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МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАННЯ ВО ВТУЗЕ
ТЬе ргоЫет оГ іпсгеазе а цііаіііу оГ ейысайоп іп сопсііііопз о!" а пе\у есопотіс

кішаііоп гізез. ТЬе сопсерйіаі тосіеі оЬ іпсгеазе а ццаіііу оЬ есііісасіопаі зегуісе із ех-
атіпесі.

Образованне наряду с наукой является основополагаюіцей составляювдей культу- 
ры обіцества. определяет ее ннтеллектуальный ресурс н в конечном счеге представляет 
основной фактор не только экономнкн, но н полнтнкн. Лндерство страны во многом 
определяется качеством образовання. ГІовышенне качества образовательных снстем 
непосредственно связано с успешносгью развнтня страны в целом. Особенно актуаль- 
ной проблема качества образовання становнтся в связп с наступленнем эры ннформа- 
цнонного обіцества -  нанболее прогресснвной соцнальной формы органпзацпн, осно- 
ванной на ннтеллектуальном п пнформацнонном ресурсе. В Росснйской Федерацнн, а 
также ряде зарубежных стран н органнзацнй (США, Англня, Юнеско прн ООН) в по- 
следнне десятнлетня конструктнвно разрабатывается проблема создання снстемы каче- 
ства вуза н его сертнфнкацнн.

Нацнональные стандарты качества, связанные с управленнем качества гірнменн- 
тельно к процессу пронзводства, успешно разрабатываются в ведугцнх промышленных 
странах с середнны 70-х годов прошлого столетня. Прнорнтетное развнтне проблема 
управлення качеством получнла по отношенню к такнм вндам проектнровання н про- 
пзводства, как ядерная энергетнка, космонавтнка, военная техннка н вооруженне. П это 
вполне обьясннмо, нбо данные сферы человеческой деятельностн в снлу нх спецнфнкн 
требуют повышенного вннманпя по отношенню к качеству нсполнення. Затем сфера 
стандартнзацнн н менеджмента качества расшнрнлась. В 1987 г. Международная орга- 
ннзацня по стандартнзацнп прнняла серню стандартов по «Менеджменту качества н 
гарантнн качества», которые получнлн названне «180 9000».

Московскнй нсследовательскнй центр проблем качества подготовкн спецналнстов 
прн Мпннаукн взял за основу вышеупомянутые международные стандарты, методоло- 
гню всеобгцего управлення качеством ТС>М, на базе которых стал успешно развнвать 
новое направленне менеджмента качества образовательных снстем. В настоявдее время 
нет необходнмостн пространно опнсывать актуальность подобных разработок. Кратко 
перечнслн «внутреннпе» факторы, обосновываюідпе необходпмость повышення каче- 
ства образовання:

1. Крпзнс образовательной сферы.
2. Адаптацня образовання к рыночным отношенпям.
3. Необходнмость стандартпзацнн н лнцензпровання образовательной услугн.
4. Необходнмость перевода образовательной снстемы РБ на международные 

стандарты.
5. Повышенне конкурентоспособностн вузов (благосостоянне, заказчпкп, пре- 

стпж).
6. Возможность прпмененпя пнформацпонных технологпй в образованпп.

. 7. Возможность прпмененпя квалпметрпп в образованпп.
Менеджмент качества образованпя как проблема теорпп п практпкп включает в 

себя попск путей' обеспеченпя гарантіш качества, возможностей трансляцпп разрабо-
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ток менеджмента качества в промышленном цронзводстве на образовательную сферу, а 
также возможностей нспользовання международного стандарта «180 9000» в образова- 
тельной реальностн.

Как уже отмечалось, на постсоветском пространстве лндером в разрешенпн про- 
блемы повышення качества образовання в ВУЗе как управленпя качеством образовання 
стала РФ, н в частностн Мнннаукн, Госстандарт, которые разрабатывают программу 
«Качество образовання». Некоторая часть разработок в рамках этой программы опуб- 
лнкована в работе В.А. Качалова «Стандарты 180 9000 п проблемы управлення качест- 
вом в вузах» (М.: Нзд. АТ, 2001). Кратко пзложпм основные нден. Образовательная 
сфера н образовательная деятельность могут рассматрпваться как основной способ 
воспронзводства человека соцнального, а также человека професснонального -  главной 
пронзводнтельной снлы обіцества. Образованпе представляет собой формпрованне че- 
ловека как субьекта обшественных отношеннй н пронзводнтельных спл. Весьма важно 
задачей для образованпя в этой связн н является гармоннзацня этнх вндов образова- 
тельного процесса. Образованне может рассматрпваться как соцнальный пнстнтут, как 
снстема образовательных учрежденнй, требуюіцнх управлення н фннанснровання; как 
коммуннкатпвное взанмодействне двух субьектов -  ученнка н учнтеля (обобіценной 
образователцно-педагогнческой снстемы); как снстема обучаюпдей деятельностп по ус- 
военню регламентнрованного содержання зцання; а также -  средство становлення, 
формнровання человека. Как вндно, образовательная сфера, рассматрнваемая как раз- 
лнчные подснстемы, основывается на ракурсах рассмотрення, познцнн проектнровіцн- 
ка. С познцпй рыночных отношеннй образованпе следует рассматрнвать, прежде всего, 
как процесс представленпя образовательной услугн. йменно услуга образовательная в 
условнях рынка становнтся товаром, т. е. продается нсполннтелем н покупается заказ- 
чпком. йменно поэтому повышенпе качества образовання во ВТУЗе -  это повышенне 
качества образовательной услугн. Такова основная ндея менеджмента качества образо- 
вання.

Следует заметнть, что уровень образованностн наряду со средней продолжнтель- 
ностью жнзнн п размерамн доходов на душу населення составляет содержанпе так на- 
зываемого нндекса развнтня человека. В.П. ІДетнннн, Н.А. Хроменков, Б.С. Рябушкнн 
в кнпге «Экономнка образовання» (М.: Росснйское педагогнческое агентство, 1998) ут- 
верждают следуюіцее: «Экспергы ООН в 1991 г. установнлн, что бывшнй Советскнй 
Союз по этому нндексу находнлся на 33 месте в мнре. В последнне годы наша страна 
заметно ухудшшіа этн познцнн. К 1996 г. Россня по нндексу человеческого развнтня 
оказалась на 57 месте, после Чплн, Фнджн п т. д.».

Кратко оппшем концептуальную модель повышення качества образовательной 
услугн. Нз перечнсленных выше подходов к образованшо как снстеме выделнм содер- 
жаные образовання, которое представлено в разных образовательных программах, за- 
фнкснрованных как ГОСы (государственные образовательные стандарты), Вторым 
структурным элементом являются разлпчные учреждення образовання, прнзванные в 
конечном цтоге реалнзовать этн программы в учебном процессе п во вненаучных фор- 
мах путем разлпчных обучаюшнх технологнй. Н, наконец, третнй структурный элемент 
-  органы управлення образованпем п подведомственных нм учрежденнй н органнза- 
цпй. Такова структура образовательной сферы, зафнкспрованной в федеральном законе 
Росспн «О внесеннн нзмененнй н дополненнй в закон РФ об образованнн» № 12 -  ФЗ., 
13 января 1996 г.
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Следует подчеркнуть распространнвшееся мненне некоторых спецналнстов в об- 
ластн качества образовання: «Поскольку главной продукцней вуза является спецпалнст, 
выпускннк, то повышенне качества образовання -  это, прежде всего, повышенпе каче- 
ства выпускннка». Однако в такой постановке решення проблемы повышення качества 
образовання остается открытым вопрос -  а как же достнчь высокого профессйоналнзма 
выпускннка. Кроме того, следует учнтывать н то обстоятельство, что адекватную оцен- 
ку его професспоналнзма сможет дать лшнь предпрнятпе -  потребнтель. Поэтому важ- 
но обратнть вннманне на методологню решення проблемы повышенпя качества обра- 
зовання, которое прннято в соободестве нанболее развнтых стран мнра. Это решенне 
возможно как менеджмент -  управленне качеством предоставлення образовательной 
услугн на всех ее этапах. Под образовательной услугой большннство нсследователей 
поннмают формнрованне так назьтваемых знаннй, уменнй ц навыков (ЗУНов) в опреде- 
ленной сфере деятельностн, которые регламентнрованы в конкретной снстеме учебных 
программ вуза. Следует заметнть, что ЗУНы как обьект трансляцнн в образовательной 
сфере бьшн справедлнво подвергнуты крнтнке, поскольку позволяют элнмнннровать нз 
образованпя процесс воспнтання н необоснованно сводят процесс образованпя к про- 
цессу обучення нлн научення. Между тем ЗУНы можно рассматрнвать как конструк- 
тнвный компонент образовательной трансляцнн, позволяюіцей осуіцествлять квалн- 
метрнческнй контроль. Воспнганне как бы цакладывается на этот процесс передачн 
ЗУНов п сохраняет процесс образовання в его спстемной целостностн. Однако эта нн- 
терференцня обучення н воспнтання пронсходнт только прц одном условнн -  когда 
осушествляется подлннный креатнвный гіроцесс обучення, ведушнй к развнтню лнчно- 
стн. Заметнм, что такая снтуацня возможна прн внедренпн в учебный процесс вуза со- 
временных ннформацнонных технолошй.

Понятне «педагогнческая технологня», как н «педагогнческое проектпрованне», 
занмствовано п транслнровано нз техннческой культуры, в которой этн феномены по- 
лучнлн напболынее развнтне. Так, под технологней поннмается мастерство, уменпе 
(совокупность методов) обработкп, нзменення состояння, способов получення, перера- 
ботка сырья, матерналов, гарантпруюіцнх полученне определенного результата (на- 
прнмер, технолошя получення сталн, чугуна н т. п.). Аналогнчно в педагогнке техноло- 
гня представляет собой оппсанне процесса достнження планпруемых результатов обу- 
чення, напрнмер, в внде совокупностн операцнй н процедур деятельностн. В педагогн- 
ке разлпчают технологнн обьясннтельно-нллюстратнвного обучення, лнчностно- 
орнентнрованные технологнн обучення п технологан развпваювдего обучення. Естест- 
венно, что в нашем случае речь ндет о лнчностно-орнентцрованных н развнваюшнх 
технологаях*как домнннруюгцнх (сквозных).

Обратнм вннманне, что в траднцнонном учебном процессе ннварнантнымн явля- 
ются условня обучення в внде учебного временн, способов предьявлення ннформацнн 
н др. В лнчностно-орпентнрованных технологнях ннварнантным является результаі 
обучення, достнженне определенного уровня зпаннй, уменпй п навыков, а условня обу- 
чення являются переменной велнчпной, завнсяодей от пнднвпдуальных особенносісй 
учеішков. Мнднвндуалнзацня обучення доетнгается за счет современных компыотср 
ных технологнй п позволяет получнть гарантпрованный результат в внде формнроіы 
ння' регламентнрованных стандартов З.УНов н качеств лнчностн.

Обратнмся к ынструментальной моделіі повышення качества образотііслыюіі 
услугн. В современной лнтературе нет однозначного поннмання структуры оГірпюм '
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тельной услугн н снстемы факторов, влняюіцнх на ее качество. В.А. Качалов выделяет 
трн группы факторов.

1. Качество субьекта получення образовательных услуг (абнгурнента, студенга, 
слушателя, аспнранта).

2. Качество обьекта предоставлення образовательных услуг (школы, ССУЗа, ВУ- 
За), в том чнсле:

2.1. Качество управленпя (назначенне, целн, прннцнпы, методы, структуры, орга- 
ннзацпя планнровання);

2.2. Качество проекта предоставляемых услуг (структура п содержанне программ 
обучення);

2.3. Качество ресурсного обеспечення процесса предоставленпя услуг:
-  матернально-техннческого (учебные ауднторнн н лабораторнн, оборудованне, 

расходные матерпалы);
-  методнческого (учебная лнтература, пособня, сборннкн задач, макеты, трена- 

жеры);
-  кадрового (профессорско-преподавательскнй н вспомогательный персонал);
-  фпнансового п т. д.

3. Кач.ество процесса предоставлення образовательных услуг, в том чнсле:
3.1. Качество органнзацнн н реалнзацнн прнменяемых технологнй предоставле- 

нйя образовательных услуг.
3.2. Качество контроля за процессом предоставлення образовательных услуг.
3.3. качество контроля результатов предоставлення образовательных услуг.
Обоснованпе снстемностп этнх факторов (Качалов В.А. «Стандарты 180 9000 н

проблемы управлення качеством в вузах», с. 30.) автор осугцествляет за счет сопостав- 
ленпя с так называемым цнклом Демннга (цнкл РДСА), состояіцнй нз операцнй планн- 
ровання, выполнення, контроля н аналнза н корректнровкн.

Ннтерес представляют также разработкн росспйскнх н зарубежных авторов о рей- 
тннге вузов, квалнметрнн н моннторннге качества подготовкн спецналнстов. Методо- 
логня квалнметрнн образовання переносптся с пронзводственных процессов, которые 
нмеют четыре стаднн -  вводнмые ресурсы, процесс, отдача н результат. Выделяют 
также внутреннне н внешнне показателн качества образовання. К внутренннм показа- 
телям относятся характернстнкн преподавателей н студентов, соотношенне сту- 
дент/преподаватель, условня, оборудованне, учебные матерналы, способность управле- 
ння. О «внешней» эффектнвностн образовання можно суднть по следуюіцнм показате- 
лям: конкурентоспособность промышленной продукцнн на мнровом рынке; чнсло нзо- 
бретеннй н оператнвность нх внедрення; международная репутацня спецналнстов п т. д.

Вернемся егце раз к обоснованню тезнса: повышенне качества образовання -  это 
управленне качеством образовательной услугн. В современных проектах пзбнрается 
культурная трансформацня как способ обосновання выдвнгаемых походов к решенню 
проблем, перенос методологнн н подходов нз ннженерной пронзводственно-эконо- 
мнческой сферы как напболее развнтой сферы культурного проектцрованпя в гуманн- 
тарную сфёру. Вслед за В.А. Качаловым отметнм эволюцпю подходов в областн «борь- 
бы» за качество в промышленном пронзводстве в внде следуюіцнх этапов: ннспекцня н 
пспытання, контроль качества, обеспеченне качества, управленне качеством, всеобшее 
управленне качеством, качество людей. Данная эволюцпя показывает переход от борь- 
бы за качество как созданне барьеров для задержання брака к процессу влняння на 
сннженне уровня брака, а затем к процессу «встранвання» качества в нзделпе на всех
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этапах жнзненного цнкла как гарантнн устойчнвостн всех показателей качесгва. В 
обеспеченне такой гарантші конструнруется снстема менеджмента качества, гармонн- 
знрованная с международнымн стандартамн качества.

йтак, основная ндея менеджмента качества образовательной услугн -  управлять н 
оценнвать качество образовательных программ н условня нх реалнзацнн. Результатнв- 
ность освоення программ, уровень ЗУНов определять только по оценкам потребнтелей- 
спецналнстов -  предпрнятнй, заказчнков.

В целом можно согласнться с подобным подходом. Однако, в частностн, возннка- 
ет ряд вопросов, связанных с тем, что необходнмо в процессе внедрення вышеопнсан- 
ных ндей учнтывать соцнально-культурную снтуацню в нашей стране, менталнтет сту- 
дентов, преподавателей н управленцев. Мы нмеем в внду, прежде всего, налпчпе мен- 
талптета «совковостн», формалпзма н другнх негатнвно влпяюіцнх ценностей п уста- 
новок всех субьектов образованпя. Говоря языком математнкн, задача повышення ка- 
чества решалась в чнстом впде, для ндеалыюго случая (для ндеальных студентов н 
преподавателей), когда можно было пренебречь «гранпчнымн» условнямп. Рассмотрнм 
решенне проблемы менеджмента качества в реальных соцпально-культурных условпях 
обшественной трансформацнн, условпях распада старой спстемы ценностей н зарожде- 
нпя внепнстптуцпональных соцнальных норм, часто пмеювднх асоцпальную направ- 
ленность. й  вот эта реальность снтуаціш не позволнт нам безоговорочно согласпться с 
мненнем мбсковскнх авторов, что основное содержанне менеджмента качества образо- 
ваішя составляет моннторннг качества образовательных программ, а также учебного 
процесса со всемн условнямп его протекання. Выпускной государственный экзамен 
представляет собой по аналогпп с этапамн в эволюі 
качества промышленного пронзводства попытку соз 
ка». Между тем мы знаем, что необходнмо конструнровать механнзмы влпянпя на 
сннженне уровня брака в процессе образовання.

Правшіьная по своей сутп задумка (контрол аровать процесс, а не нзмерять ре- 
зультат) может быть не реалнзована по прнчпне отрпцательного влнянпя стереотнпов 
мышлення, установок н презумпцпй всех обьектов образовательного процесса. Соцпа- 
лнстпческому менталптегу характерно преобладанне теорнн над пракгнкой, глобаль- 
ность мышлення н действпя, абстрактно-теоретнЧескпй характер ннженерной подго- 
товкн. В данном случае уместен подход, согласно которому следует мыслнть глобаль- 
но, а действовать локально. Не раскрывая содержайне, лншь перечнслнм ряд установок 
н регулятнвов, вступаюіцнх в протнворечне с прректамн. Шнроко нзвестна макснма 
«Хорошнй студент -  хорошнй ннженер, плохой стіудент -  главный ннженер», которая 
выражает: а) соцнальный обскурантнзм; б) отсутствне мотцвацнн в обученнн; в) отсут- 
ствне соцнальной востребованностн знаннй н др. Очень сложно преодолеть ннерцню 
быть «обьектом» управлення, обучення, образовання ц т. д. Хогя коммуннстнческая 
ндеологня формально (только на словах, в теорнн) обьявляет о гуманнстнческнх прн- 
орнтетах, однако на практнке человек лншь средство н обьект. Роль субьекта достается 
руководнтелям, начальству -  тем, кто прнннмает рршення. Развнтне постперестроечпо- 
го обшества показало соцналнстнческую ностальгню, большую часть людей вполне 
устранвает роль обьекта. Более того, для этнх людей «обьектная» познцня более ком 
фортны. В этом, на наш взгляд, частнчный ответ на «загадку русского коммуішзміі)' 
обьясненне соцнальной опоры коммуннстнческнх ндей в русском обшесгве. Эту ' < 
проблему подннмалн Э. Фромм н Ортега-н-ГассЬт, обьясняя «бегство от снобо іі.і 
стремленнем не быть субьектом. Еіце одна устаноВка обшественного сознаішя іргіц. і

цнн подходов к решенню гіроблемы 
здать барьеры для задержаішя «бра-
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аналнза. Прн переходе к рыночным отношенням возннкает другая снстема ценностей, 
рыночная ндеологня, которая отрнцает уравннтельный гуманнзм, орнентацню в обше- 
ственном сознаннн на обшее п среднее, что ведет к потере обвдеством пнновацнонных 
механнзмов, механнзмов развптпя научно-технпческого н духовного прогресса.

Ндеологпя рынка задает прпорнтеты соревновательного, развпваюшегося, талант- 
лпвого, предпрппмчпвого человека. Однако есть опасность, что по мере утверждення 
рыночных отношеннй в товар превратятся должностп (коррупцня), убежденпя, честь, 
совесть, достоннство п другне духовные характернстпкн лпчностп. Образованпе также 
подвержено этой «коррознп рынка», когда можно купнть оценку, курсовую н даже дп- 
пломную работу. Еслп пойтп далыпе, то можно представнть покупку «рейтннга» вуза п 
его престпжа. Прнчем это не плод разгоряченной фантазнн. Как утверждает Н. Пльнна 
в статье «Ученье -  свет, но нарушеннй тьма (газета «Сегодня», 25 ноября 1999 г.): 
«Конкурентоспособность основана на предоставленнн качественных образовательных 
услуг. Еслн, конечно, прп этом не зарабатывать авторнтет н нзвестность путем обмана 
свонх клпентов п нарушеннй закона, что, к сожаленпю, пмеет место. Так, прп проверке 
Мпнпстерством по антпмонопольной полнтпке РФ разлпчных учебных заведеннй 62 
регпонов Росснп на предмет соблюдення законодательства о заіцнте прав потребптелей 
нз 657 проверенных учрежденнй нарушенпя обнаружены в 601».

Подведем некогорые птогп. Однпм пз условпй выхода образовання во ВТУЗе пз 
крнзнса явЯяется повышенпе его качества. Как гюказывают разработкн в этой сфере, 
менеджмент качества образовання представляет собой управленне образовательной ус- 
лугой на всех этапах ее предоставлення. Следует не только разлнчать концептуальную 
н пнструментальную моделн менеджмента качества образованпя во ВТУЗе. но н учн- 
тывать соцнально-культурный контекст постсоветского обшества прп реалпзацнн по- 
следней.

УДК 630*902:630*945.3

Л.Н. Рожков, профессор

НСТОРНЯ СТАНОВЛЕННЯ Н РАЗВЙТНЯ 
ВЫСШЕГО ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБРАЗОВАННЯ 

НА БЕЛАРУСН (ХІХ-ХХІ СТОЛЕТНЯ)
Оеуеіоршепі: оГ Іогезі есііісаііоп іп Вуеіошззіа Іог Іазі 160 уеагз із сопзісіегесі.

ТІіе Ьізіогу оЬ Оіе зцргеше Гогезі есііісаііопз іп Вуеіогцззіа із соппесГесі \\'ііЬ ОогеГзку 
а§гісціГша1 іпзГіШГе (XIX ііет). Іп гЬе ГігзГ зеазоп (XIX іГет) ГЬеге «/аз тііігііеуеі, ГЬе 
Ецгореап Гуре, ап есІысаГіоп зузГет. Іп ГЬе зесопсі зеазоп (XX іГет) ГЬе зузГет Гоок 
ріасе зіп§1е-1еуе1, «8оУІеГ». Тосіау (XXI іГет) Ье§іпз а леш зГа§е мігЬ ГгапзіГіоп Го 
тлІГіІеУеІ зузГет оГ ргерагаГіоп оГ ехрегГз оГ а ГогезГгу.

Террпторпя Беларусн с давннх времен отлпчалась высокой леснстостью. Отноше- 
нне к лесу на Беларусн в разные псторнческпе перноды было разным: от божественного 
почнтання в языческпе времена как месга охоты п средства фнзнческого сушествова- 
нпя в средневековье, подсечного лесоводства в целях расшнрення пашнн н другнх 
сельхозугоднй, пнтенспвцой, нередко неіцадной, рубкп лесов для стронтельства н лесо- 
хнмнческого, особенно поташного, пронзводства до осознанпя многоцелевого, с пре- 
тензпей на ведушую роль соцпально-эколошческого, значення лесов.

Во времена Велнкого княжества Лнтовского (ХІУ-ХУІІ ст ст.) управленне княже- 
скпмп лесамн осушествлялось спецпальной службой, в веденнп которой находплнсь


