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Различия в развитии и применении системы менеджмента качества 
разных стран обусловлены особенностями как исторического развития,
экономической ситуацией в этих странах, так и развитием научно-
технического прогресса, уровнем удовлетворения требований потребите-
лей, обострением конкуренции на товарных рынках.

В настоящее время создано большое разнообразие методов и средств 
управления качеством, сыгравших положительную роль в становлении и
повышении качества продукции на мировых рынках.

В США особое внимание уделяют разработке программ повышения 
качества, материальному стимулированию, совершенствованию взаимоот-
ношений с поставщиками и потребителями, привлечению работников к
участию в управлении предприятием. Важным инструментом качества 
признается статистический контроль, причем 98 % годной продукции счи-
тается допустимым. Принимаемые меры позволяют ликвидировать разрыв 
в уровне качества продукции и усилить конкурентную борьбу на мировом 
рынке.

Японская модель системы управления качеством представляет единый 
процесс обеспечения качества – от президента до работников линии про-
изводства. Основным инструментом в управлении стали кружки качества.
Использование статистических методов, инспектирование и оценка систе-
мы на всех этапах производства повышает его стабильность и улучшает 
функционирование системы JIT (just-in-time – «точно вовремя»), практиче-
ской реализацией которой является система KANBAN («Канбан»). 

Общая цель предприятий-изготовителей в Германии сводится к трем 
важным положениям: цена на продукцию устанавливается с учетом конъ-
юнктуры рынка; продукция поступает потребителю в установленные сро-
ки; качество продукции отвечает требованиям рынка. Все более значимой 
становится сертификация систем обеспечения качества, которую возглав-
ляет Немецкое общество по сертификации систем обеспечения качества. В
организации внутрифирменного управления велика роль принципа делеги-
рования ответственности.

Во Франции обеспечение качества продукции осуществляется по 
принципу «пяти олимпийских нулей»: ноль дефектов, ноль нарушений 
сроков поставки, ноль времени хранения на складе, ноль отказов, ноль 
бесполезных бумаг. Особое внимание уделяется методу статистического 
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Культура как источник смыслообразующих жизненных ценностей и
моделей поведения, общения, деятельности людей является важной сферой 
для осуществления потребности в самореализации, самоутверждения и
признания со стороны других. Но при этом и каждый человек сам, своим 
участием в жизни социума обречен на культуротворчество. Эта своеобраз-
ная индивидуальная культурная миссия каждой отдельно взятой личности 
является его свободным выбором, свободным самоосуществлением.

В настоящее время очень актуальным является взгляд на культуру как 
на источник идентификации. Проблема идентичности является одной из 
центральных проблем в условиях современного общества. «Поиски себя»
становятся центральной проблемой современного индивида, что дает ос-
нование некоторым исследователям называть современное общество iden-
titi society, подчеркивая, что именно поиски собственной идентичности яв-
ляются его главной характеристикой. Своеобразными ориентирами в по-
исках своей идентичности часто выступают культурные формы, представ-
ленные многообразием объединений и движений, связанные с молодежной 
субкультурой. Эмо, толкиенисты, растаманы, байкеры, хип-хоперы, рэпе-
ры, фрики, готы дают как бы готовые варианты идентификации для всех 
тех, кто стремиться обрести целостный образ мира и своего места в нем,
осознать себя как себя. Личная идентификация становится предметом 
множественных интерпретаций. «Потерянную идентичность» молодые 
люди пытаются найти в символическом потреблении объектов, в атрибу-
тах, которые предлагают образы желаемой индивидуальности. В быстро 
меняющемся мире крайне проблематично быть нацеленным на результат.
В таких условиях акценты смещаются на сам процесс. Вместо того чтобы 
конструировать собственную идентичность последовательно, человек 
стремится экспериментировать с мгновенно собираемыми и легко разби-
раемыми формами.

Феномен молодежной субкультуры достаточно долгое время рассмат-
ривался в науке как некое негативное отклонение, а сами субкультурные 
сообщества как угроза позитивной социализации. К сожалению, в отечест-
венных исследованиях очень часто прослеживается отношение к молодеж-
ной субкультуре как к проявлению девиантности, хотя подобное не всегда 
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таковым является. Беспроблемный молодой человек стал выглядеть как 
странное исключение. Молодежная субкультура очень быстро адаптирова-
лась к образу трудного подростка и начала его активно обогащать.

Современные подходы к изучению молодежной субкультуры носят 
весьма либеральный характер, делая акцент на адаптивной, интегративной,
идентификационной функции молодежной субкультуры. Субкультура ин-
терпретируется как пространство игры, экспериментирования с нормами,
ценностями, иерархией взрослого мира. Теперь понятие «субкультура»
прочитывается в несколько измененном значении – как обозначение под-
системы культуры, указывая на мультикультурный характер современного 
общества.

Субкультуры в современном обществе – это пространство взросления.
Отождествляя себя с той или иной субкультурой, молодой человек иногда 
совершает свой первый сознательный шаг к своей настоящей роли 
в обществе. В субкультурах молодые люди стремятся выработать собст-
венный взгляд на мир, достичь полноты личностного самовыражения. В
современной ситуации как никогда прежде необходим диалог между пред-
ставителями молодежных субкультур и той частью общества, которая ори-
ентирована на традиционные духовно-нравственные ценности. Только об-
щаясь с молодыми на языке доверия и поддержки, можно понять надежды 
и чаяния молодежи, избежать конфликта поколений, найти общие жизнен-
ные ориентиры для людей разных возрастов, получать со стороны моло-
дежной субкультуры приток свежих сил. Для того чтобы диалог 
с субкультурными движениями был эффективен, нужно четко осознавать,
какой именно духовный «дефицит» восполняется существованием той или 
иной субкультуры. Диалог с представителями этой среды не может проис-
ходить без искренней заинтересованности и знания соответствующих 
культурных кодов.

Молодежные субкультуры – это лаборатории для социального творче-
ства. В них идут культурные эксперименты (иногда – рискованные), кото-
рые приносят разные плоды. Эмоциональные вихри, порождаемые ими 
в обществе, наполнены как темными, так и светлыми чувствами. Необхо-
димо помнить, что субкультуры – это формы, которые могут быть заряже-
ны как созидательным, так и разрушительными энергиями. Основная 
опасность связана с абсолютизацией субкультурной игры, в придании 
ей квазирелигиозного характера. Предостерегая от этого соблазна, общест-
ву необходимо стремиться к соединению субкультурных форм с глубоким 
духовно-нравственным содержанием.
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7. Процесс обучения взрослого организован в виде совместной дея-
тельности обучающегося и обучающего на всех его этапах: диагностики,
планирования, реализации, оценивания и, в определенной мере, коррекции.

Учитывая все вышесказанное, андрагогику необходимо определить 
как науку об обучении взрослых, обосновывающую деятельность обучаю-
щихся и обучающих по организации и реализации процесса обучения.

Таким образом, такие типологические цели обучения, как овладение 
информацией на новом уровне, приобретение навыков и умений в исполь-
зовании информации, выработка убеждений и новых качеств, удовлетво-
рение познавательных интересов, позволяют использовать андрагогиче-
ские принципы при обучении всех лиц, независимо от возраста.

Наконец, применение андрагогической модели обучения во многом 
предопределяет условия обучения, о которых уже упоминалось выше. То 
есть, в тех случаях, когда обучающийся обучается, скажем, заочно или ве-
чером, на курсах выходных дней, на краткосрочных интенсивных курсах,
наконец, самостоятельно, экстерном и т.п., когда он ограничен во времени 
и сроках обучения либо проживает в удалении от источников обучения,
когда бытовые, профессиональные, социальные условия не позволяют ему 
осуществлять учебную деятельность в обычном порядке, необходимо ис-
пользовать андрагогические приемы обучения.

Таковы основные факторы (условия), предопределяющие необходи-
мость применения андрагогической модели и андрагогических принципов 
обучения. Эти факторы одинаково влияют на организацию процесса обу-
чения как собственно взрослых, так и тех лиц, которых нельзя с полным 
основанием отнести к этой категории обучающихся.

В связи с этим становится ясно, что андрагогическая и педагогическая 
модели обучения не противостоят друг другу, а дополняют одна другую.
Примечательно, что стремясь определить основные положения андрагоги-
ки и вычленить ее из ряда других наук об образовании, в частности, отде-
лить от педагогики, основатель андрагогики М.Ш.Ноулз вынес в подзаго-
ловок своей первой книги фразу: «Андрагогика против педагогики». Од-
нако, при переиздании этой работы в 1980 г. он изменил этот подзаголо-
вок, который стал звучать так: «От педагогики к андрагогике». Ученый 
стал рассматривать педагогику и андрагогику как составные части науки 
об обучении, которые относятся к разным периодам единого жизненного и
учебного континуума – процесса обучения человека на протяжении всей 
своей жизни.


