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Аннотация. Университеты являются одним из фундаментальных институциональных образований, целью которого является формирование будущего любой 
страны — подготовка квалифицированных человеческих ресурсов для отраслей. Стратегическая значимость высших учебных заведений (вузов), осуществляющих 
подготовку специалистов для аграрной отрасли, обусловлена прямой зависимостью продовольственной безопасности России от качества подготовки выпускников. 
В связи с этим, образовательный процесс остается одним из основных бизнес-процессов вуза, качество которого обеспечивается эффективной организацией всех 
процессов верхнего уровня высшего образовательного учреждения. Целью работы является разработка методики оценки результативности образовательного про-
цесса путем оценки процессов верхнего уровня. В качестве теоретической базы для методики выступили: научные труды отечественных и зарубежных теоретиков 
и практиков в области организации работы отраслевых высших учебных заведений; аналитические обзоры, посвященные высшему образованию и его ключевому 
процессу — образовательной деятельности; нормативно-правовая и законодательная база Российской Федерации, статистические данные, отражающие результа-
ты деятельности аграрных вузов. Для создания методики использовались методы структурного и сравнительного анализа, эконометрические, социометрические 
методы, а также экспертная оценка. Предлагаемая к рассмотрению методика оценки результативности образовательного процесса была апробирована в одном из 
региональных аграрных университетов и показала невысокую результативность образовательного процесса, причиной которой изначально является низкое качество 
организации профориентационной деятельности.
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комплекс
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Abstract. Universities are one of the fundamental institutional formations, the purpose of which is to shape the future of any country — the training of qualified human 
resources for industries. The strategic importance of higher educational institutions (universities) that train specialists for the agricultural sector is due to the direct dependence 
of Russia’s food security on the quality of graduate training. In this regard, the educational process remains one of the main business processes of the university, the quality of 
which is ensured by the effective organization of all top-level processes. The aim of the work is to develop a methodology for evaluating the effectiveness of the educational 
process by evaluating top-level processes. The theoretical basis for the methodology was: scientific works of domestic and foreign theorists and practitioners in the field of 
organization of the work of branch higher educational institutions; analytical reviews on higher education and its key process — educational activities; regulatory and legislative 
framework of the Russian Federation, statistical data reflecting the results of the activities of agricultural universities. To create the methodology, methods of structural and 
comparative analysis, econometric, sociometric methods, as well as expert assessment were used. The proposed methodology for evaluating the effectiveness of the educational 
process was tested in one of the regional agrarian universities and showed low effectiveness of the educational process, the reason for which is initially the poor quality of the 
organization of career guidance activities.
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Введение. В  зависимости от целей и  созда-
ваемой ценности процессы высшего учебного 
заведения, особенно имеющего ярко выражен-
ную отраслевую принадлежность, как и  любой 
организации, могут быть классифицированы. 
На  основании подхода, основанного на ана-
лизе цепочки создания ценности, проведена 
классификация процессов вуза при осуществле-
нии ими своей деятельности. В качестве созда-
ваемой ценности рассматривается выпускник 
университета, обладающий необходимыми ра-
ботодателю компетенциями в соответствии с на-
правлением, профилем и  уровнем подготовки 

и поэтому востребованный на рынке труда. Об-
ращает на себя внимание и то, что аграрное об-
разование должно соответствовать цифровому 
развитию отрасли. Цифровизация широко вхо-
дит в сельскохозяйственную отрасль, позволяет 
оптимизировать и сократить временные затраты 
производства, но при этом устанавливает новые 
требования к компетенциям, которыми должен 
обладать сотрудник, следовательно, и  подхо-
ды к  подготовке данного специалиста должны 
меняться. Чтобы изменить подходы важно по-
нимать ситуацию, которая доминирует сегодня 
в  аграрном образовании и  как осуществляется 

деятельность вуза, который должен выступать 
«кузницей кадров» для сельского хозяйства 
и аграрного комплекса в целом.

Особенность аграрных вузов России состоит 
в массовой подготовке кадров для АПК и, одно-
временно, наблюдаемым кадровым дефицитом 
в отрасли. При этом в последние годы наблюда-
ется и сокращение численности студентов, обу-
чающихся по программам высшего образования 
(табл. 1).

Основным показателем, характеризирую-
щим контингент вуза, является общий сред-
ний балл ЕГЭ, как фактор, от которого зависит 

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ 
È ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÏÊ
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будущая успеваемость студента, в  2020  году 
составил:
– принятых за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и с оплатой стоимости затрат на 
обучение физическими и юридическими ли-
цами — 58,56;

– принятых за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации — 58,82 (в 2019 году равен 59,17);

– принятых с оплатой стоимости затрат на об-
учение физическими и юридическими лица-
ми — 57,72.
Средний показатель результатов ЕГЭ 2020  г. 

снизился по сравнению с  2019  г. на 1,14  балла 
с 59,7 до 58,56 баллов.

Также одним из важных показателей обра-
зовательной деятельности вуза является коли-
чество трудоустроенных в  АПК выпускников. 
Таблица 2 отражает ситуацию в России по аграр-
ным вузам по состоянию на 2020 г.

Все данные оценки трудоустройства и  об-
новления кадрового состава в  АПК, свидетель-
ствуют о  том, что требуется пересмотр процес-
сов именно на начальном этапе. Начальным 
этапом при формировании человеческого капи-
тала отрасли выступает вуз. Деятельность уни-
верситета, в  свою очередь, зависит от уровня 
финансирования, от этого зависит уровень на-
учной базы, качество специалистов вовлечен-
ных в процесс обучения и другое. 

Финансовые потоки университетов могут 
быть сформированы в  результате двух бизнес-
процессов: образовательная деятельность и на-
учно-исследовательская деятельность (НИР). 
Последний процесс стал основным для аграр-
ных вузов в  результате реализации концепций 
Университет 3.0 и тройной спирали, когда перед 

образовательными университетами была по-
ставлена задача коммерциализации научных 
разработок и  результатов научной деятельно-
сти сотрудников. Критерии оценки именно этих 
процессов в настоящее время определяют уро-
вень учебного заведения, его место в рейтингах.

«Организация финансирования вузов, исхо-
дя из нормативно-душевого дохода, предпола-
гает смену классической парадигмы управления 
учреждениями высшего образования как не-
коммерческими творческими организациями на 
адаптационную модель коммерческих органи-
заций с применением инструментов для управ-
ления бизнесом» [1].

Второй причиной конвергенции подходов 
к менеджменту отечественных образовательных 
и коммерческих организаций с точки зрения их 
принадлежности к  бизнес-среде является ком-
мерциализация образовательных услуг с начала 
90-х годов. Три десятилетия масштаб предостав-
ления платных услуг рос. Согласно данным, Выс-
шей школы экономики по мониторингу качества 
приема в вузы, за период с 2011 по 2020 год доля 
бюджетных мест неуклонно снижалась в пользу 
коммерческого набора с 74,3% в начале перио-
да до 60,9% в  год окончания периода анализа. 
Незначительное снижение на 2% доли платного 
приема было лишь в кризисном 2015 году, после 
чего произошел существенный рост показателя. 
Стоимость обучения на коммерческой основе, 
как правило, формируется вузами исходя из нор-
мативов Министерства науки и высшего образо-
вания. В 2021 г. в среднем по России стоимость 
обучения в вузе составляет 139 тыс. рублей в год. 
Это соответствует среднему бюджетному финан-
сированию вузов в расчете на студента (с учетом 
«сдвига» платного приема на относительно ме-
нее капиталоемкие направления). 

Изменение принципов финансирования 
и  рост платного набора в  вузы позволяют го-
ворить об управлении финансовыми потоками, 
финансовом менеджменте. Кроме того, при-
знание образовательной деятельности бизнес-
процессом, то есть процессом, генерирующим 
доход, обосновывается и  доходом от услуг до-
полнительного профессионального образова-
ния, повсеместно оказываемых университетами 
по профильным и  непрофильным направле-
ниям. Последнее, в  случае наличия у  учебного 
заведения возможности привлечения компе-
тентных квалифицированных кадров для реали-
зации непрофильных программ.

Таким образом, образовательный процесс 
аграрного вуза позволяет генерировать финан-
совые потоки из двух источников: бюджетное 
финансирование и  внебюджетные средства от 
оплаты образовательных услуг по основной об-
разовательной деятельности и  услуг дополни-
тельного образования. Финансовая составляю-
щая любой деятельности всегда предполагает 
оценку качества оплачиваемых работ.

Для понимания задач управления измене-
нием процессов конкретного высшего учебного 
заведения необходимо формализовать и прове-
сти адаптацию теории процессного подхода для 
высших учебных заведений. Несмотря на то, что 
в  условиях быстро изменяющихся требований 
к деятельности вузов, необходимость примене-
ния такого подхода в  высшем образовании не-
однократно обсуждалась в  научно-педагогиче-
ской среде, процессы в вузах не формализованы 
и не описаны. В исследованиях отдельных авто-
ров отражены результаты внедрения процесс-
ного подхода в отдельных структурных подраз-
делениях — кафедрах [4]. 

Научная новизна исследования обозначена 
в  разработке методики оценки результативно-
сти образовательной деятельности аграрного 
вуза, которую можно масштабировать для при-
менения во всех высших учебных учреждениях 
аграрного профиля.

Целью проведенного исследования являет-
ся оценка результативности образовательной 
деятельности вуза с целью повышения качества 
данного процесса. 

Задачи:
1. Определить и  описать индикаторы биз-

нес-процессов верхнего уровня аграрного 
университета.

2. Разработать методику для оценки резуль-
тативности каждого из бизнес-процессов.

3. Определить критерии значимости для 
бизнес-процессов.

4. Разработать шкалу для оценки результа-
тивности бизнес-процессов.

5. Апробировать методику: провести оцен-
ку результативности процессов верхнего 
уровня.

В  соответствии с  поставленной целью объ-
ектом исследования является образовательный 
бизнес-процесс. Предмет исследования — ме-
тодика оценки результативности, которая по-
зволила бы сформировать формальный кри-
терий качества образовательного процесса 
в  целом и  составляющих его процессов верх-
него уровня. Данная методика в  последующем 
должна позволить редактировать процессы 
университета, под потребности сельскохозяй-
ственной отрасли.

Исследование проводилось с  2020  по 
2022  год в  Новосибирском государственном 
аграрном университете.

Таблица 1. Показатели, характеризующие масштабы деятельности аграрных вузов России
Table 1. Indicators characterizing the scale of activity of agricultural universities in Russia

Показатель 2018 г. 2019 г.
Абсолютное из-
менение 2019 г. 

К 2018 г.
Численность студентов ВО всего, чел. 292875 280118 -12757
Число принятых на программы ВО, всего, чел. 75591 73352 -2239
Выпуск студентов по программам ВО, всего, чел. 60736 61203 467
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых 
по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме 
по программам бакалавриата и специалитета

… 59,17 -

Источник: Департамент научно-технической политики и образования Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации.

Таблица 2. Группировка аграрных вузов по абсолютному изменению показателя трудоустройства 
выпускников в АПК, процентных пункта
Table 2. Grouping of agricultural universities by absolute change in the employment rate of graduates 
in agriculture, percentage points

Интервал значений 
абсолютного прироста

Число
вузов Наименование вузов

Абсолютный прирост 
доли от 22 до 41 п.п. 9

Вятская ГСХА, Великолукская ГСХА, Кузбасская ГСХА, Орловский ГАУ, 
Курганская ГСХА, Новосибирский ГАУ, Ижевская ГСХА, Мичуринский ГАУ, 
Кабардино-Балкарский ГАУ

Абсолютный прирост 
доли от 10 до 17 п.п. 9

Казанская ГАВМ, Горский ГАУ, Приморская ГСХА, Смоленская ГСХА, 
Бурятская ГСХА, Ульяновский ГАУ, Башкирский ГАУ, Дагестанский ГАУ, 
Санкт-Петербургский ГУВМ

Абсолютный прирост 
доли от 0,2 до 9,0 п.п. 24

Южно-Уральский ГАУ, Санкт-Петербургский ГАУ, Чувашский ГАУ, 
Костромская ГСХА, Красноярский ГАУ, Иркутский ГАУ, Самарский ГАУ, 
Казанский ГАУ, Белгородский ГАУ, Московская ГАВМ, Волгоградский 
ГАУ, Ярославская ГСХА, Омский ГАУ, Брянский ГАУ, Пермский ГАТУ, 
Воронежский ГАУ, Алтайский ГАУ, Ставропольский ГАУ, ГУЗ, Рязанский 
ГАТУ, Пензенский ГАУ, Саратовский ГАУ, Уральский ГАУ, Курская ГСХА

Доля трудоустроенных 
в АПК снизилась 11

Российский ГАУ, Дальневосточный ГАУ, Нижегородская ГСХА, 
Арктический ГАТУ, Вологодская ГМХА, Тверская ГСХА, Ивановская ГСХА, 
Северного Зауралья ГАУ, Оренбургский ГАУ, Кубанский ГАУ, Донской ГАУ
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Методы исследования. Для описания биз-
нес-процесса образовательная деятельность 
в вузе адаптирована модель IBL (The International 
Business Language) выделения процессов верхне-
го уровня, разработанная для бизнеса компанией 
Price Water House Coopers [18]. Выявлены процес-
сы верхнего уровня (указаны в порядке осущест-
вления): Профориентация — Vocational Guidance 
(VG); Приемная кампания — Admission Campaign 
(AC); Учебный процесс — Training According (TA); 
Государственная итоговая аттестация — State Fi-
nal Attestation (SFA); построение Карьерной тра-
ектории — building a Career Trajectory (CT). Кроме 
того, определены обеспечивающие, управляю-
щие процессы и процессы развития.

Ресурсами (входом) для профориентации — 
первого процесса верхнего уровня являются 
выпускники средних образовательных учреж-
дений (СОУ) и учреждений среднего професси-
онального образования (СПО), а  также другие 
категории абитуриентов, которые по каким-ли-
бо причинам решают поступить для получения 
образования в  вуз («потенциальные абитури-
енты»). По итогам прохождения всех этапов об-
разовательного бизнес-процесса именно они 
должны представлять собой ожидаемую созда-
ваемую ценность (выход) — востребованного на 
рынке выпускника.

В  статье авторами была изложена методика 
расчета результативности процесса Vocational 
Guidance (профориентация), критерии резуль-
тативности которого отражены в таблице 3 [19]. 
Критерии результативности взяты с учетом пока-
зателей эффективности деятельности федераль-
ных бюджетных и автономных образовательных 
учреждений высшего образования и работы их 
руководителей, находящихся в  ведении Мини-
стерства науки и высшего образования Россий-
ской Федерации, утвержденных Приказом Ми-
нистерства науки и высшего образования РФ от 
23января 2018 года № 41«Об утверждении пока-
зателей эффективности деятельности федераль-
ных бюджетных и автономных образовательных 
учреждений высшего образования и  работы 
их руководителей, находящихся в  ведении Ми-
нистерства образования и  науки Российской 
Федерации».

Для упрощения математической модели вводятся показатели Zi, как отношение значений 
n-фактора от текущего года к прошлому.

Формула для оценки результативности процесса Vocational Guidance (профориентация):

 

/01 � #
2 �3435+

6�# 7 8# 8%9): ; �< 7 8< 8%9): ; �= 7 8= 8%9): ; �> 7
8> 8%9): ; ;�? 7 8? 8%9): ; �@ 7 8@ 8%9): ; �A 7 8A 8%9): B

 (1)

где 
�C

2 �C4C5+
D �  — значимость i-той компоненты метрики F, определяемая экспертным методом;

Z
max

 — максимально значение, среди всех Z.
Значимость определяется экспертной комиссией. Критерии значимости методологии от 0  до 1, 

где 0 — малозначимый; 1 — очень значимый, при этом сумма всех α = 1.
Vocational Guidance (профориентация) является предшествующим процессом для Admission 

Campaign (приемная кампания), соответственно выходы VG являются входами в AC. Результативность 
процесса AC определяется по критериям, представленным в таблице 4.

Формула для оценки результативности процесса Admission Campaign: 

 

/HI � #
2 �3F35+

6�>� 7 8> 8%9): ; �? 7 8? 8%9): ; �@ 7 8@ 8%9): ; �A 7
8A 8%9): ; �J 7 8J 8%9): ; �K 7 8K 8%9): B�

 (2)

где a
i
 — значимость i-той компоненты метрики F.

Результаты процесса Admission Campaign (приемная кампания) являются входами в Training Ac-
cording (учебный процесс), результаты (выходы) и критерии результативности которого определены 
в таблице 5. 

Формула для оценки результативности Training according (учебный процесс) в вузе имеет вид:

 

/ H � #
2 �3F35+

6�J 7 8J 8%9): ; �K 7 8K 8%9): ; �#L 7 8#L 8%9): ; ;��## 7
8## 8%9): ;�#< 7 8#< 8%9): ; �#= 7 8#= 8%9): B,

 (3)

где a
i
 — значимость i-той компоненты метрики F.

Показатели эффективности последующего процесса верхнего уровня — State Final Attestation (го-
сударственная итоговая аттестация) — определены в таблице 6.

Оценка результативности процесса государственной итоговой аттестации производится по 
формуле:

 

/NOH � #
2 �3F35+

6�#L 7 8#L 8%9): ; �## 7 8## 8%9): ; ;�#< 7 8#< 8%9): ;

�#= 7 8#= 8%9): ;�#> 7 8#> 8%9): ;�#? 7 8#? 8%9): B,
 (4)

где a
i
 — значимость i-той компоненты метрики F.

Таблица 3. Индикаторы для оценки эффективности процесса профессиональной ориентации
Table 3. Indicators for evaluating the effectiveness of the vocational guidance process

Входы/выходы Описание Показатели Zi Критерии результативности процесса

Началь ный вход

Целевой прием 
Выпускников 
Средних учебных 
заведений и Средних 
профессиональных 
учебных заведений

Z1 =
)+P+
)MPM

;

Z2 =
)-P-
).P.

;

х1 — количество посетивших дни открытых дверей в вузе в текущем году
х2 — количество посетивших дни открытых дверей в вузе в прошлом году
х3 — количество школ, в которых была проведена профориентационная работа в текущем году
х4 — количество школ, в которых была проведена профориентационная работа в прошлом году
y1 — средства, затраченные вузом на организацию дней открытых дверей в текущем году
y2 — средства, затраченные вузом на организацию дней открытых дверей в прошлом году
y3 — средства, затраченные вузом на организацию профориентационной работы в текущем году
y4 — средства, затраченные вузом на организацию профориентационной работы в прошлом году

Вторич ный вход Рекламный бюджет. 
Маркетинговый план.

Z3 =
)QPQ
)FPF

х5 — количество упоминаний вуза в СМИ в текущем году
х6 — количество упоминаний вуза в СМИ в прошлом году
y5 — средства, затраченные вузом на продвижение образовательных услуг по основному набору 
(не включают продвижение услуг дополнительного профессионального образования и т.п.) в текущем году
y6 — средства, затраченные вузом на продвижение образовательных услуг по основному набору 
(не включают продвижение услуг дополнительного профессионального образования и т.п.) в прошлом году 

Началь ный 
выход

Заявления на 
поступление 
в университет.
Количество 
конкурентов среди 
претендентов.

Z4 =
)4
)G

Z5 =
)*

)+,
;

х7 — количество поступивших в вуз на бюджетную основу обучения и по договору оказания 
образовательных услуг в текущем году
х8 — количество поступивших в вуз на бюджетную основу обучения и по договору оказания 
образовательных услуг в прошлом году
х9 — количество поданных оригиналов документов для зачисления в первую волну в текущем году
x10 — количество поданных оригиналов документов для зачисления в первую волну в прошлом году

Вторич ный 
выход

Имидж вуза на 
региональном, 
российском 
и международном 
рынках.

Z6 =
)++
)+M

;

Z7 =
)+-
)+.

х11 — место вуза в российском рейтинге вузов в текущем году
x12 — место вуза в российском рейтинге вузов в прошлом году
x13 — место вуза в международном рейтинге вузов в текущем году
x14 — место вуза в международном рейтинге вузов в прошлом году
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Результирующим процессом верхнего уровня бизнес-процесса Образовательная деятельность 
является процесс Career Trajectory (карьерная траектория). В таблице 7 определены критерии резуль-
тативности процесса.

Формула для оценки результативности процесса Career Trajectory (карьерная траектория): 

�/I � #
2 �3.35+

6�#> 7 8#> 8%9): ;�#? 7 8#? 8%9): ;�#@ 7 8#@ 8%9): ;�#A 7

�7 8#A 8%9): B�
 (5)

где a
i
 — значимость i-той компоненты метрики F.

Итоговая формула оценки результативности основного бизнес-процесса Образовательная дея-
тельность формируется как суммирующая функция по итогам расчета результативности пяти про-
цессов верхнего уровня:

/ � 2 R& 7 S& � RTU 7 S# ; RTV 7 S< ; RWT 7 S= ; RXYZ 7 S> ; RV[ 7 S?�  (6)

где f
i 
— метрика каждого из процессов;

β
i
— вес i-той метрики f, #2&$L R&

Вес определяется экспертной группой. В сумме вес не больше 1.

Методика не предусматривает расчет и  не 
учитывает результативность обеспечивающих 
процессов и  зависимость от них процессов 
верхнего уровня и основного бизнес-процесса.

Показатели рассчитываются по итогам каж-
дого учебного года для выявления наиболее 
проблемного процесса и  оценки динамики ин-
дикативных критериев процессов в рамках опе-
ративного контроля.

Достижение приведенных ниже значений 
позволяет определить качество процесса:

0-0,25  балла  — бизнес-процесс не удовлет-
ворительный, требует серьезной корректиров-
ки, пересмотра бизнес-процессов;

0,25-0,5 балла — бизнес-процесс удовлетво-
рительный, но мало результативен, требуется 
корректировка бизнес-процессов;

0,5-0,75 балла — бизнес-процесс является ре-
зультативным корректировки на усмотрение ру-
ководства вуза;

0,75-1  балл  — бизнес-процесс результати-
вен, корректировки не требует.

Таблица 4. Индикаторы оценки эффективности приемной кампании
Table 4. Indicators for evaluating the effectiveness of the admission campaign

Выход Описание Показате-
ли Zi Критерии результативности процесса

Началь ный 
выход

Сформированный контингент вуза в разрезе 
контрольных цифр приема (КЦП)

Z8 =
)+Q
)+F

х15 — контрольные цифры приема текущего года
х16 — контрольные цифры приема прошлого года

Вторич ный 
выход

Выполнение показателей вуза по среднему баллу 
приема (Единый государственный экзамен (ЕГЭ)

Z9 =
)+4
)+G

x17 — средний балл ЕГЭ поступивших в вуз в текущем году
x18 — средний балл ЕГЭ поступивших в вуз в прошлом году

Таблица 5. Индикаторы оценки эффективности обучения
Table 5. Indicators for evaluating the effectiveness of training

 Выход Описание Показатели Zi Критерии результативности процесса

Началь ный 
выход

Количество доучившихся до 
государственной итоговой 
аттестации (ГИА), в т. ч. 
процент к зачисленным в год 
приема

Z10 =
)M,"]+!^)+*
)-Q"]M!^)-.

х19 — число поступивших в год приема (по году выпуска анализируемого периода)
х20 — количество студентов, допущенных до государственной итоговой аттестации текущего года
u1 — число восстановившихся студентов + число переведенных из других вузов текущего года выпуска
х34 — число поступивших в год приема (по предшествующему году выпуска анализируемого периода)
х35 — количество студентов, допущенных до государственной итоговой аттестации прошлого года.
u2 — число восстановившихся студентов + число переведенных из других вузов прошлого года выпуска

Вторич ный 
выход

Средний балл успеваемости, 
количество отчисленных

Z11 =
)M+
)-F

Z12 = 
)MM
)M-

Z13 =
)M.
)MQ

x21 — средний балл успеваемости студентов текущего года выпуска, исчисленный как среднее 
арифметическое за весь период обучения по всем студентам, допущенным до ГИА
x36 — средней балл успеваемости студентов прошлого года выпуска, исчисленный как среднее 
арифметическое за весь период обучения по всем студентам, допущенным до ГИА
х22 — количество отчисленных студентов за период обучения (по году выпуска анализируемого периода)
х23 — количество отчисленных студентов за период обучения (по предыдущему году выпуска 
анализируемого периода)
х24 — суммарное количество призеров студенческих олимпиад, победителей конкурсов научных работ, 
количество научных публикаций, грантов, специальных стипендий, субсидий и других научных побед 
студентов выпуска текущего года за весь период обучения
х25 — суммарное количество призеров студенческих олимпиад, победителей конкурсов научных работ, 
количество научных публикаций, грантов, специальных стипендий, субсидий и других научных побед 
студентов выпуска прошлого года за весь период обучения

Таблица 6. Показатели оценки эффективности государственной итоговой аттестации
Table 6. Indicators for evaluating the effectiveness of the state final certification

Выход Описание Показатели Zi Критерии результативности процесса
Началь ный 
выход

Количество студентов 
успешно прошедших ГИА

Z14 =
)MF
)M4

х26 — доля студентов, успешно сдавших ГИА в текущем году
х27 — доля студентов, успешно сдавших ГИА в прошлом году 

Вторич ный 
выход Средний балл ГИА Z15 =

)MG
)M*

х28 — средний балл ГИА, исчисленный как среднее арифметическое по всем студентам текущего года выпуска
х29 — средний балл ГИА, исчисленный как среднее арифметическое по всем студентам прошлого года выпуска

Таблица 7. Критерии результативности процесса построение карьерной траектории
Table 7. Criteria for the effectiveness of the process of building a career trajectory

Выход Описание Показатели Zi Критерии результативности процесса

Началь ный 
выход

Количество выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности в течение 
года после выпуска

Z16 =
)-,
)-+

х30 — доля выпускников вуза, трудоустроившихся по специальности в течение года после выпуска последнего 
года
х31 — доля выпускников вуза, трудоустроившихся по специальности в течение года после выпуска 
предшествующего года

Вторич ный 
выход

Количество выпускников, 
работающих по специ-
альности через 3 года 
после выпуска

Z17 =
)-M
)--

х32 — доля выпускников вуза, трудоустроившихся по специальности в течение трех лет после выпуска 
к текущему году
х33 — доля выпускников вуза, трудоустроившихся по специальности в течение трех лет после выпуска 
к предшествующему году
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Методика была разработана для оценки эф-
фективности процессов в Новосибирском госу-
дарственном аграрном университете. Для про-
верки методики были собраны эмпирические 
данные и проведены расчеты.

Апробация. Данная методика оценки эф-
фективности процесса была апробирована на 
данных Новосибирского ГАУ.

Авторами методики были обработаны ре-
зультаты работы университета по итогам 
2020  и  2021  и  определены значения x

i
 и

 
y

j 
по 

всем показателям результативности.
На основании мнения привлеченных экспер-

тов (сотрудников руководящего состава универ-
ситета) определены критерии значимости α

i
, что 

отражено в таблице 8.
В результате проведенных расчетов были по-

лучены следующие данные по каждому из кри-
териев, отраженные в таблице 9.

По формуле 6  была определена оценка ре-
зультативности бизнес-процесса Образователь-
ная деятельность по итогам 2018-2019  учебно-
го года, которая составила F=0,15. Показатель 
меньше единицы: результативность бизнес-про-
цесса имеет отрицательную динамику, что го-
ворит о  необходимости анализа и  пересмотра 
процессов для повышения результатов деятель-
ности вуза в следующем году. 

Выводы. Под влиянием требований концеп-
ций Университет 3.0 и Университет 4.0 меняются 
требования к результатам деятельности высших 
учебных заведений, ожидается повышение их 
финансовой самостоятельности. Результатив-
ность образовательного процесса, как основ-
ного бизнес-процесса, определяет конкуренто-
способность вуза и  приводит к  необходимости 

разработки комплексной методики, позволяю-
щей учесть эффективность всех элементов биз-
нес-процесса получения высшего образования.

В исследовании сформирован подход, в рам-
ках которого сформулированы пять видов биз-
нес-процессов верхнего уровня образователь-
ной деятельности вуза: 
• Профориентация — Vocational guidance (VG).
• Приемная кампания  — Admission campaign 

(AC).
• Учебный процесс — Training according (TA).
• Государственная итоговая аттестация  — 

State Final Attestation (SFA).
• Карьерная траектория  — Building a career 

trajectory (CT).
В качестве оценки результативности процес-

са VG используются критерии: 
• контрольные цифры приема  — отражается 

эффективность профориентационных меро-
приятий; 

• рекламный бюджет, план маркетинга  — по-
казывает динамику затрат вуза на продвиже-
ние образовательных программ и  их актив-
ность в средствах массовой информации;

• заявления о  приеме в  вуз  — отражает при-
влекательность образовательных программ, 
в том числе, за счет обучающихся на коммер-
ческих местах; 

• имидж вуза на региональном, российском 
и  международном рынках  — отражает ди-
намику положения вуза в  международном 
и российском рейтингах вузов.
В  качестве критериев оценки результатив-

ности процесса AC используются критерии: 
сформированный контингент вуза в  разрезе 
контрольных цифр приема; выполнение показа-

телей вуза по среднему баллу приема (ЕГЭ). Рост 
показателей свидетельствует о соответствии ка-
чества контингента требованиям министерства, 
а также рост привлекательности вуза для абиту-
риентов с высоким проходным баллом.

В качестве критериев оценки результативно-
сти процесса ТА используются критерии: количе-
ство доучившихся до ГИА, в т. ч. процент к зачис-
ленным в год набора; средний балл успеваемости, 
количество отчисленных. Положительная дина-
мика показателей показывает способность посту-
пивших эффективно освоить образовательные 
программы, в  том числе суммарное количество 
призеров студенческих олимпиад, победителей 
конкурсов научных работ, количество научных 
публикаций, грантов, специальных стипендий, 
субсидий и других научных побед студентов вы-
пуска прошлого года за весь период обучения.

В  качестве критериев оценки результатив-
ности процесса SFA используются критерии: ко-
личество студентов, успешно прошедших ГИА; 
средний балл ГИА. Положительная динамика 
показателя позволяет сделать вывод об изме-
нении эффективности образовательного про-
цесса, способности студентов успешно защитить 
выпускную работу.

В  качестве критериев оценки результатив-
ности процесса ТС используются критерии: ко-
личество выпускников, трудоустроившихся по 
специальности в  течение года после выпуска, 
количество выпускников, работающих по спе-
циальности через 3  года после выпуска. Это 
итоговый бизнес-процесс, дающий оценку об-
разовательному процессу университета рабо-
тодателем. Положительная динамика данного 
показателя позволяет сделать вывод об измене-
нии востребованности студентов и их направле-
ний подготовки на рынке труда.

Итоговая функция оценки результативно-
сти основного образовательного процесса дает 
возможность кластеризовать вузы по группам 
результативности и  определить критерии, ко-
торые наибольшим образом повлияли на ито-
говую оценку. Оценка носит динамический ха-
рактер и  дает возможность увидеть снижение 
или рост результативности образовательного 
процесса, показывает на что необходимо об-
ратить внимание, чтобы динамика опять стала 
положительной.

Сформулированная методика показала, что 
на исследуемом объекте наблюдения пробле-
ма низкой оценки результативности образова-
тельного процесса связана с  бизнес-процес-
сами верхнего уровня университета, а  именно 
низким качеством профориентации. На  основе 
собранной эмпирической информации и  ста-
тистических данных проиллюстрировано, что 
бюджетные деньги были вложены в  подготовку 
выпускников, которые не будут работать по спе-
циальности, а значит, средства налогоплательщи-
ков тратятся неэффективно. Потери происходят 
при реализации процесса учебной деятельности 
из-за отчислений выпускников и далее — в про-
цессе построения карьерной траектории, когда 
выпускники работают не по специальности.

Анкетирование, проведенное среди вы-
пускников аграрных специальностей, показа-
ло, что одной из причин работы не по специ-
альности является, в том числе, низкий уровень 
зарплаты (22%). Однако, основной причиной 
является отсутствие либо потеря интереса 
к  профессии (78%), обусловленные низкой ре-
зультативностью первых трех процессов верх-
него уровня бизнес-процесса Образовательная 

Таблица 8. Критерии значимости процессов верхнего уровня университета
Table 8. Criteria for the significance of university top-level processes

Критерии значимости Показатель 
значимости

α1 — количества посетивших день открытых дверей и средств, затраченных на ДОД 0,02
α2 — количества школ и средств на профориентацию 0,05
α3 — количества упоминаний в средствах массовой информации и средств на рекламную 
кампанию 0,03

α4 — количества поступивших на бюджет 0,1
α5 — количества поданных оригиналов 0,09
α6 — номера в российском рейтинге 0,03
α7 — номера в международном рейтинге 0,02
α8 — установленных контрольных цифр приема 0,1
α9 — среднего балла ЕГЭ 0,12
α10– числа поступивших и переведенных и тех, кто из них допущен до ГИА 0,03
α11 — среднего балла успеваемости 0,07
α12 — количества отчисленных 0,02
α13 — количества призеров олимпиад, конференций 0,06
α14 — количества успешно сдавших ГИА 0,1
α15 — среднего балла ГИА 0,11
α16 — количества выпускников, работающих по специальности в течение 1-го года 0,02
α17 — количества выпускников, работающих по специальности в течение 3-х лет 0,03

Таблица 9. Оценки результативности процессов верхнего уровня Новосибирского ГАУ
Table 9. Evaluation of the effectiveness of the top-level processes of the Novosibirsk State Agrarian University

Процесс верхнего уровня Результат Вес показателя в итоговой 
оценке βi *

Профориентация 0,14 0,25
Приемная кампания 0,19 0,15
Учебный процесс 0,17 0,20
Государственная итоговая аттестация 0,18 0,05
Карьерная траектория 0,13 0,35

*определено экспертным путем
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деятельность. Данное исследование подтверди-
ло необходимость усилить эффективность пер-
вых процессов верхнего уровня бизнес-процес-
са Образовательная деятельность.

В  результате случайности выбора абитури-
ентом профессии на этапе профориентации, 
в итоге не достигается основной ожидаемый ре-
зультат образовательной деятельности универ-
ситета — востребованный в соответствии со спе-
циальностью выпускник, что приводит в  свою 
очередь к большим потерям инвестируемых го-
сударством средств в высшее образование.

Такой подход формирования контингента 
в аграрных вузах обосновывает необходимость 
применения методики разработанной автором, 
для того чтобы университет аграрного профи-
ля смо г оценить и понимать тренды, продикто-
ванные аграрным комплексом и  подстраивать-
ся под ту компетентностную модель, которая 
нужна в  период повсеместной цифровизации 
в сельхозорганизациях.
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