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УДК 37.014.5: 005.336.3 
 

В.В. Савчук 
 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 
И РАЗВИТИЯ ДИДАКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ВУЗА 

В статье с позиций системного подхода рассматривается сущность понятия «дидактическая сис-
тема», представлены научные подходы к описанию компонентного состава дидактической системы, опи-
саны и проанализированы связи, существующие между компонентами дидактической системы (структу-
ра), а также функции этих компонентов. Автором приведена сравнительная характеристика режимов 
жизнедеятельности дидактической системы вуза, проанализирована специфика управления функциони-
рованием и развитием дидактической системой вуза, теоретически обоснована необходимость прогнози-
рования как инструмента управления функционированием и развитием дидактической системой вуза. 

 
Введение 
В контексте внедрения системы менеджмента качества в образовательных учре-

ждениях в научно-педагогической среде все большее внимание уделяется вопросам 
наукоемкого управления образовательной системой и ее подсистемами (в частности 
дидактической). Дидактической системой необходимо управлять с целью обеспечения 
качества и эффективности обучения. Причем управление должно быть направленно 
не столько на обеспечение оптимального функционирования дидактической системы 
в определенном контексте, сколько на перманентное прогнозирование ее развития 
с учетом динамики контекста. Управление предполагает перманентное научно обосно-
ванное междисциплинарное прогнозирование и проектирование качества дидактиче-
ской системы, как прототипа (проекта) дидактического процесса в будущем. 

 
Сущность понятия «дидактическая система» 
В контексте теоретического обоснования и нормативного обеспечения управле-

ния качеством функционирования и развития дидактической системы вуза необходимо 
прежде всего определить сущность понятия «дидактическая система». Исходным для 
трактовки данного педагогического понятия является общенаучное понятие о системе, 
системном подходе и системном анализе. Система – это целостный комплекс компо-
нентов, которые связаны таким образом, что с изменением одного компонента изменя-
ются и другие [1]. Система – это совокупность связанных компонентов, которые обра-
зуют определенную целостность, единство. Системная интерпретация объекта предпо-
лагает, по мнению И.В. Блауберга, В.Н. Садовского, Э.Г. Юдина, его параметрическое 
описание (описание свойств, признаков и отношений исследуемого объекта), морфоло-
гическое (определение компонентного состава, структуры/связей (взаимодействия, по-
рождения, преобразования, строения, функционирования, развития и управления) меж-
ду компонентами), функциональное (описание функций каждого компонента в систе-
ме) [2]. С позиции В.Н Садовского, 

__________________________________ 

для любой исследуемой системы минимально тре-
буются три уровня ее описания: 1) с точки зрения присущих ей внешних, целостных 
свойств; 2) с точки зрения ее внутреннего строения и «вклада» ее компонентов в форми- 

Научный руководитель − С.Н. Северин, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 
кафедры педагогики, декан факультета иностранных языков Брестского государствен-
ного университета имени А.С. Пушкина 
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  
СИСТЕМА 

рование целостных свойств системы; 3) с точки зрения понимания данной системы как 
подсистемы более широкой системы [3]. Рассмотрим с позиций системного подхода 
понятие «дидактическая система» (далее – ДС). 

 

ДС является подсистемой образова-
тельной системы, которая в свою очередь является структурным компонентом педаго-
гической системы любого высшего образовательного учреждения (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Структура педагогической системы вуза 
 

По мнению ряда исследователей (В.П. Беспалько, С.Д. Резника, А.И. Субетто, 
Ю.К. Чернова, В.М. Филиппова и др.), именно ДС является приоритетной подсистемой 
любой образовательной системы, а ее главная функция заключается, по мнению 
В.И. Загвязинского, «в 

ДС можно охарактеризовать как систему реальную (имеет социальное происхо-
ждение), сложную (имеет многокомпонентную структуру, характеризуется наличием 
разнообразных связей между компонентами), открытую (взаимодействует с внешней 
средой, определяется существующим контекстом, факторами и условиями), динамиче-
скую (функционирует в условиях изменения факторов и условий, требует регулярного 
обновления, совершенствования и развития в соответствии с меняющимся контекстом), 
вероятностную (прогнозируемые результаты носят стохастический характер), нелиней-
ную (существуют вариативные вектора развития ДС), целеустремленную/целенапра-
вленную (ДС проектируются и действуют в соответствии с определенными ценностно-
целевыми установками), развивающуюся (по мере общественного развития развиваются 
и ДС в структурном, функциональном и историческом аспектах), обладающую собст-
венными механизмами управления функционированием и развитием. 

передаче новым поколениям знаний, опыта, достижений куль-
туры, накопленных человечеством и необходимых для осуществления материального 
и духовного воспроизводства, для обеспечения дальнейшего прогрессивного развития 
общества» [4, с. 19]. 

ДС можно рассматривать «в статике» (собственно ДС) и «в динамике» (дидак-
тический процесс – далее ДП). Понятия «дидактическая система» и «дидактический 
процесс» соотносятся с понятиями «образовательная система» и «образовательный 
процесс» как род и вид. Ряд исследователей (В.П. Беспалько, Ю.К. Бабанский, Б.С. Гер-
шунский, В.В. Сериков, Г.Н. Сериков и др.) разграничивают понятия «образовательный 
процесс» и «образовательная система» с учётом их реального научно-практического 
статуса. Предложенные учеными «разграничения» правомерно экстраполировать 
на понятия «дидактический процесс» и «дидактическая система», так как согласно ос-
новным положениям системного подхода, то, что характерно для системы в целом, 
свойственно и ее подсистемам. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

(дидактическая + воспитательная) 

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
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По мнению А.И. Субетто, ДС есть обобщающее название любой организацион-
ной системы, в которой реализуется ДП [5]. Придерживаясь аналогичной точки зрения, 
Ю.П. Сокольников указывает, что обучение существует не только как процесс, но и как 
порождающие его ДС, а В.П. Беспалько отмечает, что ДП осуществляется в рамках оп-
ределенной ДС [6; 7]. Так ещё до организации ДП (реального взаимодействия педагога 
и учащихся) должны быть спроектированы с научно-педагогических и психологиче-
ских позиций все компоненты соответствующей ДС – цели, содержание, методы, фор-
мы, технологии. Проектирование качественной и эффективной ДС – необходимое ус-
ловие обеспечения качества и эффективности ДП. 

С точки зрения Ю.К. Бабанского, ДС, в которой осуществляется ДП, выступает 
в качестве материализованной основы этого процесса. Профессор В.В. Сериков отме-
чает, что ДС является научным основанием (проектом) процесса обучения, а ДП пони-
мает как целенаправленно создаваемую динамику ситуаций обучения [8]. 

Академик В.В. Краевский указывает, что ДП – это смена состояний ДС, педаго-
гическая деятельность в динамике, в движении, в основе которой лежит мысленное 
представление об этой деятельности, концепция процесса обучения (ДС) [1]. По мне-
нию ученого, чтобы охарактеризовать процесс обучения (ДП) необходимо проследить 
ДС в динамике, посмотреть, каким образом изменяются ее состав и структура в соот-
ветствии с функциями. Дидактический процесс ученый определяет как организованный 
процесс взаимодействия учеников и учителей, направленный на решение учебных за-
дач, в результате которого учащийся овладевает знаниями, умениями и навыками и раз-
вивает личностные качества [9]. 

С позиции научной школы В.А. Сластенина, ДП рассматривается как ДС в ди-
намике. Взаимодействие компонентов ДС порождает ДП. Дидактический процесс – це-
ленаправленное взаимодействие педагогов и учащихся, направленное на освоение по-
следними содержания обучения с использованием средств (т.е. форм, методов, техно-
логий) обучения [10]. 

По мнению В.Г. Серикова, ДС – взаимосвязанное единство отдельных частей, ас-
пектов обучения, рассматриваемое как результат отражения соответствующих аспектов 
реального ДП. Ученый выделяет искусственные ДС – проекты образовательной деятель-
ности (по сути – ДС «в статике»), естественные – проявления образовательной деятель-
ности (по сути – ДС «в динамике» или ДП). Осуществление ДП зависит от замыслов, от-
раженных в разработанном проекте. Искусственные ДС можно считать своеобразным 
результатом функционирования естественных ДС. В свою очередь естественные ДС 
пользуются искусственными ДС. Искусственные системы отличаются тем, что имеется 
принципиальная возможность осмысления их как в целом, так и всех составляющих. 
При необходимости всегда можно проследить их строение, содержание составляющих 
частей, механизмов, обеспечивающих взаимосвязи частей и т.п. [11]. Таким образом, 
функция ДС «в статике» заключается в обеспечении качества и эффективности ДП, 
а функция ДП – в обеспечении качества и эффективности результатов обучения. 

В научно-педагогической литературе существуют разные подходы к описанию 
компонентного состава ДС. С точки зрения Б.С. Гершунского и В.В. Серикова, основны-
ми компонентами ДС в статике выступают цели, содержание, методы (технологии), фор-
мы обучения. По мнению Г.Н. Серикова, в состав ДС входят цель, задачи, содержание, 
методы, средства и формы взаимодействия педагогов и учащихся, а также достигаемые 
при этом результаты. В содержании находят свое выражение цели функционирования ДС. 
Методы взаимодействия участников ДП представляют собой систему осознанных субъек-
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ВХОД: 
педагоги, 

учебные программы, 
технологии обучения, 

учебные средства, 
формы организации, 

ресурсное обеспечение 

тами действий, направленных на достижение намеченных целей и задач. Всякий метод 
связан с определенными средствами (формами), повышающими его эффективность [11]. 

Большинство исследователей (С.И. Архангельский, В.С. Лазарев, А.И, Субетто, 
Ю.В. Шмарион и др.) описывают состав ДС как системы динамической и к базовым 
компонентам ДС относят цель и содержание обучения, методы и способы обучения, 
формы и средства обучения, учащихся и педагогов. 

 

С позиции методологии системного 
анализа ДС рассматривает В.С. Лазарев (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рисунок 2 – Структура ДС с позиции В.С. Лазарева 

Как всякая целенаправленная система ДС определяется составом системных объ-
ектов (вход, процесс, выход, обратная связь, ограничения), их свойств и связей между 
ними. Входы в ДС – учащиеся, педагоги, программы обучения и технологии, учебные 
средства, ресурсное обеспечение (финансовое, материально-техническое). Основной вы-
ход ДС – учащиеся с большим объемом знаний, чем на входе, и другими изменениями, 
произошедшими в процессе обучения. Основной процесс в ДС – это процесс взаимодей-
ствия педагогов и учеников, благодаря которому ученики совершают действия, ведущие 
к достижению целей обучения. ДП регламентируют различные нормы и правила, цели 
обучения. Обратная связь — это процессы контроля хода и результатов ДП и выработка 
решений в случае выявления отклонений от установленных требований к ним [12]. 

По мнению В.П. Беспалько, в 

 

составе ДС можно выделить следующие компо-
ненты: цели, учащиеся, содержание обучения, процесс обучения, преподаватели или 
опосредующие их педагогическую деятельность технические средства обучения, орга-
низационные формы обучения (рисунок 3) [13]. 

 
 

Рисунок 3 – Структура ДС с позиции В.П. Беспалько 

ПРОЦЕСС: 
взаимодействие 

педагогов и учащихся 

ВЫХОД: 
выпускники 

Нормы и правила Цели обучения 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: 
контроль и выработка 

воздействий 
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Первые три компонента составляют дидактическую задачу, которую можно 
сформулировать следующим образом: учащиеся должны усвоить определенное содержа-
ние обучения с заданной целью. Вторые три компонента ДС образуют дидактический про-
цесс, с помощью которого решается дидактическая задача. Это собственно процесс обуче-
ния, управляемый учителем или учебником в определенных организационных формах. 

С позиции научной школы В.А. Сластенина, основными компонентами ДС яв-
ляются педагоги и учащиеся, содержание и средства 

По мнению А.И. Субетто, Н.В. Кузьминой, необходимыми и достаточными для 
создания ДС являются следующие структурные компоненты ДС: цели обучения, учебная 
и научная информация (т.е. содержание обучения), способы достижения целей – средства 
педагогического воздействия/коммуникации (формы и методы), учащиеся, педагоги. 
В процессе достижения целей носителями структурных компонентов системы становятся 
люди, в деятельности которых структурные компоненты вступают в сложное взаимодей-
ствие, образуя тем самым функциональные компоненты ДС (гносеологический, проекти-
ровочный, конструктивный, коммуникативный, организаторский). Функциональные 
компоненты характеризуют ДС в действии [14]. 

(материально-технические и педа-
гогические – формы, методы, технологии) 

 
обучения (рисунок 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 4 – Структура ДП с позиции В.А. Сластенина 
 

Целенаправленное взаимодействие педагогов и учащихся на содержательной 
основе с использованием разнообразных средств обучения есть сущностная характери-
стика ДП, протекающего в любой ДС. Связи таких компонентов, как педагоги и уча-
щиеся, содержание и средства обучения, порождают реальный ДП как динамическую 
систему. Они необходимы и достаточны для возникновения любой ДС. 
Системообразующим фактором ДП выступает его цель, которая как социальный заказ 
выступает в качестве предпосылки возникновения ДС. Она является имманентной ха-
рактеристикой содержания образования. На уровне содержания образования цель кон-
кретизируется и педагогически интерпретируется. Цель в явном или неявном виде при-
сутствует в педагогических средствах (формах, методах, технологиях). В педагоге и 
воспитанниках цель функционирует на уровне осознания и проявления в деятельности 

По мнению С.Н. Северина, основными компонентами ДС выступают цель, содер-
жание обучения, формы, методы и технологии обучения, учащиеся и педагоги. При этом 
цель обучения рассматривается не как фактор, а как системообразующий компонент ДС, 
определяющий содержание, методы, формы, технологии педагогического взаимодейст-

[10]. 

СТРУКТУРА ДИДАКТИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА ЦЕЛЬ 

как фактор 
Педагог 

Учащиеся Методы, формы, 
технологии 
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вия. В реальном ДП цель может не только определять содержание и технологию взаимо-
действия, но и выступать продуктом педагогического взаимодействия (рисунок 5). 

 

 
 

 
Рисунок 5 – Модель педагогического процесса как динамической системы 

Выявим с позиций системного подхода связи, которые существуют между компо-
нентами ДС. Прежде всего, между всеми компонентами системы устанавливаются связи 
взаимодействия. Если изменяется один из компонентов системы, то и другие претерпе-
вают соответствующие изменения. Связи взаимодействия между компонентами ДС яв-
ляются закономерными. Так, содержание обучения детерминировано его ценностно-
целевыми приоритетами. Цель обучения обусловливает его содержание, интерпретиру-
ется и конкретизируется на уровне содержания. Для освоения определенного содержа-
тельного компонента необходим адекватный дидактический инструментарий – форма, 
метод, методика, технология. Таким образом, методы, формы, технологии обучения обу-
словлены целью и содержанием обучения. Качество процесса обучения (соответствие 
цели и результата обучения) закономерно обусловлено условиями (средой), в которых 
осуществляется педагогическое взаимодействие, оптимальным ресурсообеспечением. 
Качество результатов обучения закономерно зависит от качества целеполагания, процес-
са, контекста (среды и ресурсов). 

Цель обучения как системообразующий компонент ДС выступает как основание, 
вызывающее к жизни все другие компоненты ДС, т.е. между целью и этими компонен-
тами возникают генетические связи (связи порождения). Цель обусловливает прогно-
стический отбор соответствующего содержания обучения, поиск наиболее эффектив-
ных форм, методов и технологий обучения, устанавливает оптимальное ресурсообеспе-
чение, определяет возможные результаты. 

Между целью и результатами обучения можно установить связи преобразования, 
реализуемые через другие компоненты ДС (содержание, формы, методы, технологии 
обучения, ресурсы), обеспечивающие это преобразование. Другими словами, то, на-
сколько результат будет соответствовать цели обучения, напрямую зависит от исполь-
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зуемых средств (педагогических и материально-технических). Если эти средства адек-
ватны контексту и целесообразны, то результат будет оптимальным. 

Между участниками ДП возникают связи взаимодействия. Эти связи опосреду-
ются целями, которые преследует каждая их сторон взаимодействия. В процессе непо-
средственного целенаправленного педагогического взаимодействия учащиеся и педаго-
ги переходят из одного состояния в другое, развиваются, т.е. между ними существуют 
также и связи преобразования. 

Структурные связи между компонентами ДС могут быть прямыми и обрат-
ными (по направленности воздействия). Так, прямая связь устанавливается между це-
лью и содержанием (цель обусловливает содержание обучения), между целью, содер-
жанием обучения и дидактическим инструментарием и т.д. Обратная связь существу-
ет между результатом и целью обучения. Диагностика и рефлексия результатов ДП, 
определение детерминант, обеспечивающих качество результатов, позволяет коррек-
тировать цель обучения. 

Системообразующими связями являются связи управления, которые в зависимо-
сти от конкретного вида могут образовывать разновидность либо функциональных свя-
зей, либо связей развития. Это означает, что над функционирующей или развивающей-
ся ДС всегда есть система управления, заключающая в себе общую схему процесса 
функционирования/развития ДС. Связи управления – это те средства, при помощи ко-
торых система управления реализует данную схему. Связи функционирования обеспе-
чивают оптимальное существование ДС в данном контексте. Связи развития обеспечи-
вают качественное преобразование всех компонентов ДС и системы в целом. Анализ 
связей, существующих между компонентами ДС, позволяет сделать вывод о том, что они 
носят не детерминированный (причинно-следственный), а целесообразный характер. 

 

Чтобы завершить системную интерпретацию ДС, обратимся к описанию функ-
ций ее компонентов. Цель обучения: 1) конкретизирует социальный заказ с учетом 
приоритетных ценностей, существующих дидактических подходов и концепций, на ос-
нове мониторинга контекста, результатов диагностики целевой группы, рефлексии 
междисциплинарных научных исследований; 2) определяет содержание обучения; 
3) является критерием уровня достижения результатов обучения. Содержание обуче-
ния: 1) воплощает конкретные цели обучения; 2) является объектом освоения учащи-
мися; 3) выступает в качестве средства обучения; 4) предопределяет выбор целесооб-
разного дидактического инструментария (форм, методов, технологий обучения). Ди-
дактический инструментарий: 1) позволяет освоить содержание обучения; 2) является 
средством обучения; 3) определяет временной и структурный режим обучения; 4) оп-
ределяет способ взаимодействия преподавателя с учащимися и между учащимися. Ре-
сурсы: 1) определяют возможность использования конкретных форм, методов и техно-
логий обучения; 2) обусловливают оптимальность результатов обучения; 3) отражают 
эффективность ДП. Результаты обучения: 1) показывают уровень достижения цели; 
2) являются основой для рефлексии и последующей коррекции компонентов ДС; 3) оп-
ределяют качество и эффективность обучения. 

Управление функционированием и развитием дидактической системы 
Для любой дидактической системы, согласно системному подходу, характерно оп-

ределенное поведение, т.е. смена состояния жизнедеятельности. Существует два режима 
жизнедеятельности ДС: режим функционирования и режим развития. Сравнительная ха-
рактеристика режимов жизнедеятельности ДС представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика режимов жизнедеятельности ДС 
 

Параметры 
для сравнения 

Режимы жизнедеятельности ДС 
Режим функционирования Режим развития 

Цель 

Обеспечение воспроизводства 
адекватного конкретному контек-
сту состояния ДС, поддержание ДС 
в оптимальном «рабочем состоя-
нии», обеспечение качества и эф-
фективности ДП. 

 

Обеспечение перехода ДС 
к качественно новому 
состоянию, 
повышение качества 
и эффективности ДП. 

Параметры 
для сравнения 

Режимы жизнедеятельности ДС 
Режим функционирования Режим развития 

Управление 
качеством 

Предполагает получение результата 
заданного качества прежде всего 
за счет обеспечения качества ДП – 
поиска и внедрения целесообразного, 
адекватного контексту, оптималь-
ного сочетания содержания, мето-
дов, форм и технологий обучения ис-
ходя из имеющихся ресурсов и усло-
вий, в которых осуществляется ДП. 

Предполагает повышение качества 
результатов посредством управле-
ния не только качеством процесса, 
но и качеством целеполагания, кон-
текста (ресурсов и среды/условий). 

Условия 
осуществления 

Осуществляется в неизменных усло-
виях, предполагает относительно ус-
тойчивое (равновесное) состояние 
ДС. 

Осуществляется в изменяющихся 
условиях, предполагает неустойчи-
вое (бифуркационное) состояние ДС. 

Характер  
изменений 

Изменения носят локальный, адап-
тивный характер, направлены на 
достижение в данном контексте 
наилучших (оптимальных) резуль-
татов при рациональных расходах 
времени, сил и средств. 

Изменения носят радикальный, 
системный характер, предполагают 
качественные структурные преоб-
разования ДС и ее компонентов, 
появление новых системных, инте-
гративных качеств. 

Направленность 

 
Обратимость, цикличность, 
существление регулярной, повто-
ряющейся деятельности. 

Необратимость (ни одно из состоя-
ний системы не повторяется ни на 
какой предыдущей стадии, а на бо-
лее поздней выходит на более высо-
кий уровень). 

 
 
 

Связь 
с контекстом 

Накопление количественных изме- 
нений осуществляется вплоть до до-
стижения оптимальности ДС в ус-
ловиях конкретного контекста. Из-
менение контекста ведет к наруше-
нию стабильности и оптимальности 
функционирования ДС, снижению 
качества и эффективности ДП. 

Осуществляются качественные 
преобразования ДС, обусловленные 
динамикой контекста, обеспечи-
вающие повышение качества и эф-
фективности ДП. 

 
 

Специфика 
прогнозирования 

Предполагает перманентное про-
гнозирование ресурсов, содержа-
ния, форм, методов и технологий 
обучения в соответствии с сущест-
вующей целью, конкретным кон-
текстом. 

 
Предполагает перманентное сис-
темное прогнозирование компо-
ненто ДС в условиях возможной 
динамики контекста. 
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Изучив мнение ряда ученых (Н.М. Борытко, С.В. Воробьева, И.А. Малинина, 
И.В. Рожина, М.М. Поташник, Л.А. Кабанина, Н.П. Толстолуцких, Д.А. Новиков, 
В.А. Трайнев, Г.Г. Корзникова, В.А. Федоров, А.И. Субетто), мы считаем целесообраз-
ным рассматривать управление ДС как метадеятельность по обеспечению ее ста-
бильного (т.е. предполагающего обеспечение качества результатов адекватных цели 
и контексту) оптимального (т.е. наилучшего исходя из конкретных условий, имею-
щихся ресурсов, с точки зрения определенных, заранее заданных критериев) функцио-
нирования и развития. В контексте технологического подхода, в условиях внедрения 
СМК в вузах особое значение приобретает повышение эффективности управления ДС, 
обеспечение не только ее качественного и эффективного функционирования, но и раз-
вития. При этом императивом деятельности по управлению ДС вуза, как в «режиме 
функционирования», так и в «режиме развития», с нашей точки зрения, является пер-
манентное наукоемкое прогнозирование, обеспечение качества (соответствия результа-
тов поставленной цели) и эффективности (оптимальной ресурсозатратности) ДП. 

Управление ДС в «режиме функционирования» (процессное управление ДС, 
управление ДС «в статике») направлено на достижение в данном контексте наилучших 
(оптимальных) результатов при рациональных расходах времени, сил и средств; на обес-
печение качества и эффективности ДП. В основе управления функционированием ДС 
лежит 

 

перманентно осуществляемое дидактическое прогнозирование. На основе рефлек-
сии факторов и условий, препятствующих достижению запланированных результатов 
обучения, осуществляется прогнозирование сценариев функционирования ДС, т.е. по-
строение вариативных комбинаций компонентов ДС (содержания, форм, методов и тех-
нологий обучения, необходимых ресурсов), адекватных конкретному контексту и задан-
ной цели обучения, и выбор такой комбинации, которая будет обеспечивать оптимальное 
качество результата в данном контексте (рисунок 6). 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Рисунок 6 – Прогнозирование функционирования ДС 

Прогнозирование, как инструмент управления функционированием ДС, обеспе-
чивает перманентное совершенствование ДС (непрерывное повышение ее возможно-
стей, прежде всего за счет интенсивного использования ее внутренних ресурсов, осу-
ществления целенаправленных локальных изменений) вплоть до достижения опти-
мальности ДС в условиях конкретного контекста. Когда результаты функционирования 
ДС становятся оптимальными, суть управления функционированием ДС сводится к их 

КОНТЕКС
 

Т 
 

Цель Содержание1 → формы, методы, технологии1 → ресурсы1 
Содержание2 → формы, методы, технологии2 → ресурсы2 

Содержание3 → формы, методы, технологии3 → ресурсы3 
Содержание4 → формы, методы, технологии4 → ресурсы4 

 

Результат 

Качество результата 
  

Дидактическое прогнозирование 
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дальнейшему сохранению, поддержанию их стабильности, обеспечению качества и эф-
фективности ДП. Управление функционированием имеет свою «оптимальную» про-
должительность, обусловленную существующим контекстом. Динамика последнего 
приводит к тому, что действующие механизмы управления становятся неадекватными 
контексту, утрачивают способность обеспечивать качество и эффективность процесса 
и результатов. Следовательно, в условиях постоянной динамики контекста возникает 
необходимость не столько в обеспечении оптимального функционирования ДС, сколь-
ко в управлении ее развитием. Как отмечает Г.Н. Сериков, в процессе управления ДС 
следует пользоваться идеей регулируемого эволюционирования ДС (идея системного 
подхода), суть которой состоит в том, чтобы постепенно наращивать целесообразные 
изменения в ДС, с целью непрерывного сохранения соответствия между различными ее 
компонентами, с учетом меняющихся условий [11]

Развитие ДС является прямым следствием ее существования в изменяющихся 
условиях. Развитие ДС – необратимое, направленное, закономерное изменение, перевод 
ДС из существующего в качественно новое состояние, причем не случайное, а объек-
тивно необходимое (обусловленное конкретным контекстом и его динамикой). Разви-
тие ДС можно определить как процесс качественных изменений в составляющих ее 
компонентах и ее структуре, вследствие которых ДС приобретает способность дости-
гать более высоких, чем прежде, результатов 

. 

[15]

 

. Развитие ДС – нелинейный процесс, 
оно предполагает поливариантность путей эволюции ДС, обусловленную рядом факто-
ров и условий, динамикой контекста (рисунок 7). 

 
 
 
 
 
 
 

 

с учетом возможной динамики контекста 
Рисунок 7 – Сценарии развития дидактической системы 

 
Управление ДС в «режиме развития» (проектное управление ДС, управление ДС 

в «динамике») – это управление, при котором посредством создания новых условий, 
ресурсов, средств, способов работы обеспечивается изменение существенных свойств 
ДС и ее компонентов, структуры, в том числе возможное появление новых системных, 
интегративных качеств, т.е. осуществляется целенаправленный переход к качественно 
новому состоянию ДС. 

Управлять развитием ДС – значит четко, критериально и зримо предвосхитить 
и реализовать (спроектировать) требуемый (адекватный контексту) тип ДП. Развитие 
тесно связано с проектированием. Развитие ДС невозможно без предварительного нау-
коемкого системного проектирования. В свою очередь проектирование представляет 
собой законосообразную деятельность, направленную на создание на системной основе 
подлинно инновационных моделей ДП, предполагающих более высокий уровень его 
качества (высокая корреляция «цель – результат») и эффективности (оптимальность 
ресурсозатрат). Проектирование выступает как инструмент управления качеством ДП, 
как технология управления ДС, обеспечивающая ее «режим развития». В процессе про-
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ектирования состояние ДС не только прогнозируется, но и преобразовывается, 
что предполагает ее развитие, тотальную трансформацию структуры, качественно но-
вый уровень функционирования. Проектирование и развитие имеют ряд одинаковых 
характеристик: это временные процессы, они имеют единичный «жизненный цикл» 
с фиксированными временными рамками начала и окончания; результаты этих процес-
сов уникальны для системы, в которой они реализуется; они имеют более высокую не-
определенность в аспекте получения результатов по сравнению с регулярно воспроиз-
водимым процессом функционирования [15]

Дидактическое прогнозирование, как инвариантный компонент проектирования, 
позволяет на научной основе определить адекватные изменяющемуся контексту возмож-
ные сценарии развития ДС, тем самым обеспечивает качество и эффективность ДП. Ди-
дактическое прогнозировании пронизывает весь процесс проектирования (рисунок 8). 

. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 8 – Прогнозирование развития ДС 

 

В результате прогнозирования (на основе результатов мониторинга контекста, ди-
агностики целевой группы, рефлексии результатов междисциплинарных научных иссле-
дований) происходит обоснование с позиций междисциплинарного подхода аксиологи-
ческого поля и новой 

 

цели обучения, что в свою очередь обусловливает необходимость 
прогностического отбора соответствующего содержания, наиболее эффективных форм, 
методов, технологий обучения, прогнозирования необходимых ресурсов. Системное 
и наукоемкое (основанное на понимании дидактических закономерностей) прогнозиро-
вание компонентов дидактической системы повышает научную обоснованность управ-
ленческих решений, обеспечивает высокую корреляцию целей и результатов ДП, а зна-
чит способствует повышению качества и эффективности обучения. Основная педагоги-
ческая ценность дидактического прогнозирования заключается в том, что оно является 
наукоемким инструментом управления развитием ДС вуза, обеспечения качества и эф-
фективности ДП. Оно позволяет заранее просчитать варианты развития ДС (проекта ДП), 
повысить результативность и снизить ресурсозатратность ДП в будущем. 

Заключение 
Таким образом, ДС «в статике» целесообразно рассматривать, с нашей точки 

зрения, как подсистему образовательной системы, основными компонентами которой 
являются цель, содержание, формы, методы и технологии обучения, ресурсы и резуль-
таты. 

Управление качеством функционирования ДС предполагает обеспечение качес-
тва (соответствия результата цели) и эффективности (оптимальная ресурсозатратность) 
ДП. Управление качеством развития предполагает системное проектирование и про-
гнозирование качества ДС, как проекта будущего ДП, с учетом динамики контекста. 

Связи таких компонентов, как педагоги и учащиеся, с вышеуказанными порожда-
ют реальный ДП как динамическую систему. ДС выступает объектом управления, про-
ектирования и прогнозирования. 

Качество результата 
 

Мониторинг → Цель → Содержание → Методы, технологии → Ресурсы → Результат 
 

Дидактическое прогнозирование 
Рефлексия 
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Прогнозируемое качество результатов ДП зависит от качества целеполагания, качества 
процесса и качества контекста (социального и педагогического). 

В контексте внедрения СМК императивом деятельности менеджеров в сфере об-
разования должна стать тетрада «качество прогнозирования → качество проектирования 
→ качество управления → качество процесса и результата». Согласно концепции Всеоб-
щего управления качеством (Total Quality Management – TQM), 70% успеха управления 
качеством связано с обеспечением качества на этапе проектирования, инвариантным ком-
понентом которого является прогнозирование. Задача проектирования и прогнозирования 
как технологий управления качеством ДС вуза заключается в том, чтобы через качествен-
ное управление влиять на повышение качества и эффективности обучения. 

Проектирование каче-
ственной и эффективной ДС является необходимым условием обеспечения качества 
и эффективности ДП. 

 
Перечень принятых обозначений и сокращений 

 
ДС – дидактическая система. 
ДП – дидактический процесс. 
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Savchuk V.V. Quality Management of Functioning and Development of a Didactic System 

In this article the essence of the concept «didactic system» in the context of a system approach 
is considered, scientific approaches to the description of the component composition of a didactic system 
are presented, the links between the components of the didactic system, as well as the functions of these compo-
nents are described and analyzed. The author shows a comparative analysis of the modes of life of the didactic system, 
analyzes the specificity of functioning and development management of the didactic system, substantiates theoretically 
the necessity of forecasting as a tool to manage the functioning and development of the didactic system. 
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	Предположим, если осужденный лишен права занимать определенную должность (а это может быть только должность в органах местного самоуправления или государственной службе), УИИ под угрозой возбуждения уголовного дела по ст. 315 УК РФ может принудить адм...
	Представим себе ситуацию. В качестве наказания осужденному запрещено уп-равлять транспортным средством (далее ТС). В ГИБДД на основании извещения уголовно-исполнительной инспекции будут внесены соответствующие изменения в документы, но ведь автомобиль...
	В случае лишения права управлять ТС на основании решения суда по административному правонарушению, в отношении лица, нарушившего данное решение, будет применен административный арест на срок до пятнадцати суток или наложен административный штраф, если...
	Лицо, совершившее административное правонарушение (например, осуществля-ющее движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением (ч.3 ст.12.16. КоАП РФ), и лицо, совершившее уголовно-наказуемое деяние (например, нарушившее правила до...
	УИК РФ регулирует вопросы, связанные с исполнением уголовных наказаний. Наверное, все же в «арсенале» Уголовно-исполнительного кодекса РФ должны быть собственные «рычаги» воздействия на осужденного, злостно уклоняющегося от испол-нения рассматриваемог...
	Заключение
	Сказанное позволяет сделать вывод о необходимости корректировки уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. Считаем целесообразным текст ч.1 ст. 314 УК РФ изложить в следующей редакции:
	«Злостное уклонение лица от отбывания наказания в виде ограничения свободы или лишения права занимать определенную должность или наниматься определенной деятельностью – наказывается лишением свободы на срок до одного года».
	Примечание к данной статье изложить в следующей редакции:
	«Уголовная ответственность за совершение деяния, предусмотренного частью первой настоящей статьи, наступает в случае, когда ограничение свободы или лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью назначено лицу ...
	Включить в ст. 47 УК РФ часть пятую следующего содержания:
	«В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания в виде лишения права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью суд может заменить неотбытое наказание лишением свободы из расчета один день лишения свобод...
	Включить в ст. 38 УИК часть вторую и третью следующего содержания:
	«2. За нарушение осужденным к лишению права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью порядка и условий отбывания наказания уголовно-исполнительная инспекция предупреждает его об ответственности в соответствии с законод...
	3. В отношении осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания лишения права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью, уголовно-исполнительная инспекция направляет в суд представление о замене данного вида наказания друг...
	Уголовно-исполнительный кодекс РФ дополнить ст. 38.1 следующего содержания:
	«Статья 38.1 Злостное уклонение от отбывания лишения права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью.
	1. Злостно уклоняющимся от отбывания лишения права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью признается осужденный:
	а) более двух раз в течение полугода нарушивший требование приговора;
	б) скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания.
	2. Злостно уклоняющийся от отбывания наказания осужденный, местонахождение которого неизвестно, объявляется в розыск и может быть задержан на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток».
	Итак, как указано в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Рос-сийской Федерации до 2020 года должна произойти рационализация политики в области уголовного правосудия, которая предполагает увеличение к 2020 году общей численности лиц, осуж...
	Deprivation of the right to occupy certain posts or engage in certain activities as a punishment in Russia has not received the proper implementation on practice. The reason for the unpopularity the indicated form of punishment is inefficient leverage...
	Рукапіс паступіў у рэдкалегію 01.10.2012
	Эльвира Набиуллина дала прогноз по развитию экономики РФ до 2030 года // Российская газета. – 2012/ – 4 апр.
	Режим доступа : http://www.jurpor-tal.ru/work.pl?act=law_read&subact=1106129&id=276127 – Юридический портал.

	Паліталогія
	Філалогія
	Люкевіч
	Звесткі аб аўтарах



