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В условиях динамичных экономических и социальных преобразований, расширения рыночных 
отношений, рынка труда и сферы услуг, предоставляемых населению, проблема качества в разных 
областях общественной и производственной деятельности становится всё более актуальной. С сере-
дины XX в. в Японии, США, а затем в Европе формируется и распространяется идеология Управления 
Всеобщим Качеством (Total Quality Management — ТОМ), основанная на идеях формирования обоб-
щённого понимания качества продукции, постоянного повышения качества изделий и услуг, культуры 
деятельности предприятий, учёта человеческого фактора в обеспечении качества. В последние годы 
методологические принципы управления качеством, международные стандарты ИСО серии 9000 на-
чинают активно применяться в гуманитарной сфере, в том числе в образовательных системах. 

Свидетельством внедрения системы уп-
равления качеством в образовательную сфе-
ру является признание ЮНЕСКО обеспече-
ния качества образования важнейшей зада-
чей высшей школы. В современной практике 
обучения широко используются базовые ка-
тегории теории менеджмента: технологиза-
ция процесса, промежуточный и итоговый 
виды контроля, учёт, проверка, оценка, кор-
рекция процесса и результатов деятельнос-
ти. В настоящее время более ста вузов в мире 
имеют собственные разработанные и вне-
дрённые системы качества. В б л и ж а й ш е м 
будущем только высокий уровень качества 
образовательной деятельности позволит вузу 
выживать в конкурентной борьбе с другими 
образовательными учреждениями. В услови-
ях развития глобального рынка выпускникам 
белорусских вузов придётся конкурировать 
при трудоустройстве не только с отечествен-
ными молодыми специалистами, но и с луч-
шими выпускниками Сингапура , К и т а я и 
других стран. Поэтому белорусские вузы на-
чинают создавать, адаптировать и внедрять 
собственные системы управления качеством 
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образования, направленные на достижение 
высокого уровня профессиональной подготов-
ки, мобильности, конкурентоспособности 
молодых специалистов. 

Необходимость предъявления новых тре-
бований к профессиональной компетентнос-
ти специалиста и его конкурентоспособности 
выдвигает задачу повышения качества выс-
шего образования в Республике Беларусь в 
ранг первоочередных. Она решается совмес-
тно с задачами обеспечения профессиональ-
ной мобильности специалистов, формирова-
ния духовно, интеллектуально и физически 
развитой личности, способной активно уча-
ствовать в экономической и культурно-науч-
ной жизни страны [1]. При этом большое зна-
чение приобретает выработка политики в 
области образования. Как известно, Всемир-
ной торговой организацией (ВТО) образова-
ние признано сферой услуг. Такой подход к 
рассмотрению образования обусловлен тем, 
что именно образовательная система в со-
временных условиях удовлетворяет потреб-
ности и заказы общества и государства, про-
изводства и бизнеса, личности в образова-
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нии соответствующего качества. В этой свя-
зи качество образования как сферы деятель-
ности по удовлетворению образовательных 
интересов и потребностей можно рассматри-
вать на соответствующих уровнях: между-
народном, национальном, региональном, уч-
режденческом и личностном. 

В международном контексте качество 
образования, понимаемое как средство раз-
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сы в школе и вузе. 
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решения глобальных проблем человечества, 
определяется требованиями международных 
программных документов, нормативов качества 
образовательных услуг, стандартов ИСО 9000. 

С позиции теории менеджмента на на-
циональном и региональном уровнях качество 
образования выступает «стандартом-ориен-
тиром» для развития национальной образо-
вательной науки и практики. С другой сторо-
ны, качество образования как сферы услуг 
рассматривается с точки зрения его соответ-
ствия стандартизированным требованиям или 
образовательным запросам потребителей (об-
щества, производства, человека). 

Заметим, что образовательные услуги 
являются специфическими и существенно 
отличаются от других видов социальных ус-
луг, что, однако, не препятствует примене-
нию принципов TQM и требований междуна-
родных стандартов качества к сфере высшего 
образования. В концепции TQM качество рас-
сматривается как степень удовлетворённос-
ти внешнего и внутреннего потребителей 
ходом и результатами деятельности. При этом 
объектом оценивания выступает вся система 
деятельности (целостный технологический 
цикл управления ею), определяющая каче-
ство услуг. Соответственно, образование по-
нимается как товар. Качество образователь-
ных услуг оценивает «покупатель» — госу-
дарство, работодатель , человек , н у ж д а ю -
щийся в образовании. На основании этого 
можно у т в е р ж д а т ь , что образовательным 
товаром является сама личность выпускника 
вуза, её сущностные характеристики (зна-
ния, умения, навыки, способы мышления и 
деятельности) , в а ж н ы е личностные каче -
ства, которые определяют готовность моло-
дого специалиста к самостоятельной профес-
сиональной деятельности в динамично меня-
ющихся условиях. Известно, что большое 
значение в формировании профессиональной 
готовности будущего специалиста имеют ре-
зультаты его самообразования, личных уси-
лий, направленных на своё развитие и про-
фессиональное становление. Поэтому при 
оценке качества образования в вузе необхо-
димо учитывать условия, созданные в нём 
для самообразования и саморазвития студен-
тов, повышения профессиональной компетен-
тности преподавателей и других работников 
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учебного заведения. Среди составляющих 
качества образования, обеспечивающих та-
кие условия, важнейшее место занимают 
информационные ресурсы вуза (библиотека, 
к о м п ь ю т е р н ы е к л а с с ы , п о д к л ю ч е н и е к 
Internet), а также эффективная система пос-
ледипломного образования, постоянно дей-
ствующие научно-методические семинары 
для преподавателей, внедрение в учебный 
процесс проблемно-модульных, личностно 
ориентированных, развивающих технологий. 
Эти педагогические технологии основаны на 
активных и проектно-исследовательских фор-
мах и методах обучения, которые обеспечи-
вают не столько освоение студентами гото-
вых знаний, умений и навыков, сколько раз-
витие мышления, овладение способами твор-
ческой и научно-исследовательской деятель-
ности, что формирует готовность будущих 
специалистов к самообразованию и жизнеде-
ятельности в мире «изменений». 

Качество конечной продукции вуза — его 
выпускника — определяется и рядом других 
факторов и условий, например материально-
технической базой, объёмом финансирования, 
образовательными стандартами, научной и 
издательской деятельностью, международным 
сотрудничеством, результатами государствен-
ных экзаменов и выпускных работ, эффек-
тивностью аспирантуры и др. Однако, как по-
казывает опыт, в большей степени качество 
образования зависит от содержания учебных 
планов и программ, условий и технологий их 
выполнения, успешности усвоения студента-
ми образовательных программ, которые оце-
ниваются, прежде всего, потребителями. По-
этому предметом оценки должен выступать 
сам процесс предоставления вузом образова-
тельных услуг, их соответствие социальному 
заказу и требованиям предприятий и органи-
заций сферы труда, а также динамика карь-
ерного роста выпускников. 

По мнению М.М.Поташника, качество 
образования в вузе может рассматриваться 
как мера соответствия полученных резуль-
татов спроектированным образовательным 
целям, при этом цели (результаты) должны 
быть заданы операционально и определены 
с учётом социального заказа и требований 
работодателей к профессиональной готовно-
сти молодого специалиста [5]. Подчеркнём, 
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что понятие качества образования носит про-
ектный характер и предполагает прогнози-
рование образовательных целей и результа-
тов на основе исследовательских данных. 
Операциональность проектирования целей 
(результатов) означает наличие механизма 
определения уровня соответствия получен-
ных результатов поставленным целям. При 
этом процесс деятельности, результаты ко-
торой оцениваются, должен осуществляться 
на технологической основе, т.е. пооперацион-
но, что позволяет более чётко сверять дос-
тигнутые результаты с целями и воспроиз-
водить процесс с учётом необходимых кор-
ректирующих процедур. Применение техно-
логического подхода в образовательной дея-
тельности как в масштабах вуза, так и на 
личностном уровне выступает важнейшим 
условием повышения качества высшего об-
разования. Именно технологизация деятель-
ности каждого из сотрудников вуза способ-
ствует осознанию ими целей своей работы, 
её места и роли в образовательном процессе, 
достижению согласованности в деятельности 
сотрудников, их направленности на постоян-
ное повышение качества своего труда. 
П.И.Третьяков и Е.Г.Мартынов рассматрива-
ют процесс обеспечения качества образова-
ния как управление деятельностью вуза че-
рез её структурное упорядочение, резуль-
татом которого является объединение всех 
сотрудников для достижения определённых 
результатов, обеспечивающих профессио-
нальную компетентность и конкурентоспособ-
ность выпускников [4, с. 32—33]. 

С 2000 г. в Белорусском государствен-
ном университете формируется и совершен-
ствуется система внутривузовского управле-
ния качеством образования в соответствии с 
требованиями международных стандартов 
качества ИСО 9000. Поставленные цели-за-
дачи чётко соотнесены с прогнозируемыми 
результатами и достигаются путём разработ-
ки и внедрения в образовательный процесс 
университета структурно-организационных и 
содержательно-технологических инноваций, 
а также ресурсного обеспечения модерниза-
ции профессиональной подготовки кадров и 
функционирования университета в целом. 
Аналитической группой в БГУ были опреде-
лены составляющие качества образования в 
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университете, которые подлежат оценива-
нию для выявления меры соответствия по-
лученных результатов поставленным целям. 
Эти составляющие объединены в следующие 
блоки: 1) нормативно-правовое и программ-
ное обеспечение; 2) учебное и научно-мето-
дическое обеспечение; 3) ресурсное обеспе-
чение и качество работы структурных под-
разделений; 4) качество знаний, умений, 
навыков и работы выпускников; 5) качество 
системы управления. Оптимизация этих со-
ставляющих позволит существенно улучшить 
качество университетского образования. Так, 
в БГУ было разработано и утверждено Со-
ветом Министров Республики Беларусь «По-
ложение о подготовке специалистов с выс-
шим образованием в БГУ» (по новой, двух-
ступенчатой, системе), которое обеспечива-
ет необходимое нормативно-правовое поле 
для организационно-структурной перестрой-
ки образовательного процесса. В универси-
тете создана и принята комплексная целе-
вая программа «Развитие университетского 
образования в 2001—2007 гг.», выполнение 
которой позволит управлять развитием уни-
верситета ч е р е з ресурсное обеспечение, 
структурную упорядоченность его деятель-
ности, стимулирование сотрудников к посто-
янному повышению качества своей работы. 

В ходе экспериментальной работы по 
переходу БГУ на систему многоступенчатой 
подготовки специалистов созданы и внедря-
ются более 180 планов обучения бакалавров, 
специалистов, магистров; обязательные цик-
лы социально-гуманитарных дисциплин для 
всех специальностей и естественнонаучных 
предметов для студентов, обучающихся по 
гуманитарным специальностям. В БГУ раз-
работаны и реализуются положения о рей-
тинговой системе, 10-балльной оценке, кон-
тролируемой самостоятельной работе студен-
тов, позволяющие качественно улучшить 
организацию контроля и оценки знаний. В 
утверждённую структуру цикла социально-
гуманитарных дисциплин для гуманитарных 
и естественнонаучных специальностей вклю-
чены девять обязательных предметов (исто-
рия Беларуси, белорусский язык, филосо-
фия, экономика, политология, основы пра-
ва, основы психологии и педагогики, иност-
ранный язык и физическая культура) и до-
6 4 

полнительные дисциплины, которые вносят-
ся в учебные планы по решению советов 
факультетов или выбираются студентами. 
Цикл естественнонаучных предметов для гу-
манитарных специальностей включает кур-
сы «Концепции современного естествозна-
ния», «Основы информатики и информаци-
онные технологии». Кроме того, в учебные 
планы по всем специальностям входят пред-
меты, установленные директивными органа-
ми. Доля вышеуказанных циклов дисциплин 
в учебных планах подготовки бакалавров, 
специалистов с 5-летним сроком обучения и 
магистров в БГУ составляет соответственно 
24,1 %, 23,3, 24,9 % от объёма общепрофес-
сиональных и специальных предметов. Бло-
ки социально-гуманитарных, естественнона-
учных, общепрофессиональных дисциплин в 
совокупности определяют основу подготовки 
на уровне бакалавриата. 

Содержание учебных программ социаль-
но-гуманитарных дисциплин построено по 
«матрёшечному» методу, с соблюдением прин-
ципа преемственности при переходе от од-
ной ступени обучения к другой. В учебных 
программах определён объём не только учеб-
ных занятий, но и контролируемой самосто-
ятельной работы студентов (КСР), которая 
при модернизации образовательного процесса 
в БГУ получает статус базовой. Постепенно 
объём КСР планируется увеличить в сред-
нем до 20 % от общего количества аудитор-
ных часов по изучаемой дисциплине. 

В настоящее время в БГУ разрабатыва-
ются, корректируются и апробируются кри-
терии и процедуры оценки вышеуказанных 
составляющих качества образования. Напри-
мер, с 1997 г. ежегодно проводится откры-
тая аттестация профессорско-преподаватель-
ского состава и сотрудников других катего-
рий, по результатам которой устанавлива-
ются повышающие коэффициенты к зарп-
лате. Для этого разработана и используется 
многобалльная рейтинговая система оценки 
деятельности преподавателей по следующим 
направлениям: учебная работа; учебно-мето-
дическая деятельность; научно-исследова-
тельская работа; издательская деятельность 
и публикации статей; получение почётных 
званий, государственных премий; организа-
ционная и воспитательная работа. Эта систе-
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ма позволяет ранжировать всех преподава-
телей по уровню их профессиональных дос-
т и ж е н и й , а а т т е с т а ц и о н н ы м комиссиям 
объективно определять повышающие коэф-
фициенты. 

Кроме того, в БГУ создан механизм сти-
мулирования инновационной деятельности 
профессорско-преподавательского состава по 
обновлению содержания обучения и образо-
вательных технологий. Для этого были вы-
делены следующие показатели модерниза-
ции учебного процесса: 1) подготовка учеб-
ных программ по дисциплинам на ступенях 
бакалавриата и магистратуры; 2) разработка 
учебно-методических комплексов (модуль-
ных, на CD-ROM); 3) создание учебников и 
учебных пособий; 4) подготовка конспектов 
лекций, в том числе в электронном виде; 5) 
опубликование научно-методических статей 
по вопросам обновления учебного процесса; 
6) внедрение в учебный процесс проблемно-
модульных технологий (количество разрабо-
танных модулей по дисциплине); 7) приме-
нение рейтинговых систем оценки знаний 
студентов; 8) формы и содержание проме-
жуточного контроля самостоятельной рабо-
ты студентов (тестовые задания, письмен-
ные контрольные работы, коллоквиумы, 
рефераты, научно-исследовательские проек-
ты и др.); 9) формы приёма курсовых экза-
менов и зачётов (устно по билетам, пись-
менно по билетам, комплексное тестирова-
ние, с помощью электронных средств); 10) 
использование электронных источников ин-
формации на учебных занятиях: энциклопе-
дии, базы данных, сайты Internet; 11) струк-
тура учебной нагрузки за последние 3 года 
(лекционные, семинарские, лабораторные, 
практические занятия, контролируемая са-
мостоятельная работа и др.); 12) результаты 
анкетирования студентов. 

Действующая система оценки деятель-
ности преподавателей направлена на учёт и 
стимулирование работы по созданию и вне-
дрению в образовательный процесс нового 
учебного содержания, ориентированного на 
подготовку бакалавров и магистров, проблем-
но-модульных, р а з в и в а ю щ и х технологий, 
основанных на активных и проектно-иссле-
довательских формах и методах обучения. 
Промежуточные р е з у л ь т а т ы эксперимен-
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тальной работы в БГУ позволяют утверж-
дать, что 1) в процессе управления каче-
ством образования в университете при оцен-
ке работы преподавателей объектом внима-
ния должна являться, в первую очередь, со-
вокупность результатов их деятельности по 
обновлению содержания и технологий обуче-
ния с целью более успешного формирования 
профессиональной компетентности будущих 
специалистов; 2) структура и содержание ин-
новационной преподавательской деятельнос-
ти должны быть согласованы с прогностичес-
кой моделью выпускника университета, раз-
работанной в соответствии с социальным за-
казом, современными требованиями предпри-
ятий и организаций. 

Практика создания систем управления 
качеством образования в вузах России и Бе-
ларуси, опыт взаимодействия учебных заве-
дений и работодателей [3] показывают, что 
важнейшим компонентом профессиональной 
компетентности молодых специалистов явля-
ется их социальная и психолого-педагогичес-
кая подготовленность. Она может быть дос-
тигнута не только путём когнитивного осво-
ения содержания психолого-педагогических 
дисциплин, но и благодаря обучению спосо-
бам профессионального мышления и деятель-
ности, продуктивного общения и поведения, 
самообразования и саморазвития. Важнейшим 
показателем уровня подготовки специалис-
тов выступает степень сформированности у 
них системности, критичности, креативнос-
ти и адаптивности мышления, обеспечиваю-
щих развитие профессиональной мобильно-
сти, способности к адаптации, творческого 
стиля деятельности, рефлексивных способ-
ностей, умения решать производственные 
задачи в новых условиях. Поэтому в струк-
туру профессиональной компетентности со-
временного молодого специалиста должны 
входить как предметные знания, так и раз-
витые мыследеятельностные, творческие 
способности, н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и е , 
организаторско-управленческие, коммуника-
тивные умения, ценные личностные каче-
ства (динамизм, мобильность, деловитость, 
ответственность и др.). 

Промежуточные результаты проводимой 
в БГУ экспериментальной работы по модер-
низации образовательного процесса и внедре-
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нию системы управления качеством образо-
вания показывают, что вышеназванные лич-
ностные структуры не могут быть эффектив-
но сформированы только путём освоения сту-
дентами специальных учебных дисциплин, 
обеспечивающих узкоспециальную, профиль-
ную направленность личности будущего спе-
циалиста. Важнейшую роль в подготовке кад-
ров в современных условиях играет научно 
выверенная система социально-гуманитарных 
учебных предметов, способствующих повыше-
нию уровня общей культуры, правовой, эко-
логической, языковой и других видов грамот-
ности специалиста, развитию его гуманитар-
ного, глобального, системно-ситуационного 
мышления. Опыт также убеждает, что сфор-
мировать психолого-педагогическую готовность 
выпускников вузов, обеспечивающую их оп-
ределённую социальную защищённость в ди-
намично меняющихся социально-экономичес-
ких условиях и столь высоко востребованную 
на рынке труда, можно только посредством 
комплексного использования аудиторных и 
внеаудиторных форм и методов организации 
учебно-воспитательного процесса. 

Среди предметов социально-гуманитар-
ного блока, изучаемых на уровне бакалав-
риата, особое место занимают человековед-
ческие дисциплины — психология и педаго-
гика. В БГУ был разработан и утверждён план 
обязательной психолого-педагогической под-
готовки студентов всех специальностей, в 
который включены курсы «Основы психоло-
гии и педагогики» (34 часа по психологии + 
34 часа по педагогике), «Педагогика и пси-
хология высшей школы» (44 часа по педаго-
гике + 24 часа по психологии). 

Программа «Основы психологии и педа-
гогики» утверждена в качестве типовой для 
бакалаврской ступени обучения в непедаго-
гических вузах Беларуси. Она состоит из двух 
относительно самостоятельных частей — 
«Основы психологии» и «Основы педагогики», 
— поэтому реализовывать её могут препода-
ватели разных кафедр психолого-педагоги-
ческих дисциплин, сохраняя преемственность 
целей и задач обучения, содержания учеб-
ного материала, согласованность педагогичес-
ких требований к качеству его освоения сту-
дентами и способов организации образова-
тельной деятельности. Необходимость и зна-
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чимость изучения будущими специалистами 
основ психологии и педагогики заключается 
в том, что полученные знания помогают пра-
вильно строить личную, семейную жизнь, 
осуществлять профессиональную деятель-
ность, развивать свой творческий потенци-
ал, добиваться успехов. Цели преподавания 
дисциплины «Основы психологии и педаго-
гики» — повышение у студентов психосоци-
альной адаптивности, формирование у них 
психолого-педагогической культуры; усвое-
ние будущими специалистами сущности, за-
кономерностей, принципов, условий и фак-
торов формирования у человека качеств ак-
тивного и компетентного субъекта труда, 
гражданской и семейной сфер жизнедеятель-
ности; практическая подготовка личности к 
выполнению различных производственных, 
общественных, государственных обязаннос-
тей, решению задач профессионального и 
личностного саморазвития. 

Эти целевые установки содействуют 
формированию у будущих специалистов уни-
версальных аутодидактических способностей 
и умений, обеспечивающих реализацию пси-
холого-педагогической позиции по отноше-
нию к самому себе (учить себя адекватно 
оценивать свои возможности, самостоятель-
но находить пути решения проблем и выхо-
ды из трудных ситуаций); умения осуществ-
лять продуктивное общение и погашать кон-
фликты; готовности к решению профессио-
нальных задач в новых производственных 
условиях, личностной самореализации. Таким 
образом, дисциплина «Основы психологии и 
педагогики» представляет собой личностно 
ориентированный курс, основанный на поло-
жениях гуманистической психологии и педа-
гогики. Для магистратуры в БГУ разработа-
на и апробируется учебная программа курса 
«Педагогика и психология высшей школы», 
направленного на подготовку преподаватель-
ских кадров высшей квалификации, способ-
ных проводить научно-педагогическую рабо-
ту в лицейских классах старшей ступени 
среднего образования, учебных заведениях 
нового типа, вузах. Поэтому в курсе «Педа-
гогика и психология высшей школы» освеща-
ются как вопросы, связанные с ценностями 
и целями, современными тенденциями и мо-
делями образования, так и проблемы орга-
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низации образовательной деятельности, вне-
дрения развивающих педагогических техно-
логий, проектирования учебно-воспитатель-
ных процессов, управления образовательны-
ми системами. 

Эффективным средством формирования 
социальной и психолого-педагогической готов-
ности будущих специалистов является, как 
показывает опыт, включение студентов в 
социально значимую работу, организованную 
на основе самоуправления (шефская помощь, 
волонтёрские бригады, работа в летних цен-
трах с детьми и подростками и др.) [2]. 

В процессе проводимого исследования 
мы выделили базовые структурные компо-
ненты психологической и педагогической го-
товности выпускника вуза, определяющей 
качество его профессиональной компетент-
ности: знание психологических особенностей 
личности, деятельности, общения, трудово-
го коллектива; умение выделять и учиты-
вать психологический аспект в различных 
ситуациях — при принятии профессиональ-
ных решений, разработке путей повышения 
эффективности труда; умение создавать бла-
гоприятные психологические условия труда 
и определять индивидуальный путь профес-
сионального саморазвития; знание психоло-
го-педагогических основ управления и вла-
дение способами, приёмами, методами про-
дуктивного общения и взаимодействия; ус-
тановка на непрерывное самообразование, 
расширение и углубление своей профессио-

нальной, психолого-педагогической подготов-
ки, овладение аутодидактическими умения-
ми; понимание зависимости эффективности 
труда от сформированности педагогических 
качеств специалиста; умение контролировать 
влияние особенностей профессиональной де-
ятельности на личность; умение использо-
вать педагогический инструментарий (сред-
ства, методы, приёмы, технологии) для ре-
шения производственных задач, проведения 
с персоналом занятий и обучающих семина-
ров по профессиональным проблемам. 

Таким образом, создание в вузе систе-
мы управления качеством образования на-
правлено на подготовку конкурентоспособных 
специалистов, осуществляемую с учётом эко-
номических и социальных преобразований в 
обществе, обеспечение соответствия профес-
сиональной компетентности выпускников зап-
росам глобального рынка труда, междуна-
родным стандартам качества, заказу потре-
бителей, в роли которых могут выступать 
государство, работодатель или нуждающий-
ся в обучении человек. Важным показателем 
качества образования в вузе является сегод-
ня социально-психологическая компетент-
ность молодого специалиста. Она обеспечи-
вается посредством поэтапной психолого-пе-
дагогической подготовки студентов, осуще-
ствляемой путём комплексного использова-
ния аудиторных и внеаудиторных форм и 
методов организации учебно-воспитательно-
го процесса. 
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