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Одна из проблем реформирования образования – это повышение его 

качества. Повышение качества профессионального образования может 

осуществляться по следующим направлениям: 

повышение качества управления; 

внедрение новые технологий образования; 

развитие индивидуальных способностей; 

навыки самообразования; 

взаимодействие образования и бизнеса и другим. 

Основными направлениями повышения качества профессионального 

образования являются повышение педагогического мастерства и обеспечение 

результата образования. Качество профессионального образования должно 

рассматриваться как результат деятельности, возможности его достижения, 

процесс формирования профессиональных компетенций, которые зависят от 

потенциала студента и преподавателя, от внешних условий. 

Можно выделить три группы характеристик профессионального 

образования:  

качество потенциала достижения цели профессионального 

образования;  

качество результата профессионального образования; 

качество процесса формирования профессионализма. 

Под качеством образования понимается комплекс характеристик 

профессионального сознания, которые отражают способность специалиста 

осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями на современном этапе развития экономики, на определенном 

уровне профессионального успеха, с пониманием ответственности за 

результаты профессиональной деятельности. 

Результатами повышения качества профессионального образования 

являются полученные знания и навыки, профессиональная готовность к 

практической деятельности специалиста, его профессиональная 

компетентность. 

Понимание проблемы повышения качества профессионального 

образования привело к глубоким обобщениям в области образования. 

Результатом такого понимания стало появление идеи компетентности, 

которая включает в себя качество профессионального образования и 

возможности реализации этого качества в профессиональной деятельности. 

Использование полученного качества связывают возможности специалиста и 

условия реализации этих возможностей в профессиональной деятельности.  

В настоящее время разрабатываются меры, направленные на 

повышение качества профессиональной подготовки с ориентацией на 

международные стандарты качества, интеграции профессий, 

интенсификацию профессиональной деятельности по укрупнению.  

 

 



Повышение качества подготовки специалиста как условие его 

конкурентоспособности  
Качество профессиональной подготовки специалиста стоит в центре 

реформирования системы профессионального образования. В соответствии с 

основными направлениями модернизации профессионального образования 

основой и в тоже время оценкой итоговой подготовки будет выступать 

компетенция. В работе рассмотрены условия повышения качества 

профессиональной подготовки в соответствие с содержанием компетенций. 

Основная цель профессионального образования — подготовка 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на 

уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности; удовлетворение 

потребностей личности в получении соответствующего образования. В 

современной России иной стала не только потребность в специалистах — 

изменились и требования к качеству их подготовки: появились новые 

требования и видоизменились некоторые традиционные. Новые требования к 

качеству подготовки ориентированы на компетенции, т. е. обеспечение 

готовности специалистов к самостоятельному решению профессиональных 

практических задач и способности к творческой деятельности на рабочем 

месте; на формирование потребности повышения уровня знаний, квалификации 

и непрерывного самообразования; на умение работать в коллективе и 

руководить им; на формирование умений работать с современной 

вычислительной техникой в сфере новых информационных технологий; на 

подготовленность специалистов к жизни и профессиональной деятельности в 

современных динамичных условиях на основе гуманного отношения к 

окружающим людям и ответственного отношения к окружающей среде.  

Качество профессионального образования носит конкретно-

исторический характер. На каждом этапе общественного развития оно имеет 

свое конкретное наполнение. Если в 50-х годах XX века оно сводилось, прежде 

всего, к качеству сформированных знаний, умений, навыков, то в начале XXI 

века этого уже явно недостаточно. В условиях рыночной экономики у 

профессионального образования сформировался полисубъектный потребитель 

образовательных услуг: обучающийся; работодатель (рынок труда с его 

ситуативными импульсами); общество и сама система профессионального 

образования. Очевидно, что ожидания от образования со стороны этих 

потребителей различны. Современный специалист — это активная, творческая, 

профессионально и социально зрелая личность. Для формирования такой 

личности необходима существенная модернизация не только содержания 

общественной и профессиональной подготовки, но и характера учебной 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей учащихся, их 

интеллектуального, творческого потенциала. 



 В Концепции модернизации российского образования на период до 

2025 и Национальной доктрине образования в РФ особое внимание уделяется 

вопросу создания условий для повышения качества профессионального 

образования. Государство, согласно рассматриваемому документу, 

возвращается в образование как гарант качества образовательных программ и 

услуг, предоставляемых как общеобразовательными, так и профессиональными 

образовательными учреждениями, независимо от организационно-правовых 

форм.  

Существенная модернизация содержания и структуры 

профессионального образования осуществляется в настоящее время в России в 

соответствии с требованиями основных отраслей промышленности, сферы 

услуг, культуры, армии, государственной службы и др. Качество 

профессионального образования зависит от значительного количества 

взаимодействующих компетенций и включает в себя множество компонентов. 

При этом основным аспектом качества образования является адекватность 

результата образования существующим потребностям участников 

образовательной среды. Чтобы процесс повышения качества 

профессиональной подготовки протекал адекватно социокультурным и 

нравственным ценностям нашего общества, необходимо должным образом 

организовать профессиональную подготовку будущих конкурентоспособных 

специалистов.  

Эффективный процесс повышения качества профессиональной 

подготовки предполагает активную деятельность не только преподавателей, но 

и студентов. Студент выступает не только как объект, но и одновременно как 

субъект профессиональной подготовки. Деятельная активность будущего 

специалиста предопределяется уже тем, что он по своей человеческой природе 

— как система уникальная и универсальная — способен развивать себя и 

обеспечивать постоянное самосовершенствование Традиционному 

образованию присуща дисциплинарная модель обучения. При этом 

дисциплины перегружены избыточной информацией, слишком наукообразны и 

скучны для молодых умов. Все это объясняется фундаментализацией 

образования, — что, конечно, весьма важно. Однако, происходящие в России 

социально-экономические преобразования требуют большей прагматичности в 

сфере образования. Это возможно при системно-деятельностном подходе к 

изучению учебных предметов. Разумное сочетание фундаментализации с 

прагматичностью может построить новую модель образования.  

Характерные черты стратегии инновационного обучения на основе 

современных образовательных технологий.  

1. Личность преподавателя или организатора образования по-прежнему 

выступает как ведущий элемент, но при этом изменяется его позиция по 

отношению к студенту, к себе самому. Преподаватель выступает не только как 

провозвестник предметно-дисциплинарных знаний, носитель информации, 

хранитель норм и традиций, но и как помощник в становлении и развитии 

личности студента, утверждающий эту личность независимо от меры его 

приобщенности к знанию, меры его понимания или непонимания. Изменяется 



характер управления, воздействия на студента. Позиция авторитарной власти, 

право старшего и сильного утрачиваются, взамен их утверждается позиция 

демократического взаимодействия, сотрудничества, помощи, вдохновения, 

внимания к инициативе студента, к становлению и развитию его личности. 

Изменяется и позиция студента, который переориентируется с результата 

усвоения, с полученной оценки на активное взаимодействие с преподавателем 

и своими сокурсниками.  

2. Изменение в функции знаний, которые осваиваются в вузе, и способов 

организации процесса их усвоения. Знание должно быть представлено как 

системное, междисциплинарное, обобщенное. Процесс его усвоения перестает 

носить характер рутинного заучивания, репродукции и организуется в 

многообразных формах поисковой мыслительной деятельности как 

продуктивный творческий процесс.  

3. Выдвижение на первый план социальной природы всякого обучения 

и развития личности, с чем связана ориентация не на индивидуальные, а на 

групповые формы обучения, совместную деятельность, на многообразие форм 

взаимодействия, межличностных отношений и обобщения, на естественное 

выращивание индивидуальности из «коллективного субъекта». В современной 

профессиональной школе применяются различные образовательные 

технологии — технология контекстного обучения, новые информационные 

технологии, технологии развития критического мышления, анализа конкретных 

ситуаций, активного обучения, проектные технологии и другие. 

Перечисленные условия, несомненно, не являются исчерпывающими в связи с 

многообразием теории и практики профессионального образования.  

Образовательная политика России 

создание условий для получения руководителями образовательных 

учреждений, работниками органов управления образованием и кадрового 

резерва квалификации "менеджер в образовании";  

совершенствование технологий педагогического образования и 

повышения квалификации: развитие блочно-модульной и кредитно-зачетной 

систем, дистанционных и интерактивных методов обучения;  

модернизация тематики научно-педагогических исследований на основе 

ключевых направлений модернизации образования;  

разработка и совершенствование современного профессионального 

педагогического стандарта и соответствующего стандарта профессионального 

образования;  

развитие конкурентной среды в сфере подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников образования, в том числе, с 

использованием механизмов нормативного финансирования соответствующих 

образовательных услуг.  

Повышение качества профессионального образования  
Обеспечение доступности качественного образования для всех слоев 

населения - основа социальной мобильности и снижения социально-

экономической дифференциации в обществе.  



Россияне сегодня стремятся получить более высокий уровень 

профессионального образования, что должно привести к значительному росту 

человеческого капитала.  

Качество профессионального образования проявляется в первую 

очередь в уровне востребованности выпускников учреждений 

профессионального образования на рынке труда.  

Вопросы совершенствования качества профессионального образования, 

отвечающего текущим и перспективным потребностям рынков труда, в том 

числе обеспечение полномасштабного включения российской высшей школы в 

Болонский процесс, нашли отражение в реализации мероприятий Федеральной 

целевой программы развития образования на 2006 - 2010 годы, в Комплексе 

межведомственных мероприятий по развитию начального и среднего 

профессионального образования на период до 2010 года.  

В рамках приоритетного национального проекта "Образование" 

осуществляется поддержка вузов, образовательных учреждениях начального и 

среднего профессионального образования, внедряющих инновационные 

образовательные программы, создание федеральных университетов и бизнес-

школ.  

На национальном уровне система обеспечения качества 

предусматривает  

- пересмотр Государственных образовательных стандартов и их учебно-

методического сопровождения с целью приведения содержания и технологий 

образования в соответствие:  

а) требованиям современного общества (переход от передачи "готовых 

знаний" к формированию компетенций);  

б) требованиям социально-экономического развития (преодоление 

рассогласования с потребностями рынка труда по отраслям и в 

территориальном разрезе);  

в) современному уровню развития соответствующей отрасли и науки.  

- формирование эффективных механизмов привлечения институтов 

гражданского общества (профессиональные и научные сообщества, 

объединения работодателей и пр.) к вопросам оценки качества образования от 

разработки стандартов до контроля за результатами;  

- полноценные связи профессионального образования с научно-

исследовательской и практической деятельностью через развитие эффективных 

организационных форм (инновационные университеты, базовые кафедры вузов 

в НИИ, научно-образовательные центры и др.), создание механизмов 

коммерциализации исследований и разработок (научные парки, центры 

передачи технологий и пр.);  

- совершенствование процедур лицензирования, государственной 

аккредитации на базе независимой экспертизы, в том числе с привлечением 

международных организаций и экспертов;  

- усиление контроля качества образования в филиалах и 

негосударственных образовательных учреждениях;  



- совершенствование государственной аттестации научно-

педагогических кадров;  

- разработка стандарта учебно-материальной базы, регламентирующего 

необходимые и достаточные материально-технические нормы;  

- создание внутренних механизмов контроля качества в 

образовательных учреждениях.  

Расширение общественного участия в управлении образованием  

Полноценное и неформальное участие граждан в управлении 

образовательными учреждениями, формировании образовательной политики 

на местном, региональном и федеральном уровнях призвано обеспечить 

открытость и восприимчивость системы образования к общественным 

потребностям, обновление и повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг, их соответствие социально-экономическим реалиям и 

перспективам.  

Основной механизм развития государственно-общественного характера 

управления образованием - разработка нормативной правовой базы передачи 

гражданским институтам части полномочий и ответственности за реализацию 

некоторых управленческих функций.  

Расширению и повышению эффективности общественного участия в 

управлении образованием способствует реализация следующих мер:  

- Обязательное участие общества, профессионального сообщества, 

деловых кругов в выработке и реализации основных направлений 

образовательной политики, стратегических управленческих решений по 

ключевым вопросам развития российского образования. Согласование 

государственного, общественного и корпоративного заказов образовательной 

системе.  

- Ежегодная публикация по установленной форме финансовых отчетов 

органов управления образованием и образовательных учреждений, а также 

отчетов по результатам деятельности.  

- Систематическая государственно-общественная экспертиза и 

поддержка на конкурсной основе инновационных образовательных программ, 

распространение инновационных технологий.  

- Функционирование управляющих, попечительских советов 

образовательных учреждений с привлечением в них представителей педагогов 

и обучающихся, родителей, учредителей, местной общественности (бизнеса, 

науки, здравоохранения, культуры и т.п.). Наделение этих советов 

полномочиями по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

учреждений, разработке и реализации программ развития, определения 

содержания и организации образовательного процесса, хозяйственно-

экономической деятельности и др.  

- Развитие современных форм ученического и студенческого 

самоуправления.  

- Развитие государственно-общественной системы лицензирования 

образовательной деятельности, аккредитации образовательных учреждений.  

- Развитие системы образовательных публикаций и программ в СМИ.  



- Поддержка формирования гражданских институтов образовательной 

политики, институтов участия граждан в оформлении общественного заказа 

системе образования на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях.  

- Стимулирование деятельности профессиональных ассоциаций 

(лучших учителей-предметников, руководителей инновационных 

образовательных учреждений и т.п.) по экспертизе образовательных 

инноваций.  

- Стимулирование и поддержка региональных "точек роста", проектов 

комплексной модернизации образования.  

- Подготовка менеджеров образования, компетентных в вопросах 

взаимодействия с общественными институтами по вопросам управления 

образованием.  

 


