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Наступивший XXI в. нередко называют 
веком качества, поскольку качество продукции 
и услуг выступает признаком высокой эффек-
тивности труда, высокоразвитой экономики, 
источником национального богатства, усло-
вием достойной жизни. Качество образования 
становится ключевым фактором выживания 

и развития системы российского професси-
онального образования. В целях развития 
экономики обеспечение качественного про-
фессионально-педагогического образования 
является особенно важным, так как уровень 
подготовки профессионально-педагогических 
кадров во многом будет определять качество 
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труда рабочих и служащих, а, следовательно, 
через оказываемые ими услуги и произво-
димые материальные и духовные ценности 
улучшать качество жизни общества в целом. 
К проблемам обеспечения качества професси-
онально-педагогического образования (ППО) 
в университетах России относятся вопросы 
стандартизации ППО в целом, проблема 
несоответствия ППО структуре потребно-
стей рынка труда, отсутствие эффективного 
взаимодействия факультетов, кафедр с рабо-
тодателями, неразвитости форм и механиз-
мов их участия в вопросах образовательной 
политики. В ходе модернизации российской 
системы высшего образования изучение, 
оценка, адаптация и использование образова-
тельного опыта других стран по управлению 
качеством профессионально-педагогического 
образования становится все более значимым 
и позволяет соотносить зарубежный опыт 
с отечественными проблемами. 

На наш взгляд, для России особый инте-
рес представляет австралийский подход к 
обеспечению качества ППО. Австралийская 
система высшего образования, которая не 
может быть однозначно отнесена ни к «бри-
танской» ни к «континентальной» моделям 
высшего образования, является «гибридной» 
системой, сочетающая гиперцентрализацию 
и либерализм в управлении, балансирующая 
на грани между структурной однородностью 
и нарастающей дифференциацией. При всей 
своей самобытности и многочисленных отли-
чиях от стран Европы и США университетская 
система Австралии опережает большую часть 
развитых стран по темпам интернационализа-
ции и занимает первое место по темпам разви-
тия транснационального обучения. Качество 
австралийских дипломов весьма высоко и под-

тверждено международным университетским 
сообществом [1].

В результате введения Единой националь-
ной системы в 1989 г., объединения универ-
ситетов с колледжами высшего образования, 
сократилось число учреждений высшего об-
разования (к 1996 г. вместо 19 университетов 
и 69 колледжей образовалось 36 университе-
тов) [4; 8; 11]. В результате реформы универси-
тетам даровалась большая самостоятельность 
в аккредитации своих курсов и программ, 
научной работы и большая степень контроля 
над своими средствами, академическая сво-
бода, коллегиальность и институциональная 
автономия [5; 13]. В данное время в Австралии 
45 университетов, 39 из которых являются го-
сударственными и в 16 университетах ведется 
обучение по программам профессионально-
педагогического образования (табл. 1). 

Из табл. 1 видно, что Россия опережает 
Авст ралию по количеству университетов 
(вузов), но в процентном соотношении коли-
чество университетов – провайдеров программ 
ППО в России (12,5%) меньше, чем в Австра-
лии (35,5%).

В Австралии в сформировавшихся универ-
ситетах произошли структурные изменения, 
сокращение уровней в иерархической структу-
ре университета, делегирование полномочий. 
Сформировались группы факультетов, каждой 
из которых руководит про-вице-канцлер. Обя-
занности про-вице-канцлера: 

• административное академическое плани-
рование и координация;

• кадровое обеспечение;
• делегирование бюджета; 
• общее руководство кампусом.
В связи с реструктуризацией должность 

про-вице-канцлеров теперь предусматрива-

Таблица 1
Сектор высшего образования

Страна
Государственные 

университеты 
(вузы)

Частные 
университеты 

(вузы)
Всего 

университетов
Университеты, предоставляющие 
профессионально-педагогическое 

образование

Австралия  39 (86,7%)  6 (13,3%)  45 (100%)  16 (35,5%)

Россия  655 (63,0%)  384 (37,0%)  1039 (100%)  130 (12,5%)
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ет управление не факультетами, а школами. 
Это означает, что если одному про-вице-кан-
цлеру ранее приходилось руководить тремя 
факультетами, то теперь он контролирует до 
15 школ.

Роль декана существенно изменилась – от 
линейного звена к функциональному звену 
управления. Это привело к значительным 
изменениям в полномочиях в организации. 
До реструктуризации в распоряжении декана 
был бюджет и распределение ресурсов, теперь 
декан не имеет таких полномочий, фонды 
направляются вице-канцлером напрямую 
в школы. Ранее заведующий школой был по-
дотчетен декану и про-вице-канцлеру, теперь, 
с передачей полномочий управления, изме-
нились линии коммуникации, и заведующий 
школой ответственен непосредственно перед 
про-вице-канцлером, линия коммуникации 
с деканом ослаблена. Таким образом, полномо-
чия заведующего школой значительно возрос-
ли, в результате чего была введена должность 
заместителей заведующего школой для работы 
в других кампусах школы с меньшим количест-
вом преподавательского состава (персонала) 
и студентов. Школа – структурное подразде-
ление, объединяющее междисциплинарные 
группы профессорско-преподавательского 
состава по исследованию определенной про-
блемы, в отличие от кафедры как объединения 
профессорско-преподавательского состава 
и научных работников в одной или несколь-
ко тесно связанных между собой отраслях 
знаний. Междисциплинарность – основной 
принцип подготовки студентов. В универси-
тете предпринято оценивание междисципи-
нарности, которая может принимать разные 
формы: и как подход к комплектованию штата 
в школах, и как концептуальная парадигма к 
проектированию программ и структуры спе-
циальности.

В университетах отсутствуют кафедры. 
Внутри факультетов формируются програм-
мы. Среди преподавателей школы четко раз-
граничены полномочия и обязанности. В рам-
ках факультета назначаются ответственные 
за программы по специальностям (Program 
Convenor) и ответственные за курсы/дис-
циплины (Course Convenor). Если программа 

предлагается в нескольких кампусах, то может 
быть назначен ответственный за программу 
для каждого кампуса. В таком случае для ко-
ординирования ответственных за программу 
назначают председателя. Ответственный 
за программу несет ответственность по обес-
печению качества программы: проектирова-
ние, планирование, руководство, организация 
и оценка. Ответственный за программу руко-
водит обеспечением качества подготовки по 
специальности (подготовка педагогов профес-
сионального обучения) и должен занимать ру-
ководящую роль в обеспечении возможностей 
для команды преподавателей в рамках данной 
программы.

Обязанностью ответственного за програм-
му также является мониторинг:

• качества на входе;
• характеристик выпускников;
• результатов трудоустройства выпускни-

ков, их дальнейшего обучения;
• удовлетворенности выпускников, работо-

дателей и профессионального признания.
Ответственный за программу ежегодно пре-

доставляет отчет декану через заведующего 
школой по показателям качества по програм-
ме, которые разработаны офисом по качеству 
в университете, а также отчет в общественную 
профессиональную организацию – Коллегию 
педагогов.

Ответственный за курс несет ответствен-
ность перед ответственным за программу 
и заведующим школой за координацию курса 
(планирование курса, проектирование и усо-
вершенствование, организация, выбор средств 
информационного и методического обеспече-
ния, оценка, качество обучения, оценивание 
курса студентами). Ответственный за курс 
играет ключевую роль в обеспечении качества 
подготовки студентов и содействии успешно-
сти студентов. Ответственный за курс назнача-
ется заведующим школой. В случае если этот 
предмет преподается в разных кампусах, то 
должен быть назначен ответственный за курс 
в каждом кампусе и, соответственно, выбран 
главный ответственный. Ответственный за 
курс играет существенную роль в обеспече-
нии качества курса и поэтому должен обес-
печивать руководство, организацию, оценку 
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курса. Преподаватель обеспечивает качество 
подготовки студентов по преподаваемой им 
дисциплине. Студент является субъектом уп-
равления качеством на уровне самоуправления 
и управляет качеством учебно-познавательной 
деятельности. Постоянные учебные группы 
не формируются, и каждый студент выбира-
ет индивидуальный график и учебный план 
обучения. Студенты вовлечены в процессы 
обеспечения качества на всех уровнях. 

Для последующего анализа управления 
качеством ППО в университетах Австралии 
и России целесообразно отразить специфику 
такого образования (табл. 2). 

Основным отличием ППО является на-
правленность на подготовку педагогических 
кадров по подготовке квалифици рованных 
рабочих и специалистов для различных сфер 
народного хозяйства. В университетах России 
студенты, обучающиеся по специальности 
«Профессиональное обучение», получают 
высшее бипрофессиональное образование в 
течение 5 лет обучения, приобретая и отрас-
левую специальность, и педагогическую про-
фессию одновременно [2; 3]. В университетах 
Австралии подготовка педагогов профессио-
нального обучения осуществляется в течение 
2 лет (бакалавриат), 1 года (магистратура) на 
базе полученной отраслевой специальности, 
стажа работы по специальности не менее 
4 лет и при наличии минимального уровня 
педагогического образования [9; 10; 15]. Мы 
приходим к выводу, что качество профессио-

нально-педагогического образования в Авст-
ралии выше. 

Государственных стандартов в области 
высшего образования, утвержденных на 
правительственном уровне, не существует. 
Профессиональные педагогические стандар-
ты разрабатываются в штате общественной 
профессиональной организацией Коллегией 
педагогов в сотрудничестве с основными 
работодателями. Стандарты не нормируют 
содержание образования, в них заложена 
возможность оценки качества образования на 
основе таких показателей, как готовность вы-
пускников к будущей педагогической деятель-
ности, уровень профессиональной мотивации 
и других свойств и качеств, необходимых для 
эффективной профессиональной деятель-
ности [14]. Стандарты представляют собой 
три основных «фасета» профессиональной 
деятельности педагога: 

1) преподавание и обучение (teaching and 
education);

2) профессиональные взаимоотношения 
(professional relationships);

3) профессиональный рост (professional 
growth).

Стандарты должны применяться холисти-
чески, как набор интегрированных компонент 
готовности педагога к профессиональной 
деятельности, а не как контрольный перечень 
компетенций. 

Общественная профессиональная орга-
низация Коллегия педагогов играет важную 

Основания сравнения Австралия Россия
Модель подготовки Многоуровневая Моноуровневая

Обязательные требования 
на входе

• Специализация по отраслевой 
профессиональной (технико-
технологической) подготовке;
• стаж работы по специальности не 
менее 4 лет;
• минимальный уровень педагоги-
ческого образования

Общее полное среднее образование

Компоненты содержания • Психолого-педагогическая под-
готовка

• Психолого-педагогическая подготовка;
• отраслевая профессиональная 
(технико-технологическая) подготовка

Таблица 2

Особенности профессионально-педагогического образования
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роль в обеспечении качества, строго оцени-
вает программы университетов по подготовке 
педагогов, так как заинтересована в поднятии 
престижа своих профессий и получении спе-
циалистов, уверенно ориентирующихся в их 
поле, оценивает качество результата – педаго-
гов с целью их дальнейшей регистрации. 

Программы разрабатываются в соответст-
вии с профессиональными стандартами 
штата. Составители курсов (преподаватели, 
ответственные за составление курса) долж-
ны показать, как каждый курс способствует 
развитию общих компетенций и заданных 
профессиональных стандартов.

В нашем исследовании качество ППО – это 
система качеств, ориентированных на обеспе-
чение итогового качества – качества педагога 
профессионального обучения. Основными 
способами оценки качества ППО как системы 
в рамках австралийской системы являются 
оценка профессиональными экспертами 
(общественной профессиональной органи-
зацией Ассоциация педагогов), оценка через 
аудит (часто со стороны государственного 
агентства – Агентства по качеству австра-
лийских университетов) на основе бенчмар-
кинга и самооценка. Бенчмаркинг – одно из 
средств улучшения качества, которое также 

основано на самооценке системы качеств как 
по количественным, так и по качественным 
показателям в рамках программы, школы, 
факультета или университета и сравнении 
показателей с лучшей практикой, предпола-
гающее развитие стремления к непрерывному 
совершенствованию, и, во-вторых, сам процесс 
совершенствования – это непрерывный поиск 
новых идей, их адаптация и использование на 
практике [6; 7; 12]. В Австралии, стране, которая 
является одним из мировых лидеров по экспорту 
образовательных услуг, бенчмаркинг является 
основным механизмом управления качеством. 

Таким образом, позитивный опыт управле-
ния качеством профессионально-педагогиче-
ского образования в университетах Австралии, 
который мы можем использовать для решения 
выявленных проблем в отечественном высшем 
образовании, состоит во взаимодействии 
основного поставщика качества професси-
онально-педагогического образования на 
уровне программы с общественной профес-
сиональной организацией Коллегией педа-
гогов; в разветвленной децентрализованной 
структуре управления; четком разграничении 
полномочий и обязанностей по обеспечению 
качества ППО; использовании бенчмаркинга 
как механизма управления качеством ППО.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 
ИЗ ОБЛАСТИ ЗАБОТЫ О ЗДОРОВЬЕ У УЧАЩИХСЯ 

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ 
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Статья посвящена проблеме обучения детей с интеллектуальной недостаточностью знаниям и 
умениям из области заботы о здоровье. Автором представлены результаты изучения уровня компе-
тентности в данной области детей, а также их родителей, свидетельствующие о необходимости 


