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Hiffl утверждаемых на научно-технических советах пла
нов творческого роста специалистов, дистанционных кон
сультативных услуг со стороны учебных центров и вневе
домственной периодической аттестации.

Дальнейшее совершенствование последипломного 
образоваішя взрослых требует решения многих органи- 
зашюішых вопросов, в том числе более внимательного 
подхода к утверждению учебных планов и программ, ком- 
гшектоватшя грутш, реализации инновациошшхх методов 
обучения, основанных на широком использовании муль
тимедийных средств передачи информации и тренажер
но-практических экспериментах.

Как справедливо отмечает в своей статье проф. 
Э.М.Сороко [3] "Сегодня востребованы интегративность 
и синтез знания". Для их обеспечения необходима сис
темность в планировании и организации всех видов ин
новационного образования и на всех возрастных уровнях. 

Выводы.
1. В дорожных организациях Беларуси работает око

ло 15 зыс. специалистов с высшим и средшш образова
нием. Большинство из них занимают инженерные долж
ности по оргаішзацйй, управлению и контролю производ
ственных процессов. От их профессионализма и оргаіш- 
заторских способностей зависит эффективность исполь
зования выделенных финансовых и материально-техни
ческих ресурсов и транспортно-эксшіуатацйошіых качеств 
автомобильных дорог.

2. Динамическое развитие дорожного хозяйства выд
вигает в число важнейших проблем последипломного 
образовагаи специалистов. Эта проблема четко опреде
лена в Программе "Дороги Беларуси" на 2006-2015 годы 
и в настоящее время успешно реализуется.

3. Инновационное образование взрос.лых, работаю
щих в дорожном хозяйстве республики, реализуется пу'- 
тем подготовки, переподготовки и повышешія квалифи- 
кащти. В этой работе приттмают участие БІГГУ, БелГУТ, 
БелорусскоРоссийскшт университет и Гомельскшт ДСТ. 
На совремешюм уровне повыщештя квалификации орга- 
тгзоварго в РУУЦ "Белдорстрой".

4. Дальнейшее повышение уровня шшовационного 
образования требует усовершенствования методической 
и материально-технической базы центров повышения 
квалификащщ, более тесной увязки очной и заочной форм 
обучошя со скоординированной системой са.мообразо- 
вания.

5. В РУН "Белдорцентр" целесообразно создать науч
но-методический совет по проблемам подготовки, пере
подготовки и повышения квалифшеации инженерно-тех
нических работішков.
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В докладе рассматривается актуальная проблема содер
жания инновационной деятельности руководителя в про
цессе перехода образовательного учреждения на про
фильное обучение. Автором выделяются четыре этапа 
инновационной деятельности -  диагностический, стра
тегический, внедренческий,рефлексивный; формулируют
ся группы препятствий на пути внедрения профильного 
обучения; обозначаются направления предпрофшьной 
подготовки образовательного учреждения; демонстри
руются перспективы сотрудничества школы с вузом.

Образовательные задачи общества XXI века фокуси
руются на перманентном жизненном развитии человека и 
его профессиональной мобильности. Воспроизведение 
опыта предыдупщх поколений адаптируется к современ
ным условиям сощзума с помощью инновационных про- 
явлеігай человека. Обращение к ішновацйонной деяте.ль- 
ности является одной из прехщосьшок разрещения проти
воречия современной систе.мы образования между быст
рым темпом приращения культурных ценностей и воз.мож- 
ностями овладеішя и\ш индивидом [1 ]. Источника.ми ин- 
новашюнной деятельности можно счіггать развитость во
ображения, шшішатігеность, рефлексивность, быстрое 
рсатрование на новшества, йзобрстате;іьность, смелость 
в суждеішях и т.д. Переход в ближайшие годы отечествен
ной систе.мы общего среднего образования на профшть- 
ное обучение [2] требует от руководителей школ и гимна
зий йнноваішонных умений и навыков. Инноватор-управ
ленец прежде всего должен уметь констатировать следу
ющие три позищзи:

1) состояние уцраатяемой системы в настоящее время;
2) задачи по преобразованию упрааляемой системы;
3) соответствие уровня своей компетентности постав

ленным задачам.
I [ере.ход школ на профшшюе обучение в старших клас

сах сопровождается такими явлешими, как отток педаго
гически кадров, рост асоциальных прояатений, недоста
ток финансировашзя и др. Йшіовацйонная работа дирек
тора должна планироваться в соответствии с состоянием 
содержательных, кадровых, материальных, фштансовых 
ресурсов школы. Этот этап инновационной деятельности 
руководителя можно назвать диагностическим. Следу- 
юший шаг директора по переходу школы на профильное 
обучение определим как стратегический. Стратегия, как 
филосо(})ия управления и генеральная идея, позволит ру
ководителю выбрать главное направление в процессе пе
рехода на профильное обучение. Стратегическая лшшя 
директора позволит о тветить па вопросы о том, предсто
ит ли школе быть многопрофильной, выбрать ли один- 
два наиболее востребованных профиля или остаться на 
уровне универсального (нснрофштьного) обучения.

Определяя генеральнуло линию развтция образователь
ного учреждения, директор может выбрать один из трех 
путей, обозначенных в теории Игоря Ансоффа [3]:
• управление на основе контроля исполнения (постфак

тум);

141



Секцил /

• управление на основе проведения изменении; темп 
изменений ускорился, однако позволяет предвидеть 
потенциал и опасности внешнего окружения, что учи- 
тывается при разработке стратегического плана;

• управление на основе гибких экстренных решений; 
многие важные задачи требуют настолько стремитель
ного решения, что их невозможно вовремя предусмот
реть.
Исследователями выделяется более двадцати типовых 

стратегий и разнообразное количество их модификаций 
[3]. Все стратегии можно сгруппировать по четырем ос
новным направлениям:

-  роста (наступления);
-  сокращения (ликвидации);
-  интеграции (фокусирования);
-  укрепления (обороны).
Стратегия роста (наступления) характеризуется еди- 

номоментньм введением в школе нескольких профилей, 
в результате чего перестраивается вся работа образова
тельного учреждения (модель внутришколыюй профшш- 
зации).

Стратегия укреішенйя (обороны) -  способность шко
лы зафиксировать достигнутые ранее успехи и стабильно 
развиваться только в этом направлении, например:

а) школа с углубленным изучением какою-либо пред
мета открывает соответствующий профиль и продолжает 
работу', которая велась у'же много лет (модель внутри- 
школьной профштизации). Например, в школе с музыкаль- 
но-хоровьпи направлением целесообразно открыть худо
жественный (музыкально-педагогический) профиль, со
хранив при этом творческий потенциал педагогического 
коллектива и материальную базу (музыкальный инстру
ментарий и Т.Д.);

б) школа оставляет только универсальное (непрофиль
ное) обучение, продолжая давать базовое образование. 
Учащиеся, желающие получить профильную подготовку, 
могут это сделать на базе других образовательных учреж
дений (модель сетевой профштизации).

Стратегия интеграции (фокусирования) предполагает 
введение профильного обучения только по одному про
филю и водном экспериментальном классе. Все нововве
дения внедряются поэтапно, в течение нескольких лет (мо
дель внутришгкольной профшлизации).

Стратегия сокращения (ликвидации) -  школа отказы
вается от обучения на старшей ступени в своих стенах и 
заключает договоры с другими образовательными учреж
дениями, используя их ресурсные возможности (модель 
сетевой профилизации).

Реализация избрагшой руководителем стратетии осу
ществляется на третьем, внедренческом этапе. Готовясь к 
внедрению стратегических позиций, директор обязан 
предвидеть необходимость:
-  формирования соответствующей мотивации педагога- 

ческого состава;
-  создания доброжелательной и конструктивной атмос

феры в коллективе;
-  реорганизации структурных составляющих образова

тельного учреждения.
Осуществлению на ггракгике стратегических нововве

дений должны соп>тствовать атанирование последова
тельности действий, скорости внедрения того или штого 
шага, времегш получения промежуточных и итоговых ре
зультатов. Планирование управленцем своей инновацион
ной деятельности предполагает выявлегше системы спо
собов реализации задуманного и последовательности их 
воалощения в практику' школы. Желательно включить в 
план действий хщректора образовательного учреждения 
такие моменты, как подробное оггасание инновационных
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шагов, конкретизация исполнителей и дифференциация 
их обязанностей, структура оценивания и контроля, сро
ки и затратность выпогшения.

На внедренческом этапе руководитель обязан предви
деть возможное появление препятствий, с тем чтобы про
демонстрировать готовность к их преодолению и нейтра
лизации негативных последствий. Экспериментальная ап- 
робаггия профильного обучения выявшга возможность 
возникновения таких препятствий, как:
1) стереотигшо сть .мы шления региональных руководите

лей образовательной системы, что влечет за собой тор
можение процесса внедрения ишюваций;

2) штертность членов педагогического коллектива и, как 
следствие, негативное отношение к самой идее про
фильного обучения;

3) нежелание отдельных руководителей школ "потерять" 
перспективных учащихся в старших классах, что при
водит к сбоям в сотрудничестве учреждений образо
вания в рамках оргагшзации модели сетевой профи- 
лизагщи;

4) информациогшая и психологическая неготовность ро
дителей к принятию профильного обучения, к пони
манию его преимуществ и перспектив;

5) неадекватное понимание профильной подготовки уча
щимися, стремящимися получить набор знаний и на
выков, достаточгаіх лшнь для послугшения в вуз, но 
не для осознания своего профессиондльного выбора 
и подготовки к восприятию методов и форм освоения 
материдла в высшем учебном заведении.
Подготовка к преодолению препятствий на пути осу

ществления профильного обучения должна быть обозна
чена руководителем школы на диагностическом и страте
гическом этапах. Внедренческий этап характеризуется 
функциоюфование.м системы предпрофшльной подготов
ки, которая охватывает всех участников процесса перехо
да на профиль.

Предпрофильную подготовку, как показывает экспе
римент, продуктивно осуществлять в следующих направ
лениях:
-  выявление перспективных учащихся для профильной 

подготовки (на основе бесед, анкетирования, шкали
рования, андлиза продуктов деятельности и т.д.), при
чем не только на базе своей школы;

-  повьппение профессионшдного и общеинтеллеклудль- 
ного уровня педагогического кошіектйва;

-  активизация йнформаішонной работы (с родшгелями, 
учителями, учащимися).
Особо следует подчеркнуть необходимость организа

ции взаимодействия школы с вузом (факультетом, отде
лением) соответствующей профилю профессиональной 
направленности. Сотрудничество школы с вузом откры
вает для руководителя качественно новые перспективы 
развития профишьного направления в таких сферах, как 
нормативная, научно-исследовательская, учебно-методи
ческая, концертно-исполнительская (для художественно
го профиля), презентационная, профориентационная. В 
рамках взаимодействия с вузом руководитель школы при
обретает возможность:
-  решать кадровые вопросы (приглашать для работы в 

профильном классе профессорско-преподавательский 
состав);

-  повышать уровень учебно-методического оснащения 
профильной подготовки (спецкурсы, авторские учеб
ные программы, контрольные "срезы", мастер-клас
сы, открытые у'роки и т.д.);

-  стимулировать научно-исследовательскуло работу уча
щихся и педагогов (участие в районных и городских 
научных конференциях школьников, внедрение науч-



инновации в  о(іганйзацйй и содеігжсйшй последиимшного о<^^шзовашся
ных разрабо1Х)к в учебно-воспитательный процесс про
фильного класса и пр.);

-  ближе знакомить воспитанников профильного юіасса 
с предполагаемой специальностью (как основной, так 
и дополнительной);

-  улучшить конкурсную сигуацию при наборе в про
фильный класс (при помощи профориентационных 
мероприятий факультета).
Подчеркнем, что в условиях активного взаимодействия 

школы с вузом руководителю легче выйти на четвертый, 
рефлексивный этап перехода учебного заведения на про
фильное обучение. Научный анализ результатов внедре
ния профильного обучения поможет директору сделать 
выводы и наметить конструктивные шаги по корректи
ровке существующей ситуации.
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В теории и практике для обозначения процессов уп
равления инноващгонной деятельностью на уровне пред
приятия используют такие понятия, как инновационный 
менеджкюнт, инновационная стратегия. Содержание дан- 
Ш.К понятий, элементы, их составляющие, испотшзуемые 
методы и приемы достаточно широко представлены в ли
тературе. Вместе с тем, вопросы, касающиеся сущности, 
разработки и оценки инноващгонной политики предпри
ятия, не получили в настоящее время своего решения.

В общепринятом понимании политика представляет 
собой характер поведения, образ действий, совоку пность 
принципов, норм и направлештй деятельности по дости
жению определенных целей. Применительно к предпри
ятию осуществляется разработка учетной (методы и пра
вила отражения стоимостных показателей в пределах ус
тановленных регламентов бухгалтерского учета), финан
совой (целенаправленное использование фшіансов пред
приятия), инвестиционной (определяет направлетшя, кри
терии и средства осутцествления инвестиционной деятель
ности предприятия), амортизатщонной политики (выбор 
методов начисления и использования амортизациошых 
средств предприятия). Относительно инновациошюй де
ятельности даішое понятие употребляется чаще в контек
сте государственной политики.

В пользу правомерности и необходимости рассмотре
ния инновационной политики на уровне предприятия вы
ступают следующие аргументы:

— в национальной инновационной системе (НИС) 
предприятия рассматриваются в качестве базового инсти

туционального элемента, ядра всей итшовациотшой сфе
ры. Особое положение предприятий в НИС определяется 
тем, что они участвуют как в генерации знаний, так и во 
внедрении собствеішых и созданных в других секторах 
НИС нововведений;

— несмотря на достижения отдельных, имеющих ми
ровую известность белорусских предприятий (ПО "Бе
лАЗ", ПО "МТЗ"), в целом уровеш> инновациошой ак
тивности, в частности по промышленному сектору Рес
публики Беларусь, остается крайне низким как по срав
нению со странами Евросоюза, так и требованиями эко
номической безопасности нашего государства;

— одним из факторов низкой инновационной актив
ности предприятий, наряду с дефицитом средств, высо
кой стоимостью и значительными рисками, выступает от
сутствие системности при упраатении дашой сферой де
ятельности. С нашей точки зрения инструментом, позво
ляющим обеспечить решеште данной задачи в контексте 
стратегических целей развития, текущих задач конкрет
ного предприятия, его возможностей и рамочньк усло
вий внешней среды, яатяется разработка инновационной 
политики.

Не вызывает сомнения то, что инновационная поли
тика предприятия -  это инструмент управления иннова
ционной деяте.чьностью. Для организации процесса уп- 
равлетшя необходимо четко сформулировать цель управ
ления (реализация идеи, решение проблемы и т. д.), оце
нить свои возможности, сильные и слабые сторотш, оп
ределить методы управления, разработать организацион
ную струтоуру и решить ряд других вопросов. Кошфети- 
защтя отмеченных позиций применительно к инноваци
онной деятельности предприятий предполагает:

обоснование целей инновационной деятельности и 
управления дашюй сферой. Главным с позиций эко
номической значимости инновационной деятельнос
ти является успешность предприятия в рьшочной кон- 
куретщии, ЕІнновацйй обеспечивают предприятию оп
ределенные конктрентные преимущества;

- разработка альтернатив и выбор инновационной стра
тегии предприятия;

- формироватше портфеля шшоваций;
- осуществление координации деятельности в этой об

ласти струтоурных подразделений предприятия;
- обеспечение финанса.ми, материальными ресурсами, 

квалйфштйроваітным персоналом программ инноватщ- 
отшой деятельности;

- оценка результаттшности ишювационной политики. 
Определение составляющих и целевой направлешто-

сти ишювационной политики предприятия позволяет рас
крыть ее сущность. Инновационная политика предприя
тия представляет собой целенаправленную деятельность 
по активизации процессов разработки (приобретению) 
нововведений и превращению их в инновации с целью 
обеспечения конкурентных преимуществ.

Требование эффективной шшовационной политики 
диктует необходимость оценки ее результативности.

Современная практика предлагает две основные оце
ночные модели:

— модель "барометр", которая решает задачи оценки 
состоятшя инновационной сферы как на определенный 
момент времени, так с позиций исследования дшшмики, 
проведения сравнительного анализа с другими системами;

— модель "оцетшвание результативности действий", 
которая предполагает измерения эффективности воздей
ствий на ту или систему', о&ект [1].

Инновационная политика -  это инструмент управле
ния, то есть воздействия на объект, в качестве которого в
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