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Введение
В соответствии с Федеральным Законом

«Об образовании в Российской Федерации»
(Статья 96) «работодатели, их объединеP
ния, а также уполномоченные ими органиP
зации вправе проводить профессиональноP
общественную аккредитацию профессиоP
нальных образовательных программ, реалиP
зуемых организацией, осуществляющей
образовательную деятельность». Закон
определяет профессиональноPобщественP
ную аккредитацию программ как «признаP
ние качества и уровня подготовки выпускP
ников, освоивших такую образовательную
программу в конкретной организации, осуP
ществляющей образовательную деятельP
ность, отвечающими требованиям профес)
сиональных стандартов, требованиям
рынка труда к специалистам, рабочим и слуP
жащим соответствующего профиля» [1].

Несмотря на некоторые принципиальP
ные недоработки и неточности формулиP
ровок статьи 96, а также статьи 92, устаP
навливающей порядок «государственной
аккредитации образовательной деятельноP
сти» организации и взаимодействия ее с
профессиональноPобщественной аккредиP
тацией, законодательное закрепление проP
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фессиональноPобщественной аккредитаP
ции образовательных программ представP
ляется исключительно важным для повыP
шения качества профессионального обраP
зования и приведения его в соответствие с
современными требованиями [2].

В мировой практике требования к качеP
ству профессионального образования инP
тегрируются в критериях аккредитации на
основе баланса интересов всех основных
потребителей. Международные требоваP
ния к качеству инженерного образования
определяются согласованными критерияP
ми, разрабатываемыми национальными обP
щественноPпрофессиональными организаP
циями, состоящими из представителей
работодателей, профессиональных инжеP
неров, членов технических обществ, учеP
ныхPисследователей в области техники и
технологий, преподавателей и студентов
вузов [3]. В результате критерии аккредиP
тующих общественноPпрофессиональных
организаций объективно отражают тенденP
ции развития технического образования и
инженерной профессии с учетом всех ос)
новных факторов, оказывающих влияние
на научный и технологический прогресс.

Требования к профессиональным обраP
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зовательным программам, содержащиеся в
международных критериях аккредитации
инженерного образования, включают треP
бования к целям (program objectives) и ре)
зультатам освоения программ (learning
outcomes) [4; 5]. Последние, в свою очеP
редь, определяют требования к структуре,
содержанию, технологиям и ресурсному
обеспечению образовательных программ.
Таким образом, в критериях аккредитации
реализуется компетентностный подход к
оценке качества программ. С учетом критеP
риев аккредитации логично выстраиваютP
ся технология и алгоритм проектирова)
ния профессиональных образовательных
программ, в основе которых лежит опреP
деление целей и планирование результатов
обучения [6].

Правильное определение целей и реP
зультатов обучения имеет особое значение
для разработки образовательных проP
грамм, отвечающих требованиям междунаP
родных стандартов. Представляется важP
ным обсудить принципиальные особенноP
сти этой процедуры на конкретном примеP
ре программы, успешно прошедшей
международную общественноPпрофессиоP
нальную аккредитацию. Речь идет о проP
фессиональной образовательной програмP
ме подготовки бакалавров в области техниP
ки и технологий по направлению «ЭлектP
роэнергетика и электротехника» в Нацио)
нальном исследовательском Томском
политехническом университете (ТПУ).

Программа по направлению 140400 –
«Электроэнергетика и электротехника»
реализуется в ТПУ с 2010 г. в соответствии
с требованиями ФГОС третьего поколения.
Данной программе предшествовали образоP
вательные программы подготовки бакалавP
ров по направлениям 140600 –«ЭлектроP
техника, электромеханика и электротехноP
логии» и 140200 – «Электроэнергетика»,
разработанные на основе ГОС второго поP
коления. Программы прошли общественP
ноPпрофессиональную аккредитацию в
Ассоциации инженерного образования

России (АИОР) соответственно в 2003 и
2008 гг. по критериям, согласованным с евP
ропейскими стандартами EUR)ACE Frame)
work for Accreditation of Engineering
Programmes [5; 7].

Для обучения иностранных студентов на
английском языке в ТПУ на основе интегP
рации указанных выше программ была разP
работана образовательная программа
Electrical Engineering, которая прошла
аккредитацию в ABET (Accreditation Board
for Engineering and Technology, США) в
2006 г. по критериям, согласованным с IEA
Graduate Attributes and Professional Com)
petencies [4; 8]. В настоящее время проP
грамма подготовки в ТПУ бакалавров по
направлению 13.03.02 «Электротехника и
электроэнергетика» проходит модернизаP
цию с целью приведения ее в соответствие
с требованиями новой версии ФГОСP3+, а
также новыми критериями АИОР и критеP
риями ABET для аккредитации инженерP
ных программ в 2013–2014 гг.

Ниже рассматриваются вопросы метоP
дологии определения и оценки достижения
целей профессиональных образовательных
программ и результатов их освоения на приP
мере программы 13.03.02 «ЭлектротехниP
ка и электроэнергетика», международная
аккредитация которой в АИОР и АВЕТ
планируется в 2014 г.

Цели образовательной программы
и результаты обучения в вузе:

атрибуты
Цели основной образовательной проP

граммы (ООП) вуза определяются компе)
тенциями выпускников, развитыми и кон)
солидированными за счет приобретения
опыта профессиональной деятельности.
Данные компетенции достигаются через
несколько лет после окончания програмP
мы на основе результатов обучения,
сформированных в вузе.

Результаты обучения определяются
начальными профессиональными и универ)
сальными компетенциями, позволяющиP
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ми выпускникам после окончания вуза приP
ступить к профессиональной деятельносP
ти. Данные компетенции приобретаются
студентами в период освоения ООП в вузе
за счет интеграции знаний, умений и опы)
та применения их на практике.

Таким образом, достижение целей ООП
и результатов обучения разнесено в проP
странстве и во времени. Результаты обучеP
ния достигаются, контролируются и оцеP
ниваются в вузе во время текущей аттестаP
ции студентов и итоговой аттестации выP
пускников. Все запланированные результаP
ты обучения должны быть достигнуты
всеми выпускниками. Достижение же цеP
лей образовательной программы оцениваP
ется за пределами вуза, как правило, через
3–5 лет после освоения выпускниками
ООП. При этом не все цели образовательP
ной программы обязательно достигаются
всеми выпускниками.

Разработчикам ООП в вузе и внешним
экспертам общественноPпрофессиональP
ных аккредитующих организаций необхоP
димо четко различать цели образовательP
ных программ и результаты обучения для
качественного проектирования и адекватP
ной оценки профессиональных образоваP
тельных программ соответственно. РазличP
ные атрибуты целей и результатов обучеP
ния представлены в таблице 1.

Цели ООП: основные требования
Согласно требованию Критерия 2

ABET (общественноPпрофессиональной

организации – мирового лидера в области
стандартов качества и аккредитации инжеP
нерного образования), «цели образоваP
тельной программы должны быть соглаP
сованы с миссией вуза, запросами различP
ных заинтересованных сторон (потребиP
телей программы) и критериями аккредиP
тации» [8]. Критерий 1 АИОР также
требует, чтобы «цели образовательной
программы формулировались образоваP
тельной организацией, реализующей проP
грамму согласованно с миссией организаP
ции» [7]. Цели ООП должны представлять
собой широкие формулировки, отражать
особенности программы с учетом ФГОС,
национальных профессиональных станP
дартов и международных критериев серP
тификации профессиональных инженеP
ров в части требований к их компетенциP
ям. Цели программ должны быть понятны
для преподавателей и студентов вуза, а
также для основных заинтересованных
сторон вне вуза. Для ООП по техническим
направлениям и специальностям это в перP
вую очередь работодатели реального секP
тора экономики, представители инженерP
ной профессии и прикладной науки, заниP
мающиеся разработкой, проектированиP
ем, производством и применением техниP
ки и технологий.

Как правило, для образовательной проP

граммы определяются 5–7 целей, которые
документируются в описании программы.
Согласно требованиям Критерия 2 ABET в

Таблица 1 
Атрибуты целей образовательных программ и результатов обучения 

Цели образовательных программ Результаты обучения 

Согласуются с миссией вуза Согласуются с целями образовательных программ 
Компетенции выпускников, развитые и консолиди-
рованные за счет опыта профессиональной деятель-
ности 

Профессиональные и универсальные компетенции, 
позволяющие выпускникам начать профессиональ-
ную деятельность  

Формируются на основе результатов обучения, дос-
тигнутых в вузе 

Формируются на основе интеграции знаний, умений 
и опыта, приобретенных при освоении программы  

Достигаются за пределами вуза не всеми выпускни-
ками 

Достигаются всеми выпускниками в процессе обуче-
ния в вузе 

Оцениваются через несколько лет после освоения 
образовательной программы 

Оцениваются в момент окончания образовательной 
программы 
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вузе «должен существовать документироP
ванный, систематически применяемый и
эффективный процесс пересмотра целей
образовательной программы, вовлекающий
потребителей программы в согласование цеP
лей с миссией вуза, запросами потребитеP
лей и критериями аккредитации». АналоP
гичные требования содержатся в Критерии
1 АИОР.

Контроль и оценка достижения целей
ООП являются весьма сложным процесP
сом, поскольку он связан с сопровождени)
ем профессиональной карьеры выпускниP
ков, изучением мнения работодателей, поP
лучением и обработкой информации из разP
личных источников, расположенных в осP
новном за пределами вуза. Однако это
является единственным надежным спосоP
бом дать объективную оценку деятельно)
сти вуза, достижению целей образовательP
ной программы и реализации миссии вуза.
Поэтому уже на этапе проектирования
ООП необходимо предусмотреть средства
оценивания достижения и процедуру корP
ректировки целей программы.

Индикаторами достижения целей проP
граммы являются, как правило, социолоP
гические данные, полученные методом
опроса (анкетирования, интервью) рабо)
тодателей относительно качества подгоP
товки выпускников к профессиональной
деятельности и самих выпускников, а такP
же объективные данные о достижениях выP
пускников в процессе их профессиональP
ной карьеры (портфолио). Итогом аналиP
за профессиональной карьеры выпускниP
ков, изучения их мнения о качестве подгоP
товки в вузе и опроса работодателей
являются предложения по корректировке
целей образовательной программы. Цели
ООП пересматриваются не реже одного
раза в пять лет.

Результаты обучения: требования
Согласно требованию Критерия 3 ABET

«программа должна иметь документироP
ванные результаты обучения студентов,

которые направлены на подготовку выпускP
ников к достижению целей образовательP
ной программы» [8]. Критерий 1 АИОР треP
бует, чтобы «результаты обучения были
спланированы исходя из целей образоваP
тельной программы, согласованы с работоP
дателями и другими заинтересованными
сторонами. Для аккредитации программы
цели программы и результаты обучения
должны соответствовать требованиям
ФГОС или образовательного стандарта
организации (ОСО), а также требованиям
Критерия 5 АИОР – «Подготовка к проP
фессиональной деятельности» [7].

Результаты обучения представляют соP
бой описание того, что выпускник будет
способен делать (демонстрировать) после
освоения программы. Они должны быть
сформулированы в виде планируемых комP
петенций выпускников, соответствующих
требованиям ФГОС (ОСО) для данного
уровня, направления или специальности
подготовки, а также профессиональным
стандартам и запросам рынка труда. РезульP
таты обучения должны быть понятны для
преподавателей и студентов вуза, а также
для основных заинтересованных сторон
вне вуза. Для ООП по техническим направP
лениям и специальностям результаты обуP
чения должны соответствовать подготовP
ке выпускников к инженерной деятельноP
сти при реализации жизненного цикла техP
нических объектов, процессов и систем:
планирование – проектирование – про)
изводство – применение. При определеP
нии требований к планируемым результаP
там обучения целесообразно учитывать
CDIO Syllabus (второй уровень декомпоP
зиции) [9].

Для ООП определяется, как правило,
не более 12–15 комплексных результатов
обучения. При этом обычно руководствуP
ются следующими принципами:

результаты обучения соответствуют
как минимум одной цели программы (обычP
но цель достигается  двумя–тремя резульP
татами обучения);
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для однозначного толкования реP
зультатов обучения всеми заинтересованP
ными и обеспечивающими учебный процесс
сторонами, а также для мониторинга качеP
ства результатов обучения последние
должны иметь ясную формулировку;

результаты обучения должны быть
реалистичны (достижимы), а их достижеP
ние – контролируемым и оцениваемым;

в формулировке результата обучеP
ния используются глаголы (не более двух–
трех), которые определяют действие (деяP
тельность), находящееся в центре внимания
при оценивании этого результата;

результат обучения формулируется,
как правило, одним предложением.

Составляющие результатов обучения
(знания, умения, опыт) достигаются и контP
ролируются при освоении студентами дисP
циплин программы, курсовом проектироP
вании, прохождении практик, выполнении
научноPисследовательских работ и выпускP
ной квалификационной работы (ВКР).

Достижение результатов обучения инP
тегрально оценивается в процессе итогоP
вой аттестации выпускников ООП: при
подготовке и защите ВКР и выполнении
комплексных заданий междисциплинарP
ного экзамена. Индикаторами достижения
результатов обучения являются успешные
практические действия выпускников в реP
альных или максимально приближенных
к практической инженерной деятельносP
ти условиях.

При проектировании ООП следует разP
работать комплекс заданий на выполнение
ВКР и продумать тематику междисциплиP

нарного экзамена, которые позволят выP
пускникам продемонстрировать, а государP
ственной аттестационной комиссии – оцеP
нить достигнутые результаты обучения с
использованием соответствующих индикаP
торов и критериев. Достижение отдельных
комплексных результатов обучения (ин)
тегрированных междисциплинарных знаP
ний, умений и опыта) может оцениваться
при курсовом проектировании, выполнеP
нии научных исследований и прохождении
различного вида практик.

Таким образом, на этапе проектироваP
ния ООП необходимо предусмотреть необP
ходимое и достаточное количество курсоP
вых проектов, научноPисследовательских
работ и практик соответствующего объема
и уровня, которые позволят студентам приP
обрести и продемонстрировать, а преподаP
вателям – проконтролировать и оценить
достигнутые результаты обучения с исP
пользованием соответствующих индикатоP
ров и критериев [10].

Важно отметить, что индикаторы, криP
терии, методы и средства оценивания реP
зультатов обучения следует определить
непосредственно после их планирования до
формирования структуры и содержания
ООП. Это минимизирует ошибку проектиP
ровщиков программы – предотвращает плаP
нирование результатов обучения, которые
впоследствии невозможно будет проконтP
ролировать и оценить. Результаты обучеP
ния могут пересматриваться ежегодно при
модернизации программы.

Результаты обучения и цели ООП целеP
сообразно представить матрицей взаимноP

Таблица 2 
Соответствие целей образовательной программы и результатов обучения 

Результаты 
Цели 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 

1 + + + + +  + + + + + + 
2 +     +       
3         +    
4  +  +         
5   +  +        
6       + +  + +  
7            + 

Практика модернизации
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го соответствия. Матрица наглядно покаP
жет, какие результаты обучения способP
ствуют достижению тех или иных целей
программы, и позволит системно спроекP
тировать структуру и содержание професP
сиональной образовательной программы
(табл. 2).

Цели ООП «Электротехника
и электроэнергетика»

Для определения целей профессиональP
ной образовательной программы подготовP
ки в ТПУ бакалавров по направлению
13.03.02 «Электротехника и электроэнерP
гетика» миссия Национального исследоваP
тельского Томского политехнического
университета была декомпозирована на соP
ставляющие [11]. В итоге выделены форP
мулировки целей, ценностей и традиций
вуза, необходимые для определения соглаP
сованных с миссией целей образовательной
программы.

Цели ТПУ:
повышение конкурентоспособнос)

ти страны за счет подготовки инженерной
элиты в области ресурсоэффективных
технологий;

стимулирование студентов к интег)
рации академических ценностей и предприP
нимательских идей;

обеспечение профессионализма и
командной работы;

формирование гармонично развитой
личности и подготовка специалистов, споP
собных быть лидерами, действовать и поP
беждать в условиях конкурентной среды;

обеспечение выпускникам доступа к
непрерывному образованию и содействие
их успешной деловой карьере.

Ценности ТПУ:
свобода и смелость в расширении

границ знаний в приоритетных областях
науки;

стремление к превосходству при
соблюдении профессиональной этики;

независимость мышления и твор)
ческий подход к решению задач;

сплоченность выпускников;
корпоративная культура, обеспечиP

вающая открытость;
свобода личности.

Традиции ТПУ:
формирование у выпускников глубо)

ких общенаучных знаний;
фундаментальная инженерная и

практическая подготовка;
гарантии качества подготовки.

Выявленные цели, ценности и традиции,
сформулированные в миссии ТПУ, отражаP
ются в формулировках целей профессиоP
нальной образовательной программы по
направлению 13.03.02 «Электротехника и
электроэнергетика». Цели определяются в
виде компетенций, которыми будут облаP
дать выпускники – практикующие инжеP
неры.

1. Выпускники будут обладать общеP
научными и инженерными знаниями, пракP
тическими навыками и универсальными
компетенциями, гарантирующими высокое
качество их подготовки к профессиональP
ной деятельности в области электроэнер)
гетики и электротехники.

2. Выпускники будут работать по приP
оритетным направлениям развития элект)
роэнергетики и электротехники, проявP
лять высокий профессионализм в решении
комплексных инженерных проблем в обP
ласти исследования, проектирования,
производства и применения технических
объектов, процессов и систем.

3. Выпускники станут гармонично разP
витыми личностями, лидерами в командной
работе, готовыми действовать и побеждать
в условиях конкурентной среды.

4. Выпускники будут проявлять незаP
висимость мышления, творческий подход
к решению комплексных инженерных про)
блем в области электроэнергетики и
электротехники.

5. Выпускники будут входить в инжеP
нерную элиту, вносящую значительный
вклад в повышение конкурентоспособносP
ти предприятий и организаций, работаюP
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щих в области электроэнергетики и элект)
ротехники, в том числе за счет создания и
применения ресурсоэффективных техноP
логий.

6. Выпускники будут демонстрировать
сплоченность и приверженность воспитанP
ной в университете корпоративной культуP
ре, включающей свободу и открытость,
интеграцию академических ценностей и
предпринимательских идей, соблюдение
профессиональной этики и социальной отP
ветственности.

7. Выпускники будут демонстрировать
стремление и способность к непрерывному
образованию, совершенствованию и преP
восходству в профессиональной среде.

Как отмечалось ранее, достижение цеP

лей ООП оценивается заинтересованными
сторонами за пределами вуза по компетенP
циям выпускников, которые уже в течение
ряда лет занимаются профессиональной
деятельностью. В соответствии с Уставом
ТПУ, основанным на Типовом положении
о вузе, профессиональные образовательP
ные программы реализуются в универсиP
тете в интересах личности, общества и
государства [11]. При оценке достижения
целей ООП во внешней по отношению к
вузу среде учитываются, воPпервых, интеP
ресы личности в лице выпускника, освоивP
шего образовательную программу, воPвтоP
рых, запросы общества – в лице работо)
дателя, трудоустраивающего выпускника,
и, вPтретьих, потребности государства – в

Таблица 3 
Индикаторы и критерии достижения целей образовательной программы 

Индикаторы и критерии Цели Выпускники Работодатели 

1. 

Оценка выпускниками качества знаний, 
приобретенных в университете, и уровня 
подготовленности к профессиональной 
деятельности (высокая >60%, средняя, низ-
кая <10%)* 

Оценка работодателями качества знаний и уровня 
подготовленности выпускников к профессио-
нальной деятельности (высокая >50%, средняя, 
низкая <20%) 

2. 
Работа выпускников по специальности в 
одной из приоритетных областей развития 
техники и технологий (>60%) 

Наличие у выпускников поощрений (наград, пре-
мий и т.д.) за высокий профессионализм в работе 
и трудовые достижения (>50%) 

3. 

Оценка выпускниками лидерских качеств, 
приобретенных в университете, и способ-
ностей работать в конкурентной среде 
(высокая >50%, средняя, низкая <20%) 

Оценка работодателями лидерских качеств и спо-
собностей выпускников работать в конкурентной 
среде (высокая >40%, средняя, низкая <20%) 

4. 
Оценка выпускниками творческих способ-
ностей, приобретенных в университете  
(высокая >50%, средняя, низкая <20%) 

Оценка работодателями творческих способностей 
выпускников (высокая >40%, средняя, низкая 
<20%) 

5. 

Оценка выпускниками своего вклада в соз-
дание и применение ресурсоэффективных 
технологий производства конкурентоспо-
собной продукции (высокая >50%, средняя, 
низкая <20%)  

Оценка работодателями вклада выпускников в 
создание и применение ресурсоэффективных тех-
нологий производства конкурентоспособной про-
дукции (высокая >40%, средняя, низкая <20%) 

6. 

Оценка выпускниками влияния предпри-
нимательской культуры, этики и социаль-
ной ответственности, воспитанной в уни-
верситете, на успешность своей профес-
сиональной деятельности (высокая >50% 
средняя, низкая <20%) 

Оценка работодателями влияния предпринима-
тельской культуры, этики и социальной ответст-
венности выпускников на успешность их профес-
сиональной деятельности (высокая >40%, сред-
няя, низкая <20%) 

7. 

Оценка выпускниками приобретенных в 
университете способностей к непрерыв-
ному образованию и профессиональному 
совершенствованию (высокая > 60%, сред-
няя, низкая <10%) 

Оценка работодателями стремления и способно-
стей выпускников к непрерывному образованию, 
профессиональному совершенствованию и пре-
восходству (высокая >50%, средняя, низкая <0%) 

* Здесь и далее в статье приводятся условные значения индикаторов, которые могут изменяться. 

Практика модернизации
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лице Рособрнадзора, осуществляющего
контроль соответствия образовательных
программ вуза требованиям ФГОС (ОСО) в
процессе государственной аккредитации.

Для оценки достижения целей ООП
планируются соответствующие индикато)
ры, методы и критерии. Они дают ответы
на вопросы: «Что может служить доказаP
тельством достижения целей?», «Как поP
лучить данные индикаторов достижения
целей?», «На каком уровне должны быть
значения индикаторов для достижения цеP
лей?»

Индикаторами достижения целей ООП
могут служить данные, полученные метоP
дом анкетирования (опроса) выпускников,
занимающихся профессиональной деяP
тельностью в течение 3–5 лет, и работодаP
телей, трудоустраивающих выпускников
(табл. 3). Критериями достижения целей
ООП могут быть соотношения высоких,
средних и низких оценок, которые даны
выпускниками и работодателями в ответах
на вопросы. При выполнении двух критеP
риев (> и <) считается, что цель достигаетP
ся полностью. При выполнении одного криP
терия (> или <) считается, что цель достиP
гается частично. Цель ООП не достигаетP
ся, если не выполняются оба критерия. В
случае единственного критерия (>) считаP
ется, что цель достигается при его выполP
нении и не достигается при его невыполнеP
нии.

Оценка достижения целей профессиоP
нальной образовательной программы со
стороны государства может считаться поP
ложительной при положительных резульP
татах государственной аккредитации.

Результаты обучения
по ООП «Электротехника

и электроэнергетика»
Результаты обучения сформулированы

в терминах компетенций выпускников соP
гласно структуре Критерия 5 АИОР с учеP
том требований ФГОС, национальных проP
фессиональных стандартов и международP

ных стандартов инженерного образования
(EUR)ACE Framework for Accreditation of
Engineering Programmes, IEA Graduate
Attributes and Professional Competences,
CDIO Syllabus), а также ОСО ТПУ [12].

1. Профессиональные компетенции
1.1. Применение фундаментальных

знаний. Применение базовых и углубленP
ных математических, естественноPнаучных,
гуманитарных, социальноPэкономических и
технических знаний в междисциплинарном
контексте для решения комплексных инP
женерных проблем в области генерации,
транспортировки, распределения, преоб)
разования и потребления электроэнер)
гии.

1.2. Инженерный анализ. Постановка и
решение задач комплексного инженерного
анализа в области электроэнергетики и
электротехники с использованием базоP
вых и углубленных знаний, современных
аналитических методов и моделей.

1.3. Инженерное проектирование. ВыP
полнение комплексных инженерных проP
ектов электротехнических устройств,
объектов, систем и технологических про)
цессов с учетом экономических, экологиP
ческих, социальных и других ограничений.

1.4. Исследования. Проведение исслеP
дований при решении комплексных инжеP
нерных проблем в области электротехни)
ки и электроэнергетики, включая постаP
новку эксперимента, анализ и интерпретаP
цию данных с применением базовых и
углубленных знаний.

1.5. Инженерная практика. Создание,
выбор и применение необходимых ресурP
сов и методов, включая прогнозирование и
моделирование современных технических
и ITPсредств решения комплексных инжеP
нерных проблем в области электротехни)
ки и электроэнергетики с учетом возможP
ных ограничений.

1.6. Специализация и ориентация на
рынок труда. Демонстрация компетенций,
связанных с особенностью проблем, объекP
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тов и видов комплексной инженерной деяP
тельности: исследование, проектирова)
ние, производство и применение электро)
энергетических систем и сетей, систем
электроснабжения, высоковольтной
электроэнергетики и электротехники,
электропривода, релейной защиты и ав)
томатики на предприятиях и в организаP
циях – потенциальных работодателях.

2. Универсальные компетенции
2.1. Менеджмент. Использование баP

зовых и углубленных знаний в области меP
неджмента для управления комплексной
инженерной деятельностью в области
электроэнергетики и электротехники.

2.2. Коммуникация. Эффективная комP
муникация, в том числе на иностранном
языке, в профессиональной среде и общеP
стве, разработка документации, презентаP
ция и защита результатов комплексной инP
женерной деятельности в области элект)
роэнергетики и электротехники.

2.3. Индивидуальная и командная рабо)
та. Эффективная индивидуальная работа
и работа в качестве члена или лидера команP
ды, в том числе междисциплинарной, с деP
лением ответP
ственности и полP
номочий при реP
шении комплексP
ных инженерных
проблем в обласP
ти электроэнер)
гетики и электротехники.

2.4. Профессиональная этика. Личная
ответственность и приверженность нормам
профессиональной этики в комплексной
инженерной деятельности.

2.5. Социальная ответственность.
Комплексная инженерная деятельность в
области электроэнергетики и электротех)
ники с учетом правовых и культурных асP
пектов, вопросов охраны здоровья и безоP
пасности жизнедеятельности, социальная
ответственность за принимаемые решения,
обеспечение устойчивого развития.

2.6. Образование в течение всей жизни.
Осознание необходимости и способность к
самостоятельному обучению и непрерывP
ному профессиональному совершенствоваP
нию.

Матрица соответствия целей ООП и реP
зультатов обучения представлена выше в
таблице 2. Как отмечалось ранее, резульP
таты обучения достигаются и оцениваются
в вузе. В оценке результатов обучения, так
же как и в оценке целей ООП, заинтересоP
ваны личность, общество и государство.
В данном случае носителями интересов личP
ности являются студенты, общества –
преподаватели вуза и работодатели, приP
влекаемые к учебному процессу, государP
ства – члены государственной аттеста)
ционной комиссии (ГАК).

Индикаторами достижения результаP
тов обучения являются данные анкетироP
вания (опроса) студентов выпускного курP
са (последнего года обучения) относительP
но оценки уровня сформированности проP
фессиональных и универсальных компеP
тенций. Критерии достижения результата
обучения – соотношение высоких (>50%),
средних и низких (<10%) оценок (табл. 4).

Результат считается достигнутым полP
ностью при выполнении двух критериев
(> и <). При выполнении одного критерия
(> или <) считается, что результат достиP
гается частично. Результат не достигает)
ся, если оба критерия не выполняются.

Как отмечалось выше, достижение комP
плексных результатов обучения (интегриP
рованных междисциплинарных знаний,
умений и опыта) может оцениваться при
курсовом проектировании, выполнении наP
учных исследований и прохождении пракP
тик. Для этого преподаватели вуза или приP

            Таблица 4 
Оценка достижения результатов обучения по данным опроса студентов 
Результаты Высокая оценка, % Средняя оценка, % Низкая оценка, % 

1.1    
…    
2.6    

Практика модернизации
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влеченные представители работодателей –
руководители курсовых проектов, научных
исследований студентов и практик – должP
ны планировать, контролировать и оцениP
вать уровень достижения каждого резульP
тата обучения в каждом виде учебной деяP
тельности. Индикаторами могут быть
усредненные оценки уровней достижения
результатов обучения, полученные студенP
тами при курсовом проектировании (КП),
выполнении научноPисследовательских раP
бот (НИР) и прохождении практик (ПР)
(табл. 5).

Критериями достижения результатов
обучения могут быть значения средних оцеP
нок по всем видам учебной деятельности,
составляющие более 60% максимально возP
можных оценок.

Индикаторами достижения итоговых
результатов обучения являются усредненP
ные данные работы ГАК – оценки, полуP
ченные выпускниками при защите ВКР
(табл. 6). Для этого члены ГАК должны
оценивать на «отлично», «хорошо» или
«удовлетворительно» достижение каждоP
го результата обучения каждым выпускниP
ком и затем выставлять итоговую оценку.

Критерием достижения результатов
обучения может быть соотношение «отличP
ных» (>30%), «хороших» и «удовлетвориP
тельных» (<30%) оценок, полученных выP
пускниками при итоговой аттестации в данP

ном учебном году. При выполнении двух
критериев (> и <) считается, что результат
достигается полностью. При выполнении
одного критерия (> или <) считается, что
результат достигается частично. Результат
не достигается, если не выполняются оба
критерия.

Аналогичный подход к оценкам резульP
татов обучения выпускников может быть
применен при организации и проведении
междисциплинарного экзамена.

Для подведения окончательных итогов
оценки достижения целей ООП и результаP

тов обучения
могут быть исP
пользованы
различные меP
тоды усреднеP
ния как данP
ных, полученP

ных путем опроса работодателей, выпускP
ников и студентов, так и оценок преподаваP
телей, государственных аттестационных
комиссий и комиссий по государственной акP
кредитации. Эта информация может быть
полезна при подготовке материалов самоP
обследования вуза, необходимых для проP
хождения процедуры национальной или
международной профессиональноPобщеP
ственной аккредитации образовательной
программы. Оценка достижения целей и реP
зультатов обучения также важна для непреP
рывного совершенствования и модернизации
программ. Периодический пересмотр и акP

туализация целей и планируемых
результатов освоения образоваP
тельных программ абсолютно неP
обходимы, так как они определяP
ют содержание и технологии обуP
чения, которые должны непреP
рывно развиваться.

Заключение
Подходы к планированию и оценке доP

стижения целей профессиональных обраP
зовательных программ и результатов их осP
воения изложены в основном в связи с проP

Таблица 5
Усредненные оценки достижения результатов обучения 

Виды учебной деятельности Результаты КП1 … КПn НИР1 … НИРn ПР1 … ПРn 
1.1          
…          
2.6          

   Таблица 6 
Оценка достижения результатов обучения  

по данным защиты ВКР  
Результаты Отлично, % Хорошо, % Удовлетворительно, % 

1.1    
…    
2.6    
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фессиональноPобщественной аккредитациP
ей, предусмотренной Федеральным ЗакоP
ном «Об образовании в Российской ФедеP
рации». Однако целесообразно рассмотP
реть их в более широком контексте, наприP
мер, при создании собственных образоваP
тельных стандартов ведущих вузов, а также
при разработке структуры ФГОС четверP
того поколения.

Действующие ФГОСP3+ по сравнению
с ФГОС, а тем более ГОС первого и второго
поколений предоставляют вузам больше
академических свобод при проектировании
профессиональных образовательных проP
грамм. Определяя в основном области,
объекты и виды профессиональной деяP
тельности, а также задачи и требования к
результатам освоения программ, их матеP
риальному, финансовому и кадровому обесP
печению, ФГОСP3+ не накладывают сущеP
ственных ограничений на структуру и соP
держание программ. Что же касается оценP
ки качества освоения программ, а именно
оценки результатов обучения, ФГОСP3+
лишь указывает на необходимость создаP
ния в вузе фонда оценочных средств и приP
влечения внешних экспертов – работодаP
телей – к его разработке и сертификации.
На наш взгляд, большинству вузов этого
недостаточно, им требуется больше ориенP
тиров для обеспечения качества разрабатыP
ваемых ими образовательных программ.

Перечни результатов обучения – общеP
культурных и профессиональных компеP
тенций – в большинстве ФГОСP3+ недостаP
точно структурированы, что затрудняет их
непосредственное использование для сисP
темного проектирования образовательных
программ. Понятие «цель образовательной
программы», связанной с миссией вуза, в
структуре ФГОСP3+ вообще отсутствует.

На наш взгляд, представляется нелишP
ним рассмотреть возможность усиления
внимания к обеспечению качества образоP
вательных программ в новой версии ФГОС,
в том числе с использованием подходов к
планированию и оценке целей и результаP

тов освоения программ, изложенных в наP
стоящей статье.
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Перед нашей системой образования в
настоящее время стоит задача, которую
мы, казалось бы, уже решили несколько деP
сятилетий назад, а именно: вывести наши
вузы в число наиболее конкурентоспособP
ных на международном рынке образоваP
тельных услуг. Однако как это возможно
сделать и прежде всего – устраивает ли нас
сейчас наша система образования? Увы,
консенсус, который есть сейчас как в обP
ществе, так и среди специалистов, сводитP
ся к одному: отечественная система обраP
зования в нынешнем виде никого не устраP
ивает. Мы стали очень сильно отставать по
многим параметрам, что демонстрируют
мировые рейтинги. Когда они только заP
рождались, их обсуждение проводилось на
многих площадках. Наиболее авторитетP
ным можно назвать Зальцбургский семиP
нар, на сессиях которого российским вуP
зам отводилось не менее 1/10 среди наибоP
лее конкурентоспособных вузов. Спустя
несколько десятилетий мы уже радуемся
одному вузу, попавшему в топовую часть.

Возможен ли в России
свой «Стэнфорд»?

В.А. ЗЕРНОВ, профессор, ректор
Российский новый университет

В статье обсуждается ряд проблем, связанных с ролью и местом негосударствен)
ных вузов в российской системе высшего образования. Утверждается, что государ)
ственные вузы имеют в ней сегодня привилегированный статус, а положение негосу)
дарственного сектора определяется отсутствием конкурентной среды. Предлага)
ются некоторые меры, направленные на установление равенства вузов разных форм
учредительства и тем самым – на реализацию мировых трендов в этой сфере.
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Причин тому много. Обозначим только осP
новные.

Переход к политике умеренной приваP
тизации привел, как у нас это часто бывает,
к другой крайности – ослаблению конкуP
рентной среды. Как у классика: «Вместе с
водой выплеснули и ребенка». В итоге гоP
сударственные вузы получают финансироP
вание независимо от качества своей деяP
тельности. Даже критерии оценки вузов
внутри страны и за рубежом существенно
различаются. Если за рубежом – это мироP
вые рейтинги, где 2/3 показателей отводитP
ся на генерирование новых знаний, то внутP
ри страны это, как правило, освоение реP
сурсов и материальноPтехническая база. В
результате вузы, которые считаются у нас
«ведущими», не могут войти ни в один из
международных рейтингов. Очень трудно
объяснить, почему ни один из отечественP
ных национальных исследовательских униP
верситетов не включают в Шанхайский рейP
тинг, критерии которого не меняются уже
более 10 лет. Кроме того, только единицы


