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Тема обеспечения качества высшего образования никогда не потеряет своей ак-

туальности. Система высшего образования в Республике Беларусь формируется в со-

ответствии с мировыми тенденциями развития образовательных систем.  

Обеспечение качества высшего образования касается всех аспектов деятельно-

сти вузов, в том числе курсового и дипломного проектирования. 

Управление качеством осуществляется циклически и проходит через опреде-

ленные этапы, именуемые циклом Деминга [2, с. 46]. 

Понятие цикла Деминга не ограничивается только управлением качеством про-

дукции, а имеет отношение и к любой управленческой и бытовой деятельности, а так-

же и к образовательным услугам. Последовательность этапов цикла Деминга показана 

на рис. 1 и включает: планирование (PLAN); осуществление (DO); контроль (CHECK); 

управление воздействием (ACTION). 
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Рис. 1. Цикл Деминга 

Организация курсового проектирования также проходит эти этапы: 

1) планирование – на уровне учебного плана по специальности определяется, по 

каким дисциплинам будут курсовые работы; 

2) осуществление – разработка учебных программ и содержания курсовых работ; 

3) контроль – проверка соответствия разработанной документации всем норма-

тивным документам высшей школы; 
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4) корректирующее воздействие – в случае нахождения несоответствия на пре-

дыдущем этапе. 

В современных условиях перехода высшего образования на международные 

стандарты менеджмента качества вопросы, касающиеся качества курсового и ди-

пломного проектирования, требуют нового рассмотрения. 

Выполнение курсовой работы – неотъемлемая часть учебного плана по каждой 

специальности, в том числе и по специальности «Маркетинг». Выполнение диплом-

ной работы в значительной мере дает возможность судить о подготовленности выпу-

скника к дальнейшей деятельности. 

В САПР смысл сквозной технологии состоит в эффективной передаче данных и 

результатов конкретного текущего этапа проектирования сразу на все последующие 

этапы [1, с. 57]. Применительно к курсовым работам сквозное проектирование – это 

одна база (предприятие, организация) для написания курсовых работ (проектов) и  

впоследствии дипломной работы.  

Студентам, будущим квалифицированным специалистам, важно приобрести 

умения и навыки самостоятельного творческого процесса по поиску, сбору, анализу и 

обобщению практического материала. 

Причинно-следственная диаграмма Исикавы проблемы «Качество организации 

курсового проектирования», построенная с учетом анализа проблем курсового про-

ектирования, представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Диаграмма Исикавы проблемы «Качество курсового проектирования» 

Сквозное проектирование позволяет студенту в процессе многолетнего курсово-

го проектирования углублять полученные знания, изучить разные стороны деятель-

ности предприятия, оценить деятельность предприятия в динамике. Анализ единого 

предприятия обеспечивает комплексность изучения объекта исследования не только 

в курсовом проектировании, но и в ходе дипломного проектирования, опираясь на 

собственный эмпирический задел. Реализация сквозного проектирования, опираю-

щегося на междисциплинарную интеграцию, невозможна без согласованного учеб-

ного процесса.  

Использование принципов менеджмента качества в организации курсового проекти-

рования позволяет обеспечить качественную подготовку специалистов в высшей школе. 
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Наблюдая за своими студентами и слушателями, автор неоднократно замечала, 

как сложно, особенно взрослым людям, перестроиться на непрерывное фиксирова-

ние лекционного материала, сколько дополнительных усилий им приходится прило-

жить для внимательного, сконцентрированного конспектирования. Попытки обучить 

тех же студентов-заочников элементам скоростной записи материала давали мини-

мальный результат. Занятия были мало продуктивны, студенты стремились зафикси-

ровать каждое слово, не вникая в суть самой лекции. Автору же хотелось иметь бо-

лее динамичный учебный процесс, успевать вести небольшие дискуссии со 

студентами, иметь обратную связь. Именно желание повысить скорость усвоения 

объемного материала, выдаваемого на лабораторно-экзаменационных сессиях на фа-

культете заочного обучения, подтолкнуло автора к разработке рабочих тетрадей. 

Рабочая тетрадь является учебно-методическим пособием, целью которого яв-

ляется закрепление знаний, полученных на лекциях, и формирование у студентов на-

выков и умения самостоятельной работы. Его задача – упростить и ускорить работу, 

помочь систематизировать важнейшие материалы изучаемого курса, развить способ-

ность логично и содержательно выражать свои мысли в письменной форме. 

Подготовленные рабочие тетради первоначально были предназначены для сту-

дентов-заочников и слушателей ИПКиП, получающих образование на специально-

стях «Автомобильные дороги» и «Промышленное и гражданское строительство», а 

затем и для студентов дневной формы обучения. Первоначально для апробирования 

метода были выбраны две дисциплины «Проектно-сметное дело» и «Экономика до-

рожного хозяйства» (по новым учебным планам «Экономика производства»), осваи-

ваемые на факультете заочного обучения. Методические разработки, используемые 

автором в своей преподавательской деятельности, можно условно разделить на три 

вида: два для лекционных занятий, один для практических. Как для студентов-

заочников, так и для слушателей ИПКиП хорошо зарекомендовал себя такой вид ра-

бочей тетради, как готовый конспект лекции с участками, разлинованными для впи-

сывания специально пропущенных фраз, определений, различных понятий; перечис-

лений каких-либо характеристик, чередуя через один пункт с полной формулировкой 

и только с началом фразы; также в тело лекции сразу вносились рамки и шапки таб-

лиц. Рабочая тетрадь одной лекции содержала 10–12 страниц машинописного текста, 

и в ней полностью давалась собственно тема занятия, перечень вопросов к изучению, 

некоторые поясняющие моменты, рисунки, схемы. Формулы могли присутствовать 

целиком, тогда студенту необходимо было самостоятельно вписывать расшифровку 

ее компонентов или, напротив, перечислены все компоненты, а записывалась кон-

кретная формула.  


