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ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА  

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2020 года предусматри-
вает выведение системы образования «на уровень, соответствующий 
мировым стандартам» [1]. Предполагается создать комфортную раз-
вивающую информационно-образовательную среду учебного заведе-
ния, которая: обеспечивает высокое качество образования, его доступ-
ность, открытость и привлекательность для обучающихся; гарантирует 
охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся; комфортна для обучающихся и педагогических 
работников. 

Итак, важнейшим национальным ориентиром сегодня выступает 
качество образования, однако особую трудность представляет про-
блема определения его критериев.  

С одной стороны, качество образования – это характеристика си-
стемы образования, отражающая степень соответствия результатов 
обучения и воспитания нормативным требованиям (стандартам).              
С другой стороны, это  степень  успешности  социализации  гражда-
нина, уровень освоения им образовательной программы.  

В докладе ЮНЕСКО, например, при определении качества (ака-
демического) образования подчеркивается важность интеграции сле-
дующих элементов:  

1)  гарантированная реализация минимальных стандартов образо-
вания; 

2)  способность ставить цели в различных контекстах и достигать 
их с входными показателями и контекстными переменными;  

3)  способность отвечать требованиям и ожиданиям основных и кос-
венных потребителей и заинтересованных сторон;  

4)  стремление к совершенствованию [2]. 
В. А. Болотов, Н. Ф. Ефремова выделяют следующие критерии       

качества образования: 
а)  критерии качества образовательных систем (сформированность 

информационно-образовательной среды, внедрение инноваций и др.);  
б)  критерии общего развития личности (компетенции, социализа-

ция и здоровье личности и др.); 
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в)  критерии качества управления образованием (результативность 
кадровой политики, сформированность нормативной, технической, 
методической базы и др.) [3]. 

Таким образом, разные подходы к определению качества образо-
вания, так или иначе, учитывают информационный компонент – орга-
низацию и функционирование различного рода информации, т. е.            
состояние информационно-образовательной среды.  

Информационно-образовательная среда – это педагогическая           
система, объединяющая в себе информационные образовательные ре-
сурсы, компьютерные средства обучения, средства управления образо-
вательным процессом, педагогические приемы, методы и технологии, 
направленные на формирование интеллектуально развитой социально 
значимой творческой личности, обладающей необходимым уровнем 
профессиональных знаний, умений и навыков (А. А. Андреев [4]). 

Основным способом оценки качества образования является опре-
деление рейтинга учебного заведения. Международная практика           
составления подобных рейтингов ориентирована, прежде всего, на 
измерение индикаторы качества собственно самого образования.  

Так, в число важнейших показателей рейтинга лучших универси-
тетов мира Quacquarelli Symonds (QS)  входят: академическая репута-
ция (academic  reputation), отношение работодателей к выпускникам 
вуза (employer  reputation), уровень цитируемости публикаций со-
трудников университета (citations per faculty). Третий показатель, на 
наш взгляд, характеризует качество информационно-образовательной 
среды, так как высокая цитируемость публикаций преподавателей 
свидетельствует о признанной научной репутации, что свидетель-
ствует о качестве транслируемой на занятиях учебной информации. 

Аналогичные показатели, интерпретирующие качество образова-
ния как качество учебной, научной, методической информации, нахо-
дим также в других рейтингах: Times Higher Education (цитирование – 
уровень ссылаемости, исследования – объем, результаты и репута-
ция); Шанхайский ТОП-500 (самые цитируемые  ученые по 20 основ-
ным категориям предметов) и др. 

В Республике Беларусь примером рейтинга отечественных учре-
ждений высшего образования является разработка, впервые представ-
ленная Министерством образования для оценки потенциала студентов 
по итогам приемной кампании 2013 года. Ввиду узости цели данный 
рейтинг не оценивал качество образования и тем более качество ин-
формационно-образовательной среды, хотя, очевидно, косвенная 
оценка данных характеристик подразумевалась на основе престижно-
сти учебного заведения для белорусских и иностранных студентов, 
высокого проходного балла на бюджетную форму обучения и др. 
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Вместе с тем, в отечественных учреждениях высшего образования 
для оценки качества подготовки специалистов используются доста-
точно широкие системы критериев.  

Так, например, в УО «БГПУ им. М. Танка» возможные критерии  и 
показатели оценки качества конечных результатов образовательного 
процесса сгруппированы следующим образом: «Качество подготовки 
специалистов», «Качество образовательных услуг», «Эффективность 
научно-исследовательской работы», «Эффективность научно-методиче-
ской работы», «Потенциал кафедры», «Потенциал университета» [5]. 
Анализ данных критериев качества образования позволяет также кон-
статировать наличие понимания роли информационно-образовательной 
среды. В частности, были предложены такие показатели, как пред-
ставленность результатов НИР в республиканских и зарубежных науч-
ных публикациях; количественные показатели вовлеченности студентов 
и преподавателей в НИР; коэффициент обеспеченности образователь-
ного процесса учебными и методическими пособиями; количествен-
ные показатели научной  и научно-методической  продукции кафедры 
(по видам издания, с грифами и без) и др. 

Учитывая особую значимость для социума качественного обуче-
ния и воспитания, актуальной проблемой в настоящее время является 
создание эффективной системы оценки качества образования, пред-
ставляющей собой совокупность способов, средств и организацион-
ных структур для установления соответствия содержания и организа-
ции образовательной деятельности потребностям личности, общества 
и государства. Для эффективного функционирования этой системы 
должны быть определены четкие критерии качества образования.              
В современных условиях адекватно оценить качество образования 
возможно только с учётом состояния информационно-образова-
тельной среды учреждения высшего образования и таких её важней-
ших характеристик, как наличие информационных образовательных 
ресурсов, средств управления образовательным процессом, приме-
нение инновационных педагогических приемов, методов и техноло-
гий, а также научно-методического потенциала сотрудников, спо-
собных создавать новые информационные ресурсы и транслировать 
современные знания. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Важным фактором экономического и культурного прогресса в Рес-

публике Беларусь является развитие высшей школы. В течение 20 века 
оно обуславливало успешное развитие науки, культуры и экономики 
республики. В современной социально-экономической жизни обще-
ства происходят изменения, требующие новшеств в системе образо-
вания. В то же время требуется не замена существующей системы,             
а адаптация форм и методов к нынешним условиям.  

Сфера образования как отрасль общественного производства при-
нимает рыночный характер. Наряду с традиционными вузами появля-
ются новые, альтернативные; между ними усиливается конкуренция. 
Растет она и между специалистами.  

Обострились противоречия между существующей практикой            
образовательной деятельности вузов и инновационными задачами, 
поставленными перед обществом, в том числе и модернизации выс-
шего профессионального образования.  

В образовательной системе ярко очерчены следующие проблемы и 
противоречия: несоответствие реального уровня профессиональной 
подготовки повышенным требованиям к качеству подготовки специа-
листов со стороны государства; отсутствие значительных реформ, ко-
торые позволили бы Республике Беларусь войти в единое европейское 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ




