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Мартовицкая Н.В. Эффективные составляющие системы социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных роди-

тельской опеки, в Великобритании. 

Аннотация.В статье рассмотрены и проанализированы базовые составляющие системы социальной защиты Великобрита-

нии, которые способствуют эффективной защите детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые могут быть 

использованы в системе социальной защиты этих детей в Украине. Раскрыто нормативно - правовое обеспечение социаль-

ной защиты этой категории детей; проанализированы понятия "ребенок, лишенный родительской опеки", в контексте зако-

нодательных документов страны; толкования терминов " нуждающиеся дети", "устроены дети", "дети под присмотром". Ав-

тором представлена трехуровневая структура системы социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской 

опеки, охарактеризованы основные компоненты этой системы на местном уровне, указаны их цели и функции. Автором 

определена роль и задачи агентств фостерного воспитания и усыновления, определены виды помощи, предоставляемых 

этими агентствами. 

Ключевые слова: сирота, дети, лишенные родительской опеки, органы местной власти, агентства по усыновлению и 

фостерному воспитанию. 
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Введение. Сегодня, качество профессиональной под-

готовки специалистов является неотъемлемым требо-

ванием к отечественному высшему образованию, ори-

ентированному на интеграцию в европейское образо-

вательное пространство. Качество подготовки специ-

алистов приобретает все большее значение и в обес-

печении конкурентоспособности выпускников выс-

шей школы на национальном и региональном рынке 

труда.  

Совершенствованию качества образования способ-

ствовало принятие Национальной рамки квалифика-

ций (НРК), которая является системным и структури-

рованным по компетентностям описанием квалифи-

кационных уровней. НРК была разработана с учетом 

Рамки квалификаций Европейского пространства выс-

шего образования (2005 г.) и Европейской рамки ква-

лификаций для обучения в течение жизни (2008 г.). 

Одной из целей принятия Национальной рамки ква-

лификаций является введение европейских стандар-

тов и принципов обеспечения качества образования с 

учетом требований рынка труда к компетентностям 

специалистов. 

Качество образования как социально-педагогичес-

кий феномен наиболее продуктивно исследуется в 

трех направлениях: 

– концептуальном, в котором осуществляется первич-

ное осмысление качества образования как объекта ис-

следования, актуализируются идеи, раскрывающие 

его определенность, системную и междисциплинар-

ную природу, ведущие к формированию его целост-

ных научных основ; 

– теоретическом, представляющем отражение сущ-

ностных характеристик и параметров качества обра-

зования, его генезиса, структуры, классификацию ти-

пов и видов и т.п.; 

– системно-методологическом, осуществляющем пе-

ревод концептуального и теоретического знания в 

нормативное, прикладное, практикоориентированное, 

в котором качество характеризует процесс и результат 

образования.  

Краткий обзор публикаций по теме. Концепту-

альные основы теории и методологи качества были 

заложены в трудах Г.Г. Азгальдова, Р.П. Повилейко, 

Н.А. Селезнёвой, А.И. Субетто, Ю.Г.Татур и др.  

Теоретическая разработка понятия "качество обра-

зования" в педагогических исследованиях показывает 

различие и неоднозначность его определения. По 

мнению С.Е. Шишова и В.А. Кальней, качество обра-

зования определяется совокупностью показателей, 

характеризующих различные аспекты учебной дея-

тельности образовательного учреждения: содержание 

образования, формы и методы обучения, материаль-

но-техническую базу, кадровый состав и т.п., которые 

обеспечивают развитие компетентности обучающейся 

молодежи [9]. Опираясь на достижения смежных 

наук, качество образования в педагогике также опре-

деляют как соотношения цели и результата (В.И. Зве-

рева, Т.Д. Макарова, Н.Н. Мельникова, М.М. Поташ-

ник, JI.А. Серебрякова, Л.И. Фишман и др.). При этом 

постановка целей образования представляет сложную 

проблему, поскольку перевод целей на уровень нор-

мы, точно фиксируемой в стандартах образования, 

еще не состоялся.  

Объектом многих исследований являются разные 

аспекты качества высшего образования. В.Г. Викто-

ровым дано толкования качества образования как 

многогранной модели социальных норм и требований 
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к личности, образовательной среде, в которой проис-

ходит ее развитие [3, с.84]; Т. Калюжная считает, что 

"для высшего образования показательным есть си-

стемное воспроизведение на высоком интеллектуаль-

ном и культурном уровнях одновременно всех эле-

ментов процесса приобретения, воспроизведения и 

продуцирования знаний: источника знаний (науки), 

носителя знаний (преподавателя), объекта и субъекта 

знаний (студента)" [4, c. 113]; К.В. Астаховой, дан 

анализ качества профессорско-преподавательского 

состава [2]; В.И. Астаховой предложено, как вариант 

повышения качества профессиональной подготовки 

специалистов во всех частных ВНЗ усиление кон-

троля [1, c.57] и т.д.  

Таким образом, есть два подхода к определению 

качества высшего образования: согласно первому, ка-

чество высшего образования определяется через каче-

ство выпускника; согласно второму – качество выс-

шего образования определяется через качество вы-

пускника и качество образовательного процесса. Ос-

новываясь на принципе отражения качества процесса 

в качестве результата на выходе этого процесса 

(принцип объектно-процессного дуализма в теории 

качества [8]), можно утверждать, что в качестве спе-

циалиста отражается качество компонентов образова-

тельного процесса.  

Цель. Считаем, что для практического применения 

методик диагностики качества высшего музыкально-

педагогического образования (ВМПО), необходимо 

обосновать аспекты качества ВМПО на теоретиче-

ском уровне, поскольку эффективным может быть 

только то, что понятно, хорошо описано и однозначно 

истолковано. 

Материалы и методы. Философский словарь 

определяет категорию "качество" следующим обра-

зом: "Философская категория, выражающая суще-

ствующую определенность объекта, благодаря кото-

рой он является именно этим, а не иным. Качество – 

характеристика объектов, обнаруживающаяся в сово-

купности их свойств" [7, с.8]. Однако, качество пред-

мета не сводится к отдельным его свойствам. Оно 

связано с предметом как целым, охватывает его пол-

ностью и неотделимо от него. Свойство же, рассмат-

ривается как выражение данного качества в отноше-

нии к другому качеству. Отсутствие хотя бы одного 

свойства указывает на отсутствие качества. 

А.И. Субетто, определяет ряд свойств (аспектов), 

которые в совокупности могут представлять опреде-

ление качества во всей его многоаспектности: 

а) качество есть совокупность свойств (аспект 

свойства); 

б) качество системно-структурно, то есть оно есть 

иерархическая система свойств и частей объекта или 

процесса (аспект структурности); 

в) качество динамично, то есть оно есть динамиче-

ская система свойств (временной аспект); 

г) качество обусловливает единичность объекта 

или процесса, его специфичность, целостность, упо-

рядоченность, устойчивость (аспект специфичности);  

ж) качество – основа существования объекта или 

процесса, оно имеет двоякую, внешне-внутреннюю 

обусловленность (аспект внешне-внутренней обу-

словленности); 

з) качество количественно, оно имеет границу (ко-

личественный аспект); 
к) качество создаваемых человеком и обществом 

объектов и процессов (продуктов труда) ЦЕННО, его 

ценность, раскрывается во взаимодействии с приро-

дой и обществом на трех основных уровнях – пред-

метно-вещественном ("видимом"), функциональном 

("невидимом"), системном, социальном ("невиди-

мом") (ценностный аспект) [ 8,с. 324]. Таким образом, 

используя аспекты качества любого предмета или яв-

ления возможно их перенесение на структурные ком-

поненты ВМПО. 

Наиболее полное и глубокое исследование пробле-

мы сущности и содержания педагогических систем 

проведено Н.В. Кузьминой, которая считает, что "пе-

дагогическую систему можно определить как множе-

ство взаимосвязанных структурных и функциональ-

ных компонентов, подчиненных целям воспитания, 

образования и обучения подрастающего поколения и 

взрослых людей" [6,с.10]. В свою очередь, под струк-

турными компонентами понимаются основные базо-

вые характеристики педагогических систем, совокуп-

ность которых образует факт их наличия и отличает 

от всех других (не педагогических систем). В качестве 

структурных компонентов, необходимых и достаточ-

ных для создания педагогических систем, выделяют-

ся: педагогическая цель, учебная и научная информа-

ция, средства коммуникации, ученики, учителя. Та-

ким образом, структурными компонентамо ВМПО 

являются: цель обучения, учебная и научная инфор-

мация, средства коммуникации, студенты, преподава-

тели. 

Также, считаем, что определение аспектов качества 

ВМПО должно основываться на понимании специфики 

музыкально-педагогической деятельности, заключа-

ющейся в решении педагогических задачь средствами 

музыкального искусства. Эта отличительная особен-

ность музыкально-педагогического образования влия-

ет на все его структурные компоненты и соответству-

ет мнению Е.В. Коротаевой "в каждой области науч-

ной и социальной деятельности существует свое, бо-

лее специфическое понятие "качества" (качество ра-

боты, качество продукции и т.п.) [5, c. 62].  

Результаты и их обсуждение. Рассмотрим каче-

ство ВМПО с позиций аспектов качества его струк-

турных компонентов. 

Качество ВМПО как совокупность свойств (аспект 

свойства) его структурных компонентов (цели обуче-

ния, научной и учебной информации, средств комму-

никации, субьектов образовательного процесса) под-

разумевает их многоаспектность, выраженную соот-

ветствующим качеством. Музыка, как вид искусства, 

а также, педагогическая направленность формирова-

ния специалиста, являются определяющими каче-

ственного содержания структурных компонентов. 

Следовательно, правомерно утверждать, что имеет 

место совокупность разнообразных подсистем каче-

ства, имеющих в своей основе разную природу. 

Качество ВМПО как иерархическая система (ас-

пект структурности), подразумевает последователь-

ность и соподчинение его структурных компонентов 

и их качественных характеристик. Соответственно 

цели обучения принятие стандартов образования; 
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учебных планов; программ учебных дисциплин, от-

ражающих в учебной информации достижения педа-

гогики, музыкознания, педагогики искусства; соот-

ветственно качеству профессорско-преподаватель-

ского состава выбор определённых технологий и 

средств коммуникации.  

Также, поскольку образовательный процесс пред-

ставляет собой единство: целей и содержания (обра-

зовательных стандартов, образовательных программ), 

субъектов (профессорско-преподавательского соста-

ва, студентов), средств (материально-технической, 

экспериментальной базы, учебно-методического 

обеспечения, используемых учебных аудиторий, ин-

формационных ресурсов и т.п.) и способов реализа-

ции образовательных процессов (методов, техноло-

гий), то и его качество состоит из качества норматив-

но-целевых документов и образовательных программ; 

качества научно-педагогического потенциала; каче-

ства обучаемых; качества средств образовательного 

процесса; качества образовательной технологии. Все 

названные элементы направлены на формирование 

специалиста-профессионала и обеспечивают качество 

его подготовки. 

Качество ВМПО как внешне-внутренняя обуслов-

ленность (аспект внешне-внутренней обусловленно-

сти) представляет собой систему, входящую как эле-

мент в систему высшего порядка – качество высшего 

образования Украины. Перед высшим образованием в 

связи с достижением его конкурентоспособности на 

международном, национальном и региональном уров-

нях, ставятся задачи по достижению более высокого 

качества, решаемые на уровне государственных орга-

нов управления образованием, высших учебных заве-

дений. Таким образом, качество ВМПО определяет 

качество структурных компонентов системы более 

высокого порядка, которые мы относим к внешним 

компонентам качества ВМПО (Национальная рамка 

квалификаций, стандарты высшего образования). 

Внутренние компоненты качества высшего музы-

кально-педагогического образования связаны с обес-

печением качества учебного процесса: качество учеб-

ной и научной информации; качество средств педаго-

гической коммуникации; качество студентов; каче-

ство профессорско-преподавательского состава; каче-

ство методического обеспечения учебного процесса. 

Таким образом, категория "качество образования" 

распространяется на такие его составляющие, как со-

держание образования, образовательные технологии и 

результаты образования. Их совокупность составляет 

пространство качества ВМПО. 

Внешне-внутренняя, двоякая обусловленность ка-

чества (внутренней структурой и взаимодействием с 

внешней средой), определяет деление на понятия по-

тенциального и реального (актуального) качеств. По-

тенциальное качество несет в себе содержание потен-

циала, способности, которое коррелирует с понятий-

ными системами: "свойства-потенциала", "свойства-

способности". Динамика потенциального качества си-

стемы становится основой понимания "качества раз-

вития", "интенсификации развития". Реальное (акту-

альное) качество формируется в процессе потребле-

ния, реализации в конкретных внешних средах (сре-

дах потребления, эксплуатации). Его содержание кор-

релирует с понятием "свойства-реакции", "свойства-

поведения" [8, с.325]. Таким образом, качество ВМПО 

как динамическая система свойств (временной аспект) 

может быть как потенциальным, так и реальным. По-

тенциальным можно считать качество образования 

абитуриентов, реальным – выпускников высшего 

учебного заведения. Качество ВМПО на уровне вы-

пускника понимается как достижение характеристик, 

отвечающих требованиям стандартов.  

Поскольку качество образования – категория не 

статичная, а динамичная, меняющаяся во времени в 

соответствии с новыми требованиями экономики и 

общества, сменой парадигм образования, переходом к 

новым технологиям, изменением требований соци-

альных заказчиков и т.д., можно утверждать, что все 

структурные компоненты ВМПО подвержены про-

цессам развития. Однако, считаем необходимым 

определить статические структурные компоненты 

определяемые требованиями государства, общества и 

работодателей к качеству образования. Это – цель об-

разования, стандарты образования, учебные планы, 

ресурсное обеспечение образовательного процесса.  

В тоже время, потенциальное качество несет в себе 

содержание потенциала, способности. Динамика по-

тенциального качества системы составляет основу 

понимания таких понятий как "качество развития", 

его интенсификация. Реальное (актуальное) качество 

формируется в процессе обучения как потребление 

учебной и научной информации через средства ком-

муникации. Следовательно, на реальное качество ока-

зывает влияние и качество научной и учебной инфор-

мации, и качество субъект-субъектных отношений. 

Таким образом, к динамичным структурным компо-

нентам относятся: субъекты образовательного про-

цесса, научная и учебная информация, средства ком-

муникации. На основании динамичности, как одной 

из характеристик категории "качества", считаем необ-

ходимым, рассматривать качество структурных ком-

понентов высшего музыкально-педагогического обра-

зования на различных уровнях его развития (потенци-

альном, процессуальном, результативном). 

Качество ВМПО как специфичность (аспект спе-

цификации) отражает содержание специальности 

(Музыкальное искусство) и направления подготовки 

(Музыка). Качество выпускника определено в образо-

вательно-квалификационной характеристике (ОКХ) 

выпускника.  

Количественность (количественный аспект) каче-

ства ВМПО, указывает на то, что каждый из струк-

турных компонентов имеет свою границу, что позво-

ляет утверждать, что для измерения эффективности 

функционирования педагогического процесса высше-

го музыкально-педагогического образования необхо-

димо и возможно использование системы педагогиче-

ской диагностики. Таким образом, качество из не-

определенного понятия должно быть переведено в 

количественную величину. При этом измеряться 

должны как его отдельные свойства, так и их совокуп-

ность. 

Качество ВМПО как ценность (аксиологизм) пред-

полагает ценностные ориентации педагога и студента. 

На уровне обучающегося это выражается в качестве 

отношений студентов к образованию как ценностно-
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ориентированной деятельности, когда личность, вза-

имодействуя с миром, производит оценку объекта 

взаимодействия и его ценность для собственной жиз-

ни и жизни человека как таковой. Такое осмысление 

протекает в ходе предметной деятельности, когда 

студент, приходит сам к выводу о роли той или иной 

ценности в профессиональном становлении. Ценност-

ный аспект качества как категории синтезирует в се-

бе, с одной стороны, представления о ценностях с 

прагматической (полезность, пригодность, эффектив-

ность, уровень, способность удовлетворять потребно-

сти и т.д.) и с идеальной сторон (социальный идеал, 

социальная норма или социальный норматив).  

Выводы. Таким образом, качество ВМПО означает 

качество выпускника вуза – будущего специалиста. 

Качество специалиста проявляется в совокупности 

социально-личностных и профессиональных компе-

тентностей, соответствующих компетентностям, за-

данным целями высшего образования и отражёнными 

в нормативных документах – Национальной рамке 

квалификаций и стандартах высшего образования 

(аспект свойства). Совокупность социально-

личностных и профессиональных компетентностей 

специалиста является единством взаимовлияющих и 

взаимодействующих внутренних и внешних свойств 

личности, её знаний и умений (аспект внешне-

внутренней обусловленности качества). Эти свойства 

как содержание качества специалиста определенным 

образом структурированы, динамичны, подвержены 

изменениям и развитию (аспект структурности, 

иерархичности и динамичности качества объекта или 

процесса). Качество специалиста обеспечивается ка-

чеством образовательной системы (процесса), т.е. 

уровень структурированности знаний, сформирован-

ности умений, социально-личностных и профессио-

нальных компетентностей специалиста определяется 

качеством процессов их формирования и развития 

(аспект отражения качества процессов в качестве ре-

зультатов). Качество образовательной системы (про-

цесса) определяется качеством частей, элементов её 

составляющих (аспект определенности). 

Таким образом, качество структурных компонен-

тов ВМПО было рассмотрено с использованием ас-

пектного подхода, определено их взаимодействие как 

элементов системы качества ВМПО. Подтверждено, 

что внутрение и динамичные аспекты качества стрку-

турных компонентов ВМПО отражают качество орга-

низации образовательного процесса, качество ре-

сурстного обеспечения учебного процесса, качество 

информации и коммуникации, качество выпускника и 

подлежат диагностике на системной основе. 
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Matveyeva O. A. Aspect-Oriented Approach to Quality of Higher Musical-Pedagogical Education 

Abstract. The article deals with theoretical substantiation of the quality aspects of higher musical-pedagogical education (HMPE). 

The study of the theory of quality and pedagogical researches into the notion of “quality of higher education” has permitted to define 

the aspects of HMPE quality with the focus on the structural components of the phenomenon of quality, using the aspects of quality 

of various objects and events. The structural components of HMPE are: the aim of education, educational and scientific information, 

means of communication, students and lecturers. Aspects of HMPE quality have to be analysed according to the specific nature of 

musical-pedagogical activity which implies pedagogical problem solving by means of music. It has been determined that HMPE 

quality presents: a body of a variety of quality subsystems with psychological, pedagogical and music-oriented nature as an aspect of 
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property; a consequence and subordination of structural components and their qualitative characteristics as an aspect of structure; 

students’ and lecturers’ orientation values as an axiological aspect; a system that makes a part of a higher level system – quality of 

higher education of Ukraine as an aspect of inter- and intra-causal relationship. The outer components of HMPE quality make the 

National Qualifications Framework and higher education standards. The inner components of HMPE quality are: the quality of scien-

tific data and information for learning; the quality of means of pedagogical communication; “the quality” of students; “the quality” of 

the teaching staff; the quality of teaching aids. The quantitative aspect of HMPE quality points out that to measure the efficiency of 

the teaching process one should use the system of pedagogical diagnostics allowing for the transfer of quality indices into a certain 

quantity amount. 

Keywords: quality, quality aspects, higher musical-pedagogical education 
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Аннотация. В статье проанализированы различные подходы к определению компонентов медиаграмотности, определено 

содержание операционного компонента медиаграмотности будущих социальных педагогов, его показатели и критерии раз-

вития, представлены результаты исследования уровней развития операционного компонента медиаграмотности будущих 

социальных педагогов. 
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педагогов, медиазнания, медиаумениня, медианвыки. 

 

Современный этап социально-экономического разви-

тия Украины характеризуется реформами во всех 

сферах жизнедеятельности, в том числе и в сфере об-

разования. Значительных изменений требует профес-

сиональная подготовка социальных педагогов, дея-

тельность которых направлена на предоставление со-

циально-педагогической помощи детям и молодежи, 

создание эффективных условий социализации моло-

дого поколения, предупреждения негативных явлений 

в обществе. Учитывая быстрые темпы проникновения 

информационных технологий во все сферы человече-

ской жизни, становится актуальным вопрос формиро-

вания умений и навыков использования ресурсов 

СМИ как источника самообразования и профессио-

нального развития, то есть операционного компонен-

та медиаграмотности будущих социальных педагогов. 

Вопрос компонентов медиаграмотности / медиа-

компетентности педагогов изучали у своих работах 

Н. Хилько и А. Федоров [4]. Анализ диссертаций за 

последние годы показал, что указанная нами пробле-

ма достаточно актуальна, особенно в сфере высшего 

профессионального образования. Так, Н. Леготина 

исследует компоненты готовности студентов к реали-

зации медиаобразования в общеобразовательных 

учреждениях [5]. Н. Чичерина анализирует составля-

ющие медиаграмотности студентов в работе с ино-

язычными медиатекстами. Ю. Казаков определяет 

компоненты медиаграмотности, которые формируют-

ся в процессе становления профессиональной культу-

ры педагога с учетом особенностей их медиаобразо-

вания [1]. 

В современной научной литературе остаются недо-

статочно исследованными вопросы анализа компо-

нентов, критериев и показателей медиаграмотности 

будущих социальных педагогов. Поэтому возникает 

потребность более основательно рассмотреть состав-

ляющие медиаграмотности будущих социальных пе-

дагогов, особенно такие, которые связаны с практи-

кой взаимодействия с системой масс-медиа. 

Цель статьи заключается в определении и исследо-

вании уровней и показателей операционного компо-

нента медиаграмотности будущих социальных педа-

гогов. 

Анализируя компоненты медиаграмотности 

А. Федоров берет за основу позицию О. Поттера, ко-

торый отмечает, что первый компонент медиаграмот-

ности личности – опыт (чем больше опыта контактов 

с медиа и с реальным миром, тем больше потенциал 

для развития более высокого уровня), второй компо-

нент – активное развитие умений в сфере масс-медиа, 

третий – готовность к самообразованию. Среди ком-

понентов медиаграмотности педагога А. Федоров вы-

деляет следующие: мотивационный, контактный, ин-

формационный, перцептивный, интерпретационный, 

операционный, из них именно операционный компо-

нент представляет практическую сферу медиаобразо-

вания. Этот компонент характеризует умениями вы-

бирать те или иные медиа и медиатексты, создавать и 

распространять собственные медитексты, умениями 

самообразования в медийной сфере [4]. 

Н. Леготина выделяет следующие компоненты го-

товности студентов к реализации медиаобразования в 

общеобразовательных учреждениях: мотивационный 

(осознанные мотивы ведения работы по реализации 

медиаобразования), понятийный (знание основных 

понятий и терминов из области медиа, их функций), 

операционный (овладение основными методами и 

приемами использования медиа), креативный (само-

выражение через создание медиатекстов), оценочный 

(оценка собственной деятельности и стремление со-

вершенствовать знания о СМИ). Согласно ее толкова-

ния операционный компонент включает развитые ме-
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