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– улучшение орфографических и речевых навыков при работе с текстовым файлом; 
– использование редактора формул как инструмента для запоминания формул 

математики, физики, механики и др; 
– использование базы данных как средства изучения экономики. 
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Важным инструментом управления качеством организации учебной, научной  

и воспитательной деятельности учреждения высшего образования (УВО) является 
система менеджмента качества.  

В 2009–2010 гг. УВО Республики Беларусь внедрили и сертифицировали вузов-
ские системы менеджмента качества (СМК), соответствующие требованиям между-
народного стандарта ISО 9001:2000 и его национальной версии СТБ ИСО 9001:2000.  

Развитием систем управления в УВО стала модернизация СМК в соответствии  
с обновленной версией государственного стандарта Республики Беларусь СТБ  
ISO 9001–2015 «Системы менеджмента качества. Требования», существенным отли-
чием которого стало требование внедрения в практику управления УВО методологии 
риск-менеджмента. 

Цель данной работы – рассмотрение опыта системного управления рисками в тех-
ническом университете в соответствии с требованиями международных стандартов на 
примере Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого. 

В основу системы управления рисками положены следующие основные этапы 
этого процесса: 

– выявление и идентификации возможных рисков; 
– анализ и оценка уровня опасности рисков; 
– разработка мероприятий по снижению рисков. 
Идентификация рисков должна осуществляться на всех уровнях системы 

управления УВО «университет – факультет – кафедра» [1] следующими участниками 
этого процесса:  

– представителем руководства, ответственным за СМК, при проведении ежегод-
ного анализа результатов функционирования СМК, на основе информации о внеш-
ней среде, поступивших рекламаций и жалоб потребителей;  

– владельцами процессов при осуществлении текущего контроля процессов, 
ежеквартальном подведении итогов мониторинга и измерения процессов СМК;  

– руководителями структурных подразделений при анализе запросов потреби-
телей и требований заинтересованных сторон, подведении итогов мониторинга про-
цессов на уровне подразделений; 

– руководителями команд по внутреннему аудиту при подведении итогов внут-
ренних аудитов в течение года. 

Обобщенным документом, в который сводятся результаты идентификации рис-
ков является паспорт рисков, который составляется владельцем процесса в разрезе 
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структурных подразделений и целевых показателей, на выполнение или достижение 
которых эти риски влияют. Паспорт рисков процесса содержит перечень рисков, 
причины или источники их возникновения, а также вероятные последствия его воз-
действия на процесс. Основные виды рисков для УВО, причины их возникновения  
и возможные последствия приведены в [2]. 

Анализ и оценка уровня опасности рисков выполняется на основе их числовой 
оценки, которая включает такие входные параметры как вероятность возникновения 
риска и тяжесть его последствий, определяемые экспертами, в качестве которых вы-
ступают владельцы процессов, руководители структурных подразделений и другие 
лица, задействованные в реализации процессов [3]. Оценка вероятности возникнове-
ния и тяжести последствий риска выполняется по пятибалльной шкале, а интеграль-
ным показателем его опасности является приоритетное число риска, являющееся ре-
зультатом перемножения входных параметров риска. 

Результирующая оценка позволяет ранжировать риски по уровню их опасности: 
20–25 баллов – критический (опасный) уровень риска – требующий незамедли-

тельных мер по предотвращению рисков, их уменьшению или минимизации потерь; 
8–16 баллов – высокий уровень рисков – применяются такие же меры по управ-

лению риском, что и при критическом уровне; 
4–6 баллов – средний уровень риска – риски не требуют незамедлительных 

действий по их ликвидации, но необходимо проводить мероприятия по их устране-
нию;  

1–3 баллов – низкий уровень риска – риски с малой вероятностью возникнове-
ния и небольшой существенностью последствий. 

По итогам оценки рисков руководитель структурного подразделения составляет 
документ «Реестр рисков процессов», в который включаются риски с высоким и кри-
тическим уровнем опасности. Реестр рисков структурного подразделения согласовы-
вается владельцами процессов. 

Реестры рисков являются основой для разработки планов мероприятий снижения 
рисков по каждому процессу для реализации на всех уровнях управления университе-
том. Результаты выполнения планов мероприятий по снижению рисков ежегодно рас-
сматриваются на заседаниях Советов факультетов, оценивается их результативность  
и степень влияния на риск с перерасчетом приоритетного числа риска. Результативными 
считаются мероприятия, снизившие приоритетное число риска до уровня допустимого.  

Записи результатов выполнения мероприятий и повторная оценка рисков фик-
сируются в плане мероприятий по снижению рисков с указанием новых рекомендуе-
мых предложений по улучшению. 

Методические указания и порядок управления рисками в университете оформ-
лены в виде документированной процедуры «Управление рисками». 

Таким образом, предложенная система управления рисками, внедренная в Го-
мельском государственном техническом университете имени П. О. Сухого, соответ-
ствует требованиям национальных и международных стандартов качества, обеспечи-
вает вовлеченность персонала на всех уровнях иерархии управления в деятельность 
по предупреждению рисков и управления качеством в УВО. 
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В настоящее время одной из актуальных задач для управления учебным процес-

сом в высшей школе является автоматизация процесса распределения учебной нагруз-
ки, включающая формирование общей нагрузки и распределение ее по преподавате-
лям. В статье представлена система автоматизированного распределения нагрузки для 
института повышения квалификации и переподготовки (ИПКиП). Эта система вклю-
чает функции ведения нормативно-справочной информации,  формирования учебного 
плана и общей учебной нагрузки на данный учебный год, закрепление учебных курсов 
за преподавателями, автоматическое формирование лекционной нагрузки и распреде-
ление нагрузки в диалоговом режиме. 

На кафедре «Информатика» для расчета кафедральной учебной нагрузки ис-
пользуются электронные таблицы MS Excel. Недостатком такого способа расчета яв-
ляется отсутствие единой базы и необходимость хранить данные в различных фай-
лах, отсутствие проверки данных при вводе, ошибки при копировании формул и т. д.  

После проведения предпроектного обследования были выявлены основные про-
цессы, подлежащие автоматизации, и участники процессов. При разработке техническо-
го задания произведено закрепление функций за участниками процесса и выявление ре-
жимов работы каждого участника. Например, для методиста ИПК основные режимы 
работы: ведение учебного плана; прием нагрузки. Основные режимы работы методиста 
кафедры: получение учебных планов; оформление нагрузки; формирование отчетов. 
Основные режимы работы заведующего кафедрой: закрепление дисциплин за препода-
вателями; предварительное распределение; диалоговое распределение (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Функциональные меню участников процессов 

На основе сформированного методистом ИПК плана учебного процесса выпол-
няется закрепление преподавателей за предметами в диалоговом режиме.  

 


