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система готовит выводы по финансовому со-
стоянию заемщика. Пакеты правил этого 
фрейма используются для определения катего-
рии заемщика, которая является основой для 
определения целесообразности кредитования и 
условий выдачи кредита. 

В зависимости от количества набран-
ных баллов заемщик попадает в одну из кате-
горий кредитоспособности. 

Далее информация о кредитоспособно-
сти заемщика поступает в модуль «Условия вы-
дачи кредита», где вырабатывается окончатель-
ные рекомендации по объему кредитования, 
ставке процента, графику выдачи кредита и ус-
ловиям погашения процентов, и основного дол-
га и прочие условия. Эта информация предос-
тавляется инспектору. В случае положительного 
решения, параметры и условия кредитного до-
говора согласуются с заемщиком, и принимает-
ся окончательное решение о кредите. 

Логическое представление было бы не 
полным без рассмотрения схемы взаимодейст-
вия компонентов проектируемой системы, то 
есть без описания поведения интеллектуальной 
информационной системы. 

Одним из важнейших компонентов сис-
темы является механизм объяснений. Меха-
низм объяснений функционально предназначен 
для формирования ответов на вопросы пользо-
вателя относительно поведения интеллекту-
альной системы в процессе получения ею за-
ключения или решения, в процессе модифика-
ции и развития ИИС, выявлении противоречи-
вых знаний, а также при обучении менее под-
готовленных пользователей. 

Предлагаемая ИИС анализа и управле-
ния кредитными ресурсами позволяет хранить 
обширную клиентскую базу, осуществлять 
расчет кредитоспособности потенциальных 
заемщиков, объяснить, почему были получены 
те или иные результаты. Помимо этого система 
дает возможность тщательно изучить кредит-
ную историю заемщика, за счет обширной ба-
зы знаний и после всех расчетов, определения 
процентной ставки и сроков погашения креди-
та оперативно составить кредитный договор. 
Одновременно система помогает снизить на-
грузки сотрудников кредитного отдела, свя-
занные с необходимостью в кратчайшие сроки 
обработать большое количество информации, 
что неизбежно приводит к ошибкам, связанных 
с последующими невыплатами по выданным 
кредитам. 

Расчет экономической эффективности 
подтвердил целесообразность проектирования 
интеллектуальной информационной системы 
для снижения рисков при выдаче кредитов 
банковскими организациями. 
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Создание современной экономики ин-

новационного типа, интегрированной в миро-
вое экономическое пространство, немыслимо 
без использования научно-технологического и 
производственного потенциала Южного феде-
рального округа, в т. ч. инновационного потен-
циала существующих университетов. 

Происходящие в настоящее время в 
российском обществе социально-
экономические и политические трансформации 
изменяют и формы поведения людей, и орга-
низационные паттерны. Изменениям подверга-
ется и сфера университетского образования. 
Именно университеты должны стать источни-
ком подъема фундаментальной и прикладной 
науки на Юге России. 

Только система высокоразвитых уни-
верситетов может способствовать созданию в 
регионе устойчиво функционирующей и кон-
курентоспособной научно-образовательной 
среды, позитивно влияющей на региональное 
социально-экономическое развитие, на основе 
интеграции преимуществ западной технологи-
ческой культуры и особенностей геоэтнокуль-
турных систем и сообществ Северного Кавка-
за. Однако региональные инновационные уни-
верситетские системы как совокупности взаи-
мосвязанных академических и прикладных 
структур, занятых производством и коммер-
циализацией знаний и технологий, немыслимы 
без четко институционализированных и им-
плементированных в повседневную педагоги-
ческую и научную жизнь принципов, ценно-
стей и норм организационной культуры. 

Современные региональные универси-
теты постепенно интегрируются в мировое 
научное - образовательное пространство. 
Сложности в высшем образовании приводят к 
неспособности современного российского об-
щества обеспечить формирование у молодежи 
социально значимых нравственных ценностей, 
патриотизма и гражданской ответственности. 
Социально-экономический кризис связан с 
неустойчивостью системы высшего образова-
ния, а кризис в образовании углубляет послед-
ствия мирового финансового кризиса. Под-
линная сущность мирового образовательного 
кризиса состоит в беспомощности и неэффек-
тивности современного образования перед ли-
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цом глобальных проблем цивилизационного 
масштаба. 

Действующая система высшего образо-
вания не может обеспечить молодых людей 
нужными в посткризисную эпоху профессио-
нальными знаниями. Существующие южно-
российские университеты уже не отвечают 
современным потребностям, а также экономи-
ческим, политическим и социальным глобаль-
ным изменениям. Они подготавливают слиш-
ком мало специалистов, владеющих передовы-
ми инновационными технологиями, с помо-
щью которых можно обеспечить устойчивое 
экономическое и культурное развитие россий-
ского общества. 

Институциональные изменения, кото-
рые могут являться как негативными, так и 
позитивными, в системе региональных универ-
ситетов на Юге России можно описать при 
помощи многообразных и многофакторных 
социальных тенденции. 

Хотелось бы отметить такой положи-
тельный момент как диверсификация. Вузы 
Юга России столкнулись с необходимостью 
диверсификации еще в середине 1980х, когда 
наметился очередной уклон в сторону повы-
шения количества специализаций и направле-
ний в рамках университетской программы. 
Современные университеты должны диверси-
фицировать свои образовательные и научные 
программы и направления, а также хеджиро-
вать социальные и финансовые риски. 

Значительное повышение внимания к 
научным исследованиям, которые открывают 
новые процессы, явления и законы в природе и 
обществе, а также объясняют их теоретико-
методологическом уровне, повлекло за собой 
фундаментализацию высшего образования, 
поскольку до этого момента оно было направ-
лено на личностно – ориентированную и раз-
вивающую образовательную практику. 

Отрицательно сказался на региональ-
ных университетах и такой рыночный вызов 
как коммерциализация, с которым они столк-
нулись уже в первой половине 1990х. Государ-
ственное финансирование учреждений высше-
го образования резко сократилось. Наука и 
высшее образование стали (наряду с прочими 
социальными бюджетными сферами) финанси-
роваться по “остаточному принципу”. Ком-
мерциализация в виде распространения плат-
ных услуг на все виды и уровни образования 
привела к легитимации социальной дифферен-
циации российского высшего образования, де-
лению университетов на “элитные” и “массо-
вые”. Еще один интересным социальным явле-
нием стала попытка организовать “приватиза-
цию образовательных учреждений” (к примеру, 

проекты приватизации вузов 1998 года, пред-
ложения о приватизации учреждений дополни-
тельного профессионального образования 2004 
года, ликвидация налоговых льгот для учреж-
дений высшего образования и др.). И хотя та-
кие попытки провалились, общий тренд ком-
мерциализации пока не изменился. 

Больший упор на региональный образо-
вательный компонент и учет требований ре-
гионального бизнеса и местных рынков труда 
является преимуществом современной образо-
вательной системы. Государственные образо-
вательные стандарты содержат в себе феде-
ральный и региональный компоненты, первый 
представляет собой общие федеральные требо-
вания, а второй – региональное содержание, 
которое в каждой области или республике мо-
жет различаться. Регионализация обеспечивает 
диверсификацию специализаций, направлений, 
курсов и практик высшего образования, охва-
тывающих своеобразие регионов с их культур-
ной, социальной и этнической спецификой. 

Внедрение эффективных инновацион-
ных образовательных технологий, включая 
инновационные технологии по развитию уни-
верситетской организационной культуры, не-
обходимо для подготовки образованных и кон-
курентоспособных специалистов по широкому 
спектру естественнонаучных, инженерных, 
социально-гуманитарных и экономических 
дисциплин, в том числе, непосредственно для 
нужд регионов Южного федерального округа. 

Большее внимание к индивидуальности 
и личности студентов и аспирантов представ-
ляет собой гуманизация. Теперь целью образо-
вания не может выступать только овладение 
какой-либо профессией. Университетское об-
разование превращается в инструмент непре-
рывного личностного развития и совершенст-
вования, где на первый план выступает форми-
рование нравственных качеств человека и гра-
жданина для достижения наиболее полного 
развития в личной, социальной, профессио-
нальной жизни. При этом высшее образование 
должно носить непрерывный характер. 

Перед системой региональных универ-
ситетов постоянно возникают новые институ-
циональные вызовы, и система отношений ме-
жду обществом и институтами высшего обра-
зования нуждается в трансформации, которая 
должна оказать влияние на социально-
экономическое развитие нашей страны и спо-
собствовать занятию Россией достойного места 
среди мировых держав. Именно классическое 
университетское образование может стать не-
сущей “конструкцией” формирующегося в 
России инновационного и постиндустриально-
го общества. Суть инновационной организации 
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регионального университета состоит в его ори-
ентации на будущее, а также адекватном ис-
пользовании научных знаний и накопленного 
профессионального опыта. Развитие универси-
тетского образования – это основа социально-
экономической стратегии, обеспечивающей 
качественные изменения во всех сегментах 
жизни на Юге России, а также формирование 
системы воспроизводства высококвалифици-
рованных кадров. 
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Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период 2008-
2020 годы обозначила роль человеческого капи-
тала как основы экономического развития Рос-
сии, и определила ключевые приоритеты дея-
тельности государства, связанные с инвести-
циями в человека и необходимость поиска таких 
институциональных решений, которые бы обес-
печили эффективность этих инвестиций. 

Новые экономические условия развития 
России привели к необходимости формирова-
ния новой профессионально-квалификацион-
ной структуры рынка труда, создали предпо-
сылки для формирования постоянно изменяю-
щихся и обновляющихся требований к квали-
фикации работников в соответствии с новыми 
задачами, видами организации производства, 
появлением новой техники и технологий, мо-
делей управления персоналом. Поэтому в но-
вых условиях квалификация, приобретенная 
работником ранее, должна непрерывно приво-
диться в соответствие с требуемым уровнем 
развития производства. 

А это, в свою очередь, обуславливает 
создание такой системы непрерывного образо-
вания, которая была бы основана на совершен-
ствовании национальной системы квалифика-
ций, наличии системы профстандартов по ви-
дам экономической деятельности, создании 
системы оценки личностно-профессиональных 
качеств работников, и представляла собой но-
вую образовательную практику, обеспечиваю-
щую профессиональную компетентность и 
способность гибко реагировать на изменения 
требований к уровню собственной квалифика-
ции. Это позволило бы эффективно использо-
вать человеческий потенциал и создавать усло-
вия для самореализации граждан в течение 
всей жизни. 

В рамках создания единого Европейско-
го образовательного пространства, как важ-
нейшего условия Болонского и Копенгагенско-
го процессов, к которым присоединилась Рос-
сия, важно создать основу для нострификации 
профессиональных сертификатов выпускников 
образовательных учреждений. Сертифициро-
ванный специалист в соответствии со стандар-
том профессионального сообщества станет 
конвертируемым в то время, когда конвертация 
национального диплома о профессиональном 
образовании остается пока проблематичной. 

Россия, следуя опыту Европейских 
стран, еще в 1990 году сформулировала задачу 
разработки профессиональных стандартов как 
условие управление качеством подготовки ра-
бочих и специалистов. 

Политику государства в области 
управления качеством рабочей силы можно 
проследить через множественные программ-
ные и нормативные документы. 

Обратимся к некоторым из них. В дого-
воре о сотрудничестве между Министерством 
образования России и Министерством труда и 
соцразвития РФ на 2000-2005 годы (п.3.3. ст.2) 
предусмотрено формирование и согласование 
государственных образовательных и профес-
сиональных стандартов. 

Совместная коллегия Минтруда и Ми-
нобразования России (2003г.) приняла решение 
(п.2.2) о разработке единой методики создания 
и механизма введения профессиональных 
стандартов для различных профессий как ос-
новы для формирования профессиональной 
составляющей государственного образова-
тельного стандарта профобразования. 

Концепция действий на рынке труда на 
2008-2010 годы (111,3) предусматривает разра-
ботку профессиональных стандартов по уров-
ням профессионального образования в соот-
ветствии с потребностями работодателей. 

Парламентские слушания, прошедшие в 
Москве 11 декабря 2008г., по рассмотрению 
проблемы взаимодействия профессиональных 
образовательных учреждений и работодателей 
в части подготовки и трудоустройства специа-
листов выдали рекомендации Правительству 
Российской Федерации, Министерству образо-
вания и науки Российской Федерации. 

В августе 2009г. в соответствии с пору-
чением Правительства РФ федеральные органы 
исполнительной власти и государственные 
корпорации приступили к ускоренной разра-
ботке про ф стандартов на должности работни-
ков высокотехнологичных отраслей при мето-
дической поддержке НИИ труда и соцстрахо-
вания, ожидается методика их разработки. 


