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И хочется отметить, что 52 % опрошенных студентов считают, что восьмое ме-
сто на Олимпиаде 2014 г. в Сочи – это великолепно и заслуживает уважения. Это 
значит, что молодежь следит за спортивными событиями и ей не безразличны спор-
тивные успехи нашей страны. 

По итогам проведенной работы мы пришли к следующим основным выводам: 
1. На сегодняшний день студенческая молодежь старается вести здоровый образ 

жизни. 
2. 18 % респондентов регулярно занимаются спортом, но более 50 % опрошен-

ных не могут позволить себе посещать различные спортивные секции из-за нехватки 
времени. 

3. Самыми популярными видами спорта среди парней являются футбол и хок-
кей. Девушки предпочитают волейбол, теннис и фигурное катание. 

4. 60 % респондентов утверждают, что рады проведению чемпионата мира по 
хоккею в Минске, что свидетельствует о заинтересованности молодежи в спортив-
ных событиях. Вместе с тем следует отметить, что часть респондентов (14 %) без-
различно относятся к данному спортивному событию. 

5. Более 70 % опрошенных следило за проведением Олимпиады в Сочи, из них 
20 % студентов следили только за выступлением белорусской сборной, а 30 % –  
за определенными видами спорта. 
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Проблема качества услуг и его совершенствования находится сегодня в центре 
внимания общественности и является наиболее важной задачей деятельности раз-
личных социальных институтов. Следует остановиться на определении понятия «ка-
чество» по отношению к сфере образования.  

Применительно к высшему образованию понятие «качество» стало использо-
ваться лишь в XIX в., а характер термина оно приобрело во второй половине XX в.  
С момента основания первого университета в г. Болонья (Италия) и до середины 
XIX в. высшее образование в рамках европейских интеллектуальных традиций рас-
сматривалось как абсолютное благо, относительно которого качественные оценки 
казались неуместными.  

Под «качеством» в обобщенном смысле понимается совокупность свойств 
предмета удовлетворять определенным потребностям. Понятие «качество образова-
ния» носит комплексный характер, объединяя характеристики всех компонентов 
обучения, условий и результатов образовательного процесса. Каждый из компонен-
тов рассматривается по-разному в зависимости от того, кто выступает в роли оцен-
щика достигнутого уровня качества. Например, в системе высшего образования ад-
министрацию вуза, в первую очередь, интересуют показатели качества, связанные с 
числом неуспевающих в учебном заведении, процентом отчислений, затратами на 
обучение, эффективностью реализации учебных программ и т. д. Преподаватель оп-
ределяет качество с позиций результатов каждого студента и отдельных учебных 
групп, оценивая умения обучаемых применять знания при решении практических 
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задач, нестандартно мыслить и ответственно относиться к учебному процессу. Сту-
дент воспринимает качество образования как подготовленность к преуспеванию, по-
лучению престижной работы на рынке труда после окончания вуза. С позиций по-
следнего, качество результата образования можно трактовать как степень осознания 
профессионализма, способность к успешному трудоустройству и карьере, реализа-
цию запросов на высокую оплату труда. 

По определению профессора Э. Короткова: «Качество образования – это ком-
плекс характеристик профессионального сознания, определяющих способность спе-
циалиста успешно осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
требованиями экономики на современном этапе развития» [4]. 

В образовании качество обычно рассматривается как результат деятельности и 
как процесс. 

Применительно к результатам под качеством образования понимают совокуп-
ную характеристику системы образования, отражающую уровень соответствия ре-
ально достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, соци-
альным и личностным ожиданиям обучаемых. 

Как процесс качество образования обладает сложной динамикой развития, обу-
словленной как изменениями деятельности образовательных учреждений и самой 
личности, так и трансформацией окружающей их социальной, экономической, тех-
нологической и политической среды. Тогда качество образования не исчерпывается 
только собственными целями и ценностями деятельности учебных заведений, оно 
должно более полно соответствовать потребностям общества: социальным, эконо-
мическим, культурным, увеличению их вклада в развитие общества, его человече-
ский потенциал. Постоянно и каждый раз на новом социально-экономическом уров-
не общества актуализируется проблема развития образовательных систем в целом, а 
ее центральными тенденциями служат ориентация на личность и на создание опти-
мальных условий для ее обучения, развития и воспитания, стандартизация содержа-
ния образования, проектирование образовательных систем, управление ими и оценка 
их качественного уровня [3]. 

Можно выделить три основных подхода к оценке качества образования. Пер-
вый – теоретический, в рамках которого изучение проблемы идет по пути теоретико-
методологического исследования. При этом иногда пути перехода от теоретического 
уровня к практическим разработкам методики оценки качества и внедрения ее в 
учебный процесс явно не просматриваются. 

Второй, практический подход, подразумевает, что его представители идут по 
пути создания средств для оценки подготовки обучаемых, не задумываясь о смысло-
вых составляющих исследования. 

Третий подход сочетает теоретико-методологическую и практическую состав-
ляющие. Это самый трудный путь, однако именно такой подход к данной проблеме 
наиболее приемлем. 

Оценка качества должна быть систематической, регулируемой процедурой и 
предполагает комплексное, многостороннее оценивание всех составляющих этого 
сложного феномена. Процедура оценки качества высшего образования есть единство 
не только внутренней, но также и внешней оценки. Процесс оценивания должен 
быть совместной деятельностью администрации, преподавателей и студентов уни-
верситета, с одной стороны, и субъектов рынка труда – с другой. Оценивание каче-
ства университетского образования должно осуществляться всеми заинтересован-
ными в нем сторонами [2]. 
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Выделим два основных направления оценки качества образования: это внешняя 
и внутренняя оценка качества образования. 

Для Республики Беларусь внешняя оценка качества образования должна отра-
жать преимущественно результативную сторону образования. Качество образования 
как социальная категория описывает условия, влияющие на результативность про-
цесса образования в обществе, указывает на его соответствие потребностям и ожи-
даниям общества в развитии и формировании гражданских и профессиональных 
компетенций личности. Система внешнего контроля качества образования в Респуб-
лике Беларусь должна строиться на оценке со стороны потребителя, не включенного 
в сам образовательный процесс. При этом общество, в первую очередь, в лице госу-
дарства, должно иметь явно сформулированный заказ на специалиста, исходя не из 
настоящего состояния общества, а из некой модели перспективного состояния.  

В большинстве западных стран основным инструментом контроля качества об-
разования служит аккредитация образовательных учреждений и образовательных 
программ. Аккредитация, по сути, не фиксирует качество результатов обучения в 
конкретном образовательном учреждении, не оценивает соответствие качеств выпу-
скника желаемому общественному стандарту. Под аккредитацией в большинстве 
стран понимается процесс проверки качества образования внешними (по отношению 
к данному образовательному учреждению) экспертами. Эксперты формируют кри-
терии оценки, среди которых обычно следующие: цели и задачи вуза, процесс пла-
нирования деятельности, организации и системы управления вузом, качественные 
показатели преподавательского состава, контингента студентов и учебного процесса, 
библиотеки и других информационных ресурсов, технической базы, финансовых ре-
сурсов, доступности информации о вузе, интегрированность вуза в общественную и 
культурную жизнь. 

Внутренняя оценка качества образования субъектами образования представля-
ется не менее важной. Важное место в оценке качества белорусского образования 
должна занимать оценка образовательного учреждения со стороны государства, 
оценка выпускников работодателями, эта оценка весьма может различаться в зави-
симости от сферы деятельности или этапа профессиональной карьеры выпускника.  
В центре внимания должно быть качество содержания образования, которое обеспе-
чивается качеством процесса.  

При таком подходе качество образования может быть определено как комплекс 
характеристик образовательного процесса, определяющих последовательное и эф-
фективное формирование компетенций будущего специалиста. Понятие «качество 
образования» при этом подходе фиксирует не столько результат образовательной 
деятельности, сколько некие факторы формирования этого результата. Качество об-
разования в этом случае зависит от степени соответствия представлений субъектов 
образовательного процесса (в первую очередь, преподавателей и студентов) реалиям 
образовательного процесса, устанавливает их взаимозависимость. Представляется, 
что особенно важными факторами качества образования является близость пред-
ставления субъектов образования о цели образования, содержании, методологии, ор-
ганизации учебного процесса. Качество обретает преимущественно процессуальный 
динамичный характер как достижение высокой степени согласованности интересов 
ключевых субъектов образования [1]. 

Однако до настоящего времени не разработана и не утверждена единая научно 
обоснованная система показателей качества подготовки обучаемых, так же как и не 
существует единой общепринятой и утвержденной методики оценки качества обра-
зования. 
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Под социально-профессиональными стратегиями поведения понимают выбор 
поведения в профессиональной сфере. Детерминантами социально-профессиональ-
ных стратегий являются следующие: 1) структура личности; 2) сфера его профес-
сионального познания, деятельности; 3) социальная среда.  

Структура личности включает индивидуальные ресурсы, которыми человек 
управляет при выборе социально-профессиональной стратегии поведения, а именно: 
жизненные ценности (установки), социальное самочувствие, мотивационную струк-
туру, личностные психологические качества (например, ответственность, коммуни-
кативность, мобильность). Мобилизуя индивидуальные ресурсы в профессиональ-
ной деятельности, человек занимает определенную позицию, как в трудовом 
коллективе, так и в построении карьерных планов. Например, обладая высоким ин-
теллектуальным уровнем и организаторско-управленческими навыками, многие лю-
ди предпочитают не занимать высоких должностей или не хотят работать по полу-
ченной специальности. И наоборот, наличие карьерной целеустремленности не 
означает, что человек действительно профессионал. Отдельным психологическим 
компонентом в структуре личности выделим способность решать проблемные си-
туации в различных социальных контекстах, в том числе и в профессиональной сре-
де. В современных социально-экономических условиях важна гибкость и независи-
мость в сложных ситуациях. В любой профессиональной сфере человек сталкивается 
с вызовами, требующими оперативного и качественного разрешения. Умение быстро 
отреагировать и предложить пути решения проблемы также определяет тип соци-
ально-профессионального поведения.  

Вторым компонентом социально-профессиональных стратегий поведения является 
сфера профессиональной деятельности, т. е. формирование образа «Я-специалист».  
На формирование профессиональной идентичности влияет уровень удовлетворенности 
полученными в учебном заведении специальностью, знаниями, применение этих знаний 
на практике, статусно-ролевое взаимодействие (внутриролевое и межролевое), наличие 
профессиональной сети (коллеги), отношение к профессии. Как утверждал Т. Парсонс, 
«… настоящий профессионал – это альтруист, нравственный и автономный специалист, 
обладающий образованием и хранитель уникальных знаний» [1, с. 47]. В то же время 




