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ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

В статье анализируется понятие качества образования, подчеркивается разно
плановость его критериев, вытекающая из многообразия целей образования. Обо
сновывается необходимость целостного подхода к определению качества образова
ния, учитывающего противоречивую взаимосвязь стандартизации и инноваций.

Образованность населения -  одни из трех общепринятых критериальных 
показателей качества жизни, и значима она прежде всего в качественном аспек
те. Высокий качественный уровень образованности людей является ключевым 
условием успешного развития любой страны, позволяющим ей занимать дос
тойное место в современном мире. В Программе социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2006 -  2010 гг. подчеркивается, что “в услови-
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ях глобализации и жесткой конкурентной борьбы за рынки сбыта и сырьевые 
ресурсы, построения нового постиндустриального информационного общества 
важнейшим ресурсом экономического развития становится человек, его твор
ческий потенциал, умения, навыки, способности к разработке новых идей и их 
эффективной реализации" [1, с. 24]. Вопрос о качестве работы системы образо
вания приобретает в связи с этим особую актуальность.

В самом общем виде структура национальной системы образования, как 
определено в статье 6 Закона “Об образовании в Республике Беларусь", вклю
чает участников образовательного процесса, образовательные стандарты и раз
работанные на их основе учебные планы и программы, учреждения образова
ния и другие организации, обеспечивающие эффективность образовательной 
деятельности, а также государственные органы управления образованием (Ми
нистерство образования страны, управления и отделы образования местных 
исполнительных и распорядительных органов). Центральным звеном здесь, оче
видно, являются учреждения образования. Ведь участники образовательного 
процесса-это, с одной стороны, обучающиеся и воспитанники, принятые в дан
ные учреждения с целью получения образования, а с другой стороны -  педагоги
ческие работники учреждений образования. Далее, государственные стандарты 
в сфере образования содержат общие требования к уровням образования и сро
кам обучения, типам учреждений образования, а также классификации специ
альностей, квалификаций и профессий, получаемых в этих учреждениях. От
раслевые образовательные стандарты, в свою очередь, раскрывают структуру и 
обязательный минимум содержания образования, устанавливают минимальные 
объемы нагрузки учащихся, уровень подготовки выпускников и критерии оценки 
качества образования. Государственные органы управления образованием при
нимают решения о создании учреждений образования или их ликвидации, осу
ществляют лицензирование образовательной деятельности и контроль за обес
печением качества образования, предоставляемого этими учреждениями.

В онтологическом аспекте качество выступает существенной определенно
стью предмета или процесса. Эта определенность обычно проявляется через 
совокупность неотъемлемых свойств или параметров. Степень их проявления 
характеризует количественные стороны изучаемого предмета или процесса, ко
торые, будучи измеренными и соотнесенными с соответствующими эталонами, 
допускают числовое выражение. Иными словами, качество в принципе может 
быть количественно выражено. Процедура такого выражения сравнительно про
ста, если качественное свойство одно, и оно допускает точное измерение. Если 
таких свойств несколько, они нечетко определяются и разграничиваются и, сле
довательно, с трудом поддаются измерению, то ситуация в отношении количе
ственного выражения качественной определенности резко осложняется. В по
добных случаях часто используют так называемые шкалы порядка, располагая 
изучаемые предметы или процессы в той последовательности, которая соответ
ствует фиксируемому тем или иным способом возрастанию или убыванию их 
качества. Таковы, например, шкалы оценок, выставляемых учащимися. Это по
зволяет производить оценку качества знаний, аттестуя его как высокое либо низ
кое сообразно с нашими наблюдениями и утвердившимися представлениями о 
нормальном и должном. Итак, в аксиологическом аспекте качество предмета 
или процесса есть степень их достоинства, ценности, пригодности для чего-либо, 
соответствия каким-либо целям. Говоря о качестве деятельности, обычно ука
зывают, что оно определяется степенью соответствия получаемого результата 
намеченной цели. Здесь, однако, требуется обоснование того, что цель сформу
лирована правильно. Оправдана, следовательно, постановка вопроса о каче
стве целей, которыми мы руководствуемся.
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Цели человеческой деятельности, отчетливо проявленные и выраженные в 
понятиях, не являются, как правило, результатом субъективного произвола. По
нятийная форма их выражения в целом благоприятствует устранению из них 
случайных моментов и разнообразных малозначимых частностей. Наши поня
тия обобщают опыт, выделяя в нем существенное и подводя частности под не
кое правило или закон. Понятийная форма позволяет также подвергнуть иссле
дованию обоснованность выдвинутой цели, ее соответствие сути дела. В целом 
понятийно-логическое мышление призвано добиваться объективности своих 
результатов, поскольку мы полагаем, что наши понятия выражают действитель
ную упорядоченность бытия. Поэтому и цели, выверенные логикой, в принципе 
характеризуются преобладанием момента объективной необходимости над 
субъективной случайностью и произволом. Вместе с тем понятийно-логическая 
форма выражения целей человеческой деятельности в чем-то очень важном 
ограничена в своих возможностях. Дело в том, что всякое понятие должно быть 
определено, т.е. ограничено в своем содержании. Ограничения эти устанавли
ваем мы сами, и они неизбежно несут на себе следы нашей собственной огра
ниченности. Как бы мы ни стремились достичь наибольшей обоснованности та
ких ограничений, все же они вносят некоторые упрощения и даже искажения в 
реальную связь вещей. Если понимать под рациональностью нашего поведения 
его соответствие объективным требованиям наличной ситуации и общего хода 
событий, то заслуживает особого внимания часто недооцениваемая внепоня- 
тийная рациональность, основанная на интуиции, а не логическом выводе.

Человек способен совершать целесообразные действия, которые не осно
вываются на полностью осознанной постановке целей. Такие действия могут 
быть результатом вживания в ситуацию и интуитивного следования ее, так ска
зать, объективным требованиям, предъявляемым по отношению ко всем, кто 
вовлечен в нее. Именно это утверждает, как известно, концепция габитуса, раз
работанная П. Бурдье. Нечетко осознаваемые и, тем не менее, вполне действен
ные импульсы могут быть даже более важными, существенными в практичес
ком отношении, нежели явно декларируемые намерения, убеждения и принципы, 
призванные направлять нашу деятельность, а также разнообразные строгие 
схемы, программы и конкретизирующие их правила работы. Кроме формальных 
норм, правил и предписаний, при объяснении человеческих действий нужно учи
тывать глубинные или, так сказать, сокровенные их мотивы. Обычно эти мотивы 
не исчерпываются содержанием рассуждений и четко оформленных выводов о 
том, что, как и почему нужно делать.

Все, что происходит в жизни общества и государства, связано с волей и 
сознанием людей и выражается в устремлениях, ценностях и целях, направля
ющих их деятельность. Постановка дела образования имеет для государства и 
общества поистине судьбоносное значение, ибо от нее зависит то, как люди 
воспринимают и осмысливают свое бытие, какими они видят приемлемые ре
шения возникающих проблем и насколько они подготовлены к их решению. Наши 
цели в сущности таковы, каковы мы сами и как мы понимаем обстоятельства, в 
которых протекает наша жизнь. Человеческая личность -  это способная к само
определению персонификация социума, а общество представляет собой дина
мичное, сложно структурированное единство этих взаимосвязанных, взаимодей
ствующих и сменяющих друг друга персонификаций. В каждом человеке, в меру 
его образованности, гражданской и личностной зрелости, представлены исто
рически сложившиеся социальность, государственность, культура. Образование 
же, как вхождение становящейся личности в культуру и взаимодействие с ней, 
представляет собой процесс, разворачивающийся во времени.
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Человеческая личность образуется на протяжении всей сознательной жиз
ни. В этом смысле мы говорим о непрерывности образования, понимая ее, од
нако, не как равномерный и плавный процесс, избавленный от скачков. В обра
зовании личности, наряду с периодами постепенных изменений, есть фазы 
качественных сдвигов. Таковы переход от дошкольного детства к учебе в школе, 
выбор дальнейшего жизненного пути после окончания школы. Своеобразные 
переломы в развитии личности могут быть связаны с резкой профессиональной 
переориентацией или с переменой ее мировоззренческой позиции (смена кон
фессиональной принадлежности, переход от религиозности к атеизму или на
оборот, трансформация политической и идеологической установки). М. Хайдег
гер отмечал, что способность человека (“присутствия”) быть целостным и его 
забота как “временность” составляют основу историчности; все в истории отне
сено к человеку как субъекту свершений [2, с. 376].

Полученное образование -  это не предмет или вещь, а интегральная харак
теристика человеческой личности, проявляющаяся в различных сферах чело
веческой жизни, во всех связях между людьми. О качестве образования мы мо
жем судить по тому, как оно сказывается и на выполняемой профессиональной 
деятельности, и на жизни человека в целом, на его мировосприятии и самооцен
ке, а в конечном счете на жизни общества и государства, динамизме и устойчи
вости их развития. На проходившей в мае 2005 г. конференции министров обра
зования государств-участников Содружества независимых государств качество 
образования было охарактеризовано как социальная категория, определяющая 
результативность процесса образования в обществе, его соответствие потреб
ностям и ожиданиям общества в развитии и формировании гражданских, быто
вых и профессиональных компетенций личности [3, с. 4-7]. А во введении к “Ру
ководству по качеству Университета Гламорган (Уэльс)” заявляется, что 
университет поощряет обучение студентов самого разного происхождения, име
ющих различный образовательный опыт, и успехи своих студентов измеряет не 
количеством полученных ими академических степеней, а количеством личных 
академических целей, достигнутых каждым студентом. Университет обязуется 
вносить вклад в социальное, экономическое и культурное развитие общества, а 
также обеспечивать образовательные возможности всем тем, кому это пойдет 
на пользу [4, с. 160]. К этому заявлению ученых и педагогов из Великобритании 
вполне могут присоединиться их белорусские коллеги.

В каждой из областей человеческой деятельности вырабатываются особые 
критерии качества образованности занятых в ней людей. Различные звенья, сто
роны процесса образования тоже подлежат оценке с точки зрения их качествен
ного уровня, поскольку от качества процесса существенно зависит и качество 
результата. Вместе с тем установить общую формулу качества образования, 
которая охватила бы все стороны и уровни системы образования, грани образо
вательной деятельности и ее результатов, не представляется возможным. Воп
рос о качестве образования и путях его повышения предпочтительнее обсуж
дать и решать в максимальном приближении к реальным жизненным 
обстоятельствам. Его решение, конечно, должно опираться на осмысление и 
корректное обобщение накопленного опыта, представленное в нормативной 
форме.

Узаконенная норма в сфере образования выступает как образовательный 
стандарт. Стандартизация в этой сфере имеет в целом весьма позитивное зна
чение, ибо она обобщает огромный практический опыт и фиксирует те показате
ли общей образованности, а также профессиональной и специальной подготов
ки, достижение которых гарантирует приемлемое качество деятельности.
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Стандарты охватывают все ступени образования и все основные составляю
щие образовательного процесса. Предполагается, что если процесс образова
ния осуществляется в соответствии со стандартными предписаниями, то и ре
зультат будет соответствовать поставленной цели. Но здесь нужно учитывать 
следующее обстоятельство. Стандартизировать имеет смысл лишь то, что до
пускает надежные измерения. Отдельные стороны, условия и результаты обра
зовательного процесса вполне могут быть измерены с приемлемой надежнос
тью. Но мы порой не можем быть уверены в том, что эти стороны исчерпывают 
суть дела.

Скажем, существуют широко применяемые процедуры оценки качества зна
ний и умений, приобретаемых в процессе изучения той или иной дисциплины в 
целом или отдельного ее раздела, содержательного блока (модуля). Но ведь 
каждая дисциплина -  это всего лишь часть обширного пространства содержа
ния культуры, в рамках которого осуществляется образование личности. Если 
признать, что качество образования человека как личности и как специалиста 
не сводится к совокупности частных характеристик его знаний и умений, то 
отсюда вытекает вывод: простое наращивание суммы подобных частей может 
и не привести к желаемому целостному результату. Связь между элементами 
процесса образования личности, в том числе элементами содержания образо
вания, часто бывает нелинейной и неоднозначной. Рассогласованность звень
ев данного процесса может негативно сказываться на общем его результате. 
Случается ведь, что эрудированный и изобретательный человек, нравствен
ное развитие которого оказалось ущербным, начинает использовать обретен
ные им знания и умения вовсе не во благо отдельным людям и обществу в 
целом. Педагоги-предметники, обращая внимание преимущественно на раз
витие в учащемся тех его способностей, которые раскрылись раньше и ярче 
других, порой упускают из виду задачу гармонизации процесса развития его 
личности. Можно также научить человека хорошо решать математические за
дачи и при этом оставить без должного внимания развитие умения самостоя
тельно формулировать такие задачи, усматривая в окружающей нас действи
тельности новые, еще не познанные ее математические стороны и зависимости. 
Отсюда понятно, насколько важна системность в оценке качества образова
ния, обоснованность выбора его показателей и измерителей. Процессный под
ход к управлению качеством образования не следует абсолютизировать, ибо 
процессы здесь составляют лишь средство для достижения требуемого ре
зультата.

Исходное и главное в процессах образования -  это направленность и ре
зультативность изменений, происходящих во внутреннем мире человеческой 
личности и характеризующих новое понимание ею предметов опыта и обстоя
тельств жизнедеятельности, новое отношение к ним, новый тип личностных за
дач и установок, а также обеспечивающие их реализацию новые способности, 
новая компетентность. Стандартные процедуры измерения качества образова
ния и параметры, по которым данные измерения производятся, не могут претен
довать на исчерпывающий охват всего многообразия изменений, протекающих 
в образующейся личности. Стандартизация во многом родственна с унификаци
ей, тогда как одним из важнейших ресурсов развития общества, культуры явля
ется конструктивное разнообразие личностных качеств и способность общества 
поддерживать нестандартно мыслящих и действующих людей, если в том, что 
они делают, не содержится явной угрозы общественному благополучию. Суще
ствуют и вполне оправданы стандарты математической, обществоведческой, 
языковой или какой-то иной предметной образованности, но можно ли, не иска-
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жая сути дела, говорить о стандартах личностного развития или планировать 
достижение некоторых нормативных показателей качества личности в целом? 
Стандартизация, далее, выражает преимущественно требования и опыт вче
рашнего дня, ибо лишь они достаточно выверены и могут быть выражены в строго 
фиксированных схемах и оценках. Если стандарт размыт по своему содержа
нию и составлен из смутных ожиданий и благих пожеланий, то это уже не стан
дарт. Очевидно также, что стандартизация образовательной деятельности не 
гарантирует должной поддержки творческих инновационных аспектов последней. 
Инновации невозможно стандартизировать.

Изменения в личности, происходящие в процессе ее образования, далеко 
не всегда могут быть сразу же отчетливо выражены, зафиксированы и по досто
инству оценены. Многие из этих изменений, в том числе и ключевые с точки 
зрения их интегральной значимости, проявляются лишь на последующих этапах 
жизнедеятельности. Например, трудно бывает измерить непосредственную 
пользу от качественного общего образования, от расширения мировоззренчес
кого кругозора личности, однако без него, как уже отмечалось, эффективность 
специального и профессионального образования резко снижается.
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