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НОВЫЕ  ПРИОРИТЕТЫ  В  ПОДГОТОВКЕ  СПЕЦИАЛИСТОВ

В.М. Ушакова, д-р пед. наук, профессор

В статье обосновывается необходимость организации подготовки спе-
циалистов по новой для высшей школы специальности. Анализ целей развития 
высшей школы, рассмотрение  функциональной структуры деятельности руко-
водителя одного из подразделений вуза (на уровне кафедры), а также привле-
чение отечественного и зарубежного опыта подготовки и переподготовки по-
добных специалистов дает основание констатировать наличие объективных 
предпосылок организации подготовки специалистов по менеджменту в сфере 
образования.

Введение.	Основной	идеей	концепции	развития	высшей	школы	Республи-
ки	Беларусь	является	идея	о	том,	что	научно-технический,	социальный,	культур-
ный	прогресс	общества	зависит	от	интеллектуального	потенциала	специалистов	
нового	поколения,	способных	жить	и	работать	в	динамично	развивающемся	де-
мократическом	обществе.

Реализация	 идеи	 предполагает	 повышение	 эффективности	 управления	 и	
структурно-содержательные	изменения	в	высшей	школе.

На	практике	воплотить	такую	идею	возможно	с	учетом	Программы	раз-
вития	 высшей	школы	 Республики	 Беларусь,	 Концепции	 воспитания	 детей	 и	
учащейся	молодежи,	теории	непрерывного	образования	и	теории	управления	
[1,	2].

В	 качестве	 основных	 концептуальных	 положений	 образовательного	 ме-
неджмента	следует	признать	определяющее	значение	социального	заказа	и	его	
структуры	на	осуществление	диверсификационных	изменений	в	высшей	школе,	
а	 также	 на	 дифференциацию	образовательных	 услуг	 в	 соответствии	 с	 новым	
типом	разделения	труда	в	регионе	(рисунок	1).

Цель	высшей	школы	–	подготовка	нового	поколения	специалистов,	которые	
будут	жить	и	работать	в	динамично	развивающемся	мире	и	обеспечивать	
научный,	технический,	экономический	и	культурный	прогресс	общества

Теория	непрерывного	образования
Концепция	развития	высшего	образования

Концепция	воспитания	детей	и	учащейся	молодежи
Теория	управления

Рисунок	1	–	Концептуальные	основания	образовательного	менеджмента
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Важнейшим	понятием,	которое	увязывает	социальный	заказ	на	современ-

ные	знания	с	содержанием	образования	и	основами	его	отбора	и	структурирова-
ния,	является		понятие	«модель	специалиста	ХХI	века».

Приоритетными		положениями	из	теории	воспитания	могут	быть	теоретико-
методические	аспекты	разработки	личностного	компонента	в	структуре		моде-
ли	 специалиста	 с	 опорой	 на	 компетентностный	 подход,	 совокупность	 новых	
воспитательно-образовательных	технологий	с	учетом	принципов	толерантности	
и	ненасилия,	поддержки	в	культурном	диалоге,	ситуационный	подход,	уважения	
и	требовательности	и	т.	д.

Руководящими	положениями	в	теории	образовательного	менеджмента	яв-
ляются	также	открытость	структурных	подразделений	вуза	для	взаимодействия	
в	осуществлении	качественных	образовательных	услуг	с	целью	учета	совокуп-
ности	факторов,	определяющих	трансформационные	процессы	общества	и	выс-
шей	школы.

Сегодня	 в	 структуре	 совокупного	 работника	 сферы	 образования	 значи-
тельный	 удельный	 вес	 приходится	 на	 управленческие	 функции.	 Структурно-
функциональный	 анализ	 содержания	 деятельности	 менеджера	 высшей	 шко-
лы,	предложенный	в	работах	А.П.	Егоршина,	В.А.	Кручинина,	Н.М.	Берулавы,	
определяется	 разным	 набором	 функций	 в	 зависимости	 от	 уровня	 обобщения	
решаемых	задач	в	деятельности	управленца	высшей	школы	(от	шести	до	двад-
цати	пяти)	[3,	6].	Для	целей	подготовки	преподавателя	высшей	школы	(уровень	
управления	учебным	процессом)	вполне	приемлем		обобщенный	уровень	зна-
ний,	представленный	тремя	тактическими	целями	и	комплексными	видами	дея-
тельности:	 организационно-воспитательная	 цель	 и	 соответствующая	 деятель-
ность,	учебная	цель	и	деятельность,	научная	и	издательская	 	цели		и	соответ-
ствующие	виды	деятельности	(рисунок	2).

Педагогическое	 управление	 на	 уровне	 учебно-воспитательного	 процесса	
является	динамическим,	цикличным	по	 своей	природе,	процессом,	 в	 котором	
выделяются	несколько	 этапов.	Первый	 этап	включает	разработку	плана	и	на-
копление	 информации	 об	 объекте	 управления,	 формулирование	 цели,	 задач,	
выработку	и	принятие	управленческих	решений.	Второй	этап	связан	с	управ-
ленческим	воздействием	на	коллектив,	 личность	ученика	и	организацией	вы-
полнения	принятых	решений.	На	третьем	этапе	осуществляется		регулирование	
и	 коррекция	 выполняемых	 учебно-воспитательных	 действий.	Четвертый	 этап	
связан	с	анализом	результатов	и	планированием	новых	задач.	Специфика	управ-
ления	 профессионально-творческой	 деятельностью	 учащихся	 в	 ходе	 учебно-
воспитательного	процесса	заключается	в	необходимости	опосредованного	воз-
действия	или	косвенного	управления		таким	видом	деятельности,	либо	сочета-
ния	прямого,	косвенного		и	других	видов	управления.
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Рисунок	2	–	Функции	менеджмента	высшей	школы

На	 первом	 этапе	 для	 творческой	 деятельности	 учащихся	 предполагается	
создание	условий	и	эмоционального	микроклимата,	второй	этап	связан	с	твор-
ческим	общением	и	достижением	эмоционального	единства	в	коллективе,	а	тре-
тий	этап	направлен	на	получение	новых	знаний	и	закрепление	опорных	в	про-
цессе	анализа,	обобщения	и	осмысления	педагогического	воздействия.
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Интерпретация	управленческих	функций	деятельности	преподавателя	выс-

шей	школы	в	соответствующие	элементы	знаний	может	быть	представлена	рам-
ками	отдельных	учебных	предметов,	 либо	их	 совокупностью	 (введение	 в	 пе-
дагогическую	специальность,		педагогика,	технология	воспитательной	работы,	
педагогический	 менеджмент,	 педагогическое	 мастерство,	 педагогика	 высшей	
школы).

Для	организации	подготовки	специалиста	в	области	менеджмента	высшей	
школы	на	уровне	кафедры	или	деканата,	учитывая	долгосрочный	характер	обу-
чения,	логично	использовать	углубленный	уровень	интерпретации	содержания	
деятельности	управленцев	с	выходом	на	семь	тактических	целей	и	комплексных	
видов	деятельности.	Подготовка	менеджеров	более	 высокого	ранга	предпола-
гает	подробное	рассмотрение	в	пределах	двадцати	пяти	функций	деятельности	
руководителя	сферы	образования.

Если	глобальную	цель	учебного	заведения	рассматривать	как	подготовку	
нового	поколения	специалистов,	которые	будут	жить	и	работать	в	динамично	
развивающемся	мире	и	обеспечивать		научный,	технический,	экономический	и	
культурный	прогресс	общества,	то	стратегической	целью	кафедры	в	вузе	явля-
ется	обеспечение	качества	образовательных	услуг	на	основе	имеющихся	ресур-
сов	с	учетом	запросов	потребителей.

Стратегическую	цель	кафедры	можно	представить	семью		самостоятельны-
ми	тактическими	целями,	соответствующими	аналогичным	обобщенным	функ-
циям	 деятельности	 заведующего	 кафедрой:	 управленческой,	 организационно-
воспитательной,	учебной,	научно-издательской,	экономической,	хозяйственной,	
маркетинговой	(рисунок	3).	Например,	сущность	управленческой	цели	заклю-
чается	 в	 обеспечении	 эффективности	 управленческой	 деятельности	 на	 осно-
ве	рационального	использования	всех	имеющихся	ресурсов.	Функциональная	
структура	управленческой	деятельности	состоит		из	управления	стратегией	раз-
вития,	организации	системы	и	процессов	управления,	управления	персоналом,	
управления	 социальным	развитием	 (рисунки	2,	 3).	Аналогично	учебная	цель,	
представляя	собой	результат	учебной	деятельности	по	управлению	подготовкой	
учебно-методического	процесса,	управление	учебным	и	методическим	процес-
сом,	управление	информацией	и	компьютеризацией,	направлена	на	обеспечение	
роста	образовательных	услуг	высокого	качества	путем	использования	современ-
ных	образовательных	технологий,	привлечения	квалифицированных	педагоги-
ческих	кадров,	разработки	и	внедрения	образовательных	стандартов	и	т.	д.	

Исходя	из	целей	кафедры	ее	основной	 задачей	является	обеспечение	эф-
фективности	 управления	 на	 основе	 рационального	 использования	 ресурсов	
(кадры,	образовательные	стандарты,	технологии).	Следующей	важной	задачей	
необходимо	признать	реализацию	образовательных	услуг	через	систему	подго-
товки	 	кадров	 (рисунок	4).	Все	действующие	в	учебном	процессе	программы	
разрабатываются	в	соответствии	с	социальным	заказом	на	современные	знания	
и	основными	проблемами	реформирования	высшей	школы	в	Республике	Бела-
русь.	При	этом	главным	механизмом	реализации		учебных	программ	является	
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управленческая	деятельность.	Будучи	системообразующим	фактором,	она	обе-
спечивает	функционирование,	сохранение	и	развитие	кафедры	в	вузе.	

Современный	период	в	жизни	страны	определяет	новые	требования	к	систе-
ме	подготовки	специалистов,	разработке	учебных	планов	и	программ.	Планируя	
основные	 направления	 подготовки	 специалистов,	 коллектив	 кафедры	 должен	
учитывать	 	 актуальные	 отечественные	 и	 зарубежные	 проблемы	 высшей	шко-
лы.	Накопленный	богатый	теоретический	и	значительный	практический	опыт	
учебно-методической	 деятельности	 в	 отечественной	 системе	 образования	 це-
лесообразно	использовать	в	организации	и	осуществлении	новых	направлений	
подготовки	специалистов.	Представляется,	что	на	этом	пути	возможно	решение	
некоторых	 противоречий	 в	 системах	 образования,	 имеющих	 национальный	 и	
глобальный	характер.

Анализ	тематики	учебных	программ	в	системе	повышения	квалификации	
работников	образования	показывает,	что	востребованными		на	сегодняшний	
день	являются	знания	по	управлению	высшей	школой,	по	основам	идеологии	
белорусского	 государства,	 правовому	 обеспечению	 высшей	школы,	 станов-
лению	рыночных	отношений	в	системе	образования,	вопросам	молодежной	
политики.

Формирование	и	реализация	 социального	 заказа	общества	на	 современ-
ные	знания	представляется	достаточно	сложным	и	противоречивым	явлением,	
которое	зависит	от	множества	факторов.	Поэтому	одной	из	приоритетных	за-
дач	кафедры	и	вуза	в	целом	является	обеспечение	лидерства	на	рынке	образо-
вательных	услуг	по	выбранным	направлениям	деятельности	и	качеству	оказы-
ваемых	услуг.

Задача	 по	 осуществлению	 организационно-воспитательной	 деятельности	
на	кафедре	выполняется	с	опорой	на	миссию	университета,	внутривузовскую	
философию	и	является	промежуточным	звеном	всей	воспитательной	стратегии	
учебного	заведения,	которая	реализуется	путем	актуализации	организационной	
культуры	и	демократического	стиля	руководства.

Становление	рыночных	отношений	в	экономике	Республики	Беларусь	на-
кладывает	отпечаток	на	функционирование	всех	звеньев	системы	образования	и	
определяет	новые	для	них	задачи	по	определению	возможных	направлений	их	
внебюджетной	деятельности.

Успешное	достижение	тактических	целей	кафедры	путем	решения	много-
численных	задач	становится	возможным	с	опорой		на	основные	принципы	об-
разовательной	деятельности	в	вузе	(рисунок	4).

Учитывая	многоаспектность	и	сложность	содержания	 	решаемых	задач	в	
масштабах	кафедры,	и	опираясь	на	системообразующий	фактор,	обеспечиваю-
щий	функционирование,	сохранение,	развитие	вузовской	структуры	(управлен-
ческая	деятельность),	можно	констатировать	наличие	объективных	предпосы-
лок	для	подготовки	специалистов	по	менеджменту	в	сфере	образования.

Результаты	 статистического	 анализа	 развития	 подготовки	 специалистов	
в	 области	 отраслевого	 менеджмента	 в	 Республике	 Беларусь	 свидетельствуют	
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об	 устойчивой	 положительной	 динамике	 востребованности	 новых	 специали-
стов	рынком	труда	(с	1992	года	контингенты	студентов	в	республике	выросли	
в	4	раза).	В	области	образовательного	менеджмента	подготовка	специалистов	в	
высшей	школе	республики	отсутствует.	С	2000	года	в	РИПО,	с	2003	года	в	АПО,	
а	с	2005	года	в	РИВШ	начала	осуществляться	переподготовка	слушателей	для	
указанной	сферы.	Учитывая,	что	вузовская	подготовка		менеджеров	для	систе-
мы	образования	отсутствует	и	замещение	должностей	осуществляется	практи-
ками,	можно	констатировать,	что	потенциальная	потребность	высшей	школы	в	
специалистах	по	соответствующей	специальности	очень	велика.

Сегодня	отраслевые	вузы	осуществляют	подготовку	менеджеров	по	много-
уровневой	системе	образования:	специалист	с	высшим	образованием,	магистр.	
Представляется,	что	подготовку	специалистов	по	управлению	высшей	школой	
с	 учетом	 зарубежного	 опыта	 целесообразно	 осуществлять	 по	 магистерским	
программам	университетов,	где	имеются	педагогические	факультеты	или	соот-
ветствующие	отделения.	В	качестве	примера	можно	привести	опыт	США,	где	
около	250	учебных	заведений	на	уровне	университетов	и	колледжей	предлагают	
обучение	для	получения	степени	магистра	и	доктора	педагогических	наук	по	
программам	вузовского	и	школьного	администрирования	[5,	6,	8].

Модель	подготовки	специалиста	по	новой	специальности	может	быть	по-
строена	на	методологии	деятельностного	подхода,	что	позволит	обеспечить	ка-
чественную	подготовку.	Выпускник	университета	по	управленческой		специаль-
ности	в	сфере	образования	со	степенью		«магистр	педагогических	наук»	должен	
иметь	знания	по	менеджменту,	маркетингу,	экономике,	рекламе,	по	отечествен-
ному	и	зарубежному	праву,	внешнеэкономической	деятельности,	информатике	и	
вычислительной	технике.	Специалист	должен	также	владеть	инновационными	
технологиями	организации	образовательной	и		предпринимательской	деятель-
ности.	Менеджер	высшей	школы	должен	решать	вопросы	развития	образова-
ния	за	счет	использования		материальных	и	человеческих	ресурсов,	различных	
средств	финансирования	[7].

Основными	принципами	разработки	содержания	подготовки	по	общеобра-
зовательным	дисциплинам	являются:	принцип	гуманитаризации,		принцип	пред-
метной	интерпретации	научных	знаний	об	объекте,	принцип	профессиональной	
интерпретации	предметных	 знаний,	 выполненной	 с	 системных	позиций.	 Рас-
смотрение	предметных	знаний	с	позиции	объекта	позволяет	осуществить	выход	
на	содержание		подготовки	по	дисциплинам	специальности	и	специализации.

Заключение.	 Постановка	 проблемы	 и	 ее	 решение	 позволяет	 определить		
направление	развития	будущей	специальности	с	целью	занятия		конкретной	по-
зиции	на	рынке	образовательных	услуг.	Отсутствие	подобной	подготовки	спе-
циалистов	в	высшей	школе	и	наличие	значительной	потенциальной	потребности	
позволит	специальности	быть	востребованной	в	течение	длительного	времени.	
Для	целей	организации	подготовки	по	новой	специальности	необходима	разра-
ботка	пакета	учебно-методической	документации.
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Таким	образом,	представляется,	что	организация	подготовки	специалистов	

в	высшей	школе	по	управленческой	специальности	позволит,	на	наш	взгляд,	по-
высить	 эффективность	 функционирования	 системы	 образования,	 комфортно	
адаптировать	учебные	заведения	в	социально	ориентированную	рыночную	эко-
номику	республики,	а	также	конструктивно	решать	возникающие	вопросы	гло-
бализации	образовательных	систем.
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