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За последнее десятилетие выс
шее образование в международном 
сообществе развивается с беспре
цедентной скоростью: увеличивает
ся количество студентов, открыва
ются новые филиалы и учебные уч
реждения. Это требует значи
тельных материальных ресурсов и, 
естественно, вузы обязаны доказы
вать свою состоятельность, способ
ность предложить высококачест
венные учебные программы, удов
летворить потребности студентов, 
общества, рынка труда. Вхождение 
России в ВТО, в Болонский процесс, 
с одной у стороны, предоставляет 
новые возможности для продвиже
ния российского образования на 
международной арене, ориентиру
ет высшую школу на международ
ные стандарты. С другой стороны, 
мы обязаны сохранить то лучшее, 
чем славится наша отечественная 
высшая школа. Демографический 
спад приведет уже в ближайшей 
перспективе к острой конкуренции 
за студентов высших учебных за
ведений. Кроме того, явление гло
бализации, увеличивающийся об
мен студентами повысили интерес 
к содержанию качества образова
ния, а также к процедуре призна
ния дипломов. В последнее время 
словосочетание «качество образова
ния» все чаще и чаще фигурирует 
в выступлениях политиков и руко
водителей системы образования, а 
также играет не последнюю роль в 
выборе молодыми людьми учебного 
заведения.

Происходящие процессы ставят 
вопрос как об изменении организа
ции и управления высшего образо
вания, так и о развитии принципи
ально новых подходов к формиро
ванию содержания и оценке каче
ства высшего образования.

В настоящее время не только со
держание, но и формы, технологии 
обучения важны для создания пози
тивной ориентации молодежи на 
образование. Развитие новых мето
дов образования в высшей школе 
становится настоятельной необходи
мостью. Использование современных 
информационных технологий не 
только повышает эффективность об
разовательного процесса, но и со
действует привлекательности обра
зования в глазах студента. В усло
виях стремительного развития и 
расширения доступности открытых 
информационных сетей передача 
«готовых» знаний перестает быть 
главной задачей учебного процесса, 
снижается функциональная значи
мость и привлекательность традици
онной организации обучения.

В настоящее время ведется дос
таточно много теоретических и вне
дренческих работ, направленных на 
решение проблем качества высше
го образования и формирования 
единого образовательного простран
ства России.

Принятие Болонского соглаше
ния и разрабатываемая Программа 
развития образования России 2005- 
2010 гг. ориентируют высшую шко
лу на международные стандарты.
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Переход на двухступенчатую си
стему обучения в вузе: бакалаври
ат и магистратуру, а соответственно 
и внедрение всех сопутствующих 
элементов, таких как прием на ос
нове единых экзаменов, образова
тельные кредиты, модульная сис
тема преподавания, зачетные еди
ницы, учебные рейтинги, режим 
обучения в рамках учебных задач, 
консультационная работа препо
давателей, самостоятельная работа 
студентов и многое другое меняет не 
только содержание подготовки, но и 
структуру всего процесса, формы 
учебной работы, системы контроля, 
учета и документооборота.

Сложность в том, что в переход
ный период придется брать сразу 
две планки: внутрироссийскую и 
международную. РГАУ — МСХА 
имени К.А. Тимирязева как голов
ному вузу в аграрной отрасли пред
стоит выполнять свою традицион
ную историческую миссию: в рам
ках поставленных задач создавать 
на своей базе образцовые модели 
образовательной деятельности и 
транслировать их на регионы. При
чем начиная от моделей деятель
ности технического персонала до 
моделей управления вузом. Звание 
ведущего вуза не только предостав
ляет определенные льготы, но и 
обязывает его к активной социаль
но-политической позиции, в том 
числе и в решении проблем каче
ства. Анализ состояния вопроса по
казал, что в настоящее время в ве
дущих вузах страны решают сущест
вующую проблему следующими пу
тями:

— одни вузы идут по пути адап
тации моделей международных 
стандартов ISO 9001: 2000 к обра
зовательному процессу. В качестве 
примера можно привести Московс
кий государственный университет 
экономики, статистики и информа

тики (МЭСИ). Руководство универ
ситета считает, что на базе стан
дартов ISO 9001: 2000 можно дей
ствительно достичь серьезных вы
сот в качестве образования;

— другие — по пути создания 
ключевых инновационных струк
тур, регулирующих процессы под
готовки специалистов. Примером 
может служить Центр обеспечения 
качества обучения государственных 
и муниципальных служащих, ко
торый является структурным под
разделением Российской академии 
государственной службы при пре
зиденте РФ.

Вместе с тем можно констатиро
вать, что, несмотря на определен
ные успехи, сегодня ни один вуз 
России данную проблему комплек
сно не решил. До сих пор в высшей 
школе нет ясного понимания того, 
даем ли мы образование или гото
вим специалистов. Международная 
вузовская практика ориентирована 
на второе, а потому она и резуль
тативнее.

Задача в этом контексте выгля
дит так: выйти на подготовку вы
сококвалифицированных специали
стов, соответствующих междуна
родным требованиям (в т. ч. теперь 
и российским), а также потреб
ностям передовой российской эко
номики и производства.

Теоретические основы такого 
пути достаточно хорошо изложены 
в литературе. Можно назвать не 
один вуз, где декларируются докт
рина, миссии, стратегические 
цели, а также принципы и инстру
менты их достижения и т. д. Од
нако хорошо прописанный механизм 
не дает реального практического 
результата. По-видимому, это свя
зано с тем, что образовательные 
технологии сегодня не менее слож
ны, чем современные промышлен
ные производства и технологии. К
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тому же речь идет не о механичес
ком переносе передового европей
ского опыта в области образования. 
Стоит задача разработать такой 
механизм адаптации, при котором 
лучшие содержательные элементы 
российского образования будут впи
саны в современные передовые фор
мы. В связи с этим перед нашим 
вузом стоят сложные проблемы, 
которые необходимо решить в са
мое ближайшее время.

Как же обстоит дело с качеством 
образования в Тимирязевке?

Данному вопросу в РГАУ — 
МСХА имени К.А. Тимирязева все
гда уделялось много внимания. Это 
касается и набора студентов, кад
рового обеспечения учебного про
цесса, наличия образовательных 
программ, материально-техничес
кой базы и т. д. Вместе с тем Ти
мирязевка сталкивается с пробле
мами, которые характерны для 
большинства классических вузов.

В настоящее время высшая шко
ла в России переживает не лучшие 
времена, что связано с переходом 
на рыночные принципы экономики. 
Возникновение большого количе
ства коммерческих образователь
ных учреждений вынудило государ
ство ввести стандарты для оптими
зации уровня образования. Вроде 
бы вещь нужная и правильная, но 
вместе с тем она сильно ударила по 
классическим государственным ву
зам, в которых в течение десятков 
лет отрабатывали свои образова
тельные программы, учебные пла
ны. Вынужденная ломка, обезличи
вание учебного процесса негативно 
сказались на образовательном про
цессе в высшей школе, в том числе 
и в Тимирязевке. Подготовить' 
классного специалиста по стандар
ту невозможно. Да и цель при вве
дении стандарта — дать минималь
ный объем знаний для подготовки

специалиста среднего уровня. Осо
бенность классического вуза состо
яла в том, что он давал студентам 
фундаментальное образование, на
целивал не только на решение прак
тических вопросов, но готовил их 
к творческому исследовательскому 
труду. Классический вуз, потеряв 
свой эксклюзивный учебный план, 
в котором была заложена фунда
ментальность образования, выве
ренная временем, вынужден пере
страивать учебный процесс в соот
ветствии со стандартом, равняясь 
не на высший уровень, а на серед
нячка. В рамках минимального ко
личества предметов (а он не такой 
уж и маленький — около 50 дис
циплин), для поддержания качества 
подготовки специалистов вуз пошел 
на многопредметность. Перегружен
ный учебный план поглотил боль
шую часть времени, отводимого для 
самостоятельной работы. Не оста
лось места и для научной студен
ческой работы. Не получая долж
ного объема по таким классическим 
предметам, как химия, математи
ка, физика, студент, при слабости 
нынешней средней школы, не в со
стоянии за крайне короткий отре
зок времени овладеть базовыми зна
ниями по предметам естественно
научного цикла. Как следствие — 
снижение качества образования. 
Вместе с тем, находясь на переход
ном этапе, высшая школа может в 
связи с присоединением к Болонс
кому процессу использовать свой 
исторический шанс и выправить в 
лучшую сторону сложившуюся си
туацию. Какой основной недоста
ток? В рамках государственных 
стандартов приходится решать дву
единую задачу: подготовить хоро
шего специалиста и хорошего ис
следователя. Однако чтобы выпол
нить первую задачу по подготовке 
специалиста для нужд производ
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ства в рамках учебного процесса не 
хватает практической подготовки, 
мешает многопредметность; для ис
следователя нынешний учебный 
план недостаточно насыщен теоре
тическими предметами, мало вре
мени уделяется фундаментальным, 
специальным дисциплинам и дис
циплинам специализаций. Вместе с 
тем в европейском образовании эту 
задачу успешно решили. Так, в Гол
ландии при наличии двухуровневой 
системы в вузах имеются два на
правления подготовки студентов. По 
одному направлению готовят бака- 
лавров-специалистов из закончив
ших профессиональные школы. В 
течение 4 лет из нйх в бакалавриа
те готовят специалистов с высшим 
профессиональным образованием, 
которые востребованы на рынке 
труда как специалисты практики. 
По другому направлению готовят 
поступивших после школы в уни
верситет, чтобы пройти три воз
можные ступени: бакалавриат(3 го
да), магистратуру (2 года) и аспи
рантуру (4 года). В принципе окон
чивший бакалавриат в университе
те может после окончания первой 
ступени бакалавра попробовать 
найти работу на рынке труда как 
практик-специалист, но сильно 
проигрывает в конкуренции и вос
требованности бакалавру-специа- 
листу, И это понятно, у каждого 
из этих направлений бакалавриата 
свой учебный план и свои специ
фические задачи в рамках всего от
веденного для этого времени.

При переходе на двухуровневую 
систему возможно разрешить про
блему, стоящую перед высшим об
разованием. Для этого достаточно на 
первой ступени бакалавриата так
же иметь 2 самостоятельные вет
ви. Первая ветвь — вузовский ба
калавр — включает обучение на ба
калавра (4 года) и магистра (2 года).

Другую часть студентов, нацелен
ных на практическую работу, не
обходимо принимать на 4-годичное 
высшее обучение для получения 
квалификации бакалавр-специалист. 
По существу, речь идет о сохране
нии сложившегося у нас в стране 
образования, когда после окончания 
вуза студенты получают высшее об
разование по конкретной специаль
ности. Снижение срока обучения на 
один год связано с корректировкой 
учебного плана в пользу практичес
кого обучения и ухода от много- 
предметности.

Таким образом, в рамках проис
ходящих в высшей школе процес
сов настало время оценить нынеш
нее состояние качества образования 
в университете, сформулировать 
цели и задачи по его улучшению, 
ориентируясь на отечественные и 
зарубежные достижения в этой об
ласти.

Важнейшей результирующей 
характеристикой качества образо
вания выступает образованность 
выпускников. Но понятие образо
ванность выпускников будет по-раз
ному восприниматься, например, 
академической общественностью и 
работодателем. Поэтому, когда мы 
говорим о качестве образования, 
необходимо иметь в виду и такой 
важный аспект, как его оценка со 
стороны различных субъектов. Та
кими субъектами могут быть сту
денты, рынок труда (работодатели), 
общество, правительство, сама си
стема образования и т. д.

Достижение высоких результа
тов в вузе обусловлено качеством 
процессов и ресурсов. Говоря о про
цессах, которые обеспечивают по
казатели качества высшего образо
вания, мы имеем в виду: учебный 
процесс, образовательные програм
мы, воспитательный процесс, про
цесс управления качеством. Важный
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и принципиальный вопрос, который 
стоит перед вузом, — это гаран
тия, что преподавание и образова
ние адаптированы к изменяющим
ся внешним условиям.

При выборе критерия для оцен
ки качеству образования могут быть 
использованы несколько подходов.

Объективным критерием может 
быть оценка работодателя, который 
должен задавать определенную 
планку. Именно заказчик самостоя
тельно определяет критерии каче
ства подготовки специалистов, а в 
вузах отлаживают под его требо
вания технологию подготовки, ру
ководствуясь изложенными заказ
чиком критериями. В условиях ры
ночной экономики главенствует 
важнейший критерий качества под
готовки специалиста — востребо
ванность выпускников. Но уровень 
требований работодателей сильно 
колеблется, так как во многом оп
ределяется разным развитием про
изводства в стране. Поэтому требо
вания могут быть различными, да 
и такая оценка не лишена субъек
тивности. Действительно, для од
них работодателей качество под
готовки выпускника будет достаточ
ным, для других — нет. Как быть в 
этом случае высшей школе? Кри
терии качества подготовки выпус
кников должны выдвигать не от
дельные лица и не отдельные орга
низации, а соответствующие ассо
циации работодателей.

Возможен другой подход — ис
пользовать в качестве оценки уров
ня качества подготовки выпускае
мых специалистов государственный 
стандарт. По этому пути практичес
ки идут в настоящее время значи
тельная часть образовательных уч
реждений. В этом случае уровень 
требований к качеству подготовки 
соответствующего специалиста за
дает соответствующее учебно-ме

тодическое объединение (УМО). Од
нако и здесь есть свои проблемы. 
Во-первых, сами стандарты зачас
тую несовершенны, во-вторых, они 
чаще всего не отвечают должным 
образом требованиям современного 
производства. К тому же сами стан
дарты не меняются в течение до
вольно продолжительного времени 
и в силу уже этого обстоятельства 
они в значительной степени будут 
запаздывать за требованиями дина
мично развивающего производства. 
С точки зрения вуза, первый путь — 
это путь анализа внешней среды 
организации и учета полученных 
результатов для определения ка
чества подготавливаемого специа
листа. Второй путь — это анализ 
внутренней среды организации (вуза) 
как системы, функционирование 
которой направлено на достижение 
ее целей. И тот, и другой путь дает 
свои результаты. Скорее всего, они 
будут различными с позиций тре
бований к качеству подготовки спе
циалистов со стороны заказчика 
(предприятия, организации, фир
мы) и исполнителя (конкретного 
вуза). Конечно, это дискуссионный 
вопрос, но такой вариант вполне 
возможен. Иначе, по какой причи
не успешно обучающийся студент 
(по характеристике вуза) не всегда 
успешный специалист (по мнению 
предприятия)?

Чтобы снять это противоречие, 
проблему качества подготовки сле
дует решать обоими путями, рас
смотренными выше. Это не исклю
чает необходимости единого подхо
да, единого понимания к органи
зации управления подготовкой и 
использованием специалистов.

Систему управления качеством 
образования можно рассматривать 
как модель, распадающуюся на взаи
мосвязанные и взаимодействующие 
подсистемы с функциональными
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различными возможностями, отра
жающими специфические особенно
сти составляющих образовательно
го процесса.

Создание системы управления 
качеством образования имеет свою 
специфику связанную и с особен
ностями учебного заведения. Она 
проявляется через организацию 
образовательного процесса, уровень 
образовательной подготовки студен
тов, кадровых возможностей вуза, 
материально-технической базы, 
наличие соответствующей инфра
структуры.

В настоящее время в универси
тете восемь факультетов: агроно
мический, экономический, учетно
финансовый, зооинженерный, поч
воведения, агрохимии и экологии, 
плодоовощной, педагогический и 
технологический. Они отличаются 
различной принадлежностью к учеб- 
но-методическим образовательным 
объединениям (УМО), качественной 
и количественной спецификой сту
денческого контингента и по ряду 
других показателей. В связи с этим 
при разработке системы управления 
качеством необходимо руководство
ваться как общими принципами ее 
формирования, так и требованиями 
международных стандартов.

Создание системы управления 
качеством можно разбить на ряд 
этапов.

На первом этапе проводится ана
лиз состояния качества образова
ния, наличия необходимых ресур
сов, формулируются доктрина, по
литика, концепция, принимается 
решение о создании системы уп
равления качеством, которое дово
дится до сведения всего персонала 
вуза. Важно при этом, чтобы про
фессорско-преподавательский со
став (ППС) и технический персонал 
понимал важность стоящей перед 
ними задачи.

На втором этапе формулируют
ся цели и задачи системы управле
ния качеством при помощи конк
ретных количественных показате
лей. Данные показатели должны 
отражать, с одной стороны, специ
фику образовательного процесса в 
университете, с другой стороны, 
быть увязаны с внешними пока
зателями, по которым оценивает
ся качество образования, т. е. со
ответствовать политике в области 
качества, включая обязательства 
по непрерывному его улучшению.

На третьем этапе решается за
дача создания системы управления 
качеством. Речь идет о формирова
нии организационной структуры и 
распределении должностных обя
занностей. Эта работа проводится 
с учетом ряда общих принципов: 
а) четкое определение требований 
при помощи количественных пока
зателей; б) организационное объе
динение и интеграция работы ППС, 
технического, управленческого пер
сонала, который будет участвовать 
в осуществлении данного проекта; 
в) постоянная оценка применяемой 
модели системы управления каче
ством путем сравнения получаемых 
результатов с требованиями; г) осу
ществление четкого документиро
вания и понимание необходимости 
этого принципа всем персоналом; 
д) регулярная проверка функцио
нирования системы управления ка
чеством с целью ее периодического 
усовершенствования; е) внедрение 
более эффективных аналитических 
методов; ж) выявление и устране
ние недостатков в системе.

Нашими приоритетами при при
нятии решений должны быть: удов
летворенность потребителя в каче
стве; профессионализм персонала; 
корпоративная культура; эффектив
ные технологии; оптимизация мате
риальных и трудовых затрат.
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Примерные направления дея
тельности вуза, ориентированные 
на повышение качества аграрного 
образования и позиционирование 
РГАУ — МСХА имени КА. Тими
рязева как ведущей образователь
ной организации аграрного профи
ля в России и за рубежом изложе
ны в таблице.

В связи с этим ставится основ
ная задача творческого коллекти
ва: продумать систему организаци
онных мер по созданию эксперимен
тальной площадки в вузе. При ре
шении поставленной задачи ректо
рату, руководителям структурных 
подразделений необходимо добить
ся изменения в сознании сотруд
ников, создать такую внутреннюю 
среду корпоративного менеджмен
та, при которой они были бы со
знательно вовлечены в процесс до
стижения стратегических целей.

При выборе места проведения 
эксперимента также важно не до
пустить ошибки. На каком уровне 
структурных подразделений он 
должен проводиться? Необходимо 
учитывать реальную ситуацию с 
образовательным процессом не 
только в университете, но и на фа
культетах.

При выборе экспериментальной 
площадки предлагается взять 2- 
3 специальности по агрономическо
му направлению. В качестве тако
вых в университете выбраны на аг
рономическом факультете специ
альность селекция полевых куль
тур и на факультете почвоведение, 
агрохимия и экология специаль
ность агроэкология.

Предлагается на базе выбранных 
экспериментальных площадок про
вести внедрение внутривузовской 
системы управления качеством 
образования.

Что нам дает такая расстанов
ка сил:

1. Решение внутренней задачи — 
формирование среды, инициирую
щей преобразования в учебном про
цессе университета в целом, отра
ботка эффективных современных 
форм работы подразделений.

2. Решение корпоративной зада
чи — формирование плацдарма для 
трансляции образцов на всю систе
му аграрного образования. В каче
стве такого плацдарма нужно фор
мировать центр качества, который 
будет осуществлять не только де
монстрационные, но и обучающие 
функции.

3. Решение заявленных задач мо
жет послужить основанием для 
привлечения дополнительных ре
сурсов.

Открытие в вузе эксперимен
тальных площадок для запуска про
грамм бакалавриата и магистрату
ры по специальностям аграрного 
направления позволит отработать 
следующие элементы системы уп
равления качеством образования: 
эффективные модели организации 
образовательной деятельности; си
стему оперативной производствен
ной учебы для сотрудников универ
ситета (все уровни, начиная от тех
нического персонала); систему 
мониторинга (корреляционный ана
лиз требований к подготовке спе
циалистов и уровню подготовки; 
кадровый корпус университета: 
стимулы и мотивация труда; сту
денчество: оценки и требования 
и т. д.); введение в апробацию си
стем зачетных единиц, контроля и 
рейтингов, максимально прибли
женных к евростандартам; измене
ние структуры учебного процесса, 
в частности, через увеличение са
мостоятельной работы студентов и 
консультационного режима для 
преподавателей и т. п.; автомати
зацию системы документообеспече- 
ния и учета; создание механизмов
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обновления содержания аграрного- 
образования (от потребителя до со
держания образовательной про
граммы); формирование гуманитар
ной составляющей аграрного обра
зования (блок дисциплин идеоло
гического значения); оптимизацию 
системы рейтингов (гибкий модуль
ный режим); модернизацию обра
зовательных программ в рамках 
подготовки в традиционном режи
ме — 5 лет (в части специализации 
и организации производственных 
практик); определение университе
том собственного «порога» эффек
тивности деятельности вуза как 
передового (желательно максималь
но и на порядок превосходящего 
показатели по Российским аграр
ным вузам). Например: количество 
и характер внедрения научных раз
работок (не менее и по каким об
ластям); количество защищенных 
аспирантов (не менее) и т. д.; нали
чие учебно-методических комплек
сов по всем дисциплинам; бумажные 
и электронные носители; наличие об
новляемой базы контрольных мате
риалов вузовского значения (тесты, 
творческие задания); введение рей
тингов (с учетом международных); 
участие в грантах, конкурсах и спец- 
программах (студентов, преподава
телей, ВТК и т. д.)

Одним из существенных элемен
тов управления качеством обра
зования является мониторинг. В 
связи с проведением мониторинга 
необходимы: разработка анкет для 
студентов и преподавателей; сбор 
и анализ показателей качества 
(важное значение при этом отводит
ся разработке механизма сбора и 
хранения информации); сбор дан
ных о состоянии показателей, обес
печивающих качество; выявление 
связи между показателями каче
ства выпускников и показателями 
качества образования; анализ ин

формации; выявление и формули
рование проблем; выявление силь
ных и слабых сторон; принятие уп
равленческих решений; реализация 
управленческих решений.

Какие материалы используются 
для анализа состояния и тенденций 
изменения качества образования? 
Для университета, одного из круп
нейших аграрных вузов страны, где 
обучение идет по десяткам специ
альностей и специализаций, по раз
ным формам обучения, важен учет 
структуры образования. В универси
тете эта структура подразделяется 
на: а) высшее образование (очное, 
очно-заочное и заочное); б) послеву
зовское образование; в) дополнитель
ное образование.

При этом контингент обучаю
щихся также неоднороден: а) это 
студенты по группам, курсам, фа
культетам (всех трех форм обуче
ния); б) аспиранты; в) докторанты.

Для анализа состояния качества 
образования важно оценить структу
ру подготовки обучающихся в дина
мике. Имеется в виду: а) подготовка 
специалистов, бакалавров и магист
ров; б) подготовка аспирантов и 
докторантов; в) перечень программ, 
дополнительных к профессионально
му высшему образованию и т. д.

Система управления качеством в 
вузе должна быть направлена на до
стижение показателей, которые в 
наибольшей степени будут обеспе
чивать надлежащее качество обу
чения. Для этого можно использо
вать следующие показатели: 1 — 
система управления деятельностью 
вуза и контроль промежуточной 
аттестации студентов; 2 — кадры; 
3 —технология обучения; 4 — со
держание образования; 5 — инфор
мационно-методическое обеспече
ние учебного процесса; 6 — мате
риально-техническое и финансовое 
обеспечение.
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Система управления деятельно
стью вуза регламентируется иерар
хией структурных подразделений. 
Для университета принятие управ
ленческих решений осуществляет
ся ректором, проректорами универ
ситета, деканами, заведующими 
кафедрами, руководителями под
разделений. В обсуждении резуль
татов и принятии решений по под
держанию качества образования 
участвуют: ученый совет универси
тета, ректорат, методические со
веты факультетов, методические 
совещания кафедр.

Кадры. Качество обучения во 
многом будет обусловливаться: 
а) качественным составом ППС, 
квалификацией лаборантов и инже
неров, участвующих в учебном про
цессе; б) отлаженным процессом 
повышения квалификации ППС; 
в) результатами методической и на
учно-исследовательской работ.

Важно при этом знание и оценка 
кадрового обеспечения учебного 
процесса в динамике, которое бу
дет включать: а) количественный 
состав преподавателей по группам 
направлений; б) качественный со
став преподавателей по кафедрам; 
в) качественный состав преподава
телей по дисциплинам; г) повыше
ние квалификации преподавателей; 
д) оценка студентами качества пре
подавания; е) оценка выпускника
ми качества преподавания.

Анализируя кадровый потенци
ал вуза, важно понимать его зна
чение с точки зрения качества об
разования. Мы уже отмечали, что 
качество образования категория 
сложная, многоаспектная. Безус
ловно, для прорыва в этой области 
необходимо найти ведущее звено, 
через которое будет решена постав
ленная цель. С нашей точки зрения, 
таким звеном в системе управле
ния качеством образования в вузе

являются аспиранты и докторанты. 
Известно, что в силу объективных 
причин, высшая школа пережила 
серьезный спад. Низко упала пре
стижность преподавательского тру
да в вузе, в течение последних 10— 
15 лет произошло существенное 
снижение пополнения молодыми 
преподавателями кафедр. Сегодня 
это положение постепенно улучша
ется, но идет это процесс медлен
но, мы не всегда контролируем его 
должным образом. Необходимо об
ратить внимание на пополнение 
молодыми преподавателями выпус
кающих кафедр, увеличить коли
чество мест в аспирантуре, а так
же улучшить педагогическую под
готовку.

Вопросам подготовки молодых 
преподавателей, повышению ква
лификации преподавательского со
става должно уделяться особое вни
мание в университете. Представля
ется важным создание при ректо
рате или учебно-методическом уп
равлении специальной группы под
держки образования. Эта группа 
должна включать опытных препо
давателей в качестве экспертов по 
образовательному процессу и спе
циалистов по качеству. В обязан
ности группы поддержки образова
ния будут входить: советы по пе
дагогике и психологии; помощь, 
особенно молодым преподавателям, 
в разработке курсов по дисципли
нам; вопросы улучшения организа
ции учебного процесса; обеспече
ние сведениями о новых элементах 
в методике преподавания; обучение 
эффективному использованию в 
учебном процессе информационных 
технологий, особенности гумани
тарного общения (межнациональ
ного общения) и т.д. Обязатель
ным элементом повышения каче
ства образования должны являть
ся для всего преподавательского
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состава курсы повышения квали
фикации.

Технология обучения должна 
включать: а) результаты опроса 
студентов и выпускников; б) ре
зультаты анкетирования препода
вателей. Важной составляющей бу
дут однообразно подготовленные 
анкеты и определение периодично
сти анкетирования.

Содержание образования. Здесь 
значение имеет документально-со- 
держательное обеспечение учебного 
процесса, которое должно вклю
чать: а) анализ учебных планов на 
соответствие заявленным целям 
вуза; б) анализ учебных рабочих 
планов на соответствие ГОС; в) ана
лиз рабочих учебных программ и 
программ практик; г) анализ про
грамм и фондов государственной 
итоговой аттестации выпускников; 
д) организацию учебного процесса.

Информационно-методическое 
обеспечение учебного процесса, ко
торое состоит из: а) обеспеченнос
ти учебной и учебно-методической 
литературой; б) степени новизны 
учебной литературы; в) количества 
новых поступлений в библиотечный 
фонд; г) обеспеченности дополни
тельной литературой; д) методи
ческого обеспечения лабораторных 
работ; е) методического обеспече
ния курсовых и дипломных работ;
ж) методического обеспечения 
самостоятельной работы студентов;
з) количества современных зару
бежных источников информации и 
периодики; и) возможности доступ
ности пользования электронными 
средствами информации; к) мето
дического обеспечения итоговой го
сударственной аттестации.

Финансовое и современное мате
риально-техническое обеспечение 
учебного процесса, несомненно, иг
рает важную роль в обеспечении

качества обучения. Здесь нужно от
метить: а) оснащенность учебного 
процесса специализированным и ла
бораторным оборудованием; б) ма
териальную базу для обеспечения 
внеучебной работы студентов.

Таким образом, совершенствова
ние качества образовательного про
цесса, включающего в себя и созда
ние внутривузовской системы уп
равления качеством, должно ре
шать следующие задачи: эффектив
ное функционирование элементов 
системы управления качеством об
разовательных услуг; регулярное 
проведение внутренних аудитов; 
постоянный мониторинг всех про
цессов подготовки бакалавров, спе
циалистов, магистров; реализация 
принципа непрерывного совершен
ствования системы управления ка
чеством образовательных услуг; 
постоянная актуализация в соот
ветствии с требованиями междуна
родных стандартов; постоянная 
внутренняя аттестация персонала, 
студенческих и преподавательских 
рабочих мест.

Реализация образовательной докт
рины должна:

— повысить ответственность со
трудников РГАУ — МСХА на всех 
уровнях учебной, научной и адми
нистративной деятельности по уп
равлению качеством образователь
ных услуг;

— сделать унифицированной и 
прозрачной для всех сотрудников 
университета и его клиентов сис
тему управления качеством;

— повысить мотивацию всех со
трудников к качественной работе;

— повысить финансовую привле
кательность университета;

— обеспечить опережающее 
удовлетворение потребностей внеш
них и внутренних клиентов управ
лением качеством.
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