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СОЦИОЛОГИЯ

Т.С. Демченко 

Качество обучения в высших учебных заведениях 
как объект социального контроля

Проблема качества обучения как универсальная находит-
ся в центре внимания социального управления в России.

В процессе реформирования основных социальных ин-
ститутов общества главный акцент делается на качество, так 
как происходящие изменения ведут к повышению уровня жиз-
ни – основного комплексного показателя, характеризующего 
процесс развития страны. Не является исключением и обуче-
ние, которое обеспечивает жизнедеятельность и жизнеспособ-
ность общества. В настоящее время ведутся многочисленные 
дискуссии о качестве обучения и путях его достижения. 

Как видно, этот феномен включает две основные катего-
рии: «качество» и «обучение».

Понятие «качество» представлено еще в трудах Аристотеля, 
который определил его как «видовое отличие». Тем не ме-
нее конкретизацию понятия этой категории осуществил 
Г.Ф. Гегель. Он так определял этот феномен: «качество есть во-
обще тождественное с бытием, непосредственная с бытием оп-
ределенность… Нечто есть, благодаря своему качеству, то, что 
оно есть, и, теряя свое качество, оно перестает быть тем, что 
оно есть» [6, с. 157]. Таким образом, ученый определил качес-
тво как логическую категорию, которая, по сути, определяет 
существование предмета и явления. 
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Современное понимание категории качества означает оп-
ределенность, представляющую собой характер, тип явления 
и природу. «Качество – это существенный признак, свойство, 
отличающее один предмет или одно лицо от другого; качест-
во – это степень достоинства, ценности, пригодности вещи, 
действия и т.п., соответствия тому, какими они должны быть» 
[4, с. 423]. Понятие качество в настоящей статье рассматрива-
ется применительно к сфере обучения и будет исследоваться 
как степень достоинства, ценности и пригодности обучения. 

Обучение является фундаментальным социальным явле-
нием в жизнедеятельности любого общества. Общество всегда 
берет на себя обязанность передавать определенные взгляды, 
знания и навыки своим членам путем формального обучения – 
того, что в социуме называют образованием [5, с. 352]. Таким 
образом, обучение и образование родственные категории. Их 
рассмотрение должно быть сопряженным.

Несмотря на родственность категорий обучения и обра-
зования, они не индентичные понятия. На это указывает, на-
пример, Ю.П. Адлер. Он, ссылаясь на концепцию Э. Деминга, 
уточнил, что следует различать термины «образование» и 
«обучение». Термин «образование» ученый трактовал как со-
вершенствование личности, которая не ограничена какими-то 
рамками (темами, вопросами), а исходит из своих внутренних 
потребностей. При этом ученый полагал, что такое совершенс-
твование можно обеспечить только в специальных учебных 
заведениях. Обучение же – более конкретное дело, которое мо-
жет осуществляться как на рабочем месте, так и с временным 
отрывом от производства [14].

Понятия «обучение» и «образование» имеют в своем со-
держании и социологический аспект. «Социологи понимают 
под обучением относительно постоянное изменение в челове-
ческом поведении или способностях, являющееся следствием 
опыта» [5, с. 352]. Они убеждены, что «образование – передача 



127

определенных взглядов, знаний и навыков членам общества 
путем формального и систематического обучения» [5, с. 484].

Проанализировав приведенные определения образова-
ния и обучения, следует сделать вывод, что ни одно из них не 
включает в себя понятия качество. Тем не менее определить 
категорию качества в них необходимо, так как эта проблема на 
сегодняшний день занимает центральное место в обучении и 
образовании населения. 

В научной среде сформировались различные трактовки 
качества образования. Наличие разного толкования этого фе-
номена можно обосновать тем, что базовое понятие «качество 
образования» выстраивается на основе разных структурных 
сочетаний следующих категорий: «образовательный резуль-
тат», «стандарт образования», «качество образовательного 
процесса» и др. Таким образом, подвергается существенной 
трансформации само базовое понятие «качество образования» 
[8, с. 149].

Следует отметить, что в социологии некоторые ученые 
рассматривают качество образования как предмет управления. 
Они связывают его с обеспечением механизмов нормального 
функционирования вуза. Сторонником этой теории является 
М.М. Поташников. Ученый в своих трудах существенное вни-
мание уделяет роли качества образования в достижении целей 
деятельности. Цели (результаты), по его мнению, заданы толь-
ко операционально и спрогнозированы в зоне потенциального 
развития выпускника [15, с. 448].

Другие ученые рассматривают качество образования как 
условие оптимальной подготовки специалистов. 

В современной науке качество высшего образования опре-
деляется качеством подготовки выпускников вузов. В этой свя-
зи Т. Лапухова дает такое определение качества образования: 
это совокупность свойств и характеристик, определяющих го-
товность специалистов к эффективной профессиональной де-
ятельности, включающей в себя способность к быстрой адап-
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тации в условиях научно-технического прогресса, владение 
профессиональными умениями и навыками, умение исполь-
зовать полученные знания в ходе решения профессиональных 
задач [12, с. 30].

Существует также мнение, что качество образования за-
висит от уровня организации образовательного процесса и от 
уровня его научно-методического, кадрового, материально-
технического и информационного обеспечения. Сторонниками 
такого подхода являются Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко. Они 
определяют качество как «не только нормативный уровень, 
которому должен соответствовать продукт образования, но и 
содержание, и условия, и процесс, обеспечивающий результат» 
[9, с. 15].

В последнее время в определении качества образования 
центральное место занимает институционально-системный 
подход. Системный характер на уровне институционально-
го подхода к определению качества отражен, например, в ра-
ботах отечественных теоретиков-методологов А.И. Субетто, 
В.И. Байденко, Н.А. Селезневой, занимающихся уже более 20 
лет проблемами качества образовательных систем и его оцен-
ки. В результате проведенной ими работы наметились подходы 
к проектированию системы управления качеством и выявлена 
потребность в осмыслении и анализе проблем управления ка-
чеством высшего образования, обусловленная формировани-
ем новой инновационной образовательной политики России. 
Высокий темп развития и изменения образовательной среды, 
обновление ценностей, определение более сложных целей при-
водит к формированию новых высококачественных систем 
обучения, что, в свою очередь, требует разработки инноваци-
онных принципов организации и управления образовательны-
ми системами на всех уровнях.

Категория «качество обучения» рассмотрена и в менедж-
менте. Там она трактуется как: «совокупность потребитель-
ских свойств образовательной услуги, обеспечивающая воз-



129

можность удовлетворения комплекса потребностей по всесто-
роннему развитию личности обучаемого» [13, с. 56]. Авторы 
книги «Менеджмент, маркетинг и экономика образования» 
также различают понятия «качество обучения» и «качество 
образования». Под понятием «качество обучения» они пони-
мают «непосредственный результат учебного процесса, зави-
сящий от уровня квалификации профессорско-преподава-
тельского состава, учебно-методического процесса, состояния 
материально-технической базы, интеллектуального потенциа-
ла студентов как объекта образовательного процесса учебного 
заведения» [13, с. 56]. В содержание категории «качество об-
разования» исследователи предлагают «дополнительно вклю-
чать востребованность выпускников учебного заведения, их 
служебную карьеру, оценку с точки зрения работодателей, свя-
зи “вуз – производство”, отсутствие/наличие рекламаций» [13, 
с. 56].

Как показывают результаты приведенного анализа поня-
тий «качества образования» и «качество обучения», подлежит 
критике лишь то, что авторы книги характеризуют студента 
как объект образовательного процесса учебного заведения, а 
это противоречит уже сложившейся за последние десятилетия 
позиции как в отечественной педагогике, так и в целом в гума-
нитарных науках. Согласно общепринятой точке зрения сту-
денты и учащиеся выступают как субъектами образовательно-
го процесса, так и объектами. 

Таким образом, проблема качества обучения в высших 
учебных заведениях остается до конца не решенной. Одним из 
эффективных путей деятельности на этом направлении явля-
ется повышения уровня оптимизации социального контроля 
над обучением в высших учебных заведениях. Практика пока-
зывает, что эффективная реализация образовательных услуг 
высших учебных заведений невозможна без действенного со-
циального контроля над качеством обучения в них. 
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В научной литературе до настоящего времени нет единого 
мнения относительно категории «социальный контроль». Эта 
проблема в целом остается недостаточно исследованной. 

Как самостоятельное направление теория социального 
контроля зародилась в конце XIX века. Появление термина 
«социальный контроль» связано с ученым Г. Тардом, который 
в своей работе «Коммуникация и социальное влияние» ввел 
данное понятие и определил его как «средство, инструмент 
возвращения лиц с антиобщественным поведением к обще-
ственно значимой деятельности», к поведению, соответствую-
щему общепринятым социальным нормам [2, с. 256]. Однако 
Тард не до конца разглядел всю сущность социального конт-
роля, а рассмотрел его лишь как неотъемлемый элемент функ-
ционирования общества. Тем не менее ученый заложил основу 
этой теории, предоставив своим последователям возможность 
более тщательной ее разработки. 

Становление комплексной теории социального контроля 
связано с именем Э. Росса. Его работа «Социальный контроль: 
исследование основ порядка» вышла в свет в 1901 году и при-
знана классической в этой области. Он утверждал, что соци-
альный контроль «поддерживается при помощи определенных 
организаций, основанных обществом, и частично при помо-
щи неформальных, стихийных организаций, служащих обще-
ственным интересам…» [1, с. 66].

Следует отметить, что до сих пор в гуманитарных науках 
нет единства в определении понятия «социальный контроль». 
Однако социологи определяют его как «методы и стратегии, ре-
гулирующие нормы поведения в рамках общества» [5, с. 196].

Рассмотрение социального контроля над качеством обу-
чения в высших учебных заведениях позволяет увидеть его ви-
довые отличительные признаки. 

Социальный контроль как вид управленческой деятель-
ности направлен на достижение поставленной цели, а именно 
достижение качества обучения в высших учебных заведениях. 
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Рассмотрим роль социального контроля с позиции сто-
ронников функционального подхода, которые определяют 
социальный контроль как необходимое требование, без вы-
полнения которого выживание общества невозможно. Как 
показал анализ теории, функции социального контроля над 
качеством обучения в высших учебных заведениях регулиру-
ют: доступность обучения, содержание, массовость, качество 
передаваемых знаний, разнообразие специальностей, состоя-
ние преподавательских кадров, системы организации и управ-
ления высшими учебными заведениями. 

Как правило, в любой социальной концепции, где рассмат-
ривается проблема социального контроля, решается задача об 
определении его субъекта и объекта. 

Основатель теории социального контроля Г. Тард обоз-
начил объект социального контроля «как лицо с антиобщест-
венным поведением». Позиция А. Грамши позволяет рассмот-
реть в качестве объекта социального контроля – общество [7, 
с. 332].

Как видно из других исследований, социальный контроль 
как элемент социального управления осуществляется в про-
цессе субъектно-объектных отношений [3, с. 80–96]. Его не-
отъемлемым признаком является управленческое воздействие, 
в процессе осуществления которого его субъекты преследуют 
свои интересы, а объекты – адаптируются к внешним и внут-
ренним условиям формируемой в процессе социального кон-
троля социальной среды [10, с. 162–165]. Анализ социального 
контроля над качеством обучения предполагает исследование 
сущностных особенностей этого феномена в высших учебных 
заведениях. 

Объекты социального контроля представляют собой чле-
нов общества и социальные институты [16, с. 102], в отноше-
нии которых и осуществляются меры социального контроля. 
Подобные воздействия позволяют обеспечить реализацию об-



132

щественных ценностей и следование установленным правилам 
поведения. 

Итак, в качестве объекта социального контроля выступа-
ют, как правило, административный аппарат, социальные инс-
титуты, глобальные формирования. 

Существуют различные виды объектов социального кон-
троля, которые обладают разными социальными качествами, 
что позволяет применить к ним разные схемы классификации, 
в зависимости от специфики их взаимоотношений с субъекта-
ми социального контроля.

Относительно субъекта социального контроля необходи-
мо выделить внутренние и внешние виды объектов. 

Внутренний вид объектов социального контроля располо-
жен внутри социальных институтов, то есть в самом высшем 
учебном заведении, и выполняет отдельные функции соци-
ального управления по обеспечению качества обучения, но не 
владеет социальными ресурсами.

Внешний вид объектов социального контроля находится 
вне социальных институтов, то есть вне высших учебных за-
ведений, и выступает в качестве источника социальных ресур-
сов, обеспечивающих их существование и развитие. К таким 
объектам следует отнести  государство, Министерство обра-
зования и науки РФ, институты гражданского общества и дру-
гие.

По статусу взаимоотношений с субъектом социального 
контроля можно выделить три вида объектов: а) объекты, кон-
тролируемые социальными элитами; б) административным 
аппаратом высших учебных заведений; в) социальными инс-
титутами [11].

Объекты, контролируемые социальными элитами, пред-
ставлены объектами социального контроля, деятельность 
которых формируется под непосредственным влиянием 
данных элит: 
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1) элиты низших уровней административного управления 
как носители потребностей и интересов высших учебных за-
ведений;

2) административный аппарат, обеспечивающий деятель-
ность высших учебных заведений;

3) экономические элиты как носители индивидуальных 
интересов, ресурсов, возможностей и потребностей, мнения 
и интересы которых необходимо учитывать в процессе соци-
ального контроля над качеством обучения в высших учебных 
заведениях;

4) общество как источник социальных ресурсов.
Объекты, контролируемые административным аппара-

том высших учебных заведений, представлены структурами, 
социальный контроль над которыми осуществляется в про-
цессе выполнения административным аппаратом своих фун-
кциональных обязанностей, в процессе обеспечения качества 
обучения:

1) социальные организации вузовского уровня управле-
ния как объекты социального контроля. В высших учебных 
заведениях в роли социальных организаций выступают под-
разделения и департаменты вузов, которые осуществляют обо-
собленную деятельность по качеству обучения; 

2) общество, то есть потребители образовательных услуг, 
работодатели, родители обучающихся, поведение которых яв-
ляется внешним показателем эффективности работы адми-
нистративного аппарата по достижению качества обучения в 
высших учебных заведениях.

Объекты, контролируемые социальными организациями, 
такими как департаменты и подразделения высших учебных 
заведений, представлены объектами социального контроля. 
Социальный контроль над объектами происходит на основе 
формализованных правовых норм, определяющих правила 
поведения, деятельности, максимально эффективный способ 
достижения качества обучения в высших учебных заведениях. 
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Итак, только при детальном анализе всех видов объектов 
социального контроля над качеством обучения в высших учеб-
ных заведениях, которые обладают разными социальными ка-
чествами, возможен положительный результат по обеспече-
нию качественного обучения потребителей образовательных 
услуг. 
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