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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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вития единого образовательного пространства. С другой стороны, именно 
регионализация дает региональным университетам большие возможности 
для выбора собственных путей, моделей и стратегий развития. Универси-
тет посредством своих структурных элементов взаимодействует с соци-
ально-экономическими, социокультурными процессами в регионе, тем са-
мым становится системообразующим фактором социокультурного разви-
тия региона.

Реализуя Концепцию единого образовательного пространства Союз-
ного государства и прогнозируя основные направления его развития, по-
лезно опираться на мировые тенденции в развитии образовательных сис-
тем. Среди важнейших образовательных задач – создание единой системы 
профессиональной ориентации, в основу которой может быть положена 
Концепция профессионального самоопределения старшеклассников в сис-
теме непрерывного личностно-ориентированного образования, разрабо-
танная на базе Брестского государственного университета имени 
А.С.Пушкина в рамках Госпрограммы фундаментальных исследований 
«Непрерывное образование».  

Практическая реализация концепции изменит функции профессио-
нальной ориентации: ее задачей становится поддержка личности учащего-
ся, студента в профессиональном самоопределении, саморазвитии, созда-
ние условий для самореализации, а не только обеспечение народного хо-
зяйства кадрами, будет содействовать переходу по примеру развитых 
стран от прогнозирования и планирования потребности в кадрах к плани-
рованию предложений. Его основная цель обеспечить вхождение в трудо-
вую деятельность выпускников учебных заведений. Как показывает миро-
вая практика, интересы общества детерминируются в нахождении челове-
ком себя, иными словами, что хорошо для человека – хорошо для общест-
ва, государства. При этом система образования должна учитывать не 
столько важнейшие сиюминутные экономические потребности, сколько 
перспективные, долговременные, стремиться, чтобы молодежь получила 
образование в самых качественных формах и осознанно выбрала свой 
жизненный профессиональный путь. Это гарантирует ей уверенный старт 
на рынке труда и конкурентоспособность. А для этого важно создать та-
кую систему образования, в рамках которой подрастающее поколение 
«проиграло бы» и реально прожило историческую перспективу развития 
своего региона и республики в целом. Поэтому региональный университет 
рассматривается как экспериментальная площадка для «выращивания»
специалиста, интеллигента-профессионала, способов его профессио-
нальной деятельности. В системе регионального образования должны вы-
ращиваться культурные, высокообразованные люди, способные решать 
проблемы как региона, так республики в целом, используя возможности 
приграничного сотрудничества Беларуси и России.
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контроля и затратам на качество. Доказано, что расходы, связанные с вы-
пуском некачественной продукции, могут составлять 4–25 % оборотных 
средств предприятия. Мероприятия по обеспечению качества на стадии 
производства снижают расходы на 10–12 %. Наименьшие затраты (4–7 %) 
имеют место на предприятиях, где действует общефирменная система 
управления качеством.

Возникновение общего рынка в рамках Европейского Союза дало 
толчок стандартизации продукции, систем качества и их сертификации в
масштабах Европы. Международные стандарты стали гарантом высокого 
качества, фактором обеспечения конкурентоспособности продукции евро-
пейских стран. Для реализации такой стратегии потребовались: единые за-
конодательные требования, единые стандарты, единые процессы проверки,
чтобы убедиться в соответствии требованиям рынка.

В странах СНГ началом системного подхода к управлению качеством 
продукции считается разработка и внедрение в 1955 году системы безде-
фектного изготовления продукции и сдача её отделу технического контро-
ля с первого предъявления. Подобные системы с 1962 года внедрялись в
ГДР, ПНР, США, ФРГ, Японии. Создание в 1970 году комплексной систе-
мы управления качеством продукции, а в дальнейшем переход на между-
народные стандарты, сформировали систему менеджмента качества, осно-
ванную на процессном подходе к управлению качеством продукции. Ин-
новационный подход в управлении качеством привел к формированию 
системы всеобщего управления качеством. К числу инноваций, которые 
могут успешно внедряться в производство, следует отнести: бенчмаркинг,
реинжиниринг бизнес-процессов, аутсорсинг и др.

Система менеджмента качества, реализуемая на предприятиях Рес-
публики Беларусь, охватывает все виды деятельности, предусмотренные 
требованиями международных стандартов серий ИСО-9001:2000, ИСО–
9007–2001 и 14000, стимулирующих работу предприятий по выпуску кон-
курентоспособной продукции, соответствующей требованиям рынка.

Систематическая работа по повышению уровня конкурентоспособно-
сти продукции на предприятиях Гомельского региона позволила за 2000–
2008 годы иметь положительное сальдо и увеличить объем внешней тор-
говли в 5,8 раз, в т.ч. со странами СНГ – в 4,7 раз, со странами вне СНГ – в
7,5 раз, из них со странами ЕС – в 8,9 раз. Наибольший удельный вес во 
внешней торговле из 11 стран СНГ занимает в 2008 году Россия (92,4 %) и
Украина (7,1 %). Вне стран СНГ количество государств, с которыми Го-
мельская область осуществляет внешнеторговую деятельность, следую-
щее: Европа – 24, Азия – 13, Африка – 3, Америка – 5. Основную долю в
товарной структуре экспорта занимают: минеральные продукты; черные,
цветные металлы и изделия из них; машины, оборудование, транспортные 
средства; отдельные виды продукции пищевой промышленности и сырье 
для её производства.


