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Аннотация. В связи с изменением структуры образовательных учреждений способ управления ими 
также требует изменений. В данной статье автор рассматривает влияние изменений в современном 
обществе на профессиональные компетенции руководителя образовательной организации. 
Компетенции должны быть отобраны в соответствии с современными требованиями, чтобы отвечать 
вызовам современности. Успех адекватного развития управленческой системы образовательной орга-
низации базируется на доступности и предоставлении качественного уровня образования. Автор при-
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В середине хх в. ускоренное развитие науки и техники привело к изменению 
условий жизни общества, усложнению социальной, производственной, 
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информационной среды и к переходу его на новый этап развития [Рыбакова 
2015: 117].

Технологический прогресс не только привносит в нашу жизнь новинки тех-
нического характера или модели кибернетического, цифрового мышления, но 
и изменяет природу стимула-реакции, когнитивного восприятия и межлич-
ностного взаимодействия. Например, такое понятие, как виртуальная, цифро-
вая реальность, в современном мире может быть очень эффективным инстру-
ментом в системе образования, т.к. с его помощью можно реализовать полное 
вовлечение в учебный процесс1. 

Помимо общепринятых социальных условий, меняется и отношение к зна-
нию как источнику накопленной информации, а также к способам его получе-
ния, хранения и ретрансляции. Видоизменяется ценностная модель отношения 
к различным социальным объектам как материального, так и духовного харак-
тера. 

На современном этапе развития к системе образования предъявляется ряд 
требований: уровень профильной подготовки людей на руководящие должно-
сти должен позволять им эффективно использовать управленческие навыки 
для решения поставленных задач. Образовательная организация сегодня 
исполняет роль не только воспитательного органа и транслятора знаний другим 
поколениям, но и представляет собой сложный, многоэлементный механизм, 
деятельность которого необходимо продумать и организовать до мельчайших 
деталей. Это, прежде всего, социальный институт, который занимает важное 
место в общественном функционировании, поэтому те люди, которые непо-
средственно стоят у руля всей это «замысловатой машины», должны быть высо-
коэффективными, гибкими и прекрасно адаптирующимися (иными словами, 
не боящимися изменений) специалистами. 

Одной из задач социального конструкционизма является исследование тех 
процессов, посредством которых человек формирует, институционализирует, 
постигает и интегрирует в традицию и социальные ценности социальные фено-
мены. Структура образования может выступать социальным конструктом. Но 
участвовать в конструировании образовательного процесса должно не только 
государство, но и общество в целом, исходя из наболевших проблем и общего 
уровня развития современности [Бергер, Лукман 1995: 238-239].

Почему важно продумывать и постоянно переконструировать компетент-
ностную модель хорошего управленца, особенно в образовании? Ответ один: 
технологический прогресс. Понятие «ключевые квалификации» теоретически 
было обосновано Д. Мертенсом в середине 1970-х гг. в Германии. Возникла 
острая необходимость пересмотра традиционного понимания квалификации. 
Широкое распространение информационной и коммуникационной техноло-
гий, неопределенные правила рынка труда, развитие динамичных производ-
ственных технологий обусловливали, по его мнению, новые квалификацион-
ные требования к специалисту. Основная идея заключалась в том, чтобы под-
готовить новое поколение специалистов, способных адаптироваться к совре-
менным технологиям производства, легко переходить от одного вида труда к 
другому, обладающих знаниями, умениями и способностями, необходимыми 
для широкого круга профессий [Мертенс 1974].

Инновационное развитие российского общества, попытка решить задачи 
демократических отношений в социуме, и в особенности в образователь-
ной отрасли, приводит к постепенным трансформациям и корректировкам 

1 Применение технологий виртуальной реальности в образовании. – VR CORP. Доступ: http://vrcorp.
ru/?p=1475 (проверено 30.01.2018).
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содержательных, форменных, структурных принципов образовательной 
системы. 

Управляющий такой структуры представляет из себя (в идеальном рассмо-
трении) социально, экономически и юридически значимую фигуру в ком-
плексе сложно организованных и иерархических образований. Объективно 
меняется и его место в самом образовательном учреждении, поскольку необ-
ходимо сочетать множество практик, требуемых для адекватного руковод-
ства. Должностные компетенции лидера коллектива любого образовательного 
учреждения дополняются полномочиями, присущими начальнику экономи-
ческой, хозяйственной, психологической, социальной и др. отраслевых сфер, 
без которых осуществление всей этой деятельности в принципе невозможно. 
В качестве примера хотелось бы привести профессиональные компетенции 
менеджера, которые получают широкое распространение и получают особую 
значимость в условиях глобализации: это мобильность; навыки использования 
современных цифровых технологий; инновационный тип мышления; умение 
осуществлять поиск и анализ информации, поступающей из внешней среды 
организации, и вместе с тем дозированно, с максимальной дальновидностью 
осуществлять передачу информации во внешнюю среду; адаптивность к быстро 
меняющимся условиям; когнитивное восприятие; жажда знаний, интерес к 
оперативной информации; постоянное обучение, согласующееся с концеп-
цией непрерывного обучения, которая получает все большее распространение 
в мире. Непрерывное обучение может осуществляться различными способами 
– от профессионального образования и обучения до неформальных форм обра-
зования и обучения через практику. Необходимость непрерывного обучения 
вызвана ускоренным развитием технологий и потребностью в постоянном 
обновлении профессиональных навыков [Лаврищев 2013: 61]. И все вышепере-
численные компетенции менеджера можно с легкостью сделать обязательными 
для современного руководителя ОУ.

Как правило, начинающему руководителю очень трудно оценить весь объем 
управленческой деятельности на первых порах, определить приоритетные 
направления эффективного развития, выбрать наиболее подходящий вариант 
управленческого решения. Если руководитель заинтересован только в успехе, 
то он делает акцент на позитивной (формальной) власти и жестком контроле. 
Напротив, когда он стремится быть эффективным, – на персональной (нефор-
мальной) власти и общем контроле. Первый тип власти отличается делеги-
рованием полномочий «сверху» «вниз», второй – генерированием авторитета 
«снизу» «вверх» через согласие подчиненных добровольно признать такое рас-
пределение ролей. Эффективность и успешность тоже могут стать важными 
пунктами при определении должных компетенций современного управленца 
образовательной организации [Кравченко 2000].

Отсутствие у вновь избранных руководителей управленческих знаний при-
водит к низкому уровню профессиональной деятельности, сформированной 
их недавно приобретенной компетенцией. Традиционно набор компетенций 
директора образовательного учреждения рассматривают как стандартно про-
являющуюся опытность (формируемую и возникающую в управленческой 
деятельности), которая сгенерировалась на базе знаний, ценностных моделей, 
склонностей и предпочтений и дает возможность руководителю выстроить 
логическую цепочку между знанием и ситуацией, а также позволяет открыть 
такую систему действий, которая может стать основой для успешного решения 
проблем, возникающих в профессионально-управленческой среде. Р. Лайкерт 
определил три типа переменных, определяющих лонгитюдную эффективность 
организации. К причинным переменным относятся внутриорганизационные 
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факторы, которые контролирует администрация: это формальная система, 
экономическая стратегия и политика, профессионально-квалификационный 
состав работников и т.п. Промежуточные переменные – это человеческие 
ресурсы организации: отношение к труду и навыки людей, психологический 
климат, механизмы принятия решений, уровень доверия руководству, спо-
собы стимулирования, мотивационные пути и т.д. Результирующие зависи-
мые переменные обозначают конечный результат усилий – рост и падение 
производительности труда и прибыли, удовлетворение запроса потребителей 
на свою продукцию и т.д. Взаимосвязь этих факторов можно представить в 
качестве стимулов (причин), воздействующих на организм (ресурсы) и созда-
ющих определенный результат (выход). Правильнее оказывать влияние через 
изменение причинных факторов. И попытка улучшить результирующие пока-
затели организации через воздействие на промежуточные менее эффективна 
и полезна, чем изменение причинных переменных [Кравченко 2000].

В отличие от знаний, умений, навыков, предполагающих активность, схожую 
с эталоном, компетентностный комплекс требует наличия достаточного опыта 
самостоятельной деятельности на основе полученных ранее фундаментальных 
знаний. Успех адекватного развития управленческой системы образователь-
ной организации базируется на доступности и предоставлении качественного 
уровня образования. А эффективность проводимой модернизации образова-
тельных структур как в целом, так и в отдельно взятом учреждении напрямую 
зависит от компетентности и деятельности руководителя в соответствии с его 
квалификацией1.

Управленческая среда, какую бы специфику она ни имела, налагает обяза-
тельства на человека, находящегося во главе, ведь речь идет не просто о реали-
зации прописанных правил и решении поставленных задач, но и о взаимодей-
ствии с людьми и об ответственности за трудовые и социальные аспекты их 
жизни. Определенного кодекса действий здесь нет, ведь человек – существо 
непредсказуемое и требующее индивидуального подхода, но профессиональ-
ные компетенции дают нам возможность, комбинируя их, применять знания 
так, чтобы максимально полезно завершить любое начатое дело и достичь 
эффективных результатов, на что, в конечном итоге, и направлено любое 
управление.
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оСнове здоРовьеСбеРегаюЩИх технологИЙ

Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы здоровьесберегающих технологий и их 
применение на практических занятиях по элективным курсам (модулям) по физической культуре и спорту. 
В исследовании представлены новые подходы, позволяющие улучшить организацию и проведение учеб-
ного процесса на основе здоровьесберегающих технологий, показатели физической подготовки студен-
тов, сократить число освобожденных от практических занятий и повысить показатели посещаемости. 
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии в вузах, эффективность применения здоровье- 
сберегающих технологий, физическая культура и спорт, здоровый образ жизни и жизненные факторы, 
улучшение функциональной активности студентов с помощью здоровьесберегающих технологий, клас-
сификация здоровьесберегающих технологий

На современном этапе уровень здоровья студентов и молодежи в России с 
каждым годом становится ниже и ниже. Общество стало меньше внимания 


