труда. Проблема обеспечения релевантности обра-
зовательных процессов социально-экономическим и культурным потребностям общества стала 
серьезным вызовом для традиционных подходов в высшей школе, сформировала принцип не-
прерывного образования «через всю жизнь» («lifelong learning»). Интеграция России в мировое 
образовательное пространство, социально-экономические реалии выдвинули новые требования 
к качеству обучения, в числе которых – постоянное совершенствование системы менеджмента 
качества, вовлечение всех участников процесса в деятельность по его управлению: профессорско-
преподавательского состава, студентов, работодателей. Вузовская политика в этой области руко-
водствуется критериями, которые ориентированы, прежде всего, на государственные требования 
к качеству. Повышенное внимание Министерства образования и науки Российской Федерации 
к вопросу качества подготовки специалистов имеет в основе базовые принципы международных 
стандартов и обусловлено документами Болонского процесса, где подчеркивается, что именно по-
вышение качества образования является приоритетом интернационализации образования, а одна 
из задач – «содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении качества образования с целью 
разработки сопоставимых критериев и методологий» [1].

Вопросы совершенствования системы оценки качества образования реализуются на государ-
ственном уровне в рамках третьей подпрограммы «Развитие системы оценки качества образования 
и информационной прозрачности системы образования» государственной программы «Развитие 
образования» на 2013–2020 гг., утвержденной Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.04.2014 г. № 295, в которой одной из целей указано «обеспечение высокого качества 
российского образования в соответствии с меняющимися запросами населениями и перспектив-
ными задачами развития российского общества и экономики» [2].

Признание качества образования как особой социальной задачи, призванной готовить к всту-
плению в жизнь конкурентоспособные новые поколения, породило необходимость парадигмально 
иного отношения к образованию и, соответственно, выбору путей и средств достижения цели [3]

Постановка задачи. В процессе исторического развития общества в педагогике склады-
вались различные парадигмы образования. По мнению широкого круга ученых, педагогическая 
наука является полипарадигмальной с точки зрения основных характеристик, поскольку в ней 
функционируют когнитивно-информационная, личностно ориентированная, компетентностная, 
культурологическая и другие парадигмы [4]. Модернизация российского образования в рамках 
Болонского процесса осуществляется на компетентностной основе. В этом контексте «компе-
тентностная» парадигма образования противопоставляется «знаниевой». Аргументы сторонников 

обоснованы сущностные изменения, происходящие 
в целях, принципах, содержании, формах и мето-
дах обучения и оценки его качества; исследованы 
факторы, обусловленные усилением значимости 
самоактуализации личности, определяющей под-
ход к всестороннему развитию потенциала чело-
века и его успешной подготовке к профессиональ-
ной деятельности.
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данной позиции состоят в том, что на рынке труда востребованы не сами знания, а формируемые 
компетентности для выполнения определенных функций. Это коренным образом изменяет под-
ходы во всех аспектах образовательных стандартов. В прежней парадигме знание являлось целью 
образования и могло быть формализовано как результат комплекса учебных программ с контролем 
результата различными способами (тесты, устные экзамены, пр.). Однако успешное усвоение этих 
знаний студентами не гарантировало качество профессионального образования в понимании их 
применения для решения профессиональных практических задач (в реальном секторе молодому 
специалисту предлагалось «забыть то, чему учили в институте»).

В профессиональном образовании происходит переход от логики усвоения учебного материала 
к логике освоения основных образовательных программ в виде компетенций. Поэтому в ФГОС 
ВПО заданы требования не к обязательному минимуму содержания образования, а к результатам, 
выраженным дескрипторами компетенций (универсальных – УК, общепрофессиональных – ОПК 
и профессиональных – ПК). Другими словами, в условиях компетентностной парадигмы цель 
существенно расширяется: наряду с усвоением студентами определенных предметных знаний 
(по традиционным учебным программам) требуется освоение профессиональных компетенций 
посредством формирования определенных навыков и умений, способности использовать свои 
личные качества в реализации совокупности видов деятельности и решении профессиональных 
задач в реальных, постоянно изменяющихся условиях.

Профессиональный стандарт также является новой формой определения квалификации ра-
ботника в сравнении с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих и единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 
и служащих. Подразумевается, с уточнением требований к сформированным компетенциям будет 
сокращаться время адаптации выпускника в профессиональной деятельности, что, в свою очередь, 
означает максимальную мобилизацию всех учебных ресурсов на реализацию поставленных перед 
вузом задач.

В данной публикации авторы ставят перед собой задачу рассмотреть сущность оценки качества 
образования и соответствующих ему организационных форм. В решении задачи усиления аспектов 
результативно-целевой направленности компетентностного подхода представляет интерес анализ 
понимания базовых терминов и факторов, которые преимущественно определены особенностями 
современного этапа развития экономики.

Методология и методика исследования. В исследовании использованы общефилософские 
и общенаучные методы: общефилософские – материалистическая диалектика, конкретный исто-
рический подход, общественно-формационный и цивилизационные методы, соотношение научно-
технического и духовного прогресса; общественно-научные – анализ и синтез, индукция, дедукция, 
метод компаративистики, связанный с исследованием социальных систем. Методической основой 
работы стали сочетание принципа обучения и личностного совершенствования, связь полученных 
знаний, компетенций и навыков с практикой.

Результаты. Образование, ориентированное на компетентностную парадигму, коренным 
образом перестраивает мировоззренческие ориентации не только на профессиональное, но и на 
личностное развитие и место человека в социуме. При этом очевидно, что принятие компетентност-
ного подхода в качестве основного направления модернизации российского образования в условиях 
поли-парадигмальности современных педагогических подходов не умаляет традиционного значе-
ния приобретаемых в процессе обучения знаний, умений и навыков, но открывает перспективы 
для улучшения качества подготовки выпускников вузов, акцентируя внимание на формировании 
мотивационной сферы личности, развитии ее способностей, ориентации обучения на максимально 
полный учет возрастных и индивидуальных особенностей, сочетая при этом интересы личности, 
общества и государства.

Мы разделяем мнение ученых (И. А. Зимней, А. Л. Андреева, Н. А. Алексеева и др.) о том, что 
компетентностный подход не просто затрагивает дидактику, методику и организацию учебного 
процесса, по своей сути, «это еще и спроектированная на сферу образования социальная стратегия» 
(см., напр.: [5, с. 23]).

Предпосылками доминирования компетентностной парадигмы можно считать следующие 
факторы:
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1) неопределенность будущего, невозможность опережающего развития программ образова-
ния, ориентация потребителей образовательных услуг на универсально полезные знания и навыки, 
которые будут востребованы к моменту завершения обучения, станут базой саморазвития в течение 
дальнейшей профессиональной жизни;

2) стремительное развитие информационных технологий, переход коммуникаций в виртуаль-
ное пространство, переход к прозрачности информации образовательного процесса, возможности 
индивидуализации образовательных программ и профессиональной самоидентификации в про-
цессе;

3) переход к компетентностному подходу в оценке квалификации кандидатов на рынке труда, 
размывающему требование строгого соответствия профиля образования к применяемой сфере 
деятельности;

4) возможности изменения специализации в ответ на потребности рынка труда, ориентация 
на непрерывное продолжение обучения в течение активной профессиональной жизни (дополни-
тельное образование, корпоративное обучение, др.);

5) стремление к единому понятийному пространству через вектор движения образовательных 
компетенций к профессиональным стандартам, сокращение времени адаптации молодых специ-
алистов в профессиональной деятельности;

6) международная мобильность – синхронизация образовательных и квалификационных 
стандартов разных государств и, как следствие, создание условий для трудовой миграции;

7) развитие в вузах конкурентоспособной инновационной среды для аккумулирования и ка-
питализации интеллектуального потенциала;

8) организационные изменения построения менеджмента качества и систем управления вузом, 
нацеленные на самоактуализацию личности участников образовательного процесса (как студентов, 
так и преподавателей).

Перед высшей школой стоит задача разработки правил построения учебного процесса, опти-
мально сочетающего фундаментальное и прикладное, инвариантное и вариативное знания. На наш 
взгляд, проект модернизации системы образования в новой парадигме еще полностью не сложился 
по нескольким причинам:

– одной из первых называем ту же причину, указанную выше в перечне факторов доминирова-
ния: неопределенность развития, которую трудно прогнозировать и формализовать в нормативном 
наборе социальных компетенций, а тем более однозначно выделить среди них ключевые;

– есть проблема, обусловленная противоречием между прикладным характером компетенций 
и традиционной структурой учебного плана, ориентированной на формирование предметных зна-
ний, умений и навыков; добиться результата невозможно без моделирования профессиональной 
деятельности в рамках учебного процесса, создания базы для формирования профессиональных 
компетенций в условиях, максимально приближенных к реальным;

– существует риск потери сильной стороны российского образования, заключающейся в тра-
дициях формирования глубоких научных знаний, при возможных «перегибах» в акцентах на при-
кладные знания социально-технологической направленности;

– помимо хорошей профессиональной подготовки выпускники должны обладать развитой 
социальной, личностной компетенциями. Каждая группа компетентностей включает в себя мно-
жественные специфические виды (например, этическую, конфликтную, экстремальную и прочие 
компетенции), определяющие успешность выполнения определенной деятельности, являющиеся 
неотъемлемой частью личности профессионала и формирующиеся в значительной степени вне 
вуза (обеспечить подготовку такого специалиста возможно только через формирование заинте-
ресованного участия в своем саморазвитии);

– усиление интегративных тенденций в образовательном процессе, подразумевающих объеди-
нение различных дисциплин, применяемых форм и методов обучения (по принципу привязанности 
к группе компетенций), требует не только ресурсной, научно-методической базы, но и соответству-
ющей квалификации преподавателей для такого модульного обучения;

– поскольку в рамках компетентностного подхода результаты процесса обучения признаются 
значимыми в момент их применения, необходимы оценочные процедуры и аттестационные тесты 
с высокой валидностью, принимающей во внимание вероятность прогноза дальнейшей востре-
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бованности выпускников, что возможно оценить только путем корреляции результатов оценки 
с практическими успехами выпускников в профессиональной деятельности по статистике на протя-
жении некоторого времени, а в настоящий момент законодательно не закреплена ответственность 
выпускников или работодателей информировать о дальнейшей деятельности, также отсутствует 
единый механизм обеспечения заинтересованности работодателей во взаимодействии с вузами 
в части производственной практики, осуществления совместных проектов прикладного характера 
(научно-исследовательских и пр.);

– изменившиеся требования к результатам образования предполагает выявление и разработку 
адекватных средств, форм и методов контроля готовности выпускников к началу самостоятельной 
профессиональной деятельности; кроме того, расширение социального партнерства обусловливает 
развитие системы независимой оценки качества профессионального образования.

Соответственно, возникает проблема разработки новых принципов формирования состава 
и содержания компетентностно-ориентированных оценочных средств качества образования.

Несмотря на то что термин «качество образования» широко используется в современном науч-
ном сообществе, можно с уверенностью сказать, что его суть и значимость до конца не раскрыты, 
тем более в свете выше обозначенных компетентностно-ориентированных измерений. В рамках 
понятий и терминов по законодательству Российской Федерации об образовании «качество образо-
вания – комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 
выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 
образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и(или) потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятель-
ность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы» (п. 29 
ст. 2.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ от 29.12.2012 г.) [6].

Определение понятия качества образования трактуется учеными неоднозначно, в зависимости 
от того, какой аспект качества исследуется. Его содержание может определяться совокупностью 
факторов качества вуза, абитуриентов или качества содержания образовательных программ, или 
статистикой трудоустройства выпускников [7]. В зарубежных публикациях по вопросам междуна-
родных стандартов качества образования часто используется термин «quality assessment», который 
подразумевает систему оценивания качества в широком смысле: как внешнего, так и внутреннего 
аудита, включающую ряд подготовительных и заключительных этапов (планирование, оценка, 
мониторинг, анализ и т. д.). Поэтому правильнее, на наш взгляд, рассматривать качество не только 
как результат образовательной деятельности, но и как процесс управления, направленный на до-
стижение целей с учетом внутреннего потенциала и внешних условий. Важнейшими методологи-
ческими принципами менеджмента качества считаются: 1) ориентация на конечные цели на всех 
этапах обучения; 2) организация процесса обучения на основе положений программно-целевого 
метода; 3) разработка единых общевузовских методических стандартов; 4) обеспечение на всех 
этапах реализации профессионально-образовательной программы условий для управляемой само-
стоятельной работы студентов [8, c. 33].

На наш взгляд, под менеджментом качества в образовании понимается скоординированная 
деятельность по управлению организацией применительно к качеству, планомерное воздействие 
на этапы процесса и потенциальные условия для его качества, которые обеспечат формирование 
профессиональных компетенций специалистов, удовлетворяющих потребности рынка (рис.).

Формализация показателей эффективности системы менеджмента качества в сфере образова-
ния во многом зависит от того, насколько правильно структурирована совокупность компетенций, 
насколько она поддается операционализации, интерпретации в виде некоторой системы показате-
лей, поддающихся измерению либо экспертному оцениванию.

В целом можно сделать вывод о том, что образовательные процессы очень сложно поддаются 
формализации с точки зрения гарантии качества. Ключевым в управлении качеством является 
принципиальный подход к построению системы, когда контроль и гарантия качества не должны 
восприниматься как дополнительный вид деятельности организации, а должны представлять собой 
философию учреждения и являться ключевым элементом в его миссии.

В рамках изучения применяемых форм оценки сформировалось четкое понимание необходи-
мости не только внешнего (государственного и экспертного) аудита качества высшего образования, 
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Вовлеченность участников процесса и заинтересованных сторон должна быть частью корпо-
ративной культуры вуза – продуктом совместной деятельности на протяжении времени, который 
развивается путем передачи внутренних ценностей, является составляющей имиджа вуза, форми-
рует представления о должном качестве образования, а не только отвечает на потребности потре-
бителей и заказчиков. Эта амбивалентность позиции существенно влияет на систему менеджмента 
качества образования и требует разработки механизмов, основанных на вовлечении всех сторон 
в обсуждение критериев и требований к качеству образования, в процессы выработки решений 
относительно оценки качества образования.

В образовательной системе времен плановой экономики было гарантированное трудоустрой-
ство, что обеспечивало тесную взаимосвязь вуза с работодателями. В условиях рыночной эконо-
мики модели партнерства между потенциальными работодателями и образовательными органи-
зациями не так прямолинейны и основаны как раз на общей заинтересованности в механизмах 
контроля качества результатов обучения. В свете реформирования системы высшего образования 
введены и функционируют понятия профессионального стандарта, профессионально-общественной 
аккредитации, которые призваны создавать фундамент связки рынка труда с профессиональным 
образованием. Работодатели не могут быть заменены другими заинтересованными участниками 
процесса в решении задач разработки образовательных программ (вариативной части), проведения 
внешней оценки качества (профессионально-общественная аккредитация, сертификация программ 
и пр.), аттестации и оценки качества подготовки выпускников (формировании фондов оценочных 
средств, кейсов и задач для тестирования и т. п.). Требование времени – непосредственное участие 
работодателей в учебном процессе (как точечно – проведение занятий, мастер-классов, организа-
ции и руководстве практикой, так и в комплексе – обеспечении ресурсной базы по программам 
обучения, создании базовых кафедр на предприятиях).

Рис. Составляющие системы менеджмента качества и формы оценки качества образовательного процесса

но и внутреннего, чему хотелось бы уделить особое внимание. Только система, построенная на мак-
симальном вовлечении всех заинтересованных сторон, сможет решить социокультурные задачи, 
стоящие перед российским образованием [9]. Одной из форм внутреннего аудита может быть самооб-
следование-интервьюирование и опрос мнения студенческого сообщества, других заинтересованных 
сторон относительно качества образования. При этом в первую очередь оценивается удовлетворен-
ность сторон условиями и результатами обучения, а не деятельность научно-педагогических работ-
ников и административного аппарата, которые также являются заинтересованными участниками.
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Еще одним из трендов перехода системы образования к рыночному укладу является стремление 
к систематическому повышению уровня компетенций (профессионального мастерства), что предъ-
являет особые требования к осознанному пониманию работодателей системы профессионального 
обучения и повышения квалификации, одной из наиболее эффективных форм которых является кор-
поративное образование (в настоящее время в сфере российского профессионального образования 
функционирует более двухсот корпоративных учебных организаций). Есть мнение, что современное 
состояние высшего образования предполагает наличие глобальной конкуренции в борьбе за обучаю-
щегося, в которой корпоративным заведениям и постоянному самообучению отводится значительная 
роль [10, c. 238]. Более того, в качестве одного из вызовов будущего, по мнению разработчиков про-
екта Агентства стратегических инициатив «Молодые профессионалы» – интерактивной карты «Обра-
зование 2030»- ожидается момент пересмотра доминирующей модели вуза в связи с принципиальным 
изменением моделей управления знаниями, включая науку, образование и управление архивами [11].

В этой связи обратим внимание на одну из сторон качества образования, которая становится 
наиболее существенной в свете обозначенных глобальных трендов – это такая характеристика 
образовательного процесса, как «способность к трансформации». На наш взгляд, она зеркальна 
технологическому развитию способов коммуникаций и социальной практики, где прогнозируются 
революционные изменения в формировании критериев удовлетворенности качеством. Вложенные 
ресурсы, в первую очередь, время, уже сейчас рассматриваются как инвестиция, позволяющая 
построить будущую карьеру. В контексте повышения ответственности поставщика услуг за резуль-
таты своей работы образование все больше воспринимается как конкретная измеримая категория, 
обладающая собственными ключевыми показателями эффективности.

Иными словами, гарантия качества должна подразумевать гарантированную востребованность 
на рынке труда. Эта сложная задача в условиях неопределенности рынка может быть решена не-
тривиальными, инновационными подходами к ее выполнению. Например, мировая практика пока-
зывает успешные решения через образовательные кластеры (Силиконовая долина), объединяющие 
научные, бизнес-школы и вузы, где в предпринимательской среде на стыке с наукой рождаются 
инновации, способные сформировать платформу развития и решения региональных, научных, 
технологических и иных проблем. Многие российские педагоги-исследователи подчеркивают 
необходимость организационно-структурных преобразований в системе профессионального об-
разования с формированием образовательного пространства регионального комплекса как новой 
образовательной системы, построенной на принципах культуросообразности и личностно-ориенти-
рованного образования, направленной на конструирование социального партнерства нового типа, 
на эффективное информационное взаимодействие всех участников кластера [12].

Таким образом, одним из условий эффективного функционирования компетентностной модели 
системы образования является сбалансированность интересов субъектов образовательного процес-
са в диверсифицированной инновационной среде, с новым типом отношений между участниками, 
в связи с чем принципиально меняются профессиональные стандарты и компетенции преподава-
телей и возникает острая потребность в специалистах в области педагогических измерений. При 
компетентностном подходе важнейшими факторами успешной организации образовательного 
процесса становятся личностные качества преподавателей, их целевое личное образовательное 
пространство, связанное с научно-исследовательской работой, а в итоге – с инновациями в сфере 
профессиональной специализации.

Выводы. Исследуя компетентностную парадигму развития качества образования, мы поста-
рались удержать в поле своего внимания сложившиеся в настоящее время факторы, обусловлен-
ные усилением значимости самоактуализации личности, определяющей подход к всестороннему 
развитию потенциала возможностей человека и его успешной подготовке к профессиональной 
деятельности. Таким образом, основным принципом в формах и методах компетентностно-ориен-
тированного обучения является практикоориентированность.

Модернизация российского образования в соответствии с этими требованиями увеличивает 
значимость ориентации на процесс саморазвития и реализации личностного потенциала препо-
давателей – в профессиональной, студентов – в учебной деятельности, но с такой формой органи-
зации учебной работы, которая по целям, содержанию, требованиям к получаемым результатам 
приближена к будущей профессиональной деятельности.
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Отсюда вытекает необходимость формирования коммуникативно-трансферных технологий 
между реальным рынком труда (потребностью в квалифицированных кадрах), формализованными 
образовательными и профессиональными стандартами, создаваемыми по инициативе государ-
ственных органов управления, и высшей школой, которые могут быть реализованы на фундаменте 
методики оценки профессиональных квалификаций.

Качество обучения следует рассматривать не только как отдельный механизм, оценивающий 
качество образовательного процесса с использованием внутренних и внешних процедур оценивания 
с целью определения проблемных зон, их перевода в зоны решаемых задач и распространения пере-
дового опыта. Гарантия качества в широком смысле – подход, способствующий созданию профессио-
нальной компетентности, основанной на знаниях, включающий в себя систематическую оценку про-
цессов обучения научно-обоснованными педагогическими измерителями, процедурами и методами.
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