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Методология и концепция 
проектирования гарантированного 
качества образовательной среды 
в соответствии с ИСО 9000

Аннотация

Основная идея статьи: перене
сти методологию и концепцию 
проектирования международ
ного стандарта качества се
рии ИСО 9000  на образова
тельную реальность. Рассмат
ривается специфика культуро
логической парадигмы, техно
логия управления качеством 
по отношению к производ
ственному процессу, выявля
ется (формулируется) алго
ритм управления качеством и 
его приложение к сфере про
ектирования образовательной 
среды.

Введение

В настоящее время происходит смена 
образовательной парадигмы, смысл ко

торой состоит в преодолении дегуманиза
ции образования. Это означает, что образо
вательная система в целом, начиная с дет
ского дошкольного учреждения и заканчивая
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вузом, построена таким образом, чтобы 
иметь дело с “объектом” образования, а не 
с “субъектом” . Данное обстоятельство на
ходит выражение в том, что основные уси
лия педагога направлены на методическое 
обеспечение обучения.

Между тем парадигма образования мо
жет быть переформулирована следующим 
образом: управление самообразованием яв
ляется основной задачей педагогики. Следо
вательно, образовательная система должна 
быть реконструирована или перепроектиро
вана таким образом, чтобы быть готовой для 
решения задачи управления саморазвитием 
ученика. А это в свою очередь требует сме
ны приоритетов и введения новых принци
пов, моделей, а значит, нового понимания 
механизмов образования [1—3].

Смысл гуманизации образования состо
ит в переходе от авторитарно-технократи- 
ческой парадигмы образования к гомоцент-
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ристской. Современная школа пытается 
преодолеть технократическую парадигму, 
проявляющуюся в авторитаризме учителя, 
переоценке возможностей рационального 
познания, диктате всеобщего в познании и 
т. д. Новая школа строится на культуроло
гической парадигме образования, которая 
предполагает смену:

1) предмета обучения — от дисциплин к 
проблемам;

2) созерцательной установки на дея
тельностную — ученик из объекта педагоги
ческого воздействия превращается в 
субъект обучения и образования;

3) механизма образования — от социа
лизации как усвоения социокультурного 
опыта к гуманистически ориентированному 
личностному развитию через творчество;

4) цели образования — от формирова
ния знаний, умений и навыков к развитию 
личности;

5) средств образования — от науки к 
культуре в целом.

Тупиковость классической парадигмы осо
бенно очевидна по отношению к содержанию 
образования. По мере развития наук образо
вание как сопряжённый с наукой процесс 
пытается не отстать и включает в предмет
ные курсы всё новые и новые дисциплины. 
Идёт процесс беспрестанного "осовремени
вания” содержания учебного материала. Од
нако такой путь конструирования содержания 
образования бесперспективен. Выход — в 
переходе образования на проблемно-поиско- 
вую организацию содержания знаний.

Новая парадигма образования не просто 
решает проблему соответствия современ
ной науке, её постоянно обновляющемуся 
содержанию. Она смещает акценты содер
жания знания как основы образования на 
процесс его продуцирования — усвоения 
через решение проблем. Одновременно 
происходит смена ориентации с предмета 
на субъект образования как главную цель. 
Управление самообразованием ученика ста
новится основной задачей педагогического 
творчества учителя. Новая парадигма обра
зования предполагает переход от утилитар
но-прагматических целей как совокупности 
знаний, умений и навыков для успешного 
осуществления будущей профессиональной 
деятельности к гуманистической цели — 
субъекту, его личностному развитию.

В каком случае ученик обладает не про
сто знаниями, а культурой? В том случае, 
если субъект образования сможет приме
нять знания для решения своих “собствен
ных” проблем. В компьютере (имеется в 
виду также глобальная сеть Интернет) мож
но найти любую информацию. Новая школа 
призвана помочь ученику самостоятельно 
найти ответ на вопросы, которые ставит 
эта непростая жизнь.

Основная часть
Современные информационные техноло

гии позволяют реализовать проектную па
радигму в образовании, радикально решить 
ряд проблем классической педагогики — 
осуществить индивидуализацию обучения, 
контролировать и управлять процессом по
нимания и усвоения знания, синтезировать 
обучение и воспитание в виде творческого 
саморазвития личности.

Следует заметить, что с точки зрения 
формальной логики нельзя управлять сис
темой, которая обладает свойством само
развития. На самом деле это кажущееся 
противоречие, ибо разный уровень само
развития учеников показывает, что на про
цесс саморазвития как спонтанный влияют 
различные факторы. Логично, что данные 
факторы можно корректировать, что и 
представляет собой управление. Важно 
сф ормулировать концепцию  управления. 
Концепция, как ведущий замысел, включа
ет систему принципов, принципиальную 
схему-модель, а также ведущий принцип, 
который задаёт так называемый подход. 
Основная миссия, предназначение концеп
ции, состоит в том, чтобы регламентиро
вать процесс создания системы управле
ния средой для саморазвития ученика, ко 
торая будет удовлетворять требованиям 
менеджмента.

Сделаем несколько замечаний, прежде 
чем приступить к изложению концепции. 
Следует заметить, что процесс воздействия 
на саморазвитие ученика осуществляется 
стихийно, без учёта тех требований и реко
мендаций, которые выработаны междуна
родной практикой управления и достижения 
качества (т. е. качественного управления) в 
международных стандартах по отношению к 
менеджменту качества, промышленного 
производства и услуг ИСО 9000.
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Как известно, в основе объяснения иде
ального, мыслительных процессов, лежит 
так называемая схема трудовой деятельно
сти с её трёхчленной структурой: цель, 
средство, результат. Ф актически данная 
презумпция и выражает принцип, который 
получил название “деятельностный подход” . 
В культурологической концепции образова
ния можно поступить аналогичным образом, 
положив в качестве объясняющей модели 
образования как усвоения культуры схему 
производства и его структурных элементов, 
лежащих в основании. Другими словами, 
процесс производства материальных благ, а 
также услуг может быть основанием для 
объяснения процессов, происходящих в 
культурологической схеме образования. При
чём во избежание вульгаризации в понима
нии культурологической модели образования 
подчеркнём, что речь может идти лишь о 
процессах управления самообразованием, 
через создание определённой образователь
ной среды — педагогической субкультуры. 
Естественно, что такой подход не может 
объяснить и регламентировать сам процесс 
саморазвития, самообразования, который 
имеет внутреннюю детерминацию.

Технология управления качеством по от
ношению к производственным процессам и 
продукции как её результату наиболее кон
структивно разработана в международных 
стандартах качества серии ИСО 9000. Нами 
была поставлена проблема выявления 
принципов регламентации деятельности, 
производящей гарантированное качество. 
Другими словами, следовало эксплициро
вать методологию проектирования и кон
цепцию стандарта ИСО 9000 [8]. В резуль
тате экспликации был выявлен алгоритм 
управления качеством.

Алгоритм управления качеством. Меж
дународный стандарт ИСО 9000 являет со
бой уникальный социокультурный феномен, 
оказавший заметное влияние на практику 
управления производственными процесса
ми, и представляет определённый интерес 
в плане исследования проблемы теорети
ческого обеспечения (поддержки) практи
ческой деятельности. В контексте стандар
тов под практической деятельностью пони
маются:

а) производственные процессы по вы
пуску продукции;

б) управление этими процессами с це
лью обеспечения гарантированного резуль
тата — качественной продукции.

При этом теоретическое обеспечение 
означает создание определённых идеальных 
моделей, лежащих в основе управления ка
чеством, а также объясняющие принципы, 
устройство этих моделей и способы их он
тологической интерпретации и построения.

Заметим, что вопрос теоретической под
держки практики имеет культурологический 
аспект, ибо его конструктивное решение 
может быть транслировано на другие сфе
ры культуры и, в частности, на образова
тельную [9]. При этом трансляция предпо
лагает осуществление процедуры реинтер
претации (переистолкования) понятий, пере
вода их из одной концептуальной системы в 
другую.

Изложим в виде алгоритма основные по
ложения, содержащие экспликацию основ
ного смысла международного стандарта 
ИСО 9000 по управлению качеством. Обра
зовательная онтология будет представлена 
как дополнительная (выделена курсивом).

1. Управление производством в плане 
повышения качества продукции следует 
рассматривать как управление качеством 
(менеджмент).

Управление образованием в плане повы
шения качества следует рассматривать как 
менеджмент качества образования.

2. Менеджмент качества можно рассмат
ривать как процесс построения технологии 
по управлению качеством, ибо технология — 
это такая регламентация деятельности, ко
торая даёт возможность гарантированно 
получить высокое качество.

Данное положение соответствует образо
вательной онтологии и не нуждается в реин
терпретации.

3. Следует управлять и контролировать 
не только результат в виде продукции (про
дукта), но и процесс его созидания, произ
водства.

Объектом менеджмента качества образо
вания должны быть не только ЗУНы, но и 
процесс их формирования (учебный процесс + 
самообразование + др. процессы).

4. Производственную деятельность по 
выпуску продукции следует диверсифициро
вать на ряд процессов с целью всесторон
него контроля и управления каждым с обя
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зательным измерением и корректировкой 
его параметров.

Деятельность работы школы следует ди 
версифицировать на ряд процессов. Конкрет
но: 1. Построение образовательного простран
ства, определение приоритетов. 2. Предостав
ление образовательной услуги. 3. Здоровье 
учеников (состояние и поддержка). 4. Об
разовательный процесс и его результаты. 
5. Педагогические кадры. 6. Информацион
ное обеспечение образовательного процес
са. 7. Психологическая поддержка образова
тельной деятельности. 8. Инновационная д е 
ятельность. 9. Материальная база и финан
сирование. 10. Санитарно-гигиеническое 
обеспечение. 11. Внутришкольное руковод
ство и контроль. 12. Нормативно-правовое 
обеспечение 13. Направления соверш ен
ствования. (См. [2].)

5. Обеспечение высокого качества про
цессов обязательно приведёт к гарантии 
качества продукции.

Достижение высокого качества вышеобоз- 
наченных процессов обязательно приведёт к 
гарантии качества в сфере образования.

6. Обеспечение качества процессов ос
новывается на принципе измерения каче
ства как сравнения с эталоном. Эталон вы
сокого качества процессов представляет 
собой “должное” , что документально описы
вается в Системе менеджмента качества 
(СМК) предприятия (учреждения).

Данное положение соответствует образо
вательной онтологии и не нуждается в реин
терпретации. Заметим только, что школа со
здаёт документ “СМК”, который является её 
основным документом.

7. Измерение качества процессов осу
ществляется в виде оценки.

Данное и последующие положения соот
ветствуют образовательной онтологии и не 
нуждаются в реинтерпретации.

7.1. Определение степени соответствия 
в виде анализа, контроля испытания.

7.2. Определение соответствия в виде 
подтверждения, как социально юридической 
процедуры.

8. Документирование СМК предприятия 
является обязательной процедурой и регла
ментируется международным стандартом 
ИСО 9000.

9. Управление СМК предприятия (учреж
дения) осуществляется по принципу коррек
ции на основе обратной связи. Реальные 
производственные процессы, составляю

щие “сущ ее” , сравниваются с эталоном 
“должное” , затем выявляются несоответ
ствия, которые необходимо устранять.

10. Международный стандарт ИСО 9000 
регламентирует ситуации управления несоот
ветствиями, а также содержит концептуальную 
и инструментальную модель СМК в целом.

11. Методологию проектирования стан
дартов можно назвать конструктивной, ибо 
она использует два типа моделей: концеп
туальную (объясняющую) и инструменталь
ную (преобразующую).

12. Концептуальная модель представля
ет собой дескриптивное описание сферы 
“должного” и “сущего” , подлежащего преоб
разованиям.

13. Инструментальная модель призвана 
устранить расхождение между сущим и 
должным.

14. Концептуальная модель стандарта 
ИСО 9000 на уровне должного содержит в 
себе: систему принципов; модель СМК, или 
принципиальную схему; процессный подход, 
которым обозначен ведущий принцип.

15. Концептуальная модель, как дескрип
тивное описание с помощью понятий про
блемного поля, выражает не только область 
действия, но и основную концепцию, замы
сел (идею). Так, стандарт включает 10 
предметных групп, или базовых понятий.

16. Инструментальная модель представ
ляет собой систему предписаний, реализую
щих основной замысел концептуальной мо
дели, которые выражены в виде требований 
и рекомендаций по улучшению деятельности.

Концепция СМК. Поясним отдельные по
ложения алгоритма. Вначале рассмотрим кон
цепцию международного стандарта ИСО 9000.

1. Качество продукции есть степень, с 
которой совокупность собственных характе
ристик выполняет требования для удовлет
ворённости потребителя.

2. Для достижения высокого качества 
продукции на предприятии создаётся систе
ма менеджмента качества, которая включа
ет цели, политику в области качества и на
правлена на постоянное улучшение.

3. Менеджмент качества включает пла
нирование, управление, обеспечение и 
улучшение качества, которое можно оцени
вать по степени результативности и эффек
тивности.

4. Предприятие рассматривается не 
только в структурно-функциональном аспек
те, но и в логистическом, как горизонталь
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ные структуры, включающие поставщиков и 
потребителей.

Кроме того, предприятие рассматривают 
как совокупность процессов, преобразующих 
входы в выходы. Процессы, а также продук
ция характеризуются надёжностью и просле- 
живаемостью, которые взаимодополнительны.

5. Основная идея стандартов — идея 
соответствия установленным требованиям. 
В случае несоответствия или дефекта 
предпринимается ряд действий — предуп
реждающих или корректирующих. Возможен 
другой путь — требования смягчаются, и 
даётся разрешение на отклонение или от
ступление от исходных установленных тре
бований. Регламентируется также утилиза
ция несоответствующей продукции. Есте
ственно, что главные действия — устране
ние причин обнаруженного либо потенци
ального несоответствия.

6. Требования к продукции, система ме
неджмента качества, а также регламентация 
деятельности, результатов процедур фиксиру
ется в виде определённых документов. Доку
ментирование осуществляется с целью ана
лиза, контроля, испытаний, а также подтвер
ждения того, что установленные требования 
были выполнены в форме верификации и ва
лидации как объективных свидетельств.

7. Аудит является составной частью 
концепции и представляет собой независи
мую и документированную проверку степе
ни выполнения согласованных процедур и 
требований.

8. Измерение является одним из эле
ментов установления обратной связи в про
цессе управления качеством посредством 
создания СМК.

Что касается инструментальной модели, 
то она изложена в системе стандартов ИСО 
9001 и ИСО 9004, которые представляют 
собой систему предписаний, реализующих 
основной замысел концептуальной модели 
и выраженных в виде требований и реко
мендаций по улучшению деятельности.

Модель СМ К представляет собой кон
струкцию, позволяющую реализовать кон
цепцию в наибольшей степени. Модель 
СМК, отображённая на рисунке, представ
ляет собой принципиальную схему, “устрой
ство” производства, которое позволяет уп
равлять процессом производства как систе
мой, направленной на обеспечение качества 
выпускаемой продукции и услуг. Данная 
схема выражает интегративную функцию 
логистики во взгляде на производство как 
процесс выявления и удовлетворения мате
риальных потребностей.

Ответственность
руководства

Измерение, 
анализ и 

улучшение
Менеджмент

ресурсов

Процессы жизнен 
ного цикла 
продукции

Продук Выход
ция

Заинтере
сованные
стороны

Удовлет
ворён
ность

ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Заинтере
сованные
стороны

Условные обозначения:
----- Деятельность, добавляющая ценность
..... -► Поток информации

Рисунок — Модель системы менеджмента качества, основанной на процессном подходе
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Процесс производства и удовлетворе
ния потребностей сопровождается обме
ном ресурсами и инф ормацией между 
предприятием и внешней средой (заинте
ресованными сторонами). Далее, модель 
СМК содержит 5 блоков в виде горизон
тальных прямоугольников: 1-й блок — “От
ветственность руководства” ; 2-й блок — 
“Менеджмент ресурсов” ; 3-й блок — “ Про
цессы жизненного цикла продукции” ; 4-й 
блок — “ Измерение, анализ и улучшение” ; 
5-й блок — “ Постоянное улучшение систе
мы менеджмента качества” .

Данные блоки представляют собой, го
воря формализованным языком, совокуп
ность “абстрактных” объектов (согласно оп
ределению модели), отношения между кото
рыми позволяют выразить реальные отно
шения и механизм функционирования ре
альных процессов на производстве. В на
шем случае в качестве такого описания и 
выступают стандарты, как формализован
ная система, описывающая идеальную про
изводственную систему (должное), т. е. та
кую, к которой должно стремиться реальное 
производство.

Приведём ещё одно объяснение устрой
ства модели СМК и обоснование её пяти 
блоков-элементов. Процесс производства 
можно представить как сложную, много
уровневую, саморазвивающуюся систему, 
которая подвергается формальной декомпо
зиции. Результатом такой декомпозиции и 
явились различные группы процессов, кото-, 
рые следует рассматривать как внутреннюю 
среду.

Семантическая интерпретация. Рас
смотрим специфику языка стандартов, ко
торый определяет способы построения и 
онтологической интерпретации моделей. От
личительной особенностью терминологии 
является универсальность применения 
стандартов, которая означает, что словарь 
рассчитан на всех потенциальных пользова
телей. Язык стандартов представляет собой 
согласованную и гармонизированную систе
му, которая обладает свойствами формали
зованного языка, составляющего суть тех
нического описания. Вместе с тем это от
нюдь не означает, что используется техни
ческий язык, т. е. специально сконструиро
ванный. Напротив, в международном стан

дарте используется естественный язык, 
основу которого составляют вышеперечис
ленные понятия (качество, менеджмент, 
организация и т. д.). Причём данные поня
тия адаптированы к решаемой проблеме и 
поэтому носят специализированный харак
тер. Эта специализация связана с инстру
ментальным характером понятий. Как пра
вило, понятия из словаря ИСО 9000 явля
ются “рабочими” , т. е. представляют собой 
средства решения определённой задачи и 
в этом смысле отличаются от понятий “во
общ е” , не ориентированных на решение 
проблем. Это наглядно видно на примере 
понятия качества, которое в ситуации “ во
обще” , как элемент концептуальной систе
мы, безотносительно деятельности означа
ет то, “что отличает одну вещь от другой” . 
Качество в словаре международного стан
дарта (МС) серии ИСО 9000 выражает ин
струментальный смысл — “степень, с ко 
торой совокупность соответствующ их ха
рактеристик выполняет требования потре
бителя” . Качество в МС ИСО 9000 имеет 
также смысл степени приближения к о б 
разцу (стандарту). Понятия в концептуаль
ном смысле, как правило, многозначны, 
что и характерно для гуманитарного зна 
ния. Напротив, понятия в инструменталь
ной системе однозначны и выражают 
смысл, связанный с деятельностью, проце
дурами, направленными на достижение 
конкретного результата, а также различных 
условий осуществления деятельности. Та
кова природа понятий, принадлежащих к 
естественно-технической культуре. Отсюда 
становится понятным смысл так называе
мых рабочих определений, которые и со 
ставляют суть ф ормализованного языка 
МС ИСО 9000.

При описании методологии, которая 
была использована при разработке словаря, 
следует определить также взаимоотноше
ния таких понятий, как “термин” , “определе
ние” , “понятие” . Как следует из контекста 
МС, термин означает слово как средство 
выражения (обозначения) понятия, опреде
ление — описание признаков, существенных 
для идентификации понятия, и, наконец, по
нятие означает смысловую единицу — инва
риант, который сохраняется при переходе от 
одного языка к другому.
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Онтология менеджмента образования.
Сформулируем дальнейший план разработ
ки концепции проектирования высококаче
ственной образовательной среды. На наш 
взгляд, в качестве приоритетов следует ре
шить проблему интерпретации основных 
понятий, модели и принципов менеджмента 
качества на новой онтологии — образова
тельной среде.

Современный этап развития науки и 
технологий связан с трансляцией методов и 
парадигм из одной сферы социально-куль
турного опыта (субкультуры) в другую. Так, 
например, принципы физики — дополни
тельности, наблюдаемости, соответствия — 
были транслированы в другие сферы куль
туры, претерпев при этом незначительные 
трансформации. Принцип дополнительности, 
впервые сформулированный Н. Бором для 
интерпретации закономерностей описания 
квантово-механической реальности в виде 
дополнительности описаний, языков и др., 
был широко использован в психологии, со
циологии и других гуманитарных сферах. 
Принцип наблюдаемости после аналогичной 
трансляции получил наименование визуали
зации. Похожие метаморфозы произошли и 
с принципом соответствия, который распро
странён на реинтерпретацию теорий и 
принципов взаимоотношения между ними на 
новых онтологиях — в условиях не физи
ческой реальности. Применим принцип со
ответствия к системе менеджмента каче
ства в условиях производственной реально
сти для её реинтерпретации в условиях об
разовательной реальности.

Прежде всего следует ещё раз подчерк
нуть специфику образования как идеальных, 
духовных, процессов и несводимость их к 
материальным. Тем не менее речь идёт об 
управлении и организации образовательной 
среды как условия автодидактизма. Начнём 
с самой образовательной среды. Как выте
кает из стандарта ИСО 9000, производ
ственная среда подразделяется на внутрен
нюю, имеющую четыре структурных элемен
та, а также внешнюю, которая представле
на заинтересованными сторонами. Образо
вательная среда также может рассматри
ваться как внутренняя, образуемая не вер
тикальной структурно-функциональной схе
мой, а процессной, и как внешняя, в кото

рую входят средства массовой информации 
и телекоммуникаций, культурные, досуговые, 
научно-производственные структуры, кото
рые используются для целей образования. 
Кроме образовательной среды, следует вы
делять образовательное пространство, т. е. 
часть образовательной среды, с которой 
ученик взаимодействует в процессе образо
вательной деятельности. Внутренняя обра
зовательная среда по аналогии с ИСО 9000 
состоит из четырёх основных блок-процес- 
сов. (На рисунке обозначены в виде четы
рёх прямоугольников.) Это — “Ответствен
ность руководства” , “ Менеджмент ресур
сов” , “Процессы жизненного цикла продук
ции” , “ Измерение, анализ и улучшение” .

Заклю чение
Ещё предстоит детализировать дескрип

тивное и инструментальное описание четы
рёх видов процессов, составляющих осно
ву внутренней образовательной среды со
гласно СМК, основанной на процессном 
подходе. В частности, можно систематизи
ровать 13 процессов, составляющих обра
зовательную среду, следующим образом: 
“Ответственность руководства” (процесс 
№ 1), “ Менеджмент ресурсов” (процессы 
N° 5, 6, 7, 8, 9, 12), “ Процессы жизненного 
цикла продукции” (процессы № 2, 3, 4), 
“Измерение, анализ и -улучшение” (процес
сы № 10, 11). Заметим, что 13-й процесс 
относится к системному, или блок-процес- 
су, обозначенному как “Постоянное улучше
ние системы менеджмента качества” . Про
цесс диверсификации образования и созда
ния процессной образовательной среды 
осуществляется спонтанно, на стихийно
эмпирическом уровне. Между тем следует 
воспользоваться результатами решения за
дачи в общем виде (мы имеем в виду меж
дународный стандарт ИСО 9000 и его мо
дель системы менеджмента качества, осно
ванной на процессном подходе). Тогда ре
шение частных задач менеджмента каче
ства образования будет “теоретически” 
обоснованным, а значит, более оправдан
ным и осознанным на системном уровне.

Чрезвычайно важно перепроектировать 
образовательную среду учреждения образо
вания в направлении открытости, в смысле 
включения в её состав учреждений, способ

2. “Юраванне у адукацьм” , № 11, 2008
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ствующих исследовательской деятельности, 
социальной практике, профессиональной 
адаптации.

Следовало бы, на наш взгляд, постро
ить онтологию менеджмента качества об
разовательной реальности, связанной с 
дальнейшей экспансией информационных

технологий, что представляет собой один 
из приоритетов управления. Итак, межкуль- 
турная трансляция в сфере менеджмента, 
а также конструктивный подход к решению 
проблем образования — средства созда
ния гарантированного качества образова
тельной среды.
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Деятельность человека пуста и ничтожна, когда 
не одушевлена идеею.

Н. Г. Чернышевский
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