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Аннотация: Эффективность обеспечения качества образования сегодня в социогуманитарном знании соотно-
сится с нормативно-технологическим достижением определенного результата в обучении и научении студен-
та. Исходя из этого зачастую обнаруживается заметный крен именно в нормативную сторону решения этой 
проблемы. Однако в статье раскрывается и иная ситуация: на основе изучения мнений экспертов - представи-
телей профессорско-преподавательского состава вуза делается вывод о необходимости введения такого важ-
ного критерия качества образования, как его ценностно-смысловая ориентированность. Некоторые эксперты 
прямо говорят о выхолощенности самой модели обеспечения качества высшего профессионального образова-
ния, поскольку она ставит на первое место именно формальную � технологическую сторону достижения обра-
зовательного результата. В статье анализируются различные оценки, высказанные экспертами относительно 
эффективности качества образования, и делается вывод о необходимости изменения самого основания оцени-
вания эффективности качества образования.
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Качество высшего образования � вопрос неод-
нозначный, актуальный и дискуссионный. Это 
связано со многими факторами: многообразие 

критериев и показателей качества высшего образова-
ния, неоднозначность условий, влияющих на качество 
высшего образования и многое другое. В числе фак-
торов, определяющих качество высшего образования, 
находятся субъекты и объекты образования: студен-
ты, родители, работодатели, профессорско-преподава-
тельский состав и т.д. Их мнения по вопросу качества 
образования различны. Тем не менее, на наш взгляд, 
из всего многообразия субъектов образовательно-
го процесса наиболее объективную оценку качества 
высшего образования может дать профессорско-пре-
подавательский состав ВУЗа т.к. они непосредствен-
но включены в образовательный процесс и достиже-
ние соответствующего качества образования является 
одной из базовых целей профессиональной деятель-

ности профессорско-преподавательского состава. Ре-
зультаты экспертного опроса, проведенного на базе 
Федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессионального 
образования «Алтайский государственный универси-
тет» (далее � АлтГУ) показали, что большинство пре-
подавателей АлтГУ полагают: современные россий-
ские реформы в сфере высшего образования скорее не 
способствуют повышению его качества � 59,4% экс-
пертов. «Безусловно, современное образование, в том 
числе и высшее профессиональное образование, нуж-
дается в усовершенствовании! Но те реформы, кото-
рые проводятся сейчас, во многом напоминают «гон-
ку» за мнимыми европейскими стандартами. Надо 
понимать, что вопрос обеспечения качества высше-
го образования � это не сугубо российская проблема. 
Данная проблема характерна для всего мирового об-
разовательного пространства. И этому есть свои 
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объяснения. Но нам то и дело пытаются навязать 
идею о том, что отечественное образование безна-
дежно отстало от мировых показателей. При всем 
этом, современные реформы, начиная от ЕГЭ и за-
канчивая переходом на двухуровневую систему высше-
го образования настолько стихийны и не продуманы 
в организационном плане, что никаких положитель-
ных результатов в глобальном смысле это не даст... 
А скорее всего только усугубит ситуацию». «Совре-
менные реформы отечественной образовательной 
системы хотя и несут в себе рациональное зерно, но, 
к сожалению, не отвечают своим целям и не выполня-
ют поставленных задач. За последние пять лет рос-
сийская система образования изменилась до неузна-
ваемости! И все это непосредственно сказывается 
на качестве университетского образования. Одним 
из результатов наших многочисленных реформ стал 
резкий упадок уровня знаний школьников, а, следова-
тельно, и абитуриентов. Пытаться «взрастить» из 
таких абитуриентов высокопрофессиональных спе-
циалистов практически нереально! Следовательно, 
достижение основной цели модернизации высшего об-
разования � повышение качества образования � весь-
ма сомнительно� Прежде чем внедрять какие-либо 
реформы надо прежде всего ориентироваться на ка-
чественные показатели, а не на количественные. Для 
современной же российской действительности ха-
рактерно, к сожалению, обратное!».
Всего 3,1% респондентов экспертного опроса обо-

значили трансформацию российской системы высше-
го образования на современном этапе модернизации 
как способствующую повышению ее качества. По дан-
ному вопросу мнение экспертов перекликается с мне-
нием студентов. «Не секрет, что современное высшее 
образование в России нуждается в трансформации. 
И прежде всего здесь надо говорить о повышении ка-
чества высшего профессионального образования. Во-
обще, наличие данной проблемы во многом объясняет-
ся тем, что современная Россия все еще переживает 
переходный этап в своей истории. Советская систе-
ма образования была, и остается одним из эталонов 
образовательных систем, но и она не совершенна! 
Прогресс неумолим и надо соответствовать новым 
требования социально-экономической реальности, 
чтобы быть конкурентоспособными. Особенно это 
касается европейского образовательного простран-
ства, куда пока нам путь затруднен� Современные 
реформы, хоть и не лишены всякого рода погрешно-
стей, понемногу выводят наше высшее образование 

на соответствующий уровень. Это позволит нашим 
молодым специалистам более активно включаться в 
мировое образовательное пространство».
Процесс обеспечения качества высшего образова-

ния обусловлен различными условиями. Респонден-
там было предложено высказать свою экспертную 
точку зрения по данному вопросу.В числе наиболее 
приоритетных условий, влияющих на повышение ка-
чества высшего образования, большинство экспертов 
АлтГУ назвали компетентность и профессионализм 
профессорско-преподавательского состава � 87,5% и 
ресурсное обеспечение ВУЗа � 75%. «Любое образо-
вание, будь то самообразование или ВУЗовское об-
разование, требует усилий, упорства в направлении 
достижения заветной цели и определенных затрат, 
как моральных так и материальных. Залогом каче-
ственного высшего профессионального образова-
ния во многом, но не в основном, является профес-
сионализм кадров. Только высокопрофессиональный, 
всесторонне развитый и компетентный преподава-
тель должен работать ВУЗе. Это условие сравнимо 
с часовым механизмом, в котором работа всех со-
ставных элементов отлажена в совершенстве. Если 
какой-то элемент выходит из строя, то работа все-
го механизма ставится под вопрос. Так же и в ВУЗе: 
если в университетах будут работать непрофесси-
оналы, то, как можно ожидать от студентов вы-
соких показателей и о каком качестве высшего об-
разования вообще можно говорить!». «Кроме того, 
говоря о повышении качества высшего образования 
не нужно забывать о том, что современное образо-
вание требует современных технологий, современ-
ных средств исследования, новых способах получе-
ния знаний и т.д. а, следовательно, и новых ресурсов. 
Таким образом, в современном ВУЗе вопрос о каче-
ственном, своевременном и современном ресурсном 
обеспечении должен выноситься на первый план т.к. 
именно проблемы ресурсного обеспечения ВУЗа зача-
стую препятствуют повышению качества образо-
вания». Далее по степени важности Алтайские экс-
перты обозначили научно-исследовательскую работу 
в ВУЗе � 80%. «Без Науки нет университета! На-
учно-исследовательская работа � это один из важ-
нейших аспектов деятельности ВУЗа. Показатели 
участия студентов и преподавателей ВУЗа в науч-
но-исследовательской жизни университета, горо-
да, региона, страны являются прямыми показате-
лями качества образования в ВУЗе. НИР развивает 
у студентов творческое мышление и критическое 
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мировоззрение». Большинство экспертов указали на 
значимость довузовской подготовки абитуриентов в 
повышении качества высшего образования. «Чело-
век должен уметь соотносить свои способности и 
возможности. Качество довузовских знаний абиту-
риента, их объем являются основой для дальнейше-
го обучения молодого человека в ВУЗе. Как показы-
вает практика, низкий уровень школьных знаний, да 
еще и при отсутствии соответствующей мотива-
ции, значительно затрудняет процесс обучения сту-
дентов. И диаметрально противоположная ситуа-
ция со студентами с высоким уровнем знаний. Если 
человек намерен получать высшее образование, то у 
него, как минимум, должны быть для этого соот-
ветствующие способности! В реальности же мы, 
зачастую, сталкиваемся с ужасной проблемой низ-
кого уровня довузовской подготовки абитуриентов». 
Некоторые эксперты в качестве условий, способству-
ющих повышению качества высшего образования, 
назвали наличие автономной структуры, управляю-
щей качеством высшего образования. «На Западе, 
например, в Великобритании, существование подоб-
ных структур довольно распространено. Независи-
мые экспертные центры по оценке качества выс-
шего образования успешно функционируют, на ряду, 
с государственными структурами. Такая «много-
фазовая» проверка позволяет получить комплекс-
ную картину о состоянии проблемы качества выс-
шего образования». Кроме того, больше половины 
экспертов АлтГУ заявили о значимости такого усло-
вия, как уровень развития корпоративной культуры 
ВУЗа. «Чтобы достичь определенной цели у органи-
зации должна быть четкая программа по ее реали-
зации, конкретные задачи, понятная миссия. И чем 
больше организация, тем доступнее должны быть 
ее цели, задачи, методы реализации и т.д. Уровень 
развития корпоративной культуры свидетельству-
ют о степени сплоченности коллектива в направле-
нии достижения цели. Для ВУЗа этой целью долж-
но выступать повышение качества образования. 
Если все сотрудники ВУЗа, преподаватели и студен-
ты будут двигаться в одном направлении, то про-
цесс достижение этой цели во многом ускорится». 
При этом согласно мнению экспертов основная роль 
в формировании корпоративной культуры ВУЗа от-
водится управленческой структуре университета. Но 
эксперты подчеркивают роль субъектов и объектов 
образования в формировании корпоративной куль-
туры высшего учебного заведения. Поэтому, не по-

следнее место среди всего многообразия условий, 
предложенных экспертами АлтГУ, занимает уровень 
развития управленческой структуры университета. 
Значимость данного условия обозначили почти 40% 
экспертов. «Профессиональное управление в любой 
сфере деятельности � это залог успешного разви-
тия. И, конечно же, это касается системы высше-
го образования. Особенно учитывая то состояние, 
в котором сейчас пребывает отечественное обра-
зование! Управление высшим образованием должно 
осуществляться на всех уровнях: федеральном, ре-
гиональном, внутривузовском. Безусловно, решения 
о внедрении реформ принимается на уровне государ-
ственном, но их воплощение в жизнь «ложиться на 
плечи» управленческой структуры ВУЗа. И то, как 
управленческая структура ВУЗа будет реализовы-
вать все это во многом определит успешность тех 
или иных трансформаций и изменений» «Чем лучше 
отлажена работа управленческой структуры ВУЗа, 
тем больше у высшего учебного заведения шансов на 
достижение высоких показателей качества обра-
зования. Управленческая структура ВУЗа � это то 
звено общей системы управления качеством образо-
вания, которое ближе все находится к объектам и 
субъектам образовательного процесса, а, следова-
тельно, имеет больше возможностей влиять на про-
цесс обеспечения качества высшего образования».
Результаты экспертного опроса показали, что роль 
управленческой структуры университета довольно 
значима по отношению к НИР, так полагают 37,5% 
экспертов. «Чаще всего научно-исследовательская 
работа в ВУЗе никогда не носит глобальный харак-
тер (если, конечно, такого рода деятельность не яв-
ляется традиционной для ВУЗа), скорее ее можно 
определить как субъективную категорию. Отчасти 
это связано с тем, что управленческая структу-
ра ВУЗа уделяет недостаточно внимания данному 
аспекту деятельности высшего учебного заведения. 
Конечно, нельзя заставить тех же студентов зани-
маться НИР, но их можно заинтересовать. Именно 
в этом и состоит задача управленческой структу-
ры ВУЗа». «Посредством своих ресурсов и возмож-
ностей управленческая структура должна всячески 
мотивировать как студентов, так и преподавате-
лей к участию в НИР. Необходимо создавать различ-
ные научные кружки на факультетах, возрождать 
институт Научного студенческого общества, пре-
доставлять молодым ученым возможности для пре-
зентации своих исследований и т.д.». «Студенты 
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должны везде и всюду видеть, что НИР � это пре-
стижно и интересно!».
Оценка качества образования � вопрос довольно 

дискуссионный, но то что оценка данного процесса 
осуществляется посредством определенных критериев 
ни у кого не вызывает сомнения. «Критерий качества 
высшего образования � это та категория, через кото-
рую мы можем определить уровень качества знаний 
студента, уровень его компетентности и професси-
онализма». Экспертные мнения преподавателей оказа-
лись весьма разнообразными. «Критерии оценки ка-
чества высшего образования должны быть едиными 
для всего мирового образовательного пространства, 
тем более учитывая модернизацию отечественного 
образования. Отличаться будут лишь показатели ка-
чества, составные части критериев. Такое отличие 
будет обусловлено многими факторами: социально-
экономическая ситуация в стране, политический курс 
развития общества и государства, мировоззренче-
ские установки граждан, региональные особенности и 
другое». Многие эксперты � 86% � начали анализ кри-
териев качества высшего образования с возможности 
трудоустройства молодых специалистов. «В идеале, на 
прямую о качестве высшего образования должен сви-
детельствовать уровень трудоустройства выпуск-
ников ВУЗа. Но, анализируя состояние современно-
го российского общества, данный критерий далеко не 
всегда применим� Повсеместная «гонка за капита-
лом» зачастую не оставляет возможности трудоу-
стройства «качественному» специалисту». «Кроме 
того, современная Россия характеризуется стреми-
тельным упадком качества образования. Сейчас до-
вольно тяжело найти молодого специалиста с хоро-
шей теоретической и практической базами».В связи 
с таким противоречием, значимость такого критерия 
качества высшего образование как трудоустройство 
выпускников ВУЗа во многом нивелируется. На наш 
взгляд, данная ситуация обусловлена двумя фактора-
ми: нестабильно социально-экономическое положе-
ние в обществе и стремительно подающим качеством 
образования, в частности высшего. Таким образом, 
находит свое подтверждение гипотеза о том, что дис-
функциональность системы высшего профессиональ-
ного образования проявляется в ее низком качестве, не 
позволяющем выпускникам успешно адаптироваться 
к современному рынку труда и основанному на «эко-
номике знаний» перспективному рынку труда.
Большинство экспертов � 80% респондентов � го-

воря о многообразии критериев качества образования, 

указывали на такую категорию как «профессорско-
преподавательский состава» в обеспечении качества 
высшего образования. «Конечно, ВУЗ � это не школа, 
где от учителя зависит 70% успеваемости учащихся. 
Для ВУЗа характерна самостоятельность студента 
в достижении образовательных целей. Между каче-
ством кадрового состава высшего учебного заведе-
ния и качеством знаний студентов есть прямая за-
висимость». «Нельзя недооценивать значимость роли 
профессорско-преподавательского состава в обеспе-
чении качества высшего образования, оперируя тем, 
что качество знаний студентов зависит только от 
самого студента и его желания учиться». «Тем не ме-
нее, роль студенчества в достижении высоких пока-
зателей качества высшего образования неоценима. 
Эта значимость проявляется во всем: начиная от об-
щего культурного уровня развития личности студен-
та и заканчивая уровнем его довузовской подготов-
кой». Подобную точку зрения высказало подавляющее 
большинство экспертов.
Далее по иерархии значимости расположен такой 

критерий, получивший условное название «образова-
тельные процессы» � 43,8%. «Любой процесс вклю-
чает в себя следующие составляющие: цель и способ 
достижения этой цели». «То, каким будет в итоге 
качество высшего образования определяется управ-
лением образовательными процессами в ВУЗе. Имен-
но через образовательный процесс и достигаются 
основные цели образования». Говоря об образователь-
ном процессе как о критерии качества высшего обра-
зования необходимо учитывать всю многогранность 
данного вопроса, а именно: «форма организации об-
разовательного процесса», «используемые образова-
тельные технологии», «уровень компьютеризации 
образовательного процесса», «его материально-тех-
ническое обеспечение» и много другое.
Некоторые эксперты в качестве основных крите-

риев качества высшего образования назвали приме-
няемую «систему оценки знаний» в ВУЗе. Сторонни-
ки данной позиции полагают, что «если российское 
образование стремиться соответствовать миро-
вым стандартам, то и систему высшего образова-
ния надо менять полностью». «Новое качество обра-
зования требует новых способов его оценки. Менять 
систему нужно целиком». «Не надо забывать, что 
российское образование находится сейчас в доволь-
но неустойчивом, реформируемом положении и вся-
кого рода нововведения нужно внедрять постепенно 
и продуманно!». «Тенденция развития современного 
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отечественного высшего образования всецело ориен-
тирована на Западную модель высшей школы. Во вся-
ком случае, наши реформы об этом свидетельству-
ют! Поэтому у нас не остается иного выхода при 
выборе эффективной системы оценки знаний, как вне-
дрять зарубежный опыт в российские ВУЗы». «Так, 
например, рейтинговая система оценки знаний дает 
возможности максимально объективно оценивать 
знания и умения студента, в то время как 5�балль-
ная система отнюдь не лишена субъективности. Рей-
тинговая система не нова для отечественных ВУ-
Зов, сосуществуя с традиционной отечественной 
5-балльной системой, но, тем не менее, ее примене-
ние не слишком широко. Среди явных преимуществ 
данной системы можно назвать: повышение актив-
ности студентов в образовательном процессе, уси-
ление мотивации в приобретении знаний и контроля 
текущей успеваемости». «Несмотря на то, что сей-
час во многих научных журналах лейтмотивом про-
ходит мысль о несовершенстве 5-тибалльной систе-
мы оценки знаний, не стоит забывать о том, данная 
система является для отечественного высшего обра-
зования традиционной. Так же надо понимать, что 
эффективность такой системы зависит не столько 
от нее самой, сколько от профессионализма и ком-
петентности профессорско-преподавательского со-
става. И вот уже этот момент будет определять 
качество оценки знаний студента, а, следовательно, 
и само качество их знаний! Поэтому, 5-балльная си-
стема оценки знаний вполне эффективна, при реше-
нии вопроса о кадровом несовершенстве ВУЗа». При 
этом больше половины преподавателей АлтГУ счита-
ют применяемую систему оценки знаний в универси-
тете эффективной т.к. «она понятна студентам», «по-
зволяет оценить все нюансы», «она классическая», но 
в то же время «не лишена субъективизма».«Учитывая 
процесс модернизации высшего образования, наибо-
лее эффективной системой оценки качества знаний 
студентов может выступатьбалльно-рейтинговая 
система. «Целью введения балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний является комплексная оценка 
качества учебной работы студентов на основе регла-
ментации семестровых контрольных мероприятий 
по каждой учебной дисциплине, структурирования и 
активизации самостоятельной работы студентов, 
повышения объективности оценки успеваемости». 
Такое гармоничное сочетание позволит, с одной сто-
роны, понемногу внедрять нововведения, с другой сто-
роны, сохранит привычные и уже давно устоявшиеся 

представления об оценке знаний, тем самым сведется 
к минимуму «шоковое» состояние всех участников об-
разовательного процесса». Немногочисленность при-
верженцев данной точки зрения, позволяет сделать 
вывод о том, что система оценки знаний не претендует 
на высокую значимость как одного из критериев каче-
ства высшего образования. 
Таким образом результаты экспертного опроса 

свидетельствуют, что гипотеза о том, что одной из ос-
новных проблем, на современном этапе модернизации 
высшего образования в России, является неоднород-
ность системы критериев и показателей качества выс-
шего образования подтверждается. 
Как свидетельствуют предыдущие ответы экс-

пертов, критерии качества высшего образования со-
стоят из соответствующих показателей. Анализируя 
все многообразие экспертных мнений можно сделать 
следующие выводы: к числу наиболее значимых по-
казателей (категорий) деятельности профессорско-
преподавательского состава эксперты АлтГУ отнес-
ли «уровень компетентности преподавателя» � 72% 
и «уровень педагогического мастерства» � 65,5%. 
«Еще с древних времен авторитет образованного, 
ученого человека ценился очень высоко. Только высо-
копрофессиональный специалист может обеспечить 
высокое качество знаний учащихся т.к. качество зна-
ний студентов напрямую зависит от профессиональ-
ной компетентности преподавателя. Если препода-
ватель прекрасно владеет информацией не только по 
своему курсу или предмету, обладает широким круго-
зором и творческим потенциалом, то его и слушать 
становится интереснее! Следовательно, повыша-
ется мотивация студентов к овладеванию Наукой». 
«От уровня педагогического мастерства зависит 
то, насколько полно преподаватель сможет доне-
сти информацию до студента, то, как он сможет 
заинтересовать учащегося». «Встречаются такие 
ситуации, когда преподаватель обладает высоким 
профессионализмом в своей области, но недостаточ-
ная социальная компетенция, и в частности, отсут-
ствие педагогической составляющей, становится 
препятствием на пути к общению между препода-
вателем и студентом. Это в свою очередь порожда-
ет проблемы связанные с обеспечением надлежащего 
качества образования». Большинство экспертов вы-
соко оценили значимость таких показателей профес-
сорско-преподавательской деятельности как «количе-
ство научных профессиональных достижений» � 47% 
и «участие в научно-исследовательской работе» � 
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46,9%. При этом, эксперты указывают на их взаимо-
зависимость. «Активное участие в научной, творче-
ской жизни обуславливает наличие профессиональных 
достижений». «Для процесса обеспечения качества 
высшего образования преподаватель всегда должен 
стремиться к достижению новых профессиональ-
ных «вершин». Во многом достичь этого позволяет 
активная научно-исследовательская деятельность». 
Большинство экспертов обозначили значимость тако-
го показателя как «педагогические методы в образова-
тельном процессе» � 63% респондентов. «Значимость 
использования того или иного педагогического мето-
да во многом определяет эффективность результа-
тов обучения». «Групповые методы вырабатывают 
у студентов умение работать в команде, критиче-
ское мышление. Индивидуальные методы повыша-
ют уровень ответственности и самостоятельности 
студента, развивают его творческий потенциал». 
Прозвучали и такие экспертные мнения, согласно ко-
торым, значимой показателем качество деятельности 
профессорско-преподавательского состава является 
«характер педагогической деятельности» (теорети-
ческий или практический) � 3,4% респондентов. «Ко-
нечно, любая научная дисциплина, вне зависимости от 
объекта и предмета изучения несет в себе огромный 
гносеологический потенциал. Именно такой подход к 
науке становится залогом прогресса». «Тем не менее, 
некоторые научные дисциплины (особенно практико-
ориентированные) являются более востребованными 
в условиях современной социально-экономической ре-
альности». «Оценка значимости данного показателя, 
целиком и полностью зависит от мировоззренческих 
установок исследователя». Многие эксперты � 48% 
респондентов � назвали «личностно-психологические 
характеристики преподавателя» в качестве значимо-
го показателя. «Умение человека идти на контакт с 
окружающими является залогом его будущего. Такие 
навыки определяются личностно-психологическими 
характеристиками личности». «Особенно это важно 
в той среде, в том числе в ВУЗе, где больше половины 
рабочего времени человек проводит в социуме. Более 
того, качество высшего образования во многом обу-
словлено личностными и психологическими качества-
ми преподавателя, например, умение слушать и вести 
конструктивный диалог, сдержанность, воспитан-
ность, стрессоустойчивость и многое другое ». Так 
же стоит отметить, что многие эксперты предложили 
такой показатель качества деятельности профессор-
ско-преподавательского состава как «штатный со-

трудник или совместитель». «В современной России 
ситуация с положением интеллигенции значитель-
но изменилась, и причем, далеко не в лучшую сторо-
ну... Чтобы обеспечить себе и своей семье достойную 
жизнь преподавателю ВУЗа приходится работать 
в нескольких местах. Где-то он является штатным 
сотрудником, где-то на полставки. Такое «распыле-
ние», безусловно, приводит к понижению качества 
высшего образования т.к. преподаватель «прыгает с 
места на место» просто напросто не имея возмож-
ности сконцентрироваться на чем-то одном». 
Анализ показателей деятельности студентов 

в рамках повышения качества высшего образова-
ния оказался не столь дискуссионным вопросом как 
предыдущие. В ответах респондентом наблюдает-
ся завидное постоянство и единодушие. Рассуждая 
о показателях, характеризующих данный критерий, 
большинство экспертов в качестве ключевого показа-
теля назвали «академическуюуспеваемость студен-
та» � 64,2% респондентов. «Данная категория, как 
показатель качества образования, никогда не изжи-
вет себя т.к. академическая успеваемость студен-
та � это непосредственная характеристика, того, 
насколько полно студент усвоил программу того или 
иного курса, насколько он профессионально овладел 
соответствующими знаниями!». Многие эксперты 
высоко оценили значимость таких показателей как 
«степень развитости и образованности студента» 
� 56,3%, «уровень духовно � нравственного разви-
тия студента» � 46,9%. «Результатом современных 
школьных реформ, стало то обстоятельство, что 
практически невозможно оценить общий уровень 
развития абитуриента. А этот показатель, далеко 
не самый последний в системе обеспечения качества 
высшего образования». «Общий уровень развития 
студента, широта его кругозора, нравственное раз-
витие личности � залог успешного обучения человека 
в ВУЗе. Эти показатели позволят студенту не толь-
ко лучше усваивать учебный материал и професси-
онально развиваться, но и будут способствовать 
становлению его как гармоничной личности». Мно-
гие Алтайские эксперты указали на высокую значи-
мость такого показателя, как «уровень воспитанно-
сти студента» � 43,8% респондентов. «Безусловно, 
и тому есть многочисленные подтверждения в на-
учной литературе, ВУЗ не выполняет напрямую вос-
питательную функцию, как, например, в школе, но 
опосредованно эта функция все-таки воплощается». 
«Посредством образовательного процесса, усвоени-
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ем опыта старшего поколения, изучением научной 
литератур, внеучебной работы система высшего об-
разования, так или иначе, выполняет воспитатель-
ную работу». «Тем не менее, основы воспитания лич-
ности закладываются в более ранние годы, и уровень 
воспитанности студента во многом определяет по-
тенциальное качество его образования. Самокон-
троль, умение слушать преподавателя, вежливость 
в общении, тактичность, толерантность, умение 
вести дискуссию, сдержанность � все это воспита-
ние, без которого процесс обучения значительно ус-
ложняется». Некоторые эксперты не последнее ме-
сто в классификации показателей, характеризующих 
роль студентов в повышении качества высшего обра-
зования, отвели «характеристикам физического здо-
ровья студента» � 16 % экспертов. «Современные 
учебные программы и уровень распределение учебной 
нагрузки не всегда гармонично сочетаются, тем са-
мым усложняя процесс восприятия студентом учеб-
ной информации. При таком несоответствии от 
студентов требуется большие затраты моральных 
и физических сил, что в свою очередь должно быть 
обеспечено хорошим состоянием физического здоро-
вья». Кроме того, подавляющее большинство экспер-
тов � 86% респондентов � посчитали, что для повы-
шения качества высшего образования очень велика 
роль «уровня удовлетворенности студента образо-
вательным процессом». «Если человеку нравится за-
ниматься своим делом, то он получает от этого мо-
ральное удовлетворение. Так же обстоит дело и с 
учебой в ВУЗе: если студент доволен учебным про-
цессом, своим выбором научного направления, с удо-
вольствием и интересом посещает учебные занятия, 
то качество высшего образования будет только по-
вышаться т.к. студент будет лично заинтересован 
в получении знаний». 
Экспертам был задан вопрос: «На Ваш взгляд, 

какие условия, влияющие на повышение каче-
ства высшего образования, управленческая структу-
ра ВУЗа может и должна создавать для деятельно-
сти и развития студентов?» Весь спектр обозначеных 
экспертами условий можно разделить на несколько 
блоков. Во-первых, эксперты указали на «необходи-
мость улучшения внешнего вида университета, начи-
ная с ремонта учебных корпусов и заканчивая органи-
зацией мест отдыха для студентов в университете». 
«Необходимо привести в порядок учебные аудито-
рии: навести чистоту в помещениях, наладить осве-
щение, удобные парты, техническая оснащенность 

аудиторий». «Надо создать такие условия для дея-
тельности и развития студентов, чтобы студентам 
хотелось идти в университет». Во-вторых, «улучше-
ние материально-технической и методичекой базы 
учебного процесса». Большинство экспертов считают, 
что «в условиях современной трансформации высшей 
школы в России нам необходимо придерживаться со-
ответствующих образовательных стандартов. Но 
это должно быть не толко на словах, но и на деле». 
«Учебный процеес необходимо сопровождать совре-
менным медиа-оборудованием», «в аудиториях необ-
ходимо обеспечить доступ к электорннымбиблто-
текам». Кроме того, «наш университет нуждается 
в обновлении библиотечного фонда, не хватает ли-
тературы». «В каждом учебном корпусе должна на-
ходиться библиотека». «Студенты должны быть 
обеспечены местами в читальном зале, а их зачи-
стую не хватает на всех». Многие эксперты указы-
вают на «необходимость активного использования 
новых образовательных технологий в учебном про-
цессе» и «современную техническую оснащенность 
учебного процесса». В-третьих, большинство экспер-
тов � 82% респондентов � уделяют большое внимание 
научно-исследовательской работе в ВУЗе и указыва-
ют на необходимоть усовершенствования условия для 
занятия НИР, а именно: «взаимодействие и сотруд-
ничество с другими ВУЗами», «создание материаль-
но-технических условий для занятий НИР», «повыше-
ние финансовой и других видов мотивации студентов 
к научной деятельности, увеличение количества науч-
ных конкурсов, грантов и т.д», «элементарное нали-
чие свободных учебных аудиторий для занятия НИР», 
«возможность стажировок и издание постоянного 
сборника студенческих работ», «обмен преподавате-
лями и студентами из зарубежных стран». Многие 
ксперты указали на необходимость усовершенство-
вания практической стороны учебного процесса: «у 
студентов должно быть больше практики», «нужно 
вести профориентационную деятельность», «органи-
зация производственной практики студентов долж-
на быть не формальной, а содержательной, не говоря 
уже об оптимальном распределении учебной нагруз-
ки», «необходима организация встреч студентов с 
потенциальными работодателями». Экпеспертами 
было предложено «усовершенствовать оценочную 
систему». В качестве необходимого условия больше 
половины экспертов обозначили «наличие мест в об-
щежитии». Кроме того, многие эксперты в качестве 
необходимых условий назвали «развитие корпора-
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тивной культуры ВУЗа», с целью «повышения пре-
стижа университета», «студенты должны гордить-
ся, тем, что учаться в Алтайском государственном 
университете». Стоит отметить, что некоторые экс-
перты полагают, что «все условия уже созданы и все 
завист от студента и его желания учиться». 
Экспертам был задан вопрос: «Как Вы дума-

ете, какие условия, влияющие на повышение ка-
чества высшего образования, управленческая 
структура ВУЗа должна и может создавать для дея-
тельности и развития профессорско-преподаватель-
ского состава?». В первую очередь подавляющее 
большинство экспертов указали на улучшение финан-
сового и материального аспектов деятельности про-
фессорско-преподавательского состава: «организация 
и финансовое сопровождение стажировок по профи-
лю», «финансовая помощь при публикации научных 
статей в центральной печати», «финансирование ис-
следований», «финансовая поддержка для участия в 
научных мероприятиях», «заработная плата, позво-
ляющая делать хорошо одно дело, а не распыляться 
на несколько, чтобы заработать на жизнь», «повы-
сить материальную заинтерисованность преподава-
телей в активизации научно-исследовательской ра-
боты их студентов». Большое внимание эксперты 
уделяют «возможностям для профессионального и 
научного роста». «Управленческая структура ВУЗа 
должна обеспечить профессорско-преподаватель-
ский состав университета возможностями для ака-
демической и профессиональной мобильности», «для 
гармоничного сочетания профессиональной и научной 
работы в ВУЗе», «для повышения научно-исследова-
тельского потенциала при снижении аудиторной на-
грузки», «повышение личной заинтерисованности в 
качестве профессиональной подготовки студентов», 
«поддержка талантливых преподавателей». Препо-
даватели должны иметь возможность «стажировок, 
командировок как по стране так и за границей», не-
обходимо «постоянное повышение квалификации пре-
подавателей». При этом становиться необходимым 
«грамотное и сбалансированное распределение учеб-
ной нагрузки». Некоторые эксперты утверждают, что 
главным условием для функционирования профессор-
ско-преподавательского состава, с целью повышения 
качества высшего образования, является «уменьшение 
управленческого аппарата с параллельным повыше-
нием уровня их компетенции», преподавателям надо 
«не мешать и не травить их». В качестве необходи-
мых условий большинство экспертов АлтГУ� 70% ре-

спондентов � назвали «обеспечение учебного процесса 
необходимым техническим оборудованием из бюд-
жетных средств», «материально-техническое обе-
спечение учебного процесса», «комьпьютеризация 
кафедр», «внедрение информационных технологий», 
«расширение библиотечного фонда и доступ в Ин-
тернет», «должная комплектация научной литера-
туры», «элементарное обеспечение канцтоварами». 
Многие эксперты указали и на необходимость «улуч-
шения внешнего вида университета, аудиторий» и 
«повышение уровня воспитанности преподавателей». 
Кроме того, некоторые эксперты считают, что «все ус-
ловия уже созданы и все зависит от преподавателей 
и их мобильности».
Экспертные мнения свидетельствуют о том, что 

на качество высшего образования оказывают влия-
ние различные условия. В то же время, качество выс-
шего образования может определяться эффектив-
ностью той или иной формы организации учебного 
процесса практикующейся в ВУЗе. Анализ эксперт-
ного мнения по данному вопросу показал, что все 
возможные формы организации учебного процесса в 
равной степени способны обеспечить достойное ка-
чество высшего образования. Так 37,5% экспертов в 
качестве наиболее эффективных форм организации 
учебного процесса назвали лекции и семинары. «Дан-
ные формы организации учебного процесса являются 
традиционными не только для нашей отечественной 
системы образования, но и для всего мирового про-
странств. Главная задача лекции � обеспечить тео-
ретическую базу обучения, развить интерес к учеб-
ной деятельности и конкретной учебной дисциплине, 
сформировать у обучающихся ориентиры для само-
стоятельной работы над курсом». «Лекция как одна 
из возможных форм организации образовательного 
процесса несет в себе неоценимый потенциал, кото-
рый заключается в передаче бесценного опыта препо-
давателя студентам, его мировоззренческих позиций 
и ценностей». «Лекция предоставляет прекрасную 
возможность для структуризации знаний, которую 
студентам самостоятельно не всегда удается каче-
ственно выполнить (особенно эта проблема харак-
терна для младших курсов)». «Таким образом, тра-
диционная лекция имеет несомненные преимущества 
не только как способ доставки информации, но и как 
метод эмоционального воздействия преподавате-
ля на обучающихся, повышающий их познаватель-
ную активность». Если лекция преимущественно 
направлена передачу опыта преподавателя и система-
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тизацию знаний, то семинар, как форма организации 
учебного процесса предоставляет ряд других, более 
разнообразных возможностей:«формирование у сту-
дентов творческого и исследовательского подходов 
к изучению учебного материала, повышение уровня 
самостоятельности студентов в поиске и освоении 
знаний», «повышение интереса к научно-исследова-
тельской деятельности», «приобретение навыков 
ведения научной дискуссии, обсуждение наиболее 
сложных методологических и методических вопро-
сов» имного другое. 
Многие респонденты � 43,8% экспертов � под-

черкивают высокую значимость и эффективность 
концеренций, круглых столов, научных дисскурсов. 
«Уровень развития и организации научно-исследова-
тельской работы в ВУЗе свидетельствует о каче-
стве профессиональной подготовки студентов и о 
качестве образования в ВУЗе в целом». «Организация 
научно-исследовательской работы студентов при оч-
ном обучении традиционно заключается в проведении 
научных студенческих семинаров, конференций, к вы-
полнению учебно-исследовательских заданий, напи-
санию курсовых и дипломных сочинений и проектов». 
«Эффестивность подобных форм организации учеб-
ного процесса трудно переоценить! Научно-исследо-
вательская работа в ВУЗе способствует развитию 
у студентов творческого потенциала, нестандарт-
ного мышления». «НИР дает возможность выявит 
наиболее талантливых и способных студентов, что 
не моловажно для формирования будущего кадрового 
потенциала ВУЗа». 
Кроме того, болеше половины экспертов АлтГУ в 

качестве наиболее эффективных форм учебного про-
цесса назвали встречи со специалистами. «Встречи со 
специалистами как форма организации учебного про-
цесса не являются для современного ВУЗа новшеством 
и до сих пор продолжают сохранять свою актуаль-
ность». «Непосредственный контакт с «профессио-
налами своего дела» оставляет яркие впечатления в 
памяти еще неопытных студентов». «Возможность 
пообщаться с реальным человеком, задать ему ин-
тересующие вопросы, услышать о его достижениях 
и успехах всегда будет притягивать любую аудито-
рию, а тем более студенческую, которая по истече-
нию определенного времени выйдет на рынок труда 
в поисках своего «места под солнцем» ». «Подобные 
встречи так же позволяют расширить знания по кон-
кретным вопросам и проблемам т.к. не всегда можно 
найти ответы в книгах, журналах, учебниках». «Кро-

ме того, такое общение носит еще и взаимовыгодный 
характер: пришедший профессионал получает воз-
можность себя прорекламированть, поделитьсясво-
им опытом, а для ВУЗа подобные встречи в какой-то 
степени могут способствовать еще и будущему тру-
доустройству молодежи». 
Также Алтайские эксперты подчеркнули эффек-

тивность инновационных образовательных процес-
сов (40,6% респондентов).Наиболее эффективнымиэк-
сперты АлтГУ назвали «деловые игры, фокус-группы, 
просмотр тематических фильмов». «В последнее де-
сятилетие в систему высшего образования внедря-
ются новые формы организации учебного процесса. 
Данная тенденция не случайно т.к. современное об-
щество требует от образования качественно но-
вых показателей и результатов. Достижение этих 
показателей возможно путем модернизации высше-
го образования и в частности трансформации форм 
учебного процесса». «Инновационные формы образо-
вательного процесс позволяют развивать у студен-
тов творческую, социальную и профессиональную 
компетенции». «Данный вид образовательного про-
цесса как-бы всецело погружает студентов в слож-
ный и противоречивый мир реальности, позволяет 
моделировать ситуации, находить сильные и слабые 
стороны обсуждаемых вопросов». «Тем не менее не 
стоит нивелировать значимость традионных форм 
организации образовательного процесса на фоне мод-
ной инновационной волны». «В настоящее время инно-
вационные методы прекрасно гармонируют с привыч-
ными семинарами и лекциями. Например, видеолекции, 
мультимедиа лекции».
Согласно экспертному мнению эффективность об-

разовательного процесса как критерия, определяюще-
го качество высшего образования, можно разложить 
на следующие составляющие (показатели): «информа-
тизация образовательного процесса» � 62,5%, «уро-
вень компьютеризациия образовательного процесса» 
� 50%, «материально-техническое обеспечение об-
разовательного процесса» � 43,8%, «уровень гумани-
зации образовательного процесса» � 31,3%, «уровень 
использования инновационных образовательныхтех-
нологий» � 65%, «уровень гуманитаризации образо-
вательного процесса» � 18,8%. «Стремительно раз-
вивающиеся технологии требуют от ВУЗа освоения 
все более новых компьютерных технологий, программ 
и т.д. Без соответствующего уровня компьютери-
зации образовательного процесса, ставится под во-
прос профессионализм современного выпускника 
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ВУЗа».«Это же обстоятельство объясняет необхо-
димость соответствующего материально-техниче-
ского обеспечения образовательного процесса и вне-
дрение инновационных образовательных технологий». 
«При этом общая капиталистическая тенденция раз-
вития современного общества свидетельствует об 
утрате ценности личность как таковой, превращая 
ее главным образом в товар лиил средство для дости-
жения цели. Поэтому необходимо менять вектор раз-
вития в сторону гуманизации высшего образования, с 
целью повышения его качества». «Кроме того, в со-
временном обществе очень велика роль социальной 
компетенции специалиста, достижение соответ-
ствующего качества которой, может быть обуслов-
лено гуманитаризацией образовательного процесса». 
«Тем не менее, надо понимать, что для процесса обе-
спечения качества высшего образования главное не 
количественная составляющая, а качественная. По-
этому, информативность образовательного процес-
са не должна характеризоваться простым увеличе-
нием объема информации, дублированием смежных 
убебных курсов. Знания, информация должны быть 
качественно новыми, и тогда эффективность обра-
зоваткльного процесса будет рости». 
Все трансформации в сфере высшего образования 

дожны касаться не только соответствующих Государ-
ственных образовательных стандартов, образователь-
ного процесса, субъектов и объектов образования, но 
и управленческой структуры ВУЗа как одного из базо-
вых элемента системы обеспечения качества высше-
го профессионального образования. Такое сболанси-
рованное взаимодействие позволит повысить качество 
высшего профессионального образования на совре-
менном этапе модернизации высшей школы в Рос-
сии посрдством принятия эффективных управленче-
ских решений. Больше 1/3 экспертов АлтГУ полагают, 
что управленческая структура нуждается в улучше-
нии качества своего функционирования с целью повы-
шения качества высшего образования в целом. «Если 
в системе происходят изменения, то эти изменения 
должны касаться всех составляющих этой системы. 
Образование � это система! Управленческая струк-
тура ВУЗа один из базовых элементов этой систе-
мы. Управленческая структура в современном ВУЗе 
определенно нуждается в трансформации. Это свя-
зано с общей тенденцией модернизации образования 
и с особенностями социально-экономичсекого разви-
тия общества». «Необходимо упразнять разросший-
ся бюрократический аппарат управленцев и конкре-

тизировать задачи». «Современная управленческая 
структура ВУЗа должна базироваться на новых под-
ходах, чтобы иметь возможность отвечать требо-
ваниям нового времени и качественно выполнять но-
вые задачи». «Говоря об улучшении функционирования 
качества управленческой структуры ВУЗа, можно 
сделать некий реверанс в сторону частичного пре-
ображения данной структуры. Безусловно, процесс 
трансформации отечественного образования ска-
зывается на управленческом аспекте, но не в такой 
мере, чтобы менять всю систему управления осно-
вательно. Здесь имеет смысл, говорить о некоторых 
дополнениях, изменениях в управленческой структуре, 
согласно современным реформам высшего образова-
ния». Данный вывод свидетельствует о том, что управ-
ленческая стуктура ВУЗа является одним из ключевых 
элементов в обеспечении качества высшего образова-
ния. Таким образом подтвержлается гипотеза о том 
что, в современных условиях социально-экономиче-
ского развития общества повышение эффективности 
обеспечения качества высшего образования стано-
виться необходимостью для эффективного функцио-
нирования системы высшего образования в России.
В целом анализ экспертной оценки качества выс-

шего образования, значимости условий, факторов, 
критериев и показателей качесва высшего образова-
ния, оценки значимости управленческой структуры 
ВУЗа в повышении качества высшего образования 
позволяет сделать следующие выводы: вопрос о кри-
териях и показателях качества высшего образования 
действительно является очень актуальным и неодназ-
начным, что поддверждается многообразием эксперт-
ных мнений. Тем не менее анализ взглядов экспертов 
на вопросы обеспечения качества высшего образов-
наия позволяет увидеть не только специфику мне-
ний, но и общность позиций. Учитывая то факт, что 
многие экперты считают управленческую структуру 
вуза весомым условием в вопросах обесепечения ка-
чества высшего образования, то целесообразно ориен-
тироваться на значимость тех управленческих реше-
ний, которые она принимает для повышения качества 
высшего образования, особенно касаемо критериев и 
показателей качества высшего образования. Полага-
ем, что грамотное сочетание экспертных позиций по 
вопросам эффективности процесса обеспечения каче-
ства высшего образования управленческой структу-
рой вуза может решить ряд проблем в этом вопросе на 
локальном уровне в пределах вуза. А при плодотвор-
ных результатах существует возможность транслиро-
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вать свои навыки и опыт в других учебных заведениях 
страны. Таким образом, согласно результатам иссле-
дования подтверждается основная гипотеза: дисфунк-
циональность российской системы высшего образова-
ния от части обусловлена отсутствием общепринятых 
критериев и показателей качества высшего образова-
ния, что значительно усложняет оценку эффективно-
сти процесса обеспечения качества высшего профес-
сионального образования. 
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