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Общество шагнуло в ХХI век с огромным шлей-

фом глобальных проблем: 
• энергетический кризис; 
• экологический кризис; 
• демографический кризис. 
 Выход из создавшегося тупика многие ученые 

видят именно в образовании и как следствие в реор-
ганизации, развитии и расширении образовательной 
системы, изменении ее статуса. 

В сентябре 2003 года Российская Федерация при-
соединилась к Болонской декларации 1999 года. Тем 
самым Россия взяла на себя обязательства по вхожде-
нию в единое образовательное пространство Европы. 
Речь идет о том, чтобы к 2010 году добиться полной 
гармонизации систем высшего образования стран 
континента, а значит, повысить его конкурентоспо-
собность и привлекательность на мировом рынке. 
Однако, для полноценного участия в Болонском про-
цессе нашей стране, в соответствие с решением Бер-
линской конференции 2003 года, предстоит. принять 
ряд мер по модернизации образования, и, в частности, 
ввести сопоставимые с общеевропейскими системы 
многоуровневого высшего образования (бакалавр - 
магистр). 

Считается, что переход в России к двухуровне-
вой системе высшего профессионального образования 
продиктован интересами личности. Двухуровневая 
система позволит построить более гибкие, индиви-
дуализированные (личностно-ориентированные) об-
разовательные программы. После получения степени 
бакалавра человек сможет скорректировать свою об-
разовательную траекторию: в случае необходимости 
пойти на работу или продолжить образование, если 
это потребуется, в магистратуре или по программе 
подготовки специалиста либо в структурах дополни-
тельного профессионального образования. 

Но следует отметить, что переход к двухуровне-
вой системе высшего профессионального образования 
требует внесения изменений и дополнений не только 
в законодательство об образовании, но и в другие фе-
деральные законы, а также требует разработки значи-
тельного количества подзаконных актов, нового 
учебно-методического обеспечения. Должны быть 
внесены изменения в тарифно-квалификационные 
справочники, уточнены должностные инструкции и 
другие документы, связанные с уточнением требова-
ний для занятия различных должностей применитель-
но к двухуровневой системе высшего профессиональ-
ного образования. В настоящее время, по отзывам 
выпускников, работодатели при приеме на работу, 
требующую высокой квалификации, предпочитают 
специалистов с дипломами «инженер», «специалист», 

«учитель», «педагог», не воспринимая бакалавра как 
специалиста с высшим образованием. В этот переход-
ный период необходимо особое внимание уделять 
качеству подготовки специалистов. Качество образо-
вания это, прежде всего, удовлетворенность самого 
выпускника, полученным образованием, так как со-
гласно Закону об образовании РФ, оно должно спо-
собствовать самоопределению личности, создавать 
условия для ее самореализации; формировать челове-
ка и гражданина, интегрированного в современное 
ему общество и нацеленного на совершенствование 
этого общества; воспроизводить и развивать кадро-
вый потенциал общества.  

Новосибирский государственный педагогический 
университет – образовательное учреждение высшего 
профессионального образования, которое: 

- реализует образовательные программы высшего 
и послевузовского профессионального образования 
по различным направлениям; 

- осуществляет подготовку, профессиональную 
переподготовку и (или) повышение квалификации 
работников высшей квалификации, научных и науч-
но-педагогических работников; 

- выполняет фундаментальные и прикладные на-
учные исследования по широкому спектру наук; 

- является ведущим научным и методическим 
центром в области своей деятельности. 

В университете организованы три научно - ис-
следовательских института: НИИ прикладной дидак-
тики, НИИ управления развитием образования, НИИ 
философии образования; функционируют четыре на-
учно- методических центра: инновационных техноло-
гий образования, экологического образования и про-
свещения, физиологии онтогенеза, информационных 
технологий образования. Прикладными исследова-
ниями по вопросам качества образования занимаются 
научно-исследовательские лаборатории университета 
мониторинг качества образования и интеграция учеб-
ного процесса и экспериментальных научных иссле-
дований. 

При разработке и внедрении системы менедж-
мента качества в Новосибирском государственном 
педагогическом университете исследуется и учитыва-
ется опыт ведущих вузов страны и международных 
организаций, занимающихся проблемами качества в 
области образования, таких как ИСО и ЮНЕСКО. 
Стратегия и тактика НГПУ в области качества бази-
руется на учете прогрессивных достижений отечест-
венного и зарубежного опыта, а основным ориенти-
ром служат основополагающие международные стан-
дарты ИСО серии 9000 – 2001. В качестве программ-
ного документа рассматриваются общие подходы в 
определении качества образования, предложенные 
ЮНЕСКО (3- 8 апреля 2003 года) в проекте «Страте-
гические показатели высшего образования в XXI ве-
ке»: 

- гарантированная реализация минимальных 
стандартов образования; 

- способность ставить цели в разных контекстах и 
достигать их с входными показателями и контекст-
ными переменными; 
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- способность отвечать требованиям и ожидани-
ям основных и косвенных потребителей и заинтересо-
ванных сторон; 

- стремлению к совершенствованию.  
Факультет технологии и предпринимательства, 

являясь структурным подразделением, в рамках об-
щей стратегии системы менеджмента качества уни-
верситета, одним из приоритетных направлений своей 
деятельности считает реализацию концепции Эдвар-
дса Деминга «постоянное улучшение качества» обра-
зовательного процесса и внедрение системы монито-
ринга качества. Факультет осуществляет подготовку 
специалистов по трем специальностям: технология и 
предпринимательство, профессиональное обучение и 
сервис.  

Политика в области качества факультета, соглас-
но ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001, любую деятельность 
рассматривать как процесс, который можно и нужно 
постоянно совершенствовать, таким образом, опреде-
лились следующие доминанты деятельности: 

- повышение качества содержания образования – 
мониторинг качества образовательных программ и 
учебно-методических комплексов; 

- повышение качества студентов – мониторинг 
качества студентов и абитуриентов; 

- повышение качества кадрового состава – мони-
торинг качества профессорско - преподавательского 
состава и инженерно – методических служб, обучение 
работе в системе менеджмента качества; 

- повышение материально – технического обес-
печения – мониторинг качества; 

- определение и документирование деловых про-
цессов, упорядочение документооборота, согласно 
требованиям сертификации образовательных систем – 
мониторинг качества документооборота; 

- мониторинг качества самореализации и социа-
лизации выпускников. 

Основные технологии достижения поставленных 
целей: 

- модульно – рейтинговая система оценки знаний 
студентов; 

- рейтинговая система дисциплин учебного пла-
на; 

- анкетирование студентов, выпускников и пре-
подавателей; 

- бенчмаркинг; 
- внедрение информационной системы «Абиту-

риент»; 
- внедрение информационной системы «Дека-

нат»; 
- информатизация и автоматизация процесса сбо-

ра, хранения и обработки материалов системы качест-
ва. 

Анкетный опрос студентов 5 курса по вопросам 
качественной успеваемости и качества учебного про-
цесса специальности «Технология и предпринима-
тельство», проведенный в 2005 году, показал сле-
дующие результаты: 

71% студентов учатся без особого напряжения, 
при этом качественная успеваемость (оценки 4 и 5) 
лишь у 38%. Причины низкой качественной успевае-
мости называются различные. Среди наиболее часто 
встречающихся называются: необходимость совме-

щать работу с учебой, низкая стипендия, отсутствие 
бесплатного или льготного питания в студенческих 
столовых, отсутствие интереса к учебе. 

На вопрос нужен ли систематический контроль 
знаний студентов?  

100% студентов считают, что контроль необхо-
дим, при чем 50% считает, что это должен быть тес-
товый контроль в электронном виде, в целях повыше-
ния объективности оценивания, 23% считают необхо-
димо введение накопительной системы оценивания и 
27% считают, что достаточно ведения традиционного 
«Экрана текущей успеваемости». 

На вопрос что могло бы повысить качество учеб-
ного процесса? 

69% студентов считает, что увеличение доли ак-
тивных методов обучения, применение в обучении 
современных педагогических и информационных 
технологий, а также уверенность, что знания приго-
дятся в будущем - значительно может повысить каче-
ство учебного процесса.  

26 % студентов считает также необходимым для 
повышения качества наличие систематической обрат-
ной связи о ходе образовательной деятельности. 

На вопрос что повысит интерес к учебе? Мнение 
студентов разделилось следующим образом: 24% счи-
тает, что необходимо студенческое конструкторское 
бюро, 30% считает, что необходимо интенсифициро-
вать научно- исследовательскую работу, 26% высту-
пило за создание выставки творческих работ и 20% 
считает, что возрождение судомоделирования на фа-
культете повысило бы интерес к учебе. 

В результате анализа анкетирования на Совете 
факультета принято было решение о создании … 
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Строгая направленность учебной деятельности 

индивида обусловливает обращение исходного про-
тиворечия обучения. Оно состоит в том, что в процес-
се обучения неявная, воспринимаемая как некоторый 
набор элементов различных нечётких множеств, суть 
становится явной, подвергаясь трансформации в со-
ответствии с целями и задачами учебного процесса. 
Преобразования представляют собой последователь-
ность превращений элементов знаний от исходного 
уровня суммативного аргумента учебных функций, до 
совокупности, а затем и интегративного комплекса 
строгих и доступных для осознания в комплексе зна-
чений и смысла учебных сообщений. Содержание 
образовательного процесса, с точки зрения исследо-
вания образующих его информационных потоков, 
определяется текстами, создаваемыми в различных 
алфавитах по различным правилам семиотики. Итог 
их преобразований предстаёт уже в других нетексто-
вых чувственных формах. Организованный таким, 
достаточно сложным образом, процесс обработки 
обучаемым исходной (потребляемой на учебном заня-
тии) информации надёжно обеспечивает длительное 


