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Аннотация: В статье представлена модель управления качеством образовательного процесса в вузе, системо-

образующим элементом которой является учет требований работодателей к качеству подготовки специалистов  

с высшим образованием. Работодатели рассматриваются автором статьи как активная заинтересованная сторона 

вуза, запросы и потребности которой учитываются на всех этапах управленческого цикла. Сформулированы ос-

новные теоретические положения, составляющие основу построения модели: теория управления качеством выс-

шего образования на основе мониторинга (Е.И. Сахарчук, М.Ю. Чандра и др.), теория всеобщего управления каче-

ством (Total Quality Management), модель всеобщего контроля качества (Total Quality Control). При построении 

модели также учтены шаги управленческого цикла Шухарта-Деминга: планируй (Plan) – делай (Do) – проверяй 

(Check) – корректируй (Act), что позволяет за счет цикличности реализации этапов обеспечить целостность управ-

ления качеством образовательного процесса.  

Авторская модель включает в себя три этапа: этап разработки модели качественного образовательного процес-

са, этап реализации качественного образовательного процесса и этап совершенствования качества образователь-

ного процесса. В статье представлено описание каждого этапа, в том числе содержание функций работодателей, 

которые они реализуют на каждом этапе управленческого цикла: прогностическая, преобразующая и экспертная  

и формы взаимодействия сферы труда и вузов.  

Особое внимание уделено вопросам мониторинга требований работодателей, который представлен как неотъ-

емлемый элемент системы управления качеством образовательного процесса в вузе, имплицитно реализуемый на 

каждом этапе. Также обоснованы критерии для разработки диагностического инструментария мониторинга, по-

зволяющего выявлять мнение заинтересованных сторон о качестве всех компонентов образовательного процесса: 

цели, технологий и содержания. 

 

Одной из ведущих тенденций развития системы 

высшего образования в России в настоящее время явля-

ется тесное взаимодействие сферы труда и высшей шко-

лы по вопросам совершенствования качества подготовки 

специалистов. Экономические и социальные реалии  

XXI века диктуют новые требования к формулированию 

целей высшего образования [1]. Так, интеграция высше-

го образования России в европейское образовательное 

пространство обусловила ряд обязательств по реализа-

ции целей Болонской декларации, среди которых цен-

тральное место занимает цель по совершенствованию 

качества образовательных программ на основе компе-

тентностного подхода, что предполагает тесное взаимо-

действие с работодателями [2; 3].  

Переход системы российского высшего образования 

на федеральные государственные образовательные стан-

дарты (ФГОС ВПО) также способствует повышению 

роли работодателя в образовательном процессе вуза. 

Так, ФГОС ВПО по направлению «Педагогическое обра-

зование» (п. 8.4) предусматривает изучение мнений ра-

ботодателей о том, насколько выпускник вуза удовле-

творяет требованиям профессии. Работодатель при этом 

характеризуется как заинтересованная сторона в совер-

шенствовании качества высшего образования [4].  

О необходимости учета мнений заинтересованных 

сторон вуза при планировании, реализации и оценке ка-

чества образовательного процесса говорят многие уче-

ные. Это позволило нам рассматривать систему управ-

ления качеством образования в вузе с позиции теории 

заинтересованных сторон. Вслед за Ю.В. Грубовой  

и К.С. Солодухиным [5; 6] мы рассматриваем работода-

теля как внешнюю активную заинтересованную сторону 

вуза. Таким образом, работодатели, являясь представи-

телями сторонних для вуза организаций, непосредствен-

но участвуют в проектировании и реализации образова-

тельного процесса вуза. В этом взаимодействии обе сто-

роны имеют ряд существенных преимуществ. Вуз полу-

чает возможность корректировать содержание образова-

тельных программ таким образом, чтобы они были кон-

курентоспособны на рынке образовательных услуг. Ра-

ботодатели, в свою очередь, обеспечивают себе приток 

квалифицированных кадров со сформированными на 

требуемом уровне компетенциями [7].  

Исследователи (Е.И. Сахарчук, С.Ю. Трапицын  

и др.) подчеркивают, что своевременное и объективное 

выявление соответствия параметров, в соответствии  

с которыми осуществляется процесс профессиональной 

подготовки специалистов в вузе, требованиям рынка 

труда является важнейшим элементом системы управ-

ления качеством образовательного процесса в вузе. Еще 

одной тенденцией в системе управления качеством 

высшего образования является изучение качества его 

компонентов: качества образовательной цели, качества 

содержания образования, качества используемых обра-

зовательных технологий, качества условий организации 

образовательного процесса и качества результата про-

фессиональной подготовки, выраженного на языке 

компетенций [8; 9].  

Во многих российских вузах на сегодняшний день 

функционируют сертифицированные системы менедж-

мента качества на основе международных стандартов 

ИСО серии 9000 и принципах Всеобщего менеджмента 
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качества. Эти системы позволяют оценивать качество 

указанных выше компонентов образовательного про-

цесса и максимально учитывать требования заинтере-

сованных сторон, в частности работодателей. Исследо-

ватели (Е.И. Сахарчук, М.Ю. Чандра и др.) в своих ис-

следованиях показали, что эффективным средством 

управления качеством высшего образования в этих ус-

ловиях выступает мониторинг [8; 10; 11]. 

Учитывая вышеизложенное, мы в своем исследова-

нии разработали модель управления качеством образо-

вательного процесса на основе учета мнений работода-

телей (рис. 1). В основу модели была положена модель 

всеобщего контроля качества (Total Quality Control). Ее 

автор А. Фейгенбаум выделил в модели три этапа: раз-

работки качества, поддержания качества и совершенст-

вования качества [12]. В модели также учтены шаги 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Модель управления качеством образовательного процесса  

на основе учета требований работодателей 
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управленческого цикла Шухарта-Деминга: планируй 

(Plan) – делай (Do) – проверяй (Check) – корректируй 

(Act), что позволяет за счет цикличности реализации 

этапов обеспечить целостность управления качеством 

образовательного процесса.Остановимся подробнее на 

характеристике этих этапов. Первый этап – этап разра-

ботки модели качественного образовательного процес-

са – характеризуется тем, что здесь формулируются 

цели подготовки специалиста (бакалавра/магистра), 

учитывающие требования федерального государствен-

ного образовательного стандарта, запросы рынка труда, 

потребности и интересы субъектов образовательного 

процесса – студентов и преподавателей. Цели форму-

лируются на языке компетенций, как того требует ком-

петентностный подход, который является ведущим на 

современном этапе развития высшего образования.  

В результате проведенного исследования выявлено, что на 

данном этапе привлечение работодателей позволяет свое-

временно актуализировать требования к компетентности 

выпускников, что в свою очередь является основой для 

определения перспективных направлений для совершен-

ствования качества подготовки специалистов (работода-

тели реализуют прогностическую функцию). 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования нацеливают на то, что 

конкретные виды профессиональной деятельности,  

к которым будет готовиться выпускник бакалавриата 

или магистратуры, определяются высшим учебным 

заведением совместно с обучающимися, научно-педаго-

гическими работниками вуза и объединениями работо-

дателей. Это требование реализуется в процессе про-

дуктивного взаимодействия вузов с работодателями, 

что способствует улучшению функционирования сис-

темы высшего образования и росту качества профес-

сиональной подготовки специалистов. Систематическое 

изучение требований и запросов работодателей позво-

ляет выделить требования, актуальные для выпускни-

ков определенной специальности или направления под-

готовки, а также сформировать полноценное содержа-

ние основных профессиональных образовательных 

программ, реализуемых в конкретном вузе. 

Целевой блок заключается в формулировке плани-

руемых результатов образовательного процесса, в оп-

ределении составных частей компетенций, которыми 

будет обладать студент на различных этапах освоения 

основной образовательной программы и по окончании 

обучения. Состав этих компетенций и требования  

к уровню сформированности определяются на основе 

скоординированных требований ФГОС ВПО, рынка 

труда в лице работодателя, а также требований субъ-

ектов образовательного процесса (студентов и препо-

давателей). 

Содержательный блок характеризуется тем, что от-

бор содержания программ учебных дисциплин осуще-

ствляется таким образом, чтобы обеспечить формиро-

вание требуемых компетенций будущих специалистов, 

удовлетворяющих все заинтересованные стороны. Для 

этого создаются условия для координации взаимодей-

ствия активных групп заинтересованных сторон,  

и прежде всего работодателей, при ведущей роли про-

фессорско-преподавательского состава кафедр, несу-

щих персональную ответственность за качество про-

грамм учебных дисциплин/модулей. 

Основными формами взаимодействия высших учеб-

ных заведений и рынка труда, которые позволяют реа-

лизовать прогностическую функцию работодателей, 

являются следующие: участие представителей работо-

дателя в разработке образовательных и профессиональ-

ных стандартов; прогнозирование потребностей в спе-

циалистах определенного профиля; формирование зака-

за на подготовку и/или переподготовку кадров. 

Следующий этап – этап реализации качественного 

образовательного процесса. Он предполагает осущест-

вление научно-методического сопровождения реализа-

ции основных профессиональных образовательных 

программ и непосредственное взаимодействие всех 

заинтересованных сторон – студентов, преподавателей, 

представителей работодателя. На данном этапе работо-

датели принимают непосредственное участие в органи-

зации образовательного процесса, в формирования со-

держания учебных дисциплин и модулей, в создании  

в образовательном процессе вуза и/или в местах про-

хождения практик студентами среды, которая обеспе-

чивает профессиональную социализацию будущего 

выпускника бакалавриата/магистратуры (работодатели 

реализуют преобразующую функцию). Привлечение 

работодателей к реализации образовательного процес-

са, к непосредственному общению со студентами по-

зволяет преодолеть замкнутость высшего образования  

и создать предпосылки для формирования открытого 

образовательного пространства. В этом пространстве 

создаются условия для возникновения новых типов 

связей между субъектами образовательного процесса 

(внутренняя среда вуза) и между внешними заинтере-

сованными сторонами, социальными партнерами 

(внешняя среда вуза). Эти связи обусловливают, с од-

ной стороны, повышение качества образования, а с дру-

гой – уверенность студентов в возможности реализации 

полученных знаний в практической профессиональной 

деятельности [13; 14].  

Технологический блок характеризуется отбором 

наиболее эффективных образовательных технологий,  

в т. ч. интерактивных; определением способов органи-

зации образовательного процесса и способов организа-

ции учебной деятельности студентов; глубиной изуче-

ния учебного материала. Блок условий реализации об-

разовательного процесса характеризуется тем, что ус-

ловия создаются в строгом соответствии с требования-

ми государственных образовательных стандартов (объ-

ем учебной нагрузки студентов, продолжительность 

учебных и производственных практик, привлечение 

работодателей к образовательному процессу и др.)  

и максимальным учетом возможностей вуза. 

На данном этапе к основным формам взаимодейст-

вия сферы труда и вузов можно отнести создание внут-

ривузовских центров карьеры и ассоциаций выпускни-

ков; проведение традиционных дней открытых дверей; 

стратегическое партнерство с работодателями при про-

ведении научных исследований и реализации иннова-

ционных проектов; обеспечение студентов информаци-

ей о вакансиях и требованиях работодателей; презента-

ции учебных программ кафедр, разработанных совме-

стно с работодателями; участие работодателей в обра-

зовательном процессе в качестве преподавателей.  

Этап совершенствования качества образовательного 

процесса характеризуется тем, что здесь осуществляется 
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контроль качества обучения и воспитания студентов, 

мониторинг удовлетворенности заинтересованных сто-

рон содержанием и результатами профессиональной 

подготовки. Работодатели принимают участие в сис-

темной оценке качества подготовки обучающихся  

и выпускников вуза во время различных видов практик 

и государственной аттестации (работодатели реализуют 

экспертную функцию). Сложившаяся практика взаимо-

действия вузов и работодателей многими специалиста-

ми (Е.М. Аврамова, Ю.Б. Верпаховская, Е.В. Череми-

сина и др.) рассматривается как один из показателей, 

способствующий процессу совершенствования качест-

ва подготовки специалистов [15; 16]. Вместе с тем су-

ществующая форма социальных взаимоотношений ву-

зов с работодателями характеризуется исследователями 

как конфликтная. По мнению Е.В. Черемисиной, ос-

новным противоречием, тормозящим развитие высшей 

школы, является несоответствие между результатами 

деятельности вуза и ожиданиями рынка труда. При 

этом автор подчеркивает, что существующая норма-

тивно-правовая база «не содержит четкой и последова-

тельной организации работ по созданию системы 

управления качеством образования в вузах и рекомен-

даций по расширению социального взаимодействия 

вузов с работодателями» [17, с. 4]. Указанное противо-

речие может быть снято в процессе реализации экс-

пертной функции работодателей.  

Для изучения требований работодателей необходи-

мо разработать критерии, по которым их требования 

будут изучаться. Один из способов формирования этих 

критериев – заложить в основу риски, с которыми стал-

кивается работодатель, принимая на работу молодого 

специалиста. В ряде случаев работодатель получает 

работника, которого необходимо не только доучивать, 

но иногда и переучивать, прежде чем допустить к само-

стоятельной работе. К наиболее распространенным 

рискам относятся: отсутствие у выпускников достаточ-

ных теоретических знаний и практического опыта; от-

сутствие или недостаточный уровень сформированно-

сти профессионально важных личностных качеств, не-

обходимых для успешной реализации профессиональ-

ных функций. 

Таким образом, критерии для изучения требований 

работодателей к качеству подготовки выпускников вуза 

могут быть сформулированы следующим образом (эти 

критерии учтены нами при разработке диагностическо-

го инструментария для проведения опросов работода-

телей): теоретическая подготовка (знание теории по 

своей специальности); практическая подготовка (вла-

дение практическими навыками осуществления про-

фессиональной деятельности); наличие необходимых 

профессионально-личностных качеств.  

Блок результативности предполагает оценку сфор-

мированности компетенций выпускника. Эта оценка 

осуществляется посредством проведения промежуточ-

ной и итоговой государственной аттестации. При этом, 

согласно требованиям ФГОС, в составе государствен-

ной аттестационной комиссии должен присутствовать 

представитель рынка труда, способный оценить сфор-

мированность заявленных компетенций. 

Блок мониторинга предполагает оценку качества 

осуществления образовательного процесса в вузе с точ-

ки зрения различных заинтересованных сторон. Ком-

плексный подход к изучению их мнений позволяет 

принимать необходимые управленческие решения по 

совершенствованию основных компонентов образова-

тельного процесса [18; 19]. 

К основным формам взаимодействия работодателей  

и вузов на данном этапе можно отнести участие работо-

дателей в разработке программы государственной атте-

стации, в работе итоговых государственных аттестаци-

онных комиссий, в мониторинговых обследованиях. 

В разработанной нами модели мониторинг требова-

ний работодателей наряду с требованиями других заин-

тересованных сторон является неотъемлемым элемен-

том системы управления качеством образовательного 

процесса в вузе и имплицитно реализуется на всех эта-

пах, что нашло свое подтверждение в ходе многолетней 

опытно-экспериментальной работы, проведенной на 

базе Центра мониторинга качества подготовки специа-

листов ВГСПУ. В структуру диагностического инстру-

ментария для проведения мониторинга положены такие 

критерии, как цели, технологии и содержание образова-

тельного процесса в вузе, представленные для оценки 

со стороны обучающихся и преподавателей, выпускни-

ков вуза и работодателей [20]. 

В целом наше исследование показало, что работода-

тели, являясь активной заинтересованной стороной ву-

за, призваны реализовать в управлении качеством обра-

зовательного процесса целостную систему функций: 

прогностическую, преобразующую и экспертную. Но 

для этого необходимо создать определенные условия, 

важнейшим из которых является систематическое изу-

чение удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки специалистов в вузе, постоянный конструк-

тивный диалог с рынком труда.  
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Abstract: The article introduces the model of educational process quality management at the university. Taking into ac-

count the employers’ requirements for the quality of high university degree specialists training is the core element of this 

system. The author of the article considers the employers as an active stakeholder of the university whose demand and 

requirements are taken into account at all stages of management cycle. The author lays down the main theorizes which are 

the basis for the model formation: the theory of higher education quality management on the monitoring basis  

(E. Sakharchuk, M. Chandra etc.), the theory of total quality control, the model of total quality control. While forming  

the model, Plan-Do-Check-Act steps of Shewhart-Deming cycle are taken into consideration, that allows to assure the in-

tegrity of the educational process quality management due to the stages repeatability.  

The author’s model includes three stages: the development of qualitative educational process model, the implementa-

tion of qualitative educational process, and the improvement of educational process quality. The article describes each 

stage, including the functions of the employers which are implemented on every stage of higher educational process man-

agement: prognostic, reformative and expert, and the forms of interaction of world of work and the high schools.  

The author underlines the importance of monitoring of the stakeholders’ requirements. It’s shown as the integral element of 

the educational process quality management system at the university which is implemented implicitly at every stage.  

The author proves the criteria for development of monitoring instruments which help to find out the stakeholders’ re-

quirements for the quality of all components of educational process: the goals, the technologies and the matter. 
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