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Введение. Развитие рыночной экономики, реформы в системе 
образования, обострение конкуренции на рынке образовательных 
услуг выводят на первый план вопросы создания систем управления 
качеством образования. Актуальность проблемы оценки и управле-
ния качеством образования объясняется тем, что за последние де-
сятилетия высшее образование приобрело широкомасштабный 
характер. Наряду с положительными моментами, это стало вызы-
вать растущее беспокойство за качество и эффективность образова-
тельного процесса. Поэтому повышаются требования общества к 
качеству профессионального образования, кардинально обновляют-
ся технологии обучения, быстро меняются организационные и эко-
номические условия деятельности вузов, обостряется конкурентная 
борьба на рынке образовательных услуг. 

Современный конкурентоспособный вуз должен иметь отлажен-
ную, эффективную систему управления качеством подготовки будущих 
специалистов, включающую новые организационные и методические 
принципы решения этой проблемы. Особенности организации и про-
блемы функционирования высшего учебного заведения в рыночных 
условиях делают необходимым использование маркетинговых ин-
струментов для повышения качества его образовательных услуг. 

В новом обществе мерилом богатства становятся духовные 
ценности и знания человека, живущего в гармонии с окружающей 
средой. Уровень развития общества в рамках того или иного госу-
дарства определяется как господствующими типами хозяйства, так и 
установившейся иерархией ценностей и интересов, характеристика-
ми населения, то есть человеческим капиталом. Установлено, что 
образованные люди эффективней используют капитал, в результате 
чего он становится более производительным. Они также предраспо-
ложены к введению новшеств, изобретению новых, более совер-
шенных форм производства. Кроме этого, они делятся полученными 
результатами со своими коллегами по работе, которые учатся у них. 
Таким образом, повышение уровня образования ведет к повышению 
эффективности всех факторов производства. 

 

Проблемы качества высшего образования. Новые условия 
предоставления образовательных услуг вызывают необходимость 
перестройки работы вуза, выпускающих кафедр, работодателей и 
самих обучающихся, поэтому все участники этого рынка должны 
учитывать следующие особенности, присущие только образователь-
ным услугам:  

• относительная длительность исполнения; 

• длительность выявления результативности оказания услуг; 

• периодичность оказания услуг; 

• зависимость услуг от места их оказания и места проживания 
обучающихся; 

• усиление потребности в образовательных услугах по мере удо-
влетворения данной потребности. 
Спрос на образовательные услуги прямо связан с изменениями 

в экономической сфере страны, научно-техническим прогрессом, 
демографической ситуацией и уровнем культуры. Для успешной 
деятельности на рынке образования вузу необходимо прогнозиро-
вать все важные для него изменения внешней и внутренней среды. 

При управлении качеством образования в вузе не достаточно 
ограничиваться только оценкой самого процесса и результата. Каче-
ство образования необходимо понимать дифференцированно – с 
позиции содержания, процесса и результата. То есть управление ка-
чеством образовательного процесса в вузе должно быть связано с его 

содержательными, процессуальными и результативными характери-
стиками. 

В этой связи, управление качеством образования – это целена-
правленное, комплексное, скоординированное воздействие на образо-
вательный процесс с целью достижения оптимального сочетания его 
содержательных, процессуальных и результативных характеристик. 

Особое значение в вузовской деятельности уделяется сегодня 
созданию системы управления качеством образования, основанной 
на устоявшихся традициях, результатах научных исследований и 
современного опыта. 

В системе высшего образования Беларуси в ближайшее время 
планируется активно внедрять систему менеджмента качества 
(СМК), основанную на международных стандартах. Повышение ка-
чества высшего образования – один из важнейших приоритетов в 
образовательной политике нашего государства. Национальной стра-
тегией устойчивого социально-экономического развития предусмот-
рено выведение системы образования Беларуси на уровень, соот-
ветствующий мировым стандартам. Проблема повышения качества 
образования сегодня актуальна по ряду внешних и внутренних фак-
торов. Работы по совершенствованию вузовской СМК и внедрению 
международного стандарта ведут ряд университетов, они опираются 
на разные подходы, часть вузов сертифицируют отдельные направ-
ления деятельности, другие готовятся к сертификации отдельных 
факультетов и т.д. 

Вуз, внедривший СМК, становится более привлекательным для 
абитуриента. Привлекательность получения образования в вузе за-
ключается в том, что система обучения вуза ориентирована, прежде 
всего, на потребителя услуг и на те факторы, которые получают оцен-
ку с его стороны. Это понимание потребителя, учет требований со 
стороны общества и государства, качество образования, его конкурен-
тоспособность, доступность. Выгод от такого нововведения немало. В 
частности, это позволяет достичь качества подготовки выпускников 
вуза на самом высоком международном уровне, повысить степень 
взаимодействия между отдельными подразделениями университета и 
улучшить систему управления вуза в целом, расширить рынки экспор-
та образовательных услуг, а также повысить рейтинг вуза в регионе, 
отрасли, у потенциальных партнеров за рубежом. 

Качество высшего образования зависит от определенных эле-
ментов деятельности вуза, которые во многом определяют уровень 
подготовки специалистов (рис. 1). 

Одно из главных направлений модернизации образования в 
Республике Беларусь связано с повышением его качества, которое 
является важнейшей характеристикой конкурентоспособности и 
учебного заведения, и всего высшего образования страны. Конеч-
ными показателями, определяющими качество подготовки специа-
листов, являются знания, умения и навыки студентов, приобретен-
ные ими в течение всего срока обучения.  

При проектировании и моделировании системы управления каче-
ством образования невозможно обойтись только заданными критери-
ями стандартов, заданными показателями знаний, умений и навыков. 
Необходимо постоянное наличие достоверной информации обо всех 
состояниях, целях, средствах и условиях функционирования каждого 
элемента вузовской системы, возможность измерения показателей 
качества образовательного процесса. Это достигается путем органи-
зации системного мониторинга качества образования. Системный 
мониторинг предполагает оценку качества контингента абитуриентов и 
студентов, профессиональных образовательных программ,
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Рис. 1. Показатели, определяющие  качество подготовки специалистов 
 

уровня научной и учебной подготовленности преподавательского и 
учебно-вспомогательного состава, состояния научно-исследова-
тельских работ и их связи с содержанием учебных курсов, эффектив-
ности организации учебного процесса, анализа итоговой подготовки 
студентов по дисциплинам, циклам дисциплин, уровням образования. 

Система управления качеством обязывает образовательное 
учреждение высшего профессионального образования ввести в прак-
тику постоянную оценку и определение степени удовлетворенности 
обучающихся, которая должна согласовываться с профессиональны-
ми стандартами, принципами и духом образовательного учреждения. 
Брестский государственный технический университет является един-
ственным техническим вузом в западном регионе Республики Бела-
русь. В университете осуществляется подготовка по 27 специально-
стям. Численность студентов превысила 10000 человек. Качественные 
показатели вуза соответствуют самым высоким требованиям. Много-
летняя эффективная деятельность университета на рынке образова-
тельных услуг дает основание сделать вывод о высоком статусе обра-
зовательного учреждения, так как выпускники университета пользуют-
ся повышенным спросом на рынке труда не только в регионе, но и по 
всей стране. Последние годы на выпускников особенно строительного 
факультета поступает заявок от предприятий в три раза больше, чем 
выпускает университет, что подтверждает уровень подготовки высоко-
квалифицированных специалистов. 

Однако существуют и проблемы, связанные с качеством обуче-
ния. Одной из таких проблем является уровень знаний студентов, 
зачисленных на первый курс. С каждым годом стабильно ухудшают-
ся результаты централизованного тестирования по физике и мате-
матике, а это основные вступительные испытания при поступлении в 
вузы. В 2008 году от 0 до 20 баллов по математике получили 57,3% 
абитуриентов, по физике – 67,5%; в 2009 году – по математике 
58,1%, по физике – 70,3%; в 2010 году – по математике 62,45%, по 
физике 72,96%. Такие статистические данные красноречиво говорят 
о том, что на начальной стадии качества подготовки специалистов с 
высшим образованием вузы сталкиваются с проблемой образова-
тельного уровня первокурсников. Учитывая, что исходной точкой 
получения качественного высшего образования является уровень 
подготовленности студентов, зачисленных на первый курс, при су-
ществующей ситуации можно предположить и возможное снижение 
уровня качества подготовки выпускников университетов. 

Множество проблем по повышению качества образования в 
высшей школе возможно решить только комплексными мерами. 
Необходимо объединять усилия всех уровней системы образования: 
средней школы, профессионально-технического, среднего специ-
ального и высшего образования. Кроме этого, важной проблемой в 
последние годы является и подготовка высококвалифицированных 
кадров профессорско-преподавательского состава вузов. 
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Основные пути повышения качества подготовки специалистов с 
высшим образованием необходимо рассматривать по следующим 
направлениям: 

• повышение уровня подготовки абитуриентов; 

• решение проблем материально-технического обеспечения вузов; 

• подготовка программного обеспечения информатизации высше-
го образования; 

• повышение квалификации преподавателей высшей школы. 
 

Заключение. Основным источником устойчивого развития стра-
ны, наряду с накопленным научно-производственным потенциалом, 
должен стать человеческий потенциал как совокупность физических 
и духовных сил нации, которые могут быть использованы для до-
стижения индивидуальных и общественных целей. В современных 
условиях приоритеты развития человека, качественных вложений в 

человеческий потенциал являются отправным фактором обще-
ственного прогресса. Поэтому вложения в образование, науку и 
культуру – это не вычет из общественного блага, а первоначальные 
вложения в человеческий ресурс. Вложения в эту сферу являются 
самыми эффективными, если мыслить масштабами поколений. 
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Введение. Переход на инновационный путь развития в совре-
менных условиях является единственно возможным для создания 
эффективной экономики. Реализация текущей Программы иннова-
ционного развития Республики Беларусь, рассчитанная на 2007–
2010 гг., дала определенные результаты, но говорить о стабильном 
инновационном развитии отечественной экономики не приходится. 
Так, например, из 936 проектов с общим объемом финансирования 
23 трлн. Br выполнено пока около 500. 

Перспективы развития экономики сформулированы в концепции 
Государственной программы инновационного развития Республики 
Беларусь на 2011–2015 гг. Предусмотрено создание уже более 1500 
новых производств и предприятий. Приоритетными направлениями 
являются ресурсосбережение, новые материалы, медицина, фарма-
цея, информационные, био- и нанотехнологии, рациональное приро-
допользование, нефтехимия, оборонный комплекс. Цель Программы 
– создание конкурентоспособной на мировом рынке, инновационной, 
наукоемкой, ресурсо- и энергосберегающей, экологобезопасной, 
социально ориентированной экономики, обеспечивающей устойчи-
вое социально-экономическое развитие страны. Предполагается, что 
к 2015 г. доля инновационно активных предприятий в промышленно-
сти увеличится до 30,5%, половина всех затрат субъектов хозяй-
ствования будет связана с приобретением машин и оборудования, 
на треть в сравнении с нынешними возрастут расходы на исследо-
вания и разработки. 

Решение поставленной задачи невозможно без формирования 
инновационной инфраструктуры, развития инновационного бизнеса 
и новых организационных структур. 
 

Объективные предпосылки взаимодействия. В современных 
условиях инновационный сектор экономики большинства стран 
представлен следующими элементами: 
1. Крупный бизнес, корпоративные структуры (крупные компании с 

научно-исследовательскими подразделениями). 
2. Научные организации (университетские научно–

исследовательские центры, учебные заведения). 
3. Малые инновационные предприятия (МИП) или малый иннова-

ционный бизнес. 

Специфика инновационной деятельности, связанная с высокой 
степенью неопределенности, потребностью в небольшом промежут-
ке времени между принятием решения и его реализацией, во многом 
обусловила тот факт, что в инновационной сфере широкое распро-
странение получают малые предприятия. В развитых странах миро-
вой экономики по различным данным – от половины и выше (напри-
мер, в Японии – 70%) нововведения разработаны субъектами мало-
го инновационного бизнеса.  

В Беларуси, по данным 2008 г., насчитывалось менее 300 малых 
предприятий, занимающихся инновационной деятельностью, или 
0,5% от общего числа малых предприятий, и положительной дина-
мики не наблюдается [1, с. 55]. Сегодня инновационные малые 
предприятия работают в сфере информационных продуктов, здра-
воохранения, систем безопасности, строительных материалов, пи-
щевых продуктов и добавок, экологии. 

Выделяют множество проблем, которые препятствуют быстрому 
и эффективному развитию малого инновационного предпринима-
тельства. К основным, как правило, относят: несовершенство зако-
нодательной базы, недостаток финансовых ресурсов и низкую эф-
фективность механизма финансового обеспечения, отсутствие про-
работанной системы взаимодействия между субъектами инноваци-
онной инфраструктуры, недостаточную обеспеченность кадровыми 
ресурсами, особенно на региональном уровне и другие. Из числа 
опрошенных промышленных предприятий более 55% к основному 
экономическому фактору, тормозящему инновационное развитие, 
отнесли недостаток собственных денежных средств. Если учесть, 
что в 2008 году собственные средства предприятия занимали основ-
ную долю в объеме финансирования инновационных разработок – 
это более 60%, средства иностранных инвесторов – 12%, внебюд-
жетных фондов – 8,4%, около 1% – ресурсы республиканского и 
местных бюджетов, то становится очевидным приоритет данного 
фактора. К значительным экономическим факторам – высокую стои-
мость нововведений и длительный срок окупаемости нововведений 
– 49% и 52,8% соответственно, а такой фактор, как недостаточность 
законодательных и нормативных документов, регулирующих и сти-
мулирующих инновационную деятельность, рассматривается ими, 
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