
257

ВОПРОСЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

©
 Д

ур
ан

 Т
. В

., 
Ко

ст
ин

а 
Н

. Б
., 

20
18

КАЧЕСТВО СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ: 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ
Дуран Т� В�

кандидат социологических наук, доцент, Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина (Россия), 620000, Россия, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51, natalya.kostyna@ui.ranepa.ru

Костина Н� Б�
доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры теории и социологии управления Уральского института 

управления – филиала, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации (Россия), 620099, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66, natalya.kostyna@ui.ranepa.ru

УДК 316.74:37
ББК 60.561.9

Статья посвящена рассмотрению значимости институционального и неоинституционального подходов для 
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Современная экономика знаний ставит перед сред-
ним профессиональным образованием новые задачи, 
для решения которых ключевым фактором явля-
ется достижение оптимального качества образования, 
основными проявлениями которого являются:

• приведение в соответствие структуры среднего 
профессионального образования запросам современ-
ной не только современного. но и перспективного 
рынка труда;

• совершенствование нормативно-правовой базы, 
регламентирующей и регулирующей функционирова-
ние и развитие среднего профессионального образова-
ния;

• достижение реального, а не формального взаи-
модействия педагогического сообщества и субъектов 
управления при разработке управленческих решений;

• создание условий для подготовки квалифициро-
ванных педагогических кадров с учетом специфики 
среднего профессионального образования;

• обновление содержания среднего профессио-
нального образования;

• обеспечение участия представителей бизнеса, 
работодателей в решении проблем профессионального 
образования и в формировании заказа на подготовку 
специалистов;

• совершенствование методов и методик обучения 
на основе информационно-коммуникационных техно-
логий, которые позволяют реализовать идею индивиду-
ального подхода к обучению.

Препятствием для реализации отмеченных направ-
лений выступает отсутствие государственной стратегии 
среднего профессионального образования. Проводи-
мые отдельные мероприятия, реализуемые программы 
не являются системными, следствием чего выступает 
неэффективность системы СПО (несоответствие затрат 
конечным результатам). в том числе – недостаточная 
удовлетворенность учащимися и педагогами процессом 
образования и его результатам, несоответствие между 
средним профессиональным образованием и запросами 
экономики и рынка труда (диспропорция между струк-
турой и объемами и подготовки кадров в учебных заве-
дениях профессионального образования – и структурой 
спроса на рабочую силу).

Целью среднего профессионального образова-
ния в России является подготовка квалифицирован-
ного рабочего (специалиста) соответствующего уровня 
и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, ком-
петентного, ответственного, свободно владеющего 
своей профессией (специальностью) и ориентирую-
щегося в смежных областях деятельности, способного 
к эффективной работе на уровне мировых стандартов, 
готового к постоянному профессиональному росту, 
социальной и профессиональной мобильности. Ключе-
вой характеристикой современного специалиста явля-

ется самореализация личности в профессии, развитие 
социально – профессиональных, информационно-ком-
муникативных, технологических, проектировочных, 
творческих способностей.

Тем не менее, как показывает анализ, качество 
образования в научном дискурсе представлено зача-
стую как педагогическая категория. Однако представ-
ленное в психолого-педагогической литературе много-
образие дефиниций понятия «качество образования», 
а также технологий и методов его оценки не позво-
ляет раскрыть его институционального содержания, 
показать взаимосвязь с другими социальными инсти-
тутами и подсистемами общества. Это обусловливает 
необходимость разработки и применения социологиче-
ского подхода к оценке качества среднего професси-
онального образования. Специфика социологического 
подхода заключается в том, что качество среднего спе-
циального образования исследуется как социальный 
феномен, включенный в систему социальных связей, 
отношений и процессов.

В рамках социологического подхода среднее про-
фессиональное образование рассматривается как 
система действий общностей (преподавателей, уча-
щихся, родителей, управляющих субъектов) на основе 
совокупности норм и правил, в рамках учреждений 
и организаций. Социальные институты в системе сред-
него профессионального образования представляют 
собой систему формальных и неформальных норм 
и правил поведения, стандартов, образцов. Формаль-
ные институты утверждаются конкретными полномоч-
ными органами и фиксируются в качестве нормативно-
правовых актов. В отличие от них, неформальные 
институты опираются на более широкое основание 
в виде культурных традиций и ценностей, которые свя-
заны с воспроизведением устойчивых практик поведе-
ния. Значение социальных институтов усиливается при 
анализе проблем, связанных с экономическими и соци-
альными реформами. Социальные институты благо-
даря посредством структурирования взаимодействий 
людей в сфере образования обеспечивают долгосроч-
ные перспективы его развития, снижают неопределен-
ность, снимают необходимость постоянного рацио-
нального осмысления повседневных, повторяющихся 
практик. В условиях социальной и экономической 
неопределенности институты образования становятся 
нестабильными, а сфера образования подвергается 
масштабным и глубоким трансформациям.

Социальный аспект качества заключается в удов-
летворении запросов рынка труда в специалистах 
определенного уровня и направления подготовки, 
характеризует степень востребованности в обществе 
полученных знаний, умений и навыков, а также спо-
собность специалиста применять их в конкретных 
условиях.
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Понятие «качество образования» выражает степень 
соответствия реальных достигаемых образовательных 
результатов и условий обеспечения образовательного 
процесса

1) ожиданиям его участников: самих учащихся, их 
родителей, преподавательского сообщества и управля-
ющей подсистемы образовательного учреждения,

2) социальным запросам и официальным инсти-
тутам.

Качество образования как социологическая катего-
рия фиксирует состояние и результативность процесса 
образования, его соответствие потребностям и ожида-
ниям различных социально-профессиональных групп.

Под качеством образования мы понимаем совокуп-
ность свойств образовательного процесса и резуль-
татов образования, которые могут быть измерены 
посредством социологических методик.

Принципиальную важность для выявления и ана-
лиза оценок среднего профессионального образования 
его акторами имеют институциональный и неоинститу-
циональный подходы.

Классический институционализм, акцентируя вни-
мание на политических институтах, применял опи-
сательно-индуктивный подход к правовым нормам, 
формализованной структуре и задачам системы госу-
дарственной власти. В работах В. Вильсона, К. Фри-
дриха, Дж. Брайса, Т. Коула основное внимание 
в общей совокупности институтов политики уделялось 
государственным органам власти, их правовому статусу 
и официальным целям деятельности. С точки зрения 
институционализма социальная реальность изучается 
через функционирование ее институтов, включаю-
щих совокупность формальных и неформальных норм 
и правил. Важной особенностью институционализма 
является отрицание равновесия социально-экономиче-
ской системы и ее интерпретация как развивающейся 
системы. В рамках данного подхода социальные инсти-
туты определяются как набор взаимосвязанных фор-
мальных и неформальных норма и правил, определя-
ющих систему поведения и деятельности субъектов. 
В этом контексте речь идет об исследовании институ-
циональных изменений в различных сферах общества, 
представляющих собой изменения институциональной 
структуры общества и его подсистем. В любом обще-
стве одновременно функционирует множество инсти-
тутов, которые взаимодействуют, дополняют друг друга. 
Социальные институты и их качество являются важней-
шими факторами социально-экономического развития.

В середине 1980-х гг. складывается обновлённый 
институционализм (неоинституционализм), который 
отличается от классического институционализма по 
целому ряду важнейших аспектов. Источником вос-
производства институтов признаётся легитимность 
в массовом сознании. Когнитивной основой политиче-

ского порядка считаются не обязательства, а привычки 
и практические действия. Особенности неоинституци-
онализма проявляются в том, что политические инсти-
туты трактуются в свете взаимодействия формальных 
норм и неформальных правил игры. В центре внима-
ния оказываются социокультурные ценности символы, 
стереотипы и процедуры, воздействующие на струк-
турирование макрополитики. Неоинституционалисты, 
в отличие от представителей классического институци-
онализма, изучают не только государственные органы 
власти и нормы законодательства, в поле их научного 
внимания – различные типы социальных институтов.

Вместе с тем, неоинституционализм не является 
однородным теоретико-методологическим подходом 
к анализу политики. Уже на стадии своего формиро-
вания данный подход разделился на самостоятельные 
школы (виды). Чаще всего, к ним относят нормативный 
подход (Дж. Марч, Й. Олсен), исторический институ-
ционализм (П. Холл, Т. Скокпол, С. Стеинмо, К. Телен 
и др.), институционализм рационального выбора 
(Э. Остром, К. Шепсл), социологический институцио-
нализм (Ф. Селзник, П. Димаджо, У. Пауэлл).

Неоинституционалисты – «нормативисты» 
(Дж. Марч, И. Олсен) характеризуют институты как 
способ структурирования поведения акторов. Рас-
смотрение с этих позиций реформирования среднего 
профессионального образования с целью повышения 
его качества фиксирует важную роль в этом процессе 
таких неформальных факторов как идеи, представле-
ния, знания и оценки. Представители неоинституци-
онализма Дж. Ди Маджио и В. Пауэлл полагают, что 
изменения начинаются внутри организации под воз-
действием внешних давлений, в том числе норма-
тивных. В условиях внешнего давления организации 
стремятся адаптировать свою внутреннюю органи-
зацию к конкурентной внешней среде. На неполноту 
формальных институтов и важность неофициальных 
правил, таких как обычаи, традиции, общие представ-
ления, указывает Д. Норт, сформулировавший идею 
институциональной взаимодополняемости и взаимоза-
висимости: институциональные инновации усиливают 
взаимодополняющие организационные формы (осо-
бенно неофициальные), которые, в свою очередь, могут 
создавать новые взаимодополняющие институты.

Методологическим основанием исследования 
реформирования среднего профессионального образо-
вания в целом, в том числе – повышения его качества 
является институционализм рационального выбора. 
Его представители – Р. Коуз, Д. Норт, Е. Остром, 
О. Уильямсон – исследуют институты с точки зрения 
их эффективности, способности сокращать транзак-
ционные издержки и изменять «правила игры». Эта 
разновидность институционализма акцентирует вни-
мание на рациональном человеке, который может 
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выбирать лучшую альтернативу деятельности, осно-
ванную на его личных предпочтениях, рассчиты-
вает баланс между затратами и выгодами. Институты 
в таком случае представляют собой правила взаимо-
действия индивидов, которые снижают транзакцион-
ные издержки и уровень неопределенности. В то же 
время теория рационального выбора признает инсти-
туты, возникающие спонтанно: традиции, обычаи, при-
вычки. Согласно идее ограниченной рациональности, 
человек не обладает абсолютной рациональностью, то 
есть он принимает решение в соответствии с суще-
ствующими ограничениями (временными, когнитив-
ными, и т.д.). Данное положение отражает состояние 
современного образования, так как поток информации 
настолько огромен, что человек не в состоянии принять 
во внимание все возможные альтернативы и выбрать 
оптимальный вариант для решения проблем.

Исторический неоинституционализм (П. Холл, 
С. Стеинмо, К. Телен) определяет институты как фор-
мальные и неформальные процедуры, нормы и согла-
шения, глубоко укоренённые в организационной струк-
туре социальной системы. Первоначальный выбор 
оказывает глубокое определяющее воздействие на все 
последующие решения. Институт воспринимается, 
скорее, как обеспечивающий долгосрочную преем-
ственность, а не реформы и инновации. Организации 
и институты в историческом подходе считаются пер-
вичными по отношению к акторам социальных про-
цессов. Исторический неоинституционализм дает воз-
можность учесть роль «траектории предшествующего 
развития».

Социологический неоинституционализм акцен-
тирует внимание на самоорганизации общественных 
структур, норм и практик. В поле их зрения находятся 
проблемы агрегации и артикуляции групповых соци-
альных интересов. Представители данного направления 
(Э. Иммергут, Ф. Селзник) ставят в центр исследова-
ний достижение легитимности институтов в динамич-
ной общественной среде. По их мнению, предпочтения 
субъектов деятельности выражаются агрегированными 
институтами. Коллективные решения не являются про-
стой суммой индивидуальных решений, они формиру-
ются под организационным давлением. Институты вли-
яют на направление агрегирования интересов также, 
как и индивиды, социальные группы.

Исследование трансформаций среднего профес-
сионального образования посредством институцио-
нального анализа предполагает выявление измене-
ний его институциональной структуры, включающей 
достаточно быстро меняющиеся формальные и более 
инерционные неформальные институты. Социаль-
ные трансформации затрагивают, прежде всего, фор-
мальные институты, и лишь спустя некоторое время 
акторы, изменяя свое поведение и адаптируясь к экзо-

генным изменениям формальных институтов, создают 
новые правила, которые постепенно вытесняют старые 
неформальные институты.

Институциональная структура позволяет снизить 
уровень неопределенности в повседневном взаимо-
действии акторов в сфере среднего профессионального 
образования, задает границы, в рамках которых это вза-
имодействие осуществляется. Анализ трансформаций, 
происходящих в системе СПО, предполагает изуче-
ние не только изменений формальных норм и правил, 
но и неформальных институтов. В СПО в условиях 
эволюции его формальных институтов формируется 
набор стереотипов и правил поведения преподавателей 
и учащихся, которые изменяют их социальные ориен-
тации, ценности и способствуют адаптации к меняю-
щимся формальным институтам. Анализ происходя-
щих институциональных изменений свидетельствует 
о том, что трансформации формальных институтов не 
принимаются акторами автоматически. Они, как пра-
вило, претерпевают рациональную интерпретацию на 
основе существующих и устоявшихся моделей поведе-
ния. Вследствие этого акторы вынуждены соотносить 
происходящие с формальными институтами измене-
ния со своими ценностями и интересами, что, в свою 
очередь, может повлечь за собой появлению сопротив-
ления изменениям в различных формах, причинами 
которого могут стать следующие причины: реальное 
ущемление интересов людей или их мнений, искажен-
ное восприятие акторами происходящих изменений; 
различные оценки, связанные с последствия реализа-
ции изменений; опасения субъектов, что они не смогут 
освоить новых требований, правил, стандартов.

Институциональные изменения системы среднего 
профессионального образования обусловлены следую-
щими факторами:

• трансформациями профессиональной структуры 
(появлением новых профессий и «отмиранием» тради-
ционных, имеющих длительную историю);

• технологическими инновациями в промышлен-
ности и сельскохозяйственном производстве, непроиз-
водственном секторе, сфере услуг.

Вследствие влияния обозначенных факторов не 
только для уже занятых в различных сферах хозяй-
ства и общественной жизни, но и для обучающихся 
в учреждениях СПО особенно актуальными становятся 
наличие таких компетенций как готовность и спо-
собность к непрерывному образованию и овладению 
новыми профессиональными навыками, к освоению 
новых сфер профессиональной деятельности и обнов-
ленных технологий.

Социологический анализ институциональных 
трансформаций среднего профессионального образо-
вания предполагает изучение позиций акторов образо-
вательного процесса, оценок ими происходящих изме-
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нений. В этом контексте особое значение приобретает 
изучение оценок и мнений студентов и их родителей, 
представителей администрации учреждений среднего 
профессионального образования, так как изменения 
затрагивают интересы прежде всего именно этих соци-
альных групп.

Когда речь идет об оценке того или иного явле-
ния или процесса, подразумевается то, каким образом 
акторы преобразований воспринимают происходящие 
изменения. Данное восприятие может быть как инди-
видуальным, так и групповым. Если первое в боль-
шей степени является предметом социальной психо-
логии, то второе, основанное на выявлении позиции 
определенной социальной группы, представляет собой 
содержание социологического анализа различных сфер 
социальной жизни.

Под институционализацией среднего професси-
онального образования мы понимаем как закономер-
ный процесс изменений системы высшего образова-
ния, в результате которого организация и процедуры 
деятельности становятся устойчивыми, ценностно – 
легитимными в обществе.

При изучении оценок акторами социальных изме-
нений необходимо принимать во внимание наличие 
двух их составляющих – рациональной и эмоциональ-
ной. Рациональная составляющая оценки – мнение 
социальных групп о происходящих переменах, выра-
жающееся в осмыслении ситуации, выявлении про-
блем и возможностей для их решения. При проведе-
нии эмпирических социологических исследований 
фиксируются рациональные составляющие оценки. 
Эмоциональная составляющая – переживания отдель-
ного индивида – носит личностный характер и может 
выражаться в позитивной, негативной либо нейтраль-
ной формах. Очевидно, что не все социальные транс-
формации вызывают эмоциональные переживания 
у акторов образовательного процесса. В то же время, 
количество людей, испытывающих эти переживания, 
как правило, свидетельствует о масштабе самой про-
блемы и о масштабе интереса к происходящим процес-
сам, и эта информация обладает определенной значи-
мостью для изучения институциональных изменений 
в среднем профессиональном образования и их влия-
ния на совершенствование его качества.

Однако не всегда возможно провести разграниче-
ние между рациональной и эмоциональной составля-
ющими социальных оценок качеством среднего про-
фессионального образования. В ряде случаев, когда 
субъекты и акторы образовательного процесса (управ-
ляющая подсистема учреждения СПО, преподаватель-
ское сообщество, ученики и их родители) высказы-
вают свою позицию, отчетливо прослеживается либо 
рациональная оценка (характеризуются положитель-
ные и негативные стороны изменений), либо ее эмо-

циональная состаляющая, когда акторы настроены 
индифферентно либо пессимистично, значительно 
реже – оптимистично, не вусегда при этом объясняя 
свою позицию.

Изучение оценок качества среднего професси-
онального образования в условиях его институцио-
нальных трансформаций предполагает понимание 
содержания его конкретных трансформаций, детерми-
нированных выбранной моделью его развития.

Первая модель развития – интеграция начального 
профессионального образования и СПО. Нормативная 
трансформация среднего профессионального образова-
ния в данном случае состоит в приравнивании обра-
зовательного уровня начального профессионального 
образования к среднему профессиональному образо-
ванию по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих (служащих) (п. 2 ч. 1 ст. 108 Федераль-
ного закона «Об образовании № 273-ФЗ). Выпускники, 
имеющие дипломы о начальном профессиональном 
образовании, считаются имеющими среднее професси-
ональное образование по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих (служащих).

Начиная с 2013–2014 учебного года в связи с всту-
плением в силу нового «Закона об образовании РФ» 
профессиональные образовательные организации реа-
лизуют следующие образовательные программы сред-
него профессионального образования:

• программы подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих (ранее по рабочим профессиям 
готовили в учреждениях начального профессиональ-
ного образования: училищах и лицеях);

• программы подготовки специалистов среднего 
звена.

Новый Федеральный закон «Об образовании» 
в качестве основных целей СПО обозначил интел-
лектуальное, культурное и профессиональное разви-
тие человека, подготовку квалифицированных рабо-
чих и (или) служащих и специалистов среднего звена 
по всем основным направлениям общественно полез-
ной деятельности в соответствии с потребностями 
общества и государства. Исходя из задач СПО, опреде-
ленных федеральным законом «Об образовании», его 
социально-экономическое назначение состоит в подго-
товке квалифицированных рабочих, служащих и спе-
циалистов среднего звена.

Вторая модель развития СПО – сохранение его 
самостоятельного статуса с учетом изменившихся 
запросов со стороны работодателей и обучающихся. 
Трансформации СПО в рамках данной модели пред-
полагают внедрение компетентностного подхода, раз-
витие опережающее образование, переход от дисци-
плинарного к метапредметному образованию. Новые 
федеральные государственные образовательные стан-
дарты основаны на применении данного подхода 
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к организации процесса образования и оценки резуль-
татов, призваны учитывать изменение требований 
к структуре способностей выпускника. Наряду с про-
фессиональными знаниями и умениями актуализи-
руется наличие таких способностей как готовность 
к решению социальных проблем, к быстрому профес-
сиональному переобучению, непрерывному образова-
нию. Современное среднее профессиональное обра-
зование организуется на основе компетентностного 
подхода, реализация которого в образовательной прак-
тике предполагает формирование у студентов клю-
чевых компетенций, определяющих последующую 
успешную профессиональную и социальную саморе-
ализацию выпускников. Помимо профессиональных 
знаний и навыков, к компетенциям относятся иници-
ативность, умение сотрудничать и работать в команде, 
общаться, учиться и оценивать, отбирать и использо-
вать информацию.

Компетентностный подход – концептуальное осно-
вание внедрения новых федеральных образовательных 
стандартов третьего поколения. За прошедшие двад-
цать лет были разработаны три поколения образова-
тельных стандартов профессионального образования. 
Их эволюция отражает изменения в методологии про-
фессионального образования, связанные с переходом 
от знаниевой парадигмы к компетентностно – ориен-
тированному подходу. С 2011 года среднее профес-
сиональное образование реализует образовательные 
стандарты, которые ставят «во главу угла» не столько 
содержание, сколько результаты освоения образова-
тельных программ.

В настоящее время ведется разработка федераль-
ных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования четвертого 
поколения, отличающихся тем, что профессии и спе-
циальности объединяются в рамках направлений под-
готовки на основании общепрофессиональных компе-
тенций. По замыслу, стандарты четвертого поколения 
особое внимание должны сосредоточить на требова-
ниях к результатам освоения общих и общепрофесси-
ональных компетенций, на формировании наряду со 
знаниями и умениями навыков творческой деятельно-
сти и критического мышления. Обеспечить переход 
к нелинейной модели образования.

Третья модель развития среднего профессиональ-
ного образования рассматривает его как ступень при 
переходе к высшему образованию, что осуществляется 
посредством создания колледжей при вузах. Концепту-
альной основой интеграции образовательных структур 
среднего и высшего профессионального образования 
является идея непрерывного образования, по которой 
профессиональное образование – процесс, требующий 
постоянного совершенствования профессионализма 
рабочих и специалистов.

Альянс «колледж – вуз» способствует более эффек-
тивному использованию имеющейся учебно-материаль-
ной базы, интеллектуального, педагогического потен-
циала, созданию стимулов для профессионального 
роста педагогов. Контингент студентов вуза пополнялся 
молодежью, которая по сравнению с выпускниками 
школ, как правило, лучше ориентирована в отношении 
будущей специальности и имеет более высокий уровень 
мотивации профессионального выбора.

Анализ моделей развития среднего профессиональ-
ного образования позволяет сделать вывод о том, что 
практики его реформирования в современной России 
демонстрируют невозможность использования только 
лишь одной модели силу различных запросов социума. 
Поэтому оптимальной является реализация трех пред-
ставленных моделей в комплексе, что позволит акто-
рам образовательного процесса как сегодня, так и дол-
госрочной перспективе продолжить свое образование.

Трансформации, затронувшие систему СПО, пред-
полагают изменения и в управлении качеством СПО, 
спецификой которого является вовлеченность всех 
субъектов в процесс формирования (создания) каче-
ственного образования.

Требования к качеству среднего профессиональ-
ного образования продиктованы внешней средой, кото-
рая задает условия, на которые система СПО должна 
реагировать, вовлекая всех ее субъектов в управление 
качеством.

Данная модель:
1) учитывает влияние всех заинтересованных 

субъектов на принятие управленческих решений отно-
сительно среднего профессионального образования 
посредством согласования интересов по следующим 
направлениям: образовательные процессы (учебно-
воспитательный, научно-исследовательский, куль-
турно-воспитательный); обеспечительные процессы; 
условия образовательной среды,

2) реализовать согласование интересов, позволя-
ющее на основе социологической оценки субъектами 
СПО выработать общие и приемлемые для всех участ-
ников и акторов новые правила, отвечающие требова-
ниям внешней среды. Согласование интересов позво-
ляет сформировать своего рода «коллективный субъект 
управления», определить общие цели процесса управ-
ления качественными изменениями системы СПО.

Важной составляющей модели является социоло-
гическая оценка, позволяющая проводить более пол-
ную диагностику состояния системы: основных про-
цессов, обеспечительных процессов, условий среды. 
Социологический инструментарий позволяет выявить 
общее и различное в оценках акторами качества функ-
ционирования СПО и ориентиров в его совершенство-
вании: выявляются позиции акторов образовательного 
процесса, а также общее видение ситуации и пер-
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спектив развития системы. Объектом оценки высту-
пает внутренняя среда образовательной организации, 
с одной стороны, и требования изменяющейся внеш-
ней среды – с другой. Внутренняя среда может быть 
оценена в совокупности процессов, результатов и усло-
вий (что следует из используемой нами методологии 
комплексного подхода к управлению качеством обра-
зования). Данные параметры соотносятся с внешними 
требованиями – требованиями изменяющейся внеш-
ней среды, которые более динамичны и подвижны, чем 
среда внутренняя.

Основная сложность в конструировании инстру-
ментария для социологической оценки состоит 
в поиске инвариантных критериев оценки, поскольку 
ситуация должна быть оценена различными субъек-
тами. Кроме того, в условиях быстро меняющегося 
общества данные критерии достаточно подвижны. Соз-
дание такого универсального инструментария и высту-
пает, на наш взгляд, главной исследовательской задачей 
при реализации социологической модели управления 
качественными изменениями системы СПО в условиях 
трансформации общества.

Субъект оценки – это каждый из участников 
системы СПО, в той или иной степени заинтересован-
ный в ее устойчивом функционировании и развитии. 
Следовательно, субъектами СПО являются не только 
руководители, преподаватели, научно-методические 
работники и учащиеся образовательных организаций 
системы СПО, но и сторонние организации, выступа-
ющие работодателями, социальными партнерами орга-
низаций СПО.

Таким образом, изменения современного рос-
сийского общества обусловливают трансформации 
в системе среднего профессионального образования, 
процессы глобализации в экономике неизбежно при-
водят к глобализации современного рынка труда и, как 
следствие, оказывают воздействие на сферу профес-
сионального образования. Трансформации среднего 

профессионального образования нашли отражение 
и закрепление в официальных документах, что свиде-
тельствует об институциональном характере измене-
ний, формировании, прежде всего, формальных инсти-
тутов. При анализе трансформаций СПО выявляется 
необходимость теоретического изучения позиций акто-
ров образовательного процесса, оценок ими измене-
ний, под которыми мы понимаем мнение определенной 
социальной группы (или общности) о том или ином 
социальном процессе, событии, проблеме. Состав оце-
нок имеет две составляющие: рациональные оценки 
и эмоциональные переживания. Именно рациональ-
ные оценки максимально возможного числа субъектов, 
включенных в образовательный процесс, выступают 
информационной базой для принятия управленческих 
решений в сфере управления качеством образования.

Литература:

1. Кулакова Н. О. Проблема качества среднего профес-
сионального образования: социальный и технологи-
ческий аспект // Сибирский педагогический журнал. 
2014. № 3. С. 111.

2. Мещеряков А. С., Землянский В. В. Интеграцион-
ные процессы в образовательной системе «колледж-
университет» // Известия высших учебных заведе-
ний. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2009. 
№ 2 (10). С. 119.

References:

1. Kulakova N. O. The quality problem of secondary voca-
tional education: social and technological aspect // Sibe-
rian Pedagogical Journal. 2014. № 3. Р. 111.

2. Mescheryakov A. S., Zemlyansky V. V. Integration pro-
cesses in the educational system “college-university” // 
News of higher educational institutions. Volga region. 
Humanitarian sciences. 2009. № 2 (10). P. 119.


	VU_6_2018-1
	Вопросы управления 6 (36) декабрь 2018
	1-2

