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а также знакомятся с организацией работы основных и вспомогательных подразде-

лений, обслуживающих хозяйств. 

2. Стимулирование на результат, а не на оценку. Студента необходимо не только 

заинтересовать предметом, но и открыть для него возможности практического ис-

пользования знаний.  

3. Пробудить у студентов исследовательскую жилку.  

4. Объединение студентов с помощью социальной сети для совместной работы, 

обсуждения и обмена информацией, обмена знаниями.  

5. Показывать учащимся перспективы их карьеры, преимущества, которые они 

получат, окончив учебный курс. 

Таким образом, повысить профессиональную мотивацию не так уж сложно. 

Главное – это желание преподавателя. Использование методики активного обучения 

заключается в том, что с помощью его форм, методов можно достаточно эффективно 

решать целый ряд задач, которые трудно достигаются в традиционном обучении: 

формировать не только познавательные, но и профессиональные мотивы и интересы, 

воспитывать системное мышление. 
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В сегодняшних условиях тенденции изменений на рынке образовательных услуг 

состоят в усилении конкуренции между образовательными учреждениями, повыше-

нии их самостоятельности и ослаблении зависимости от государственных источни-

ков финансирования, значительном сокращении количества потенциальных студен-

тов в лице выпускников школ, а также усилении диспропорций между сложившейся 

профилизацией и объективными потребностями в специалистах для различных от-

раслей экономики. Одним из инструментов создания позитивного имиджа универси-

тета выступает построение системы менеджмента качества и ее сертификация на со-

ответствие требованиям государственного стандарта Республики Беларусь СТБ ISO 

9001–2015 «Системы менеджмента качества. Требования», введенного в действие 

взамен аналогичного стандарта версии 2009 г. Согласно новым требованиям к числу 

наиболее существенных изменений, требующих корректировки системы менеджмен-

та качества, относится внедрение в практику управления образовательным учрежде-

нием основных положений и принципов риск-менеджмента. 

Действенная концепция управления рисками станет основой для принятия 

обоснованных управленческих решений, минимизации негативного влияния факто-

ров внешней среды, а также обеспечения качества, безопасности и устойчивости 

взаимосвязанных и взаимодополняемых основных процессов университета. Таким 

образом, управление рисками должно стать одним из стратегических направлений 

совершенствования системы менеджмента в учреждении высшего образования. 
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Как и в любой другой сфере, основу технологии реализации концепции риск-

менеджмента в системе образования составляет совокупность аналитических и рас-

четных процедур, связанных с идентификаций рисков, оценкой их уровня и разра-

боткой стратегии снижения и контроля. Сфера высшего профессионального образо-

вания достаточна специфическая область, и для нее характерны свои особые риски. 

Поэтому с точки зрения наличия риска особый интерес представляет деятельность 

вуза в контексте качества образовательных услуг [2].  

Большинство учреждений образования внедряют свою систему оценки и управле-

ния рисками. В процессе этого возникает ряд трудностей, обусловленных отсутствием 

общепризнанного теоретического подхода к управлению рисками, разночтениями в 

практической части оценки рисков, отсутствием специалистов и специализированных 

подразделений по управлению рисками. 

В литературе по общей теории риск-менеджмента, а также в источниках, со-

держащих информацию по методологии управления рисками в системе высшего об-

разования, представлены различные подходы к классификация рисков. В частности, 

риски классифицируются: по источникам и месту возникновения; по процессам 

управления; по принадлежности к субъекту рынка образовательных услуг; по мере 

соприкосновения молодых людей с системой высшего образования и другим основа-

ниям. Необходимо отметить, что вне зависимости от выбранного варианта классифи-

кации важным условием построения эффективной стратегии риск-менеджмента в 

образовательном учреждении является процессный подход, в соответствии с которым 

риски должны рассматриваться во взаимосвязи и взаимообусловленности. Такой точки 

зрения придерживается и П. Е. Щеглов, в работе которого построена цепочка взаимо-

влияния рисков при подготовке специалистов в системе высшего образования [2]. 

На основании выполненной нами идентификация рисков в сфере высшего обра-

зования выделены и обоснованы их основные виды, для каждого из которых выпол-

нена конкретизация содержания и факторов формирования, а также определены ос-

новные последствия их проявления для университета (см. таблицу). 

Риски учреждения высшего образования 

Вид и содержание рисков 
Факторы  

формирования 

Последствия  

для университета 

Финансовые риски (недос-

таток денежных средств для 

обеспечения научно-образо-

вательной деятельности) 

Сокращение бюджетного фи-

нансирования; снижение объ-

емов платных образователь-

ных услуг; рост затрат на ока-

зание услуг 

Свертывание научных и образо-

вательных проектов; снижение 

уровня оплаты и стимулирова-

ния труда персонала; повы-

шение уровня физического и мо-

рального износа основных 

средств 

Кадровые риски (несоответ-

ствие качественной и коли-

чественной структуры ППС 

нормативным требованиям) 

Высокий уровень текучести 

кадров из числа ППС с уче-

ными степенями и званиями; 

снижение престижности тру-

да в системе высшего образо-

вания; неэффективная кадро-

вая политика 

Снижение уровня качества под-

готовки специалистов; пробле-

мы при аттестации универси-

тета и аккредитации специаль-

ностей; ухудшение имиджа 

университета и снижение его 

рейтинга на рынке образова-

тельных услуг 

 

 



Управление качеством образовательного процесса 193

Окончание табл. 

Вид и содержание рисков 
Факторы  

формирования 

Последствия  

для университета 

Контингент-риски (сокраще- 

ние численности обучаю-

щихся на первой и второй 

ступенях получения высше-

го образования) 

Демографические измене-

ния; высокий уровень кон-

куренции на рынке образо-

вательных услуг; снижение 

платежеспособного спроса 

населения; несоответствие 

уровня подготовки выпуск-

ников школ требованиям, 

установленным для абиту-

риентов 

Снижение уровня рентабель-

ности образовательных услуг; 

закрытие специальностей и ре-

организация кафедр и факуль-

тетов; сокращение кадров; от-

каз от научно-образовательных 

проектов, финансируемых за 

счет средств внебюджетной 

деятельности университета 

Инфраструктурные риски (не-

достаточное материально-

техническое и информацион-

ное обеспечение научно-обра-

зовательной деятельности) 

Неэффективное построение 

информационных систем уни-

верситета, их несоответствие 

современным IT-технологиям, 

используемым передовыми 

университетами; высокий 

уровень износа лаборатор-

ного и другого оборудования 

и отсутствие возможностей 

для его своевременного об-

новления; недостаточный 

уровень учебно-методичес-

кой работы преподавателей 

Снижение уровня качества об-

разовательных услуг; создание 

препятствий для формирования 

необходимых компетенций бу-

дущих специалистов; потеря 

конкурентных преимуществ уни-

верситета на рынке образова-

тельных услуг; невозможность 

выполнения отдельных науч-

ных исследований; сокращение 

объемов хоздоговорной работы 

подразделений 

Управленческие риски (не-

соответствие между резуль-

татами и использованными 

ресурсами) 

Неэффективная структура 

управления университетом; 

нерациональное использова-

ние бюджетных и внебюд-

жетных средств; форс-мажор-

ные обстоятельства (значи-

тельные непредвиденные из-

менения во внутренней и 

внешней среде) 

Невозможность достижения 

целей в области эффективности 

и качества; углубление систем-

ных противоречий во внутрен-

ней среде организации; сниже-

ние эффективности взаимо-

действия университета с заказ-

чиками кадров и потребителя-

ми научных и образовательных 

услуг 

 

Результаты идентификации рисков являются основой для дальнейших управ-

ленческих действий по оценке вероятности их возникновения, ранжирования и вы-

бора наиболее существенных [1].  

В целом для успешной деятельности университета по снижению рисков нужна 

система, а не набор несвязанных действий; одних теоретических знаний недостаточ-

но, нужно знать особенности практической реализации многоаспектной деятельно-

сти по снижению рисковых ситуаций. Необходимо постоянно реагировать на изме-

нения в образовательной системе, оценивать свое положение на рынке образо- 

вательных услуг, применять методы прогнозирования развития рынка, разрабатывать 

альтернативные варианты своего будущего поведения в зависимости от изменения 

внешней среды, что позволит избежать кризисных явлений, достичь главной цели 

функционирования, а также улучшить имидж образовательного учреждения в глазах 

заинтересованных сторон. 
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Тема обеспечения качества высшего образования никогда не потеряет своей ак-

туальности. Система высшего образования в Республике Беларусь формируется в со-

ответствии с мировыми тенденциями развития образовательных систем.  

Обеспечение качества высшего образования касается всех аспектов деятельно-

сти вузов, в том числе курсового и дипломного проектирования. 

Управление качеством осуществляется циклически и проходит через опреде-

ленные этапы, именуемые циклом Деминга [2, с. 46]. 

Понятие цикла Деминга не ограничивается только управлением качеством про-

дукции, а имеет отношение и к любой управленческой и бытовой деятельности, а так-

же и к образовательным услугам. Последовательность этапов цикла Деминга показана 

на рис. 1 и включает: планирование (PLAN); осуществление (DO); контроль (CHECK); 

управление воздействием (ACTION). 

Управление

воздействием

(action)

Планирование

(plan)

Осуществление

(do)

Контроль

(check)

 

Рис. 1. Цикл Деминга 

Организация курсового проектирования также проходит эти этапы: 

1) планирование – на уровне учебного плана по специальности определяется, по 

каким дисциплинам будут курсовые работы; 

2) осуществление – разработка учебных программ и содержания курсовых работ; 

3) контроль – проверка соответствия разработанной документации всем норма-

тивным документам высшей школы; 


