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Аннотация. Введение. В статье обосновывается необходимость формирования новой концепции сувере-
низации отечественного профессионального образования как самодостаточной системы, опирающейся на ак-
туальное историческое наследие и прогнозный анализ основных тенденций развития общества. Утверждается 
необходимость трансформации высшего профессионального образования для формирования нового качества 
образовательных программ и оценки профессиональных навыков и компетенций выпускников, ориентирован-
ных на решение новых задач, соответствующих современной государственной политике Российской Федерации. 
Постановка задачи. Выявление основных критериев, необходимых для построения новой модели суверенно-
го образовательного пространства, в частности расширение спектра профессиональной подготовки, в том чис-
ле в сфере информационных технологий в рамках всероссийского проекта «цифровых кафедр», и ориентация 
на отечественных работодателей и отечественные технологии с целью формирования технологического, произ-
водственного и образовательного суверенитета России. Методика и методология исследования. Новое качество 
образовательных программ и практик невозможно без нового подхода к его оценке, которая осуществляется по-
средством совместной работы университетов, профильных органов государственной власти и профессионально-
го сообщества. В качестве примера рассмотрена система внутреннего мониторинга образовательных программ 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева». 
Результаты. Анализ критериев оценки качества образования высших учебных заведений (как внутреннего мо-
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ниторинга образовательных программ), профильных органов государственной власти (как аккредитационного 
мониторинга) и профессионального сообщества (посредством профессионально-общественной аккредитации) 
позволил выявить готовность университетского и профессионального сообществ к формированию нового каче-
ства образования, основанного на взаимно эффективных профессиональных коммуникациях. Выводы. Рассмо-
тренные критерии оценки качества образования соответствуют критериям, необходимым для построения новой 
модели образовательного пространства в части расширения спектра профессиональной подготовки и ориентации 
на отечественные технологии и работодателей для обеспечения приоритетных отраслей экономики высококвали-
фицированными   кадрами.

Ключевые слова: социальная и политическая философия, образование как социокультурный феномен и со-
циальный институт, образовательный суверенитет, качество высшего образования, профессиональные коммуни-
кации
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Abstract. Introduction. The article substantiates the necessity for developing a novel concept of sovereign national 
vocational education as a self-sufficient system based on historical heritage and predictive analysis of the key trends in 
societal development. The authors emphasize on the need for transforming the system of higher professional education 
and the subsequent creation of a novel framework for improving educational programs and the qualitative assessment of 
professional skills of graduates, which are directed at solving the challenges facing the current state policy of the Rus-
sian Federation. Purpose setting. The main criteria for building a new model of sovereign education space are identified. 
These, in particular, include expanding the range of professional training, especially, the field of information technology 
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within the framework of the «Digital Departments» National Project; a key aspect is shifting towards domestic employers 
and stimulating home-grown technologies with the objective of gaining national technological, industrial, and education 
sovereignty. Methodology and methods of the study. Arguably, achieving quality education in the modern world is impos-
sible without implementing novel approaches, which involve the joint cooperation of universities, relevant civil authori-
ties, and the professional community. The system of internal monitoring of educational programs of Reshetnev Siberian 
State University of Science and Technology is a successful example of such an approach. Results. Criteria analysis for the 
quality control of higher educational institutions (the internal monitoring of educational programs), relevant civil authori-
ties (state accreditation monitoring), and the professional community (through professional and public accreditation) have 
revealed the preparedness of the university and professional communities to form a new quality of education based on 
mutually effective professional communications. Conclusion. The proposed assessment of the quality of education meet 
the criteria necessary to build a new model of educational space in terms of expanding the range of vocational training 
and shifting towards home-grown technologies and domestic employers to provide priority sectors of the economy with 
highly qualified   personnel.

Keywords: social and political philosophy, education as a socio-cultural phenomenon and social institution, education 
sovereignty, quality of higher education, professional communications
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Введение. Последовательная реализация Бо-
лонского образовательного процесса за послед-
ние двадцать лет привела к существенным нега-
тивным последствиям, в том числе к минимиза-
ции роли государства и работодателей, заказчиков 
кадров в определении содержания образования 
и оценки его качества, пониманию образования 
как услуги, разрушению единого образователь-
ного пространства России. В результате чего воз-
никла необходимость не просто выхода из Болон-
ской системы, а формирования новой концепции 
суверенизации   образования.

Отметим, что понятие «суверенитет» в его клас-
сической трактовке характеризует государство, 
реализующее право на независимость, управле-
ние и принятие решений, свободное от внешнего 
воздействия. В этой привязке образовательный 
суверенитет предполагает прежде всего ориента-
цию системы образования на национальные цели 
и интересы, сферы жизни общества, обеспечива-
ющие технический, технологический, научный, 
культурный суверенитет страны и ее националь-
ную   безопасность.

Речь идет о наличии у государства самодоста-
точной системы образования, опирающейся на ак-
туальное историческое наследие и прогнозный 
анализ основных тенденций развития общества, 
системы, открытой для мирового опыта, но с уче-
том национальных особенностей, исключающей 
простое копирование. Авторы полагают, что в ка-
честве первоочередного шага к такой суверениза-
ции необходимо организовать переформатирова-
ние образовательного процесса в университетах 
совместно с профессиональным сообществом 
и государственными органами как основными за-
казчиками [1].

Отметим, что российские университеты вов-
лекаются в экономическую деятельность страны 
не только как ключевое звено для подготовки ка-
дров, но и как драйверы экономического роста 
для своих регионов, исследователи новых моде-
лей развития и разработчики перспективных тех-
нологий. Тем самым утверждается необходимость 
трансформации высшего профессионального об-
разования для переформатирования отечествен-
ной экономики в условиях санкционного давле-
ния и переориентации университетов на решение 
новых задач при подготовке выпускников. Наряду 
с этим одним из вызовов, стоящих перед россий-
скими университетами, выступает формирова-
ние нового качества образовательных программ 
и оценки профессиональных навыков и компетен-
ций выпускников [2−4].

Постановка задачи. Авторы предприняли 
попытку исследовать профессиональные комму-
никации в качестве основного фактора, определя-
ющего качество образовательных программ. В за-
дачу исследования входит анализ существующих 
критериев оценки образовательных программ, 
выявление их значения для формирования обра-
зовательного суверенитета   России.

Методика и методология исследования. Ме-
тодологическими основаниями исследования вы-
ступает философское осмысление основных кри-
териев, которые необходимо учитывать при по-
строении новой модели высшего образования, 
отвечающих за качество подготовки выпускни-
ков. И, постольку система высшего образования 
в настоящий момент активно трансформируется, 
необходимо философское обоснование взаимо- 
связи профессиональных коммуникаций и обра-
зовательных   практик.
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Результаты. В условиях, когда прежняя модель 
воспроизводства технологий с опорой на их им-
порт перестала быть актуальной, правительством 
Российской Федерации утверждена новая Кон-
цепция технологического развития. Основной 
целью Концепции стало достижение технологи-
ческого суверенитета страны – обеспечение го-
сударственного контроля над воспроизводством 
критических и сквозных технологий, формиро-
вание собственных линий разработки и условий 
производства, обеспечение устойчивого развития 
производственных систем [5].

Основой обеспечения технологического су-
веренитета и устойчивого социально-экономи-
ческого развития страны выступает ее кадровый 
потенциал, поэтому первоочередной задачей 
для формирования образовательного суверени-
тета Российской Федерации выступает выход 
на новое качество подготовки кадров. Не слу-
чайно в 2022 г. Президент Российской Федера-
ции подписал Указ об объявлении 2022−2031 гг. 
десятилетием науки и технологий в России. В ка-
честве основных задач этого периода заявлены 
привлечение талантливой молодежи, содействие 
вовлечению исследователей и разработчиков 
в решение актуальных вопросов развития стра-
ны [6]. Речь идет о подготовке кадров, знания 
и навыки которых соответствовали бы современ-
ным экономико-технологическим реалиям и го-
сударственной политике Российской Федерации. 
В связи с этим государственная политика дикту-
ет необходимость модернизации системы про-
фессионального образования в части установ-
ления профессиональных коммуникаций между 
университетами и промышленными отраслями 
как на государственном, так и на региональном 
  уровнях.

Учитывая, что региональное развитие для ре-
шения своих задач включает трансформацию 
экономической, технологической, производ-
ственной, социокультурной и пространственной 
сфер, существенная роль в этом процессе отво-
дится профессиональному образованию. В ре-
зультате возникают вопросы, связанные с влия-
нием университетов на региональное развитие, 
установление профессиональных контактов 
с представителями производственных организа-
ций и предприятий региона для формирования 
квалифицированных кадров для регионального 
рынка труда [7; 8].

Отметим, что существует множество критери-
ев, которые необходимо учитывать при построе-
нии новой модели суверенного образовательного 
пространства. В качестве одного из них выделим 
расширение спектра профессиональной под-
готовки, поскольку в современном, постоянно 
меняющемся мире возникают новые профессии 

и технологии, растут требования к цифровым 
навыкам. Последнее означает, что традиционная 
парадигма «одно направление подготовки – один 
диплом – одна профессия на всю жизнь» устаре-
вает и требует максимального набора дополни-
тельных компетенций и навыков у выпускников. 
Отсюда – запрос на организацию и реализацию 
сетевых программ с ведущими вузами страны, 
дополнительных программ профессиональной 
переподготовки, в том числе по всероссийско-
му проекту «цифровых кафедр», который дает 
возможность получить дополнительную специ-
альность в сфере информационных техноло-
гий без отрыва от учебы в онлайн и офлайн- 
форматах.

Цель проекта «Цифровые кафедры» – обе-
спечение приоритетных отраслей экономики 
высококвалифицированными кадрами, облада-
ющими цифровыми компетенциями. По данным 
Социоцентра, в 2022 г. в проекте участвовало 114 
университетов, которые реализовали около 500 
дополнительных профессиональных программ 
профессиональной подготовки, обеспечив циф-
ровыми компетенциями более ста тысяч студен-
тов. К 2024 г. обучение пройдут более двухсот 
тысяч студентов, к 2030 г. планируется расширить 
спектр программ, обеспечив подготовку девяти-
сот тысяч студентов [9].

В проекте «Цифровые кафедры» имеется два 
основных направления: формирование цифро-
вых компетенций, пригодных для практического 
применения по специальностям и направлениям 
подготовки, не отнесенным к IT-сфере, и форми-
рование цифровых компетенций, необходимых 
для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности в соответствии с перечнем областей 
цифровых компетенций по специальностям и на-
правлениям подготовки IT-  сферы.

В рамках проекта будущие выпускники нециф-
ровых (информационных) направлений подготов-
ки получают дополнительные компетенции в об-
ласти аналитических исследований с использо-
ванием технологий больших данных, разработки 
и продвижения контент – проектов на различных 
платформах социальных сетей, использования 
корпоративных информационных систем и гра-
фических программ, программирования, работы 
с базами данных, трансформации бизнес-процес-
сов через цифровые сервисы [10].

Кроме того, благодаря этому проекту будущие 
специалисты имеют возможность приобретать 
новые навыки в области управления беспилот-
ными летательными аппаратами для сбора дан-
ных, моделирования химико-технологических 
процессов, тестирования и обеспечения качества 
программного обеспечения и многого другого, 
что существенно повысит качество подготовки 
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и расширит сферу деятельности выпускников 
университетов. Наличие цифровых компетенций 
позволит выпускникам университетов получать 
дополнительную востребованную специальность, 
возможность удаленной работы в престижной 
и высокооплачиваемой отрасли, обеспечив пер-
спективы карьерного   роста.

Отметим, что обучение и итоговая аттестация 
по этим программам проводятся с обязательным 
участием представителей профильных организа-
ций – работодателей с привлечением региональ-
ных руководителей цифровой   трансформации.

Второй, не менее значимый критерий, свя-
зан с ориентацией на отечественных работода-
телей и отечественные технологии, которые не-
обходимо включать в образовательный процесс 
для формирования образовательного суверени-
тета   России.

Оба критерия предполагают активное вклю-
чение профессионального сообщества в качестве 
инициатора социального и профессионального 
заказа квалифицированных кадров для транс-
формирующегося рынка труда. Предполагается, 
что модель образования, учитывающая эти крите-
рии, будет работать на совмещение интересов об-
учающихся, реальных секторов экономики, реги-
онов и государства в целом. Главной точкой опо-
ры при трансформации университетов для фор-
мирования нового качества образования и пе-
реориентации университетов на решение новых 
задач при подготовке выпускников становится 
сотрудничество с промышленными предприятия-
ми и организациями, представителями реальных 
секторов экономики, то есть профессиональные 
  коммуникации.

Новое качество образовательных программ 
и практик невозможно без нового подхода к его 
оценке. Определенный положительный опыт 
в ряде российских вузов уже имеется [11], в том 
числе есть оценочные системы для проведения 
анализа качества образовательных программ и ра-
боты университетов в современных социально- 
экономических   реалиях.

В настоящее время оценка качества образова-
тельных программ осуществляется посредством 
совместной работы университетов (внутренне-
го мониторинга качества образовательных про-
грамм), профильных органов государственной 
власти на соответствие программ требованиям 
федеральных образовательных стандартов (госу-
дарственная аккредитация новых и аккредитаци-
онный мониторинг уже реализующихся образова-
тельных программ), а также профессионального 
сообщества посредством профессионально-обще-
ственной   аккредитации.

Выявим и проанализируем основные критерии 
этих форм оценивания. Многие университеты 

Российской Федерации уже сформировали вну-
тренние критерии мониторинга качества образо-
вательных программ. В качестве примера рассмо-
трим систему внутреннего мониторинга образо-
вательных программ ФГБОУ ВО «Сибирский го-
сударственный университет науки и технологий 
имени академика М. Ф. Решетнева» [12].

Оценка качества образовательной деятель-
ности заключается в определении степени соот-
ветствия образовательных результатов, образо-
вательного процесса, ресурсного обеспечения 
нормативным требованиям, социальным и лич-
ностным ожиданиям выпускников, их родителей, 
профессионального сообщества и непосредствен-
ных   работодателей.

Внутренняя система оценки качества пред-
ставляет собой совокупность организацион-
ных структур, норм и правил, диагностических 
и оценочных процедур, осуществляемых обра-
зовательной организацией и обеспечивающих 
оценку качества образовательной деятельности 
и подготовки обучающихся в процессе реализа-
ции образовательных программ. Качество обра-
зовательной деятельности и условий ее осущест-
вления проводится с учетом запросов основных 
участников образовательных отношений, учета 
результатов контроля и оценки в системе показа-
телей соответствия образовательной деятельно-
сти требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, государственных 
требований, действующего законодательства, 
профессиональных стандартов и требованиям 
рынка   труда.

Внутренняя система оценки качества предпо-
лагает внутренний мониторинг основных обра-
зовательных программ и их независимую оценку. 
Внутренний мониторинг работает как процеду-
ра проверки соответствия отдельных критериев, 
характеризующих порядок реализации образова-
тельных программ, нормативным показателям, 
установленным в образовательной организации 
и отражающим соответствие качества реализации 
образовательных программ требованиям рынка 
труда и потребностям основных участников обра-
зовательных   отношений.

Внутренняя независимая оценка качества об-
разовательной деятельности (независимая оцен-
ка качества) – это непрерывная оценка качества 
образовательной деятельности с преимуществен-
ным привлечением внутренних ресурсов образо-
вательной организации, а также внешних экспер-
тов из числа работодателей и других специали-
стов, чья профессиональная деятельность соот-
ветствует профилю реализуемых в университете 
образовательных   программ.

Основными целями проведения внутренней 
оценки качества образования в образовательной 
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организации являются обеспечение выполнения 
государственных требований, формирование мак-
симально объективной оценки качества подготов-
ки обучающихся, совершенствование структуры 
и актуализация содержания образовательных про-
грамм, повышение компетентности и уровня ква-
лификации педагогических работников образова-
тельной организации, усиление взаимодействия 
образовательной организации с профильными 
предприятиями и   организациями.

В рамках внутренней системы оценки качества 
образовательной деятельности проводится анке-
тирование (опрос) обучающихся и выпускников 
предыдущих лет, а также работодателей и пред-
ставителей профессионального сообщества. Эта 
система предусматривает определение показа-
телей (индикаторов) и их значений (критериев) 
для проведения внутренней оценки качества. 
Перечень показателей и их значений утверждает-
ся распорядительным актом университета на ос-
новании решения научно-методического совета 
  университета.

На этапе государственной итоговой аттестации 
проводится внутренняя независимая оценка каче-
ства подготовки обучающихся с участием предста-
вителей работодателей или их профессиональных 
объединений посредством оценки соответствия 
задания и темы выпускной квалификационной 
работы потребностям профильных предприятий 
(организаций) и оценки результатов выпускной 
квалификационной работы в части возможности 
их внедрения в практическую   деятельность.

Таким образом, в ФГБОУ ВО «Сибирский го-
сударственный университет науки и технологий 
имени академика М. Ф. Решетнева» коммуника-
ции с профессиональным сообществом высту-
пают неотъемлемым показателем внутренней 
оценки качества образовательной деятельности 
  университета.

Далее рассмотрим оценку качества образова-
тельных программ, проводимую профильными 
организациями государственной власти. Аккре-
дитационный мониторинг, проводимый с 2023 г. 
Рособрнадзором, представляет собой стандарти-
зированное наблюдение за выполнением универ-
ситетами аккредитационных показателей – обя-
зательных требований, установленных в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» в отношении качества 
  образования.

Проверка деятельности университетов про-
водится по таким показателям, как средний 
балл ЕГЭ студентов, принятых на очную форму 
обучения; наличие электронной информацион-
но-образовательной среды; доля научно-педа-
гогических работников, имеющих ученую сте-
пень, ученое звание и различные награды; доля 

работников, имеющих стаж работы по профилю 
реализуемой образовательной программы, и на-
личие внутренней системы оценки качества об-
разования. Дополнительно учитывается доля 
обучающихся, успешно завершивших обучение, 
доля выпускников, выполнивших обязательства 
по договорам о целевом обучении, и показатель 
трудоустройства выпускников в течение года 
после окончания обучения. Два последних пока-
зателя характеризуют профессиональные комму-
никации университетов с работодателями своих 
выпускников [13].

Отметим, что Федеральный закон «Об обра-
зовании в РФ» определяет государственно-об-
щественный характер управления системой 
образования, независимую оценку качества об-
разования и общественно-профессиональную 
аккредитацию, возможность прямого участия 
работодателей в управлении образованием, раз-
работке и утверждении программ професси-
онального обучения, учет профессиональных 
стандартов при формировании содержания про-
грамм, что является нормативным основанием 
проведения профессионально-общественной ак-
кредитации [14].

Профессионально-общественная аккредита-
ция проводится независимыми аккредитационны-
ми центрами. Среди ведущих аккредитационных 
организаций выделим Нацаккредцентр, Наци-
ональную ассоциацию телекоммуникационных 
компаний «РКИ», Профаккредагентство, Росагро-
промсоюз и Аккредитационный центр Ассоциа-
ции инженерного образования   России.

В настоящее время профессионально-обще-
ственная аккредитация выступает признанным 
инструментом внешней оценки, знаком качества 
образовательных программ, подтверждающим 
их соответствие требованиям рынка труда [15]. 
Критериями этого вида аккредитации являются 
соответствие сформулированных в образователь-
ной программе планируемых результатов осво-
ения образовательной программы, выраженных 
в форме профессиональных компетенций, про-
фессиональным стандартам; соответствие учеб-
ных планов, рабочих программ дисциплин, оце-
ночных материалов и процедур запланированным 
результатам освоения образовательной програм-
мы (компетенциям и результатам обучения); со-
ответствие кадровых, материально-технических, 
информационно-коммуникационных, учебно-ме-
тодических и иных ресурсов, непосредственно 
влияющих на качество подготовки выпускников, 
содержанию профессиональной деятельности 
и профессиональным задачам, к выполнению 
которых готовится выпускник; наличие спроса 
на образовательную программу, востребованность 
выпускников профессиональной образователь-
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ной программы работодателями; подтвержденное 
участие работодателей в проектировании обра-
зовательной программы, организации проектной 
работы обучающихся, разработке и реализации 
программ практик, тем выпускных квалификаци-
онных работ, значимых для соответствующих об-
ластей профессиональной деятельности [16].

Указанные критерии и новые инструменты 
в виде агрегированных рейтингов, рейтинга ак-
кредитационных агентств и реестра аккредито-
ванных программ призваны повысить качество 
высшего образования в России, демонстрируя 
уровень доверия (соответствующий значению 
слова «аккредитация») к профессиональным ком-
муникациям университетов [17].

Анализ критериев оценки качества образова-
ния высших учебных заведений (как внутрен-
него мониторинга образовательных программ), 
профильных органов государственной власти 
(как аккредитационного мониторинга) и про-
фессионального сообщества (посредством про-
фессионально-общественной аккредитации) 
демонстрирует готовность университетского 
и профессионального сообществ к формирова-
нию нового качества образования, основанного 
на взаимно эффективных профессиональных 
  коммуникациях.

Отметим, что рассмотренные критерии оценки 
качества образования соответствуют критериям, 
необходимым для построения новой модели об-

разовательного пространства в части расширения 
спектра профессиональной подготовки и ориен-
тации на отечественных работодателей и отече-
ственные технологии с целью обеспечения прио-
ритетных отраслей экономики высококвалифици-
рованными кадрами иформирования технологи-
ческого, производственного и образовательного 
суверенитета   России.

Выводы. Процесс суверенизации образова-
тельного пространства, включая уровень выс-
шего образования, осуществляется посредством 
совместной работы профильных органов государ-
ственной власти, научного и профессионально-
го сообществ. Он зависит от уровня интеграции 
университетов и предприятий реального сектора 
экономики, который, в свою очередь, определя-
ется уровнем профессиональных коммуникаций, 
степенью взаимодействия членов профессиональ-
ных сообществ с целью обмена информацией, пе-
редачи опыта и иных идей в процессе трудовой 
и образовательной   деятельности.

Трансформация высшего профессионально-
го образования, его переориентация на решение 
новых задач, в том числе переформатирование 
отечественной экономики, позволит повысить су-
веренитет образовательного пространства страны 
и готовить кадры, способные быстро реагировать 
на изменения рынка труда и трендов экономи-
ческого и технологического развития в соответ-
ствии с национальными   приоритетами.
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