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Рассмотрены методические аспекты применения управления знаниями в вузе. Уточ-

нены особенности использования карт знаний при подготовке специалистов высшей ква-
лификации. 
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Сегодня интеллектуальные ресурсы, 

информация и знания являются основной 
ценностью и решающим фактором конку-
рентноспособности организаций. Накоп-
ление, развитие интеллектуальных ресур-
сов и управление ими становятся важ-
нейшей задачей как для государств, так и 
для отдельных предприятий.  
Конкурентное преимущество в на-

стоящее время основывается на облада-
нии требуемыми знаниями и навыками, а 
не на праве собственности на материаль-
ные ресурсы. Лучшие компании направ-
ляют сегодня, по крайней мере, треть сво-
их инвестиций в неосязаемые активы, на-
пример, в обучение работников, исследо-
вания и развитие, приобретение патентов 
и лицензий, создание брендов [2]. Инве-
стиции в создание новых знаний являются 
главной предпосылкой для выживания на 
мировом рынке. Управление знаниями все 
больше и больше становится предметом 
обсуждения интересов как бизнес индуст-
рии, так и сферы высшего образования. 
Вузы занимают важную экономиче-

скую позицию в обществе – являются и 
работодателями, и источниками процесс-
ных инноваций, и источниками развития 
человеческого капитала. Фактически, ред-
кость, ценность и трудность воспроизвод-
ства неосязаемого человеческого капитала 

может быть главным источником устой-
чивых конкурентных преимуществ в бу-
дущем [3]. Прогнозирование, планирова-
ние и адаптация к изменениям являются 
неотъемлемыми от организаций, которые 
хотят сохранить конкурентоспособность. 
Таким образом, существование качест-
венных и жизнеспособных организаций 
сферы высшего образования является од-
ной из основ роста благосостояния регио-
на и страны в целом. 
Управление знаниями все чаще рас-

сматривается как приоритетная сфера ин-
тересов правительства, бизнеса и органи-
заций сферы высшего образования. Имен-
но менеджмент знаний, направленный на 
эффективное управление процессами соз-
дания, получения, хранения, передачи 
знаний, обеспечивает формирование дли-
тельного конкурентного преимущества 
организации. Для эффективной деятель-
ности вузам необходимо совершенствова-
ние методических аспектов управления 
знаниями, которое способствует повыше-
нию их роли и значения в региональном 
развитии. Подготовка специалистов выс-
шей квалификации к достижению успеха 
в экономике, основанной на знаниях, тре-
бует интегрированной образовательной 
среды, которая поощряет креативность и 
ориентирует на обучение в течение всей 
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жизни. Перед вузами встает проблема 
подготовки студентов, способных конку-
рировать в обществе, основанном на зна-
ниях, что при этом данный процесс ус-
ложняется в связи с глобализацией. Эта 
проблема требует от вузов постоянно раз-
вивать, исследовать, анализировать и про-
гнозировать возможности и угрозы внеш-
ней среды [5]. 
В настоящее время успешное управ-

ление знаниями в вузе невозможно без 
применения стратегического подхода. 
Многие преуспевающие компании не мо-
гут утверждать о наличии у них системно-
го подхода в управлении знаниями. Про-
граммы по управлению знаниями в орга-
низации часто представляют собой от-
дельные элементы, которые имеют сла-
бую взаимосвязь между собой и зачастую 
направлены на достижение различных це-
лей.  
Так как общество в основном ориен-

тируется на краткосрочные результаты, 
растет спрос на услуги, связанные только 
с практическими навыками, что неизбеж-
но ведет к постоянному переобучению 
специалистов в связи с быстрым устаре-
ванием знаний. Д. Хэйс и Р. Винард назы-
вают данное явление «макдональдизацией 
образования» [1]. Для сохранения конку-
рентоспособности в настоящее время на 
рынке образовательных услуг вузы долж-
ны уделять особое внимание проблемам 
качества образования.  
В современной экономической обста-

новке ценится умение адаптироваться и 
быстро принимать решения. Проблема 
привлечения и удержания талантов в ор-
ганизации растет вместе с потребностью в 
высококвалифицированных специалистах. 
Управление талантами рассматривается 
ведущими компаниями как стратегиче-
ский приоритет.  
Раньше менеджеры часто назначали 

конкретного человека на замену сущест-
вующему сотруднику. Сегодня большее 
внимание акцентируется на развитии ре-
зерва талантов, нежели отдельных спе-
циалистов, для того чтобы обеспечить на-
личие соответствующих специалистов в 
любой момент. Организации могут понес-
ти значительные издержки при вложении 

средств в развитие отдельного специали-
ста, который после этого покинет фирму. 
Создание резерва талантов призвано сде-
лать процесс перемещений плановым и 
управляемым. Немаловажное значение 
для решения различных проблем вуза мо-
жет иметь внедрение практики наставни-
чества, чтобы обеспечить продвижение 
молодых специалистов по карьерной ле-
стнице. 
Для создания текущего и будущего 

конкурентного преимущества организа-
циям необходимо использовать опыт обу-
чения. Необходимо оптимизировать про-
цессы распределения знаний внутри орга-
низации в целях повышения эффективно-
сти стратегического менеджмента. Одним 
из способов модернизации передачи и ис-
пользования знаний в организации явля-
ется создание карт знаний. 
Карта знаний представляет собой на-

глядное обобщение всех знаний, которы-
ми обладает организация. Обычно данная 
карта состоит из двух основных частей:  

1) основания, которое отображает 
структуру подразделений организации; 

2) отдельных элементов, конкретизи-
рующих распределение активов знаний в 
организации. 
Рассмотрим методические аспекты 

построения карт знаний. Построение кар-
ты знаний дает возможность найти необ-
ходимые знания, оценить их качество, оп-
ределить структуру, найти пути их при-
менения на практике, а также способы их 
модернизации.  
Организация, использующая карты 

знаний, может получить следующие пре-
имущества: 

1) данные карты дают возможность 
сделать видимыми все знания организа-
ции, что позволяет сотрудникам извлекать 
необходимую информацию; 

2) они позволяют оперативно нахо-
дить нужного эксперта тем специалистам, 
которые нуждаются в помощи профес-
сионалов, и, как следствие, способствуют 
ускорению процесса поиска информации; 

3) возможность превращать неявные 
знания в явные посредством использова-
ния визуальных метафор и символов. 
Организациям для поддержания кон-
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курентоспособности на современном 
рынке  необходимо создавать карты зна-
ний, учитывая стратегические возможно-
сти и угрозы, свои сильные и слабые сто-
роны. Основываясь на такой карте знаний, 
организация может определить, какие 
знания следует развивать, а какие ей сле-
дует приобрести. Современные информа-
ционные технологии позволяют перевести 
неявные знания преподавателя в систему 
формальных документов: курсы лекций, 
методические пособия, презентации, ау-
дио- и видеоматериалы и т.п. Для реали-
зации данного направления стратегии ко-
дификации необходимо создание базы 
знаний работников вуза. Составление кар-
ты знаний является одной из наиболее 
удобных форм формализации информа-
ции. 
То, насколько эффективно действует 

вуз на рынке образовательных услуг, за-
висит от уровня развития его человече-
ского капитала. Применяя принцип Паре-
то, не все индивиды одинаково способны 
к обучению и созданию знаний. Вузу не-
обходимо определить лучших специали-
стов в определенных сферах деятельно-
сти, с последующим получением доступа 
к их знаниям. Практический опыт и зна-
ния могут быть приобретены при прохож-
дении стажировки, посещении курсов и 
семинаров, участии в научных и практи-
ческих конференциях, приглашении ве-
дущих преподавателей для работы в вузе. 
Студентов необходимо привлекать к на-
учно-исследовательской работе уже на 
первых курсах. Также целесообразно 
формирование у них желания и способно-
стей к самообучению, т.к. в настоящее 
время знания быстро устаревают. 
Необходимо создавать сообщества 

практики для поощрения взаимообучения 
специалистов вуза. Это направление спо-

собствует получению большего представ-
ления о методиках преподавания, исполь-
зуемых различными специалистами; вы-
явлению сильных и слабых мест в процес-
се обучения студентов и т.д.  
Сообщества практики – это группы 

людей, которые желают поделиться свои-
ми знаниями в конкретной области, а так-
же перенять успешный опыт других спе-
циалистов для решения определенных 
проблем. Основным принципом работы 
таких сообществ является применение 
знаний на практике на основе рассмотре-
ния практических примеров решения ка-
ких-либо проблем. Однако традиционная 
структура управления вузом и организа-
ционная культура разделяют преподава-
телей в определенной области знаний по 
кафедрам и другим функциональным под-
разделениям. Данная проблема также ре-
шается с помощью описанных выше со-
обществ. 
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