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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В ФГОС нового поколения четко обозначена задача подготовки 

компетентного специалиста, что требует введения нового подхода к 

организации обучения. Преподаватель должен выполнять не только функцию 

транслятора научных знаний, но и уметь выбирать оптимальную стратегию 

преподавания, использовать современные образовательные технологии при 

организации и проведении аудиторной работы, направленные на создание 

творческой атмосферы образовательного процесса.  

Таким образом, преподавателю необходимо овладевать современными 

формами и технологиями проведения занятий: тренингами, кейсами, играми, 

игровым проектированием, креативными техниками и многими другими 

приемами. Именно они развивают профессиональные и общекультурные 

компетенции студента, формируют необходимые для профессии умения и 

навыки, создают предпосылки для психологической готовности внедрять в 

реальную практику освоенные умения и навыки. 

Одновременно, подготовка компетентного специалиста требует такой 

реорганизации учебного процесса, которая обеспечивает достаточную долю 

самостоятельной работы студентов. Новые дидактические подходы к 

освоению учебного материала должны создать среду для актуализации 

самостоятельной творческой активности студентов, вызвать потребность в 

самопознании и самообучении.  

Современное учебное занятие - это форма организации обучения, 

которая обеспечивает активную и планомерную учебно-познавательную 

деятельность группы студентов определенного возраста, состава и уровня 

подготовки (группы), направленную на решение поставленных учебно-

воспитательных задач. Требования к занятию определяют необходимость 

постановки четкой цели в начале и получения конкретного 

(диагностируемого и измеримого) результата в конце. Следовательно, 

возрастают и требования к методам, с помощью которых выстраивается 

«образовательный маршрут» занятия от цели к результатам. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В процессе обучения и практической подготовки будущих бакалавров в 

области профессионального обучения важная роль принадлежит курсу 

«Образовательный менеджмент». 

Дисциплина «Образовательный менеджмент» относится к 

профессиональному циклу основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина изучается в течение одного семестра. При изучении 

дисциплины используется балльно - рейтинговая система контроля и оценки 

учебных достижений студентов. Курс завершается экзаменом. 

Изучение данного курса позволит студентам применять на практике 

полученные знания для решения конкретных задач управления, создаст базу 

для дальнейшего научного исследования и теоретического обоснования 

важнейших проблем менеджмента. 

Дисциплина является одной из профилирующих дисциплин в 

профессиональной подготовке бакалавра, выбравшего направлением своей 

деятельности область, связанную с производством практически любого вида 

продукта. Эффективное функционирование любого образовательного 

объекта связано с определением и реализацией стратегии его 

функционирования для обеспечения текущего стабильного состояния этого 

объекта. Изучаемая дисциплина тесно связана с такими областями знаний, 

как экономика организации, маркетинг персонала, экономическая теория. 

Она должна преподаваться после изучения студентами дисциплин, 

отражающих содержание этих областей знаний. 

Цель изучения курса дисциплины заключается в совершенствовании 

профессионального мастерства руководителей учреждений образования в 

управленческой, организационной, финансово-экономической, 

административно-хозяйственной, инновационной и методической областях 

деятельности. А так же, повышение качества образования за счет 

совершенствования управления образовательным процессом.  

Основными задачами изучения дисциплины являются:  
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- изучить основные понятия и определения образовательного 

менеджмента;  

- рассмотреть процессы управления в образовательном учреждении;  

- изучить психологические основы педагогического менеджмента;  

- сформировать навыки управления коллективом;  

- сформировать представление о личности руководителя 

образовательным учреждением, его имидже и  стилях руководства. 

Компетенции, сформированные у студентов при изучении дисциплины, 

должны являться основой при дальнейшем изучении цикла следующих 

дисциплин: «Экономика образования», «Сравнительный менеджмент», 

«Методика профессионального обучения». Студентам необходимы навыки 

написания конспектов лекций, работы с литературными источниками, 

составления мультимедийных презентаций. Процесс изучения курса 

дисциплины направлен на формирование профессиональных компетенций 

Код Формулировка компетенции Этапы 

ПК-1 способность выполнять профессионально-

педагогические функции 

для обеспечения эффективной организации и 

управления педагогическим 

процессом подготовки рабочих служащих и 

специалистов среднего звена 

Знать Уметь. Владеть 

СК-18 имеет целостное представление о сущности, 

функциях и методах менеджмента 

Знать Уметь. Владеть 

 

 

По окончанию изучения курса дисциплин студент должен обладать 

следующим набором компетенций: 

Код 

компете

нции 

Описание показателей оценивания компетенций по этапам 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 З.1.Профессионально-

педагогические функции 

управления 

педагогическим 

процессом. 

У.1 выполнять функции 

управления 

педагогическим 

процессом.  

 

В.1. способами 

организации 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

СК-18 З.1 знать сущность и 

функции педагогического 

менеджмента 

У.1 использовать методы 

менеджмента 

В.1. Владеть навыками 

методики менеджмента 
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Ⅰ. Методические рекомендации при работе над конспектированием 

лекционных занятий  

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки 

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с 

целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть 

рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной 

учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным 

вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному 

сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. 

Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью 

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. 

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 

базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении 

рекомендованной литературы. 

Студент может дополнить список использованной литературы 

современными источниками, не представленными в списке рекомендованной 

литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные 

учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. 
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КРАТКИЙ ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ В 

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

В разрабатываемых в настоящее время концептуальных подходах к 

осуществлению уже начатых и планируемых преобразований, закономерно 

выдвигается проблема коренного реформирования всей системы управления 

образованием, и в первую очередь — это качество повышения квалификации 

преподавателей. 

Управленческая деятельность педагога в рамках гуманистической 

парадигмы образования приобретает новые качественные особенности. 

Традиционное управление, основанное на субъект - объектных отношениях, 

переходит в управление, основанное на субъект - субъектных отношениях и 

предоставляющее учащимся возможность равноправного взаимодействия с 

педагогом в решении проблем их жизнедеятельности в образовательном 

учреждении, классе, малой группе. Эти процессы давно уже стали предметом 

изучения в зарубежной педагогике, особенно американской, откуда и проник 

в отечественное образование термин «педагогический менеджмент», 

основная идея которого состоит в том, что педагог становится 

организатором, советчиком в процессе обучения, воспитания и развития 

личности ребенка. Это порождает новую научно-практическую задачу по 

подготовке менеджеров образования для управления образовательным 

учреждением (ОУ) в новых экономических условиях, овладения ими теорией 

и практикой принятия управленческих решений через систему повышения 

квалификации. 

Одна из особенностей управления на современном этапе состоит в 

отходе от традиционных форм организационного построения, в перестройке 

структур соответственно требованиям высокой оперативности решения 

вопросов управления образовательными учреждениями[42; 84]. 
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Механизм управления современным образовательным учреждением 

изменяет характер выполнения управленческих функций, порождает 

принципиально новые формы взаимодействия ОУ и всех участников 

педагогического процесса. 

Структура этих отношений такова: ОУ — внешняя среда; 

администрация — общественность; руководитель — подчиненный; учитель 

— учитель; учитель — родители; учитель — учащийся; ученик — ученик. 

Проблема формирования организационной структуры управления 

требует, прежде всего, осмысления развития ОУ как комплексной социально-

педагогической системы, учета объективных факторов ее демократизации, 

нуждается в системном видении объекта управления, понимании его 

особенностей. 

Основным заказчиком образовательных учреждений сегодня выступает 

государство и его ведомства, которые формируют образовательную 

политику. Данные подразделения регистрируют, лицензируют, аттестуют, 

аккредитуют образовательные учреждения: определяют государственные 

образовательные стандарты: проводят экспертизу подведомственных им 

учреждений[48; 54]. 

 

1.1.  Система управления образовательным учреждением 

Любое образовательное учреждение, являясь частью социальной 

системы, представляет собой целостную динамическую социально-

педагогическую систему. Управление ею требует адекватного, а именно 

системного подхода. 

Что же вкладывается в понятия «система» и «системный подход» и 

какое они имеют отношение к обновлению управления образовательным 

учреждением? Термин «система» всегда соотносится с чем-то целым, 

состоящим из отдельных частей. И действительно, когда мы рассматриваем, 

например, школу как целостную систему, то имеем в виду, что она состоит из 

частей (компонентов), которыми могут выступать коллективы учителей, 
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учащихся, родителей. А можно эту систему рассматривать через процессы. 

Так, в целостном педагогическом процессе можно выделить образовательный 

процесс, протекающий на уроке, и внеурочное время.  

Таким образом, первым признаком системы является наличие в ней 

элементов, то есть минимальных единиц, имеющих предел делимости в 

рамках данной системы. Если разделить школу с точки зрения ее учебных 

подразделений, то структурообразующей единицей (элементом) будет класс 

[8; 10; 18]. 

Таким образом, под системой понимается совокупность элементов 

определенного рода, взаимосвязанных, взаимодействующих между собой и 

образующих целостность. 

Каждый элемент системы может выполнять свое функциональное 

назначение, если будет взаимодействовать с другими ее элементами. 

Например, учитель, как таковой, становится учителем не после окончания 

педагогического института, а только в результате взаимодействия с 

обучаемыми с целью их воспитания и развития.  

Таким образом, любая система представляет собой не просто 

совокупность элементов, а совокупность связанных между собой и 

взаимодействующих элементов. Способ их связи называется структурой. 

В образовательной организации множество систем разного порядка. 

Например, процесс обучения является подсистемой целостного 

педагогического процесса, а урок или лекция — подсистемой процесса 

обучения. В то же самое время сам урок — это сложная целостная система. 

Эту иерархию построения сложных систем должен хорошо знать 

руководитель образовательной организации и педагог (учитель). 

Поскольку все системы в образовательных учреждениях 

конструируются под заданную цель, руководитель (педагог) обязан знать, как 

их формировать. 

Из области теории систем здесь используются понятия «состав» и 

«структура». Например, на современном этапе развития образовательной 
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организации ни у кого не вызывает сомнения, что учебное занятие есть 

целостная динамическая система, структурным элементом которой являются 

учебно-воспитательный момент, воплощающий в себе учебно-

воспитательную задачу, подобранные под нее и взаимодействующие методы 

обучения, содержание учебного материала и формы организации 

познавательной деятельности учащихся. Состав учебного занятия как 

системы — это набор необходимых и достаточных для достижения 

триединой цели учебно-воспитательных моментов, а структура — способ 

организации связи между ними[11; 41]. 

Таким образом, под педагогической системой мы понимаем социально 

обусловленную целостность взаимодействующих на основе сотрудничества 

между собой, окружающей средой и ее духовными и материальными 

ценностями участников педагогического процесса, направленную на 

формирование и развитие личности. 

 

1.2. Внешняя среда и факторы, влияющие на работу 

образовательного учреждения 

 Особенностью школы как системы является ее теснейшая связь с 

внешней средой. Можно выделить шесть основных внешних подсистем: 

общественно-политическую, производственно-экономическую, социально-

бытовую, природно-экологическую, культурную и духовно-нравственную. 

Задача любого образовательного учреждения — использовать возможности 

этих подсистем для воспитания личности. 

Педагогические системы являются открытыми, так как между ними и 

окружающим миром происходят информационные процессы. Это системы 

динамические, функционирующие в условиях постоянной изменчивости 

факторов внешней среды, вызывающих также изменения внутреннего 

состояния системы[13; 16; 81]. 
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Первой проблемой при рассмотрении образовательного учреждения 

как открытой системы является определение внешней среды. Учет внешнего 

окружения необходимо ограничить только теми аспектами, от которых 

решающим образом зависит успех учреждения. Например, по мнению 

российских исследователей, «внешняя среда организации включает такие 

элементы, как потребители, конкуренты, правительственные учреждения и 

источники трудовых ресурсов» [3; 4; 17]. 

Сегодняшние изменения во внешнем мире заставили обратить на 

внешнюю среду еще большее внимание. Образовательное учреждение как 

открытая система зависит от внешнего мира. Руководитель образовательного 

учреждения должен также предложить подходящие способы реагирования на 

внешние воздействия. Подобно биологическим организмам, учреждению 

необходимо приспосабливаться к новой среде, чтобы выжить и сохранить 

эффективность. 

Факторы прямого воздействия непосредственно влияют на работу 

образовательного учреждения и испытывают на себе также прямое влияние 

деятельности учреждения. К этим факторам следует отнести трудовые 

ресурсы, поставщиков, капитал, законы, учреждения государственного 

регулирования, потребителей и конкурентов.  

Под факторами косвенного воздействия понимаются факторы, 

которые могут не оказывать прямого немедленного воздействия на работу 

образовательного учреждения, но, тем не  менее, сказываются на ней. Речь 

идет о таких факторах, как состояние экономики, информационно-

коммуникационный процесс, социокультурные и политические изменения, 

влияние групповых интересов и существенные для образовательного 

учреждения события в других странах.  
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ГЛАВА 2. ФУНКЦИИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ  

2.1. Основные функции управления в образовательном 

пространстве 

Важным понятием педагогического менеджмента является понятие о 

его функциях, которые отражают основное содержание управленческой 

деятельности, а точнее — законченный цикл определенных действий, в 

сумме составляющих управленческую деятельность в целом.  

Функция — это отношение между управляющей системой и 

управляемым объектом, требующее от управляющей системы выполнения 

определенных действий для обеспечения целенаправленности или 

организованности управляемых процессов.  

Исходя из теории менеджмента и анализа практики управления 

образовательными учреждениями выделяют, следующие функции 

педагогического менеджмента.  

Функция планирования (распоряжения, приказы, рекомендации, планы, 

решения педагогического совета и т.д.). 

Функция организации — это выполнение принятых решений и планов 

— второй базовый компонент педагогического менеджмента, основой 

которого являются принципы научной организации труда (НОТ). 

Функция мотивации. Работники должны выполнять свои обязанности в 

соответствии с делегированными им обязанностями. 

Функция контроля. Третий компонент педагогического менеджмента, 

процесс получения и переработки информации о ходе и результатах учебно-

воспитательного процесса и принятие на ее основе соответствующих 

управленческих решений. Контроль включает в себя наблюдение, изучение, 

анализ, диагностику и оценку эффективности деятельности исполнителей.   

Применительно к образовательному учреждению, функции 

менеджмента имеют специфические особенности и подфункции. П.И. 
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Третьяков, в книге «Управление школой по результатам», выделяет 

следующие функции управления:  

-- информационно – аналитическую; 

 - мотивационно – целевую;  

 - планово – прогностическую;  

- организационно – исполнительскую;  

- контрольно – диагностическую;  

- регулятивно – коррекционную функции[5; 57; 89].  

Процесс управления для всех самоуправляющих систем, сводится к 

тому, что функциональные звенья управления рассматриваются как 

относительно самостоятельные виды деятельности. Между тем все они 

взаимосвязаны и последовательно, поэтапно сменяют друг друга, образуя 

единый управленческий цикл.  

 

2.2. Основные методы управления в образовательном пространстве 

Управление — это процесс воздействия субъекта на объект в целях 

перевода его в новое качественное состояние или поддержания в 

установленном режиме. Субъект управления — это тот, кто управляет. 

Объект управления — это тот, кем управляют.   

Воздействие на объект управления осуществляется с помощью 

различных методов. Метод — определенная, наиболее рациональная, заранее 

разработанная последовательность выполнения определенных задач, работ, 

решений. В системе менеджмента методы занимают особое положение, 

поскольку они имеют сугубо практическое применение. Именно с помощью 

методов менеджеры воздействуют на управляемые объекты для 

преобразования их из исходного состояние в желаемое.  

Методы управления — это способы осуществления управленческой 

деятельности, которая представляет собой, с одной стороны, процесс 

реализации функций управления, а с другой — процесс воздействия на 
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персонал организации с целью активизации его работы и придания ей 

творческого, заинтересованного, активного характера[15; 25;89]. 

По характеру действия различают экономические, организационно-

административные, социально-психологические и количественные методы 

управления.  

 

ГЛАВА 3. ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

3.1. Основные понятия и виды управленческих решений 

Решение как выбор альтернативы представляет собой достаточно 

систематизированный процесс, причем в управлении организацией этот 

процесс более систематизирован, чем в частной жизни. 

Ответственность за принятие важных организационных решений — 

это тяжелое моральное бремя, тяжесть которого возрастает по мере роста 

уровня управления. 

Принятие решений — это каждодневная работа менеджера, 

отражающаяся на всех аспектах управления. Профессор Фрэнк Харрисон 

писал: «Принятие решений — это интегральная часть управления 

организацией любого рода. Более чем что-либо другое компетентность в 

данной области отличает менеджера от не менеджера и, что еще важнее, — 

эффективно работающего менеджера от его неэффективно работающего 

коллеги». Профессор Минцберг показал, что каждый руководитель играет 

свою роль в межличностном общении, информационных обменах и 

принятии решений. В области принятия решений Минцберг выделил четыре 

роли руководителя — предприниматель, специалист по исправлению 

нарушений в работе, распределитель ресурсов и специалист по 

достижению соглашений. Пропорции этих ролей во многом зависят от 

уровня управления. Тем не менее, каждый менеджер периодически в той 

или иной мере исполняет все эти роли. 
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Организационное решение- это выбор, который должен сделать 

руководитель, чтобы выполнить обязанности, обусловленные занимаемой им 

должностью. 

Организационные решения можно квалифицировать как 

запрограммированные и незапрограммированные.  

Запрограммированные решения – это результат реализации 

определенной последовательности шагов или действий, подобных 

предпринимаемым при решении математических уравнений. Число 

возможных альтернатив. Число возможных  альтернатив ограничено, и 

выбор должен быть сделан в пределах направлений, заданных организацией. 

Незапрограммированные решения – это решения, используемые в 

ситуациях, которые новы, внутренне не структурированы или сопряжены с 

неизвестными факторами. 

 Выработка и принятие решений – это творческий процесс в 

деятельности  руководителей любого уровня, включающий элементы 

алгоритма. 

На стадии принятия решения осуществляется разработка и оценка 

альтернативных решений, проводимых на основе многовариантных расчетов, 

выбор критерия оптимальности решения, выбор и принятие наилучшего решения. 

На стадии реализации решения осуществляется конкретизация решения, 

доведение его до исполнителей и контроль хода его выполнения, вносятся 

необходимые коррективы, и дается оценка полученного результата. 

 

3.2. Делегирование полномочий в системе образования 

Одной из тенденций трансформации современного общества является 

движение к интенсивному информационному развитию. Рост сектора 

информации усложняет процедуру принятия эффективных решений. 

Поэтому в управлении процессом принятия решений делегирование 

полномочий приобретает все более важный характер. Кроме того, 

ориентация на эффективное использование научно-технических, 
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инвестиционных и финансовых ресурсов заставляет сегодня сфокусировать 

внимание компаний на структурах, для которых характерно сокращение 

уровней управления, общее сокращение числа управляющих высшего и 

среднего звена, повышение статуса персонала. 

Понятие делегирования полномочий знакомо каждому руководителю, 

народная мудрость гласит «Хорошие менеджеры заставляют работать 

других, плохие — работают сами…». 

 Полномочия бывают двух типов:  

1. Линейные полномочия — это полномочия, которые передаются 

непосредственно от руководителя к подчиненному. Линейные полномочия 

предоставляют руководителю узаконенную власть воздействия на 

подчиненных. Делегирование линейных полномочий создает иерархию 

уровней управления организацией.  

2. Штабные полномочия — это полномочия, основанные на 

выполнении определенной функции. Штабной аппарат может быть 

следующих видов:  

- консультативный (консультирование линейного руководителя 

экспертами);  

- обслуживающий аппарат (кадровые службы, отдел бухгалтерского 

учета и финансов, АХЧ и т.д.);  

- личный аппарат линейного руководителя (секретарь, заместитель 

директора).  

Термин делегирование означает передачу задач и полномочий лицу, 

которое принимает на себя ответственность за их выполнение. 

Делегирование представляет собой средство, при помощи которого 

руководство распределяет среди сотрудников задачи, которые должны быть 

выполнены для достижения целей организации.  Полномочия и власть часто 

путают друг с другом. Полномочия определяются как делегированное, 

ограниченное, присущее данной должности право использовать ресурсы 

организации. В отличие от этого власть представляет собой реальную 
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способность действовать или возможность влиять на ситуацию. Можно 

иметь власть, не имея полномочий. 

Шесть причин, по которым подчиненные избегают ответственности 

и блокируют процесс делегирования полномочий: 

1. Подчиненный считает более удобным спросить руководителя, что 

делать, чем самому решить проблему.   

2. Подчиненный боится критики за совершенные ошибки. Поскольку 

большая ответственность увеличивает возможность совершения ошибки, 

подчиненный уклоняется от нее.   

3. У подчиненного отсутствуют информация и ресурсы, необходимые 

для успешного выполнения задания.   

4. У подчиненного уже больше работы, чем он может сделать, или же 

он так считает. 

5. У подчиненного отсутствует уверенность в себе.   

6. Подчиненному не предлагается каких-либо положительных 

стимулов дополнительной ответственности.   

 

3.3. Главные ошибки при делегировании полномочий 

Эффективность использования методов делегирования зависит во 

многом от того, удается ли вам избежать при этом типичных ошибок. 

Рассмотрим некоторые из них.  

Неумение объяснять. Отказ от использования обратной связи. 

Ворчливость. Боязнь уронить авторитет.  

Принципы делегирования  

1. Четко определять уровень исполнения и требуемые действия.  

2. Определять время отчета о результатах.  

3. Информировать коллектив, на который распространяется 

делегированная власть.  

4. Обеспечивать подчиненного необходимой информацией.  

5. Оценивать сроки и методы достижения результата.  
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6. Делегировать последовательно, а не перепоручать только 

неинтересные или срывающиеся задачи.  

7. Предоставлять подчиненным возможность выбора делегируемых 

заданий.  

После принятия решения о делегировании полномочий и выборе 

сотрудников, которым эти полномочия делегируются, начинается сам 

процесс делегирования с одновременным наделением правами. 

Успешное выполнение поставленных задач должно приводить и к 

таким результатам, как укрепление взаимоотношений с другими 

сотрудниками организации, в команде или лично с менеджером. Поэтому 

нужно, чтобы в результате любого опыта делегирования полномочий 

укреплялись как межличностные отношения, так и организация в целом. 

 

ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ТРУДА ПЕДАГОГОВ  

 Желание работать продуктивно подчас становится ключевым 

фактором достижения успеха организацией. Не секрет, что можно поставить 

привлекательные и перспективные цели, разработать великолепные планы 

преобразования школы, установить в ней самое современное оборудование, 

но все это окажется напрасным, если педагоги не захотят трудиться в полную 

силу. Отсюда возникают вполне резонные вопросы:  

- что побуждает учителей хорошо работать;  

- почему работники, имеющие одинаковую квалификацию, трудятся с 

различной эффективностью; 

 - почему один и тот же учитель в разных ситуациях работает по-

разному;  

- что надо сделать, чтобы сотрудники работали лучше.  

Все эти вопросы связаны с проблемой мотивации. Как показывают 

многочисленные исследования, эффективность трудовой деятельности 

работников выше в тех случаях, когда их усилия определяются внутренней 

мотивационной доминантой. Поэтому руководителю в работе с персоналом 
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не стоит ориентироваться только на материальные стимулы или различные 

формы обеспечения признания труда работников (всевозможные поощрения, 

повышение квалификационных категорий в результате аттестации, 

обобщение передового опыта и т.п.). Важно всячески поддерживать интерес 

педагогов к содержанию работы, к участию в управлении коллективом, к 

саморазвитию[72; 87; 89].  

Можно выделить пять групп педагогов с различным соотношением 

мотивационных доминант в зависимости от стажа их работы 

I группа — это педагоги с доминированием внутренней мотивации, для 

которых характерны стремление к творческому росту, активность в 

инновационной деятельности, желание иметь интересную работу. Чаще всего 

учителя с этой мотивационной доминантой встречаются в группе педагогов, 

имеющих педагогический стаж от 2 до 10 лет, а также более 15 лет [ 55; 72; 

86]. 

II группа — педагоги с доминированием внутренней и внешней 

положительной мотивации. Для них характерно стремление к достижению 

различных успехов в своей профессиональной деятельности, желание 

добиться признания, ориентация на саморазвитие. Эта группа педагогов 

является самой многочисленной, ее представители в процентном отношении 

достаточно равномерно представлены в различных группах по стажу.  

III группа — педагоги с доминированием внешней положительной 

мотивации. Ориентируются на внешние оценки своей деятельности, весьма 

чувствительны к материальным стимулам. Именно такие педагоги наиболее 

подвержены воздействию разнообразных стимулов, что позволяет 

руководителям даже при ограниченном количестве организационных, 

включая финансовые, ресурсов эффективно влиять на их труд. Наибольшее 

количество педагогов с доминирующими внешними положительными 

мотивами встречается среди учителей со стажем работы менее 5 лет и от 10 и 

до 20 лет.  
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IV группа — педагоги с ведущими внешними положительными и 

отрицательными мотивами. Так же как педагоги предыдущей группы, они 

ориентируются на внешние оценки своей работы, но при этом для них в 

большей степени актуальны потребности в гарантиях и безопасности со 

стороны руководства, поскольку учителя этой категории стремятся избегать 

дисциплинарных взысканий и критики. Чаще всего к данной группе учителей 

можно отнести педагогов, имеющих стаж работы свыше 20 лет.  

V группа — педагоги с доминирующими внешними отрицательными 

мотивами, которые отрицательно относятся к различным организационным 

изменениям и новациям в педагогической деятельности. При выборе места 

работы повышенное внимание они уделяют условиям труда в 

образовательном учреждении, психологическому климату в нем. В процессе 

труда эти педагоги, как правило, стремятся удовлетворить свои 

физиологические потребности, обеспечить себе защиту от различных 

претензий, наказаний, избежать санкций. Поскольку удовлетворить 

перечисленные выше потребности можно благодаря приобретению 

определенного статуса, то потребность в признании также очень часто 

является одной из наиболее актуальных для данной категории работников. 

Нередко учителя с доминирующими отрицательными мотивами встречаются 

среди педагогов, имеющих педагогический стаж более 20 лет, и тех, кто 

находится на пенсии, но продолжает трудиться[43; 58; 80].  

Система мотивации работников образовательного учреждения должна 

включать комплекс мер, предполагающих ясную и четкую связанность 

деятельности работника с легально закрепленными результатами 

деятельности учреждения в целом. При этом эффективность любой системы 

мотивации зависит от предоставляемых возможностей по минимизации 

конфликтных ситуаций при одновременном повышении качества труда за 

счет поощрения наиболее отличившихся работников.  

Перечень возможных стимулов трудовой деятельности, применяемых в 

образовательном учреждении, должен выступать предметом и результатом 
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договора между работниками образовательного учреждения и 

представителями администрации, а также представителями органов 

управления образованием. При необходимости в данный процесс должны 

быть включены иные взаимосвязанные с деятельностью образовательного 

учреждения субъекты, определяемые в зависимости от специфики 

деятельности учреждения (родители обучающихся, работодатели 

выпускников и т.д.). Установлено, что достаточно высоко в иерархии 

мотивов педагогов стоят мотивы достижения безопасности — желание иметь 

стабильную работу, социальные гарантии, отсутствие риска, комфортное 

рабочее место и т.д. [43; 68; 78]. Присутствуют и мотивы аффиляции 

(желание добиться хорошего отношения к себе), мотивы достижения, 

справедливости. На более низких позициях по выраженности идут мотивы 

самостоятельности, состязательности, потребности во власти. 

 

ГЛАВА 5. МАРКЕТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 Маркетинговый подход к управлению деятельностью субъектов рынка 

встречается с особыми трудностями в сфере образования, так как, 

традиционно образование было и остается преимущественно объектом 

внимания и поддержки государственных структур. Эта особая забота 

государства сводит необходимость маркетинга в сфере образования к 

минимуму. Маркетинг особо актуален для системы отечественного 

образования потому, что ей предстоит структурная (по направлениям, 

специальностям и специализациям подготовки) трансформация в 

соответствии с новым качеством спроса на специалистов. По самым 

скромным подсчетам, России требуется для нормального функционирования 

рынка не менее 1,5 млн. предприятий малого и среднего бизнеса. А это - 

миллионы менеджеров, бухгалтеров, других специалистов сферы бизнеса 

[10; 25; 87]. 

Миссия маркетинга в образовании - формирование и реализация 

стратегии приращения ценности человека. При этом речь идет далеко не 
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только о рыночной ценности, но и о само ценности, и о ценности в обще-

гуманистическом ее понимании, так что каждый из этих аспектов в своем 

приращении ведет и к приращению остальных. Трансформационный период 

задает жесткие условия реализации этой миссии - незрелость рынка, низкие 

ресурсные возможности, включая и дефицит времени. 

Построение системы маркетинга образования как научно-прикладной 

дисциплины может идти одновременно с двух сторон. Первая - это 

осмысление и применение маркетингового подхода, методологии и 

принципов маркетинга, как он сложился в отношении традиционно 

рыночных товаров и услуг, к столь специфической сфере. Иными словами, 

это формирование концепции маркетинга в образовании[27; 36; 44]. 

Практическое освоение и применение маркетинга образовательными 

учреждениями предполагает подготовку организаторских и научно-

педагогических кадров сферы образования, способных мыслить и 

действовать в категориях и на принципах маркетинга, использовать 

присущие ему инструменты и приемы применительно к особенностям 

образовательных услуг, процессов и результатов их оказания. Только тогда 

маркетинг сможет стать не только гарантией развития самого 

образовательного учреждения на волне спроса, но и средством развития 

спроса на образование [31; 60; 85]. 

Маркетинг в сфере образования носит как коммерческий, так и 

некоммерческий характер и нацелен как на создание, успешное продвижение 

и реализацию образовательных услуг и продуктов, так и на получение 

благоприятного социального эффекта. Маркетинг позволяет изучить спрос на 

образовательные услуги, оценить влияние различных факторов рынка труда 

на результаты деятельности образовательного учреждения, выявить 

закономерности формирования востребованных специалистов, разработать и 

реализовать маркетинговую политику функционирования системы 

образования.  
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Маркетинг следует рассматривать, как минимум, с четырех точек 

зрения: как идеологию современного бизнеса; как систему маркетинговых 

исследований; как управление маркетингом; как комплекс мероприятий по 

формированию спроса и стимулированию сбыта. При исследовании 

маркетинга с любой точки зрения выявляются две неразрывные стороны: во-

первых, тщательное изучение рынка, спроса и потребностей, во-вторых, — 

активное воздействие на рынок, на формирование потребностей и 

предпочтений покупателей[27; 36; 44].  

 Маркетологи выделяют два основных вида рынка — рынок продавца и 

рынок покупателя. Рынок продавца — это рынок дефицита товаров и услуг, 

на котором преобладают продавцы и наиболее активными агентами 

выступают покупатели. Рынок покупателя — это рынок, на котором 

преобладают покупатели и наиболее активными агентами являются 

продавцы. В условиях современного рынка предложение товаров обгоняет 

спрос на них, и маркетинг ассоциируется с продавцами, пытающимися 

отыскать покупателей, т. е. с рынком покупателя.  

Для совершения сделок на рынке образовательных услуг необходимо 

выполнение двух условий: наличие человека, желающего получить 

определенный уровень образования и имеющего для этого возможности, и 

лица (физического или юридического), которое может и желает ему это 

образование предоставить. Если для товарных рынков характерно 

стремление производителей получать информацию о нуждах потребителей, 

то для образовательного рынка более характерна обратная черта: стремление 

клиентов получить как можно больше информации о продавцах 

образовательных услуг. Все эти стремления можно объединить общим 

термином — «маркетинговые коммуникации» [10; 26; 31].  

Субъектами маркетинговых отношений на рынке образовательных 

услуг являются: 

 -образовательные учреждения;  
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-потребители образовательных услуг (ОУ) (индивидуальные и 

корпоративные);  

-посредники в структуре системы образования и внешние посредники, 

обеспечивающие реализацию образовательных процессов (первые включают: 

органы управления образованием всех уровней, органы регистрации, 

лицензирования и аккредитации образовательных учреждений и др.; вторые 

включают: службы занятости, биржи труда, рейтинговые агентства, 

кредитно-финансовые учреждения, заинтересованные в кредитовании 

образовательной деятельности и др.);  

-общественные организации и структуры, участвующие в продвижении 

образовательных услуг на рынке (некоммерческие организации, такие, как 

политические партии, ассоциации развития и т. д.) 

Принципы маркетинга ОУ:  

1. Сосредоточение ресурсов учреждения на изготовлении таких ОУ, 

которые реально необходимы потребителям в избранных учреждением 

сегментах рынка.  

2. Понимание качества ОУ как меры удовлетворения потребности в 

них.  

3. Широкой взгляд на потребности клиента, предполагающий, что 

клиенту нужен не диплом и даже не сумма знаний, а возрастание стоимости 

его человеческого капитала, как для работодателей и общества, так и для 

самого конечного потребителя ОУ. 

 4. Ориентация на сокращение совокупных затрат потребителя (прежде 

всего, затрат по потреблению ОУ) и учет их в ценообразовании.  

5. Активное применение методов формирования потребительского 

спроса на ОУ против  классических методов реагирования на изменение 

спроса и его прогнозирования.  

6. Ориентация на долгосрочную перспективу взаимодействия с 

партнерами.  
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7. Интерактивная система сбора и обработки информации о 

конъюнктуре рынка и его реакциях, опирающаяся на эффективное 

мультифакторное моделирование рыночных перспектив.  

8. Комплексность, интеграция образовательных процессов, а также 

способов и инструментов их осуществления.  

9. Оптимальное сочетание централизованных и децентрализованных 

методов управления исходя из потребностей конкретного клиента.  

10. Ситуационное управление процессами.  

При осуществлении деятельности на рынке образовательное 

учреждение должно решить, какую именно часть этого рынка оно в это время 

и в этом месте способно эффективно обслуживать. Основанием для выбора 

приоритетных сфер приложения рыночной активности вуза является 

сегментация рынка. Сегментация рынка образовательных услуг – это 

деятельность по выявлению потенциальных групп потребителей ОУ 

учреждения [24; 25;67] 

 

5.1. Маркетинговая среда образовательного учреждения и ее анализ 

По отношению к конкретному образовательному учреждению принято 

различать внешнюю маркетинговую среду, среду окружения и внутреннюю 

маркетинговую среду, представленную самим субъектом маркетинга, то есть 

образовательным учреждением. Образовательные учреждения преуспевают 

до тех пор, пока их услуги соответствуют маркетинговой среде. 

Маркетинговая среда определяет как потенциальные возможности развития, 

так и угрозы для деятельности образовательного учреждения.  

Макросреда образовательного учреждения не подвластна его 

внутреннему контролю и включает такие внешние факторы, как политик -

правовые, экономические, демографические, национальные, социально-

культурные и научно-технические. Внешняя среда представлена силами, 

имеющими непосредственное отношение к образовательному учреждению и 

его возможностям и поэтому в определенной степени поддающимися его 
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влиянию. Это, прежде всего, существующие и потенциальные потребители 

образовательных услуг, деловые партнеры образовательного учреждения 

(учредители, региональные представители, другие образовательные 

учреждения, поставщики образовательных технологий и учебного 

оборудования и др.), конкуренты, структуры управления образованием, СМИ 

и органы государственного контроля [26; 30; 31].  

Внутренняя маркетинговая среда образовательного учреждения 

обычно включает в себя главные подсистемы образовательного учреждения: 

учебно-методическую, научно-консалтинговую, хозяйственную, 

экономическую, управленческую и маркетинговую деятельность. 

Совокупность внутренней и внешней среды называют микросредой. 

Образование по сравнению с другими сферами экономики имеет наиболее 

широкие, устойчивые и сильные обратные связи со своей макросредой, так 

как оно формирует целые поколения специалистов, которые в своей 

дальнейшей деятельности начинают определять изменения этой среды. С 

другой стороны, образование в большей степени чем какая-либо другая 

сфера деятельности испытывает на себе воздействие внешней макросреды.  

Макросреда образовательного учреждения это: 

1. Политико-правовая среда. Маркетинговые решения, 

принимаемые образовательным учреждением, находятся под значительным 

влиянием событий, происходящих в политической и законодательной 

областях.  

Структура политико-правовой среды (институты, оказывающие 

воздействие): законодательные органы власти (Госдума, Законодательное 

Собрание);  исполнительные органы власти (администрация, правительство); 

«контролирующие» органы (суд, прокуратура, ФСБ, милиция и др.);  

2. Маркетинговая среда образовательного учреждения и ее анализ 

 - СМИ («четвертая власть»);  

- партии и общественные движения.  
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3. Экономическая среда. Экономическая среда определяется рядом 

важнейших макроэкономических показателей, изменения которых вызывают 

не только количественные, но и структурные сдвиги в образовании, в спросе 

на образовательные услуги: - валовой региональный (национальный) 

продукт; - темпы экономического роста; - инфляция;- производительность 

труда; -денежная масса; -занятость населения;- прожиточный минимум; -

доходы населения.  

4. Демографическая среда. Демографические характеристики и 

тенденции развития населения отличаются особой устойчивостью в кратко- и 

среднесрочном периодах и играют в конъюнктуре спроса на образовательные 

услуги особенно важную роль. Основные демографические характеристики: - 

численность населения; -темпы роста населения; - уровень рождаемости; -

уровень смертности; - ожидаемая продолжительность жизни;  

5. Национальная среда. Модели и практика образования в значительной 

мере определяются национальной структурой и национально-культурными 

особенностями. И, хотя отдельные учреждения отражают типологию и 

характерные черты этих моделей с разной степенью глубины и в широком 

спектре вариантов, в целом эти особенности весьма ощутимы. 

6. Социально-культурная среда. Образование, как никакая другая 

деятельность, неотделимо от культуры. Социально-культурная среда 

определяется следующими факторами: 

- нормы; - мораль; - ценности; - традиции; - уровень образования; -

уровень культуры; - уровень социального обеспечения; - уровень личной 

безопасности; -·социальная стратификация; - деятельность общественных 

организаций.  

Для осуществления успешной деятельности на рынке образования 

образовательному учреждению необходимо научиться отслеживать и, что не 

менее важно, прогнозировать все важные для него изменения внешней и 

внутренней среды. Своевременно предпринятые меры помогут 

образовательному учреждению избежать ряда проблем или выгодно 
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использовать сложившуюся ситуацию. На практике для оценки и 

прогнозирования маркетинговой среды образования широко применяют 

методы STEP и SWOT - анализа, а также рейтинговую оценку 

привлекательности рынка образовательных услуг региона [12; 26; 31].  

 

5.2. Продвижение образовательных услуг на рынке 

 Завоевание рынка образовательными учреждениями может 

происходить различными путями. В частности, можно начать наступление на 

рынок с помощью активной рекламной кампании, осуществить поиск новых 

сегментов рынка ОУ, привлечь посредников к деятельности по 

распространению и продвижению на рынок своих услуг.  

Однако применение любой из этих стратегий связано с множеством 

дополнительных проблем, решение которых может быть очень сложным для 

образовательного учреждения.  

Стратегия продвижения образовательных услуг должна учитывать все 

эти противоречивые тенденции и, более того, задавать направление 

потенциальных изменений в структуре профессиональных компетенций, 

востребованных на рынке труда. Тем самым, образовательные учреждения 

должны не просто ориентироваться на рынок, а создавать новые тенденции 

на нем, исходя из принятых перспективных направлений государственной 

политики развития национальной экономики, мировых тенденций в сфере 

образования и глобальных научных и технологических преобразований. 
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Ⅱ. Методические рекомендации студентам при подготовке к 

семинарским занятиям 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются 

семинарские и практические занятия. Семинарские занятия проводятся 

главным образом по общественным наукам и другим дисциплинам, 

требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и 

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки 

творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, 

цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях 

или в методических указаниях по данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход 

преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к 

каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.  

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде 

всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и 

учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе.  

Затем следует рекомендовать им поработать с дополнительной 

литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. Подготовка к 

семинарскому занятию включает 2 этапа:  

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы;  
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- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает 

организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 

литературой обязательна.  

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание 

основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить 

основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие 

его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В 

процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. 

Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые 

требуют разъяснения. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более 

глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, 

раскрывают и объясняют основные положения публичного выступления. В 

процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и 

навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской 

деятельности. 
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Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, 

выделить основные положения, проследить их логику и тем самым 

проникнуть в творческую лабораторию автора.  

Ведение записей способствует превращению чтения в активный 

процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует 

помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой 

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 

прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и 

полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 

самостоятельной работе. Важно развивать у студентов умение сопоставлять 

источники, продумывать изучаемый материал. 

Большое значение имеет совершенствование навыков 

конспектирования у студентов. Преподаватель может рекомендовать 

студентам следующие основные формы записи:  

план (простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты 

конспектирования могут быть представлены в различных формах.  

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 

перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 

Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника.  

Различаются четыре типа конспектов: 

 План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 

нуждаются в пояснении.  

 Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 

положений и фактов источника.  

 Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 
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материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 

материала может быть представлена планом.  

 Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 

(вопросу). 

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует 

предложить студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз 

внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме 

семинара, тщательно продумать свое устное выступление.  

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к 

выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять 

максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно 

строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, 

чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому 

воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, 

о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал 

его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент 

может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и 

искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к 

участию в которых должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо 

внимательно и критически слушать, подмечать особенное в суждениях 

студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, 

если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, 

что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 

высказанную выступающим студентом.  
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В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит 

итоги семинара. Он может (выборочно) проверить конспекты студентов и, 

если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

 

Ⅲ. Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и 

характер различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной 

работы над рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной 

студентом очной формы.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей 

рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и 

содержанию курса. Студентам рекомендуется получить в Библиотечном 

фонде (информационном центре) университета учебную литературу по 

дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах 

аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению 

дисциплины.  

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие 

студента путем планомерной, повседневной работы. 

 

Ⅳ. Групповая консультация 

Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, 

наиболее сложных вопросов изучаемого программного материала.  

Цель – максимальное приближение обучения к практическим 

интересам с учетом имеющейся информации и является результативным 

материалом закрепления знаний.  

Групповая консультация проводится в следующих случаях:  

 когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, 

которые были недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе 

лекции;  
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 с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание 

рефератов, выполнение курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка 

конференций);  

 если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный 

материал, инструкции, положения; 

 

Ⅴ. Методические рекомендации по проведению  

практических занятий 

Практические занятия являются аудиторными, проводятся в форме 

семинаров и предназначены для закрепления и более глубокого изучения 

определенных аспектов лекционного материала на практике, и направлены 

на выявление и формирование умений и навыков решения конкретных 

организационных проблем.  

Практические занятия представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и 

охватывают все основные разделы.  

Основной формой проведения практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, 

а также решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных 

условиях.  

При подготовке к практическому занятию необходимо, ознакомиться с 

его планом; изучить соответствующие конспекты лекций, главы учебников и 

методических пособий, разобрать примеры, ознакомиться с дополнительной 

литературой (справочниками, энциклопедиями, словарями). К наиболее 

важным и сложным вопросам темы рекомендуется составлять конспекты 

ответов. Следует готовить все вопросы соответствующего занятия: 

необходимо уметь давать определения основным понятиям, знать основные 

положения теории, правила и формулы, предложенные для запоминания к 

каждой теме. 
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В ходе практического занятия надо давать конкретные, четкие ответы 

по существу вопросов, доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 

случае затруднений обращаться к преподавателю.  

Практические задания представлены преимущественно в виде 

конкретной организационной ситуации и предполагают, что студент должен 

предложить стратегию реагирования или свой вариант решения проблемы, 

используя теоретические знания. Некоторые задания представлены в виде 

структурированных кейсов, которые включают изложение конкретных 

данных и требуют умения использовать типовые методики, технологии, 

правила и инструкции в зависимости от выбранной стратегии реагирования. 

 

Ⅵ. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 

 Теоретическая часть курсовой работы выполняется по установленным 

темам с использованием практических материалов по месту работы студента. 

К каждой теме курсовой работы рекомендуется примерный перечень узловых 

вопросов, список необходимой литературы. Излагая вопросы темы, следует 

строго придерживаться плана. Работа не должна представлять пересказ 

отдельных глав учебника или учебного пособия.  

Необходимо изложить собственные соображения по существу 

излагаемых вопросов, внести свои предложения. Общие положения должны 

быть подкреплены и пояснены конкретными примерами. Излагаемый 

материал при необходимости следует проиллюстрировать таблицами, 

схемами, диаграммами и т.д. 

Необходимо изучить литературу, рекомендуемую для выполнения 

курсовой работы. Чтобы полнее раскрыть тему, студенту следует выявить 

дополнительные источники и материалы. При написании курсовой работы 

необходимо ознакомиться с публикациями по теме, опубликованными в 

журналах.  
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Курсовая работа выполняется и оформляется в соответствии с 

"Методическими рекомендациями по выполнению и защите курсовых 

работ". Выполненная курсовая работа представляется на рецензирование в 

срок, установленный графиком учебного процесса, с последующей ее устной 

защитой (собеседование).  

Курсовая работа является самостоятельным творчеством студента, 

позволяющим судить о знаниях в области риторики. Наряду с этим, 

написание курсовой работы преследует и иные цели, в частности, 

осуществление контроля за самостоятельной работой студента, выполнение 

программы высшей школы, вместе с экзаменом, является одним из способов 

проверки подготовленности будущего специалиста. Студент, со своей 

стороны, при выполнении курсовой работы должен показать умение работать 

с различной литературой, давать анализ соответствующих источников, 

аргументировать сделанные в работы выводы и, главное – раскрыть 

выбранную тему.  

По общему правилу написание курсовых работ начинается с выбора 

темы, по которой она будет написана. Желательно, чтобы тема была 

актуальной. С выбором темы неразрывно связаны подбор и изучение 

студентом литературы и самостоятельное составление плана работа. Прежде 

всего, необходимо изучить вопросы темы по хрестоматийным источникам 

(учебники, учебные пособия и пр.), где материал излагается в наиболее 

доступной форме, а затем переходить к более глубокому усвоению вопросов 

выбранной темы, используя рекомендованную и иную литературу.  

В процессе исследования литературных источников рекомендуется 

составлять конспект, делая выписки с учетом темы и методических указаний. 

После изучения литературы по риторике студент должен продумать план 

курсовой работы и содержание ответов на поставленные вопросы.  

Вместе с общими вопросами настоящих методических указаний 

студент должен четко соблюдать ряд требований, предъявляемых к курсовым 

работам, имеющим определенную специфику. Это, в частности, требования к 
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структуре курсовых работ, ее источникам, оформлению, критериям ее 

оценки, ссылкам на нормативные акты, литературные источники, 

последовательность расположения нормативных актов и др. Структуру 

курсовых работ составляют: 

- Оглавление;  

- введение, обосновывающее актуальность исследуемой проблемы 

(объект и предмет исследования; цель исследования; задачи);  

- основной текст (главы, параграфы);  

- заключение, краткие выводы по исследуемой проблеме;  

- список использованной литературы, материалов практики и др.  

При оформлении курсовой работы студент должен пользоваться 

установленным образцом. Ориентировочный объем курсовой работы может 

варьироваться, в зависимости от тематики, и составлять от 25 до 30 страниц 

машинописного текста. Не рекомендуется выполнять работы на школьных 

тетрадях. Курсовая работа должна быть обязательно пронумерована и сдана в 

деканат либо научному руководителю. 

На оценку курсовой работы влияют, по общему правилу, следующие 

критерии:  

- степень раскрытия темы;  

- объем использованной научной литературы, нормативных актов, 

практики;  

- стиль изложения и творческий подход к написанию работы;  

- правильность и развернутая аргументация выводов;  

- аккуратность оформления работы и соблюдение требований по 

формированию ( 14 шрифт Times New Roman; 1,5 интервал; выравнивание по 

ширине; отступ 1,25)др.  

При несоблюдении вышеперечисленных требований, предъявляемых к 

курсовой работе, она не принимается или оценивается неудовлетворительно 

и возвращается для устранения недостатков, либо доработки с указанием в 

развернутой рецензии упущений и ошибок.  
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Студенту необходимо иметь в виду, что причинами 

неудовлетворительной оценки работы могут быть, например, следующие 

недочеты:  

- работа выполнена только на базе учебника или учебного пособия и 

представляет собой их дословное изложение (конспект);  

- работа выполнена путем механического списывания из учебника 

(учебных пособий), статей;  

- работа написана неграмотно и неряшливо оформлена, независимо от 

содержания, не использованы рекомендованные законодательные и другие 

акты.  

При оформлении работы списки использованной литературы делятся 

на две части: основную (источники, на которые имеется ссылка в курсовой 

работе) и дополнительную (все иные источники, изучаемые в связи с 

подготовкой к написанию курсовой работы). Вся литература должна 

располагаться в алфавитном порядке. С полным библиографическим 

описанием. 

 

ⅥⅠ. Методические рекомендации по подготовке рефератов  

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.  

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям 

в отношении научности содержания и оформления. Темы, как правило, 

посвящены рассмотрению одной проблемы.  

Объем реферата может быть от 10 до 15 страниц машинописного 

текста, отпечатанного через 1,5 интервала (14 шрифт Times New Roman; 
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выравнивание по ширине; отступ 1,25), список литературы и приложения в 

объем не входят.  

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. Во введении студент кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он 

собирается решить в ходе своего небольшого исследования.  

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. В заключении кратко должны быть сформулированы 

полученные результаты исследования и даны выводы. Кроме того, 

заключение может включать предложения автора, в том числе и по 

дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.  

В список литературы (источников и литературы) студент включает 

только те документы, которые он использовал при написании реферата. 

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 

ссылки в тексте реферата. Реферат должен быть выполнен за один месяц до 

начала экзаменационной сессии. Студенты, не представившие в 

установленный срок реферат, либо получившие оценку 

«неудовлетворительно», к сдаче экзамена не допускаются. 

 

ⅥⅠⅠ.. Методические рекомендации по подготовке  

доклада (сообщение) 

Доклад − развернутое устное (возможен письменный вариант) 

сообщение по определенной теме, сделанное публично, в котором 

обобщается информация из одного или нескольких источников, 

представляется и обосновывается отношение к описываемой теме. 

Основные этапы подготовки доклада: 

1. четко сформулировать тему; 

2. изучить и подобрать литературу, рекомендуемую по теме, 

выделив три источника библиографической информации: 
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−первичные (статьи, диссертации, монографии и т. д.); 

−вторичные (библиография, реферативные журналы, сигнальная 

информация, планы, предметные указатели и т. д.); 

−третичные (обзоры, справочные книги и т. д.); 

3.Написать план, который полностью согласуется с выбранной темой и 

логично раскрывает ее; 

4.Написать доклад, соблюдая следующие требования:  

структура доклада должна включать: краткое введение, 

обосновывающее актуальность проблемы; основной текст; заключение с 

краткими выводами по исследуемой проблеме; список использованной 

литературы; 

в содержании доклада: 

 - общие положения надо подкрепить и пояснить конкретными 

примерами; не пересказывать отдельные главы учебника или учебного 

пособия, а изложить собственные соображения по существу 

рассматриваемых вопросов, внести свои предложения; 

5. оформить работу в соответствии с требованиями. 

 

 ⅠХ. Методические рекомендации по разбору ситуационных задач 

Ситуационная задача представляет собой задание, которое включает в 

себя характеристику ситуации из которой нужно выйти, или предложить ее 

исправить. Охарактеризовать условия, в которых может возникнуть та или 

иная ситуация и предложить найти выход из нее и т.д. 

При выполнении ситуационной задачи необходимо соблюдать 

следующие указания: 

1.Внимательно прочитать текст предложенной задачи и вопросы к ней. 

2.Все вопросы логично связаны с самой предложенной задачей, 

поэтому необходимо работать с каждым из вопросов отдельно. 

3.Вопросы к задаче расположены по мере усложнения, поэтому 

желательно работать с ними в том порядке, в котором они поставлены. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

  

1. Дайте определение понятию «менеджмент в образовании».  

2. Дайте определение внешней среды образовательного 

учреждения.  

3. Назовите факторы прямого и косвенного воздействия внешней 

среды образовательного учреждения.  

4. Каковы особенности факторов внешней среды?  

5. Дайте характеристику SWOT-анализа: содержание, цели.  

6. Охарактеризуйте технологию проведения и результаты SWOT-

анализа.  

7.  Назовите основные функции образовательного менеджмента.  

8.  Опишите процесс взаимодействия основных функций 

образовательного менеджмента.  

9. Что представляет собой схема управленческого цикла?  

10. Назовите основные методы управления.  

11.  На какие группы делятся организационно-административные 

методы управления?  

12. Охарактеризуйте роль функции планирования в образовательном 

менеджменте.  

13. Назовите виды планов образовательного учреждения и 

требования к ним.  

14. Что представляет собой Программа развития образовательного 

учреждения?  

15.  Назовите условия успешного делегирования полномочий.  

16. Назовите преимущества и недостатки делегирования 

полномочий.  

17. Охарактеризуйте основные ошибки при делегировании 

полномочий.  

18. Сформулируйте принципы делегирования.  
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19. Дайте определение понятию «управленческое решение».  

20. Какие факторы влияют на процесс принятия управленческого 

решения?  

21. Назовите основные этапы процесса принятия управленческого 

решения.  

22.  Дайте определение диаграммы И.Исикавы, назовите сферы ее 

применения.  

23.  Дайте определение понятию «мотивация». 

24. Кратко охарактеризуйте содержательные и процессуальные 

теории мотивации.  

25. Назовите основные инструменты разработки мотивационного 

профиля сотрудника.  

26. Какие формы и методы мотивации и стимулирования педагогов 

вы знаете?  

27. Что включает в себя понятие «СМК образовательного 

учреждения»?  

28. Назовите составляющие структуры имиджа образовательного 

учреждения.  

29.  Назовите критерии эффективного позитивного имиджа 

образовательного учреждения.  

30.  Охарактеризуйте профессиональные и личностные качества 

менеджера. 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа № 1 «Перечень тем для доклада» 

Содержание самостоятельной работы: в рамках, рассмотренных ниже 

тематик необходимо выбрать тему в наибольшей степени интересную с 

точки зрения рассмотрения и анализа. Составить доклад по выбранной 

тематике (3-5 стр.) и защитить доклад. 

Перечень тем для реферата (доклада) 
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1. Понятия «менеджмент» и «управление» в образовании. 

2. Сущность и цели управления образованием. 

3. Новые принципы управления образованием 

4. Функции и методы управления. 

5. Проблемы педагогического менеджмента на разном уровне. 

6. Реформирование системы профессионального образования. 

7. Процессы демократизации и гуманизации в современном 

управлении организациями ПО. 

8. Характеристика менеджмента профессиональной школы. 

9. Основные недостатки системы управления внутри 

образовательной организации и стратегия развития. 

10. Типы воздействия внешней среды на образовательную 

организацию. 

11. Характеристика деятельности руководителя образовательной 

организации. 

12. Роль личностных качеств и компетенции в деятельности 

руководителя. 

13. Авторитет руководителя. 

14. Управленческий труд и критерии его результативности. 

15. Система контроля организации профессионального образования. 

16. Виды и методы внутриучилищного контроля. 

17. Традиционные варианты организации структуры управления 

УНПО. 

18. Вариативные модели. Основные характеристики. 19.Понятие 

педагогического коллектива. 

19. Социально-педагогический климат в коллективе и управление им. 

20. Самоуправление, руководство, лидерство. 

21. Конфликты в коллективе и методы управления ими. 

22. Планирование в системе ПО. 

23. Финансирование системы ПО. 
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24. Маркетинг в образовательной организации. 

25. Управление качеством профессионального образования. 

26. Формирование имиджа руководителя. 

27. Психологические основы управления учреждением 

профессионального образования. 

28. Система деловых коммуникаций. 

29. Организация воспитательной работы в образовательной 

организации. 

30. Особенности и планирование методической работы в 

образовательной организации. 

 

Самостоятельная работа № 2   

Проверочный тест по дисциплине 

1. К какому понятию относится это определение: комплекс 

принципов, методов, форм и технологических приемов управления учебно-

воспитательным и учебно-познавательным процессами?  

а) менеджмент;  

б) педагогический менеджмент;  

в) управленческий труд. 

2. Что из перечисленного не относится к функциям педагогического 

менеджмента  

а) функция планирования;  

б) функция организации;  

в) диагностическая функция;  

г) функция контроля. 

3. Стратегический педагогический  менеджмент - это … 

а) это комплекс принципов, методов, организационных форм и 

технологических приемов оперативного управления педагогическим 

подразделением (обучающим), направленных на повышение эффективности 

достижения целей образовательной организации.  
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б) комплекс принципов, методов, организационных форм и 

технологических приемов стратегического управления образованием, 

направленный на повышение эффективности образования при достижении 

миссии образовательной системы.  

в) комплекс принципов, методов, организационных форм и 

технологических приемов управления обучающего в соответствии со 

складывающейся ситуацией, направленных на повышение эффективности 

достижение целей занятия. 

4. Процесс побуждения сотрудника к эффективной трудовой 

деятельности для достижения целей организации, это - ?  

а) процесс планирования;   

б) процесс мотивации;  

в) процесс контроля;  

г) организация деятельности. 

5. Методы педагогического управления - способы осуществления 

управленческих воздействий на ... ( закончите предложение )  

а) на персонал для достижения целей управления производством  

б) на педагогов;  

в) на педагогов и обучающийся для достижения целей управления 

образовательным процессом. 

6. К административным методам управления относятся: 

 а) убеждение и внушение, моральное поощрение, социальное 

планирование; 

б) премия, прибыль, коммерческий расчет; 

в) организационные воздействия, дисциплинарная ответственность и 

взыскания, материальная ответственность и взыскания. 

7. В каких нормативных документах отражается система работы с 

персоналом в образовательной организации??  

а) устав организации;  

б) трудовой кодекс;  
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в) закон об образовании;  

г) трудовой договор сотрудника. 

8. Руководство ... 

а) основная категория персонала, осуществляющая образовательный 

процесс;  

б) значительная часть персонала;  

в) ведущая часть персонала образовательной организации;  

г) менеджеры, осуществляющие координацию деятельности 

сотрудников образовательной организации.  

9. Что относится к видам профессиональной деформации ?  

а) деятельностная, когнитивная, функциональная;  

б) мотивационная, когнитивная, эмоциональная;  

в) чувственная, рефлексивная, деятельностная. 

10. Контроль  - это … 

а) процесс получения и переработки информации о ходе и результатах 

образовательного процесса и принятия на ее основе управленческого 

решения.  

б) побуждение исполнителей к продуктивной работе, включающее  

диагностику и оценку эффективности деятельности.  

в) пристальное наблюдение за деятельностью всех субъектов 

образовательного процесса, с целью оценки их эффективности. 

11. Основными видами контроля в образовательной организации 

являются: 

а) месячный, квартальный, годовой. 

б) предварительный, текущий, итоговый. 

в) начальный, промежуточный, конечный. 

12. Что является целью воспитательной работы?  

а) формирование личности, будущего конкурентоспособного 

специалиста, обладающего общей культурой;  
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б) формирование творческой личности будущего 

конкурентоспособного специалиста в области образования;  

в) развитие конкурентоспособной личности в области образования. 

13. Целенаправленная деятельность всех субъектов по обеспечению 

становления оптимального функционирования и обязательного развития 

каждой образовательной организации и всех звеньев системы образования – 

это 

а) финансирование образования 

б) управление образованием; 

в) планирование образования; 

14. Какой нормативно-правовой документ наименее определяет 

законодательные основы образования РФ? 

а) Конституция РФ; 

б) Закон РФ «Об образовании»; 

в) Налоговый кодекс РФ; 

г) Гражданский кодекс РФ. 

15. Что не предполагает финансирование образования? 

а) Целевое использование средств; 

б) Безвозвратность средств; 

в) Качество финансирования. 

16. Система образования  - это 

а) модель, объединяющая институциональные структуры, основной 

целью которых является образование обучающихся. 

б) совокупность всех организаций, институтов, главной целью которых 

является развитие личности; 

в) целенаправленное формирование качеств личности в целях 

подготовки ее к общественной и культурной жизни. 

17. Качество образования - это … 

1. Социальная категория, определяющая состояние и результативность 

процесса образования в обществе; 
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2.Философская категория, выражающая совокупность 

существенных признаков, особенностей и свойств, которые отличают 

один предмет или явление от других и придают ему определённость. 

3. сложная многоуровневая, динамическая система качеств, 

ориентированных на обеспечение итогового качества  специалиста сферы 

профессионального обучения.  

18. Что является конечным результатом качества профессионального  

образования: 

1.Профессиональная подготовка; 

2. Материально-техническая база; 

3. Качество учебного процесса. 

19. Что представляет собой контрольно-диагностическая функция 

управления качеством? 

а) Ориентирована на исправление отклонений в подсистемах качества, 

внесение необходимых оперативных изменений в их функционирование. 

б) Направлена на проведение контроля и диагностирования состояния 

качества деятельности по промежуточным и конечным результатам; 

в) Предполагает получение и анализ информации об исходном 

состоянии качества профессионального образования в подсистемах 

управления им. 

20. Учебно-методическая работа:  

а) охватывает мероприятия по управлению методической работой и 

обеспечивает  планирование, реализацию и контроль результативности 

принятой в университете стратегии совершенствовании учебного процесса и 

его методического обеспечения 

б) перспективное развитие процесса обучения, совершенствование его 

содержания и методики преподавания, поиск новых принципов, 

закономерностей, методов, форм и средств организации и  технологии 

учебного процесса и проводится с целью выработки стратегических 

направлений совершенствования образовательного процесса; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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в) совершенствование методики преподавания дисциплин, 

непосредственное  методическое обеспечение учебного процесса, внедрение 

в него рекомендаций, выработанных в результате выполнения  НМР, 

повышение педагогической квалификации профессорско-преподавательского 

состава . 

 

Самостоятельная работа № 3 «Вопросы для подготовки к зачету» 

31. Дайте определение понятию «менеджмент в образовании».  

32. Дайте определение внешней среды образовательного учреждения.  

33. Назовите факторы прямого и косвенного воздействия внешней 

среды образовательного учреждения.  

34. Каковы особенности факторов внешней среды?  

35. Дайте характеристику SWOT-анализа: содержание, цели.  

36. Охарактеризуйте технологию проведения и результаты SWOT-

анализа.  

37.  Назовите основные функции образовательного менеджмента.  

38.  Опишите процесс взаимодействия основных функций 

образовательного менеджмента.  

39. Что представляет собой схема управленческого цикла?  

40. Назовите основные методы управления.  

41.  На какие группы делятся организационно-административные 

методы управления?  

42. Охарактеризуйте роль функции планирования в образовательном 

менеджменте.  

43. Назовите виды планов образовательного учреждения и требования 

к ним.  

44. Что представляет собой Программа развития образовательного 

учреждения?  

45.  Назовите условия успешного делегирования полномочий.  

46. Назовите преимущества и недостатки делегирования полномочий.  
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47. Охарактеризуйте основные ошибки при делегировании 

полномочий.  

48. Сформулируйте принципы делегирования.  

49. Дайте определение понятию «управленческое решение».  

50. Какие факторы влияют на процесс принятия управленческого 

решения?  

51. Назовите основные этапы процесса принятия управленческого 

решения.  

52.  Дайте определение диаграммы И.Исикавы, назовите сферы ее 

применения.  

53.  Дайте определение понятию «мотивация». 

54. Кратко охарактеризуйте содержательные и процессуальные теории 

мотивации.  

55. Назовите основные инструменты разработки мотивационного 

профиля сотрудника.  

56. Какие формы и методы мотивации и стимулирования педагогов вы 

знаете?  

57. Что включает в себя понятие «СМК образовательного 

учреждения»?  

58. Назовите составляющие структуры имиджа образовательного 

учреждения.  

59.  Назовите критерии эффективного позитивного имиджа 

образовательного учреждения.  

60.  Охарактеризуйте профессиональные и личностные качества 

менеджера. 
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ГЛОССАРИЙ 

 Абсентеизм — отсутствие индивидов в определенном месте в 

определенное время и связанное с этим невыполнение соответствующих 

социальных функций. Термин западного менеджмента. Чаще всего 

абсентеизм определяют как общее количество потерянных рабочих дней (или 

часов) или как частоту случаев отсутствия сотрудника на работе. При этом 

человек может отсутствовать на рабочем месте как по уважительной, так и по 

неуважительной причине.  

 Авторитарный (директивный) стиль руководства (фр. аutoritaire, лат. 

аuctoritas — власть) — стиль управленческой деятельности, основывающейся 

на формальном авторитете руководителя. Характеризуется стремлением 

руководителя полагаться на жесткие приказы и распоряжения, не 

допускающие каких-либо возражений или собственного мнения 

подчиненных. Авторитарный стиль управления может быть эффективен в 

экстремальных ситуациях или в условиях низкой трудовой дисциплины. 

Авторитарный стиль руководства имеет опасность перерастания в командно-

административное руководство, как правило, приводящее к различным 

формам злоупотребления властью.  

 Аттестация педагогических работников — процедура, которая 

проводится в целях установления соответствия уровня квалификации 

педагогических работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), или подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на 

основе оценки их профессиональной деятельности.  

 Базовая часть ФОТ — средства, которые обеспечивают 

гарантированную заработную плату руководителей, заместителей 

руководителя, руководителей структурных подразделений, педагогических 

работников, осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного персонала (воспитатели, педагоги-психологи, педагоги 

дополнительного образования, программисты, инженеры) и младшего 
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обслуживающего персонала (лаборанты, дворники, уборщики служебных 

помещений, гардеробщицы). 

Внешняя среда организации — элементы хозяйственной системы, 

которые влияют на организацию, ее функционирование, результаты и 

последствия деятельности, но не относятся к внутренним переменным. 

Гигиенические факторы — это факторы, которые не мотивируют 

человека, а только сокращают возможность возникновения чувства 

неудовлетворенности работой.  

 Делегирование полномочий — это передача полномочий другому лицу. 

Применяется обычно как средство децентрализации управления 

(делегирование полномочий подчиненным со стороны руководителя).  

 Демократический стиль руководства — совокупность приемов 

руководства, основанных на широком привлечении сотрудников к процессу 

подготовки принятия решения.  

 Демотивация — действие руководителя, приводящее к выработке у 

сотрудника устойчивого нежелания работать.  

 Диаграмма Исикавы — структурная наглядная схема. Она 

иллюстрирует различные причины, их влияние на процесс, сортирует их и 

показывает взаимосвязи.  

 Жизнеспособность школы означает ее сохранение и развитие как 

определенного типа в культурно-исторической практике; способность решать 

образовательные проблемы в условиях разнообразных изменений в 

обществе, его социокультурной динамики; возможность решать жизненные 

проблемы средствами образования. Жизнеспособные типы школ 

характеризуются временем их исторического существования. Например, 

созданная самими крестьянами в России школа элементарной грамоты 

существовала более 200 лет, разные типы школ политссыльных — 100 лет, 

земская школа — около 50, а образцовые училища Министерства народного 

просвещения, несмотря на значительные финансово-материальные, кадровые 

и прочие вложения, оказались весьма неустойчивыми, нежизнеспособными 
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образованиями: срок их существования после очередной реанимации не 

превышал 10—15 лет.   

Жизненный цикл организации — это период, в течение которого 

организация проходит такие стадии своего функционирования, как создание, 

рост, зрелость и упадок.  

 Иерархическая лестница — расположение частей или элементов 

целого в строгом, раз и навсегда определенном порядке. 

Имидж (образ, изображение, отражение в зеркале) — образ, репутация, 

мнение широкой публики, потребителей и клиентов о престиже организации, 

ее продуктах и услугах, репутации руководителей.  

 Имидж образовательного учреждения — это эмоционально 

окрашенный образ учебного заведения (школы, училища, вуза), часто 

сознательно сформированный, обладающий целенаправленно заданными 

характеристиками и призванный оказывать психологическое влияние 

определенной направленности на конкретные группы социума.   

Инновационное развитие образования — создание условий для 

педагогического творчества и развития вариативности образования; 

стимулирование образовательных инициатив и управление процессом 

перевода инноваций в сферу образования и педагогическую деятельность; 

переход от нерегулируемых изменений к культурно-нормативному 

оформлению новых социально-экономических и культурно-образовательных 

ситуаций.   

Инновационные процессы — введение новообразований в 

педагогические технологии и практику; превращение отдельных инициатив и 

новаций в механизм развития образования, что предполагает качественно 

новые концепции содержания и форм образования. По мере нормативного 

оформления и создания поддерживающих структур отдельные 

инновационные процессы могут постепенно угасать и институализироваться.  

Информатизация образования — это процесс обеспечения сферы 

образования методологией, технологией и практикой разработки и 
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оптимального использования современных информационно-

коммуникационных технологий, ориентированных на реализацию 

психолого-педагогических целей обучения и воспитания и используемых в 

комфортных и здоровье сберегающих условиях.  

Качество образования — определенный уровень знаний и умений, 

умственного, нравственного и физического развития, которого достигают 

обучаемые на определенном этапе в соответствии с планируемыми целями; 

степень удовлетворения ожиданий различных участников процесса 

образования от предоставляемых образовательным учреждением 

образовательных услуг..  

Компетенция — это характеристики человека, определяющие стиль его 

работы и способ достижения целей. Наличие у человека той или иной 

компетенции можно определить, наблюдая за его поведением (или по 

описанию его поведения в той или иной конкретной ситуации). Обладание 

компетенциями, важными для данной должности, является непременным 

условием успешной работы. Как правило, в каждом учреждении выделен 

свой набор компетенций. Чаще всего встречаются следующие: лидерские 

качества, аналитические способности, целеустремленность, творческий 

подход к решению задач, умение оказывать влияние, ориентация на 

потребителя, умение получать и обрабатывать информацию.  

Контексты образования — в широком значении — среда, в которой 

существует и действует образовательная система, протекают 

образовательные процессы. Чаще всего понятие контекста используется при 

анализе того, какое влияние оказывают внешние социальные факторы на 

локальную школьную ситуацию («макросоциальный контекст»).   

 Контроль — процесс установления отклонений от предусмотренных 

параметров, заданных стандартом хозяйственной деятельности; процесс 

обеспечения достижения организацией своих целей.  

Конфликт — несогласие между двумя и более сторонами (лицами или 

группами), когда каждая сторона старается сделать так, чтобы были приняты 
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именно ее взгляды или цели, и помешать другой стороне сделать то же 

самое; столкновение взглядов, позиций, интересов.  

Корпоративная культура — свод наиболее важных положений 

деятельности организации, определяемых ее миссией и стратегией развития и 

находящих выражение в совокупности социальных норм и ценностей, 

разделяемых большинством работников.  

Культурно-образовательная среда — своего рода «территория 

социального наследования», где смыкаются характеристики культуры и 

образования, где признаки культуры репрезентируются в признаки 

образования, создавая условия для формирования человека в конкретных 

социокультурных условиях.   

Линейные полномочия — это полномочия, которые передаются 

непосредственно от руководителя к подчиненному. Линейные полномочия 

предоставляют руководителю узаконенную власть воздействия на 

подчиненных.  

 Менеджмент (в максимально широком смысле) — создание, 

управление, контроль и максимально эффективное использование социально-

экономических систем и моделей различных уровней.   

 Метод анализа социокультурной ситуации (метод СКС) — одна из 

ведущих социокультурных технологий, используемых при разработке 

стратегий и моделей развития школьного и других видов образования в 

районах и населенных пунктах. Опирается на диагностику типов 

социокультурных ситуаций, которым соответствуют дифференцированные 

стратегии развития образования в данной местности.  

 Методы управления — это способы осуществления управленческой 

деятельности, которая представляет собой, с одной стороны, процесс 

реализации функций управления, а с другой — процесс воздействия на 

персонал организации с целью активизации его работы и придания ей 

творческого, заинтересованного, активного характера.  
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 Миссия — основная цель организации, высшее понятие в иерархии 

целей. Одно из основополагающих понятий стратегического управления.  

 Модернизация — усовершенствование, улучшение, обновление 

объекта, процесса, приведение его в соответствие с новыми требованиями и 

нормами, техническими условиями, показателями качества; изменение в 

соответствии с требованиями современности: придание чему-либо 

современного характера, приспособление к современным взглядам, идеям, 

потребностям; макропроцесс перехода от традиционного к современному 

обществу — обществу модерна.   

 Мозговой штурм — оперативный метод решения проблем на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам 

обсуждения предлагается высказывать как можно больше вариантов 

решения, в том числе самых фантастических. Затем из общего числа 

высказанных идей отбираются наиболее удачные, которые могут быть 

использованы на практике.  

 Мотив — побудительная причина поведения и действий человека, 

возникающая под воздействием его потребностей и интересов и 

представляющая собой образ желаемого человеком блага.  

 Мотивация— побуждение к действию; динамический процесс 

физиологического и психологического плана, управляющий поведением 

человека, определяющий его направленность, организованность, активность 

и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои 

потребности.  

 Мотивационные факторы — факторы, которые заставляют человека 

работать лучше, удовлетворение от работы, они могут повышать 

эффективность деятельности человека (продвижение по службе, признание, 

успех, возможность творческого роста, наделение человека серьезной 

ответственностью).  

 Нивелирование — выравнивание положения всех сотрудников.  
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 Нормативные решения — это решения об утверждении положений о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда руководителей 

общеобразовательных учреждений на уровне муниципальных систем 

образования и об утверждении положений на уровне общеобразовательных 

учреждений о распределении стимулирующей части ФОТ специалистов 

МОУ (локальные нормативные акты общеобразовательных учреждений).  

Образование — одна из ведущих социальных деятельностей общества, 

формирующих историко-эволюционный процесс наряду с другими 

институтами социализации (семья, религия, СМИ). В качестве таковой 

деятельности, образование порождает гражданскую идентичность и 

формирует менталитет народа, ценности, социальные нормы поведения 

отдельных личностей, больших и малых социальных групп. В психолого-

педагогическом контексте образование является синтезом обучения и учения, 

воспитания и самоопределения, развития и саморазвития личности и 

индивидуальности.  

 Образовательная политика — проектирование коалиций 

политических и общественных сил, с помощью которых возможна 

реализация образованием собственных целей, ценностей и интересов.  

 Образовательная среда — совокупность образовательных институтов 

(институций) и соответствующих им органов управления в кооперации с 

досуговыми, культурными, клубными, научно-производственными и 

другими институтами, ориентированными на цели образования.  

 Образовательная ярмарка — технология стимулирования, 

презентации и развития социокультурных образовательных проектов и 

сообществ. Сетевой проект, обеспечивающий встречу различных культурно-

образовательных инициатив по правилам ярмарочного действа с его особым 

укладом и содержанием, пестротой участников (педагогов, детей, родителей, 

народных мастеров, музыкантов и бардов, спонсоров и меценатов), между 

которыми возникают разнообразные контакты и завязываются отношения.   



59 
 

 Образовательный институт — нормативно-организационный 

комплекс, реализующий определенный тип образования, который 

определяется возрастными нормативами развития и содержанием 

образовательной деятельности.  

 Образовательный процесс — часть культурно-исторической практики 

и социокультурного процесса; представляет встречу участников образования 

в совместно-распределенной деятельности, ориентированной на цели 

развития личности и ее способностей.  

 Образовательная сфера (пространство) — совокупность всех 

социальных практик, ориентированных на достижение целей и ценностей 

образования.  

 Образовательное сообщество — в наиболее простом понимании — 

множество людей, активно общающихся между собой в связи с целями, 

ценностями и проблемами образования. Понятие сообщества тесно связано с 

международным понятием «community» и «community education», что можно 

перевести как образование в сообществе, или общинное образование.  

 Образовательное учреждение — учреждение, осуществляющее 

образовательный процесс, т.е. реализующее одну или несколько 

образовательных программ и (или) обеспечивающее содержание и 

воспитание обучающихся, воспитанников. В соответствии с 

законодательством РФ образовательное учреждение является юридическим 

лицом. Образовательные учреждения могут быть государственными 

(федеральными или находящимися в ведении субъекта Российской 

Федерации), муниципальными, негосударственными (частными), 

учреждениями общественных и религиозных организаций (объединений).  

Объект управления — тот, кем управляют.   

 Организационно-административные методы управления — методы, 

которые базируются на объективных законах организации совместной 

деятельности людей и управления ею, на естественной потребности людей 

взаимодействовать в определенном порядке.   
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 Организационные (управленческие) решения — это выбор, который 

должен сделать руководитель, чтобы выполнить обязанности, обусловленные 

занимаемой им должностью.   

Педагогическая технология — это такое построение деятельности 

педагога, когда все входящие в него действия представлены в определенной 

последовательности и целостности, а выполнение предполагает достижение 

необходимого результата и имеет прогнозируемый характер.  

 Планирование — систематическая подготовка принятия решений о 

целях, средствах и действиях путем целенаправленной сравнительной оценки 

различных альтернативных действий в ожидаемых условиях.  

 Полномочия — это ограниченное право использовать ресурсы 

организации и направлять усилия ее сотрудников на выполнение заданий.  

 Положение о системе мотивации — документ, содержащий описание 

моделей организационного поведения сотрудника и компании, оснований и 

форм премирования, оснований и форм применения санкций.  

 Потребность — внутреннее состояние психологического или 

функционального ощущения недостаточности чего-либо. Потребности по-

разному проявляются в зависимости от ситуационных факторов. 

Потребности различают: 1) по сферам деятельности: потребности труда, 

познания, общения, отдыха; 2) по объекту потребностей: материальные, 

духовные, этические, эстетические и др.; 3) по функциональной роли: 

доминирующие / второстепенные, центральные / периферические, 

устойчивые / ситуативные; 4) по субъекту потребностей: групповые, 

индивидуальные, коллективные, общественные.  

 Принципы менеджмента — основополагающие идеи или правила 

поведения руководителей по осуществлению своих управленческих 

функций.  

Проектирование в образовании — идеальное представление и 

практическое воплощение того, что возможно, и того, что должно быть в 

сфере образования.   
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 Процесс принятия решения — это психологический процесс, и 

поэтому виды решений зависят от того, как их принимают. Процесс принятия 

решения носит либо интуитивный, либо основанный на суждениях, либо 

рациональный характер.  

 Развитие образования — изменение образовательных систем в 

соответствии с социокультурной динамикой общества и отход от 

сложившихся норм функционирования различных образовательных 

институтов. Включает адаптацию новаций, развитие структуры и 

внутрисистемных связей, пересмотр отработавших норм и принципов, 

апробацию новых представлений и ценностей. Развитие образования 

осуществляется во взаимодействии его различных уровней организации — 

стабилизационного, инновационного, сферного и др.  

Сетевое образование (сетевая организация образования) — 

современная педагогическая парадигма и форма организации и 

самоорганизации образования, перспективное направление кооперации в 

образовательной практике.   

 Социокультурная среда — это совокупность разнообразных 

природных, культурных и цивилизационных условий, в которых протекает 

жизнедеятельность человека, сообществ, этносов, во многом определяющих 

их существование; качество природного и социокультурного окружения.  

Социально-психологические методы управления — способы 

воздействия на поведение личности и коллектива, на состояние и 

«настроение» организации, активизации климата в организации на базе 

высокой нравственной культуры, глубокого уважения человека и коллектива.  

 Стимулирующая часть фонда оплаты труда руководителей и 

специалистов муниципальных общеобразовательных учреждений — это 

фиксированная часть фонда оплаты труда, выплачиваемая за качество и 

профессиональные достижения руководителей и работников 

общеобразовательных учреждений.  



62 
 

 Стресс — состояние психической напряженности, которое возникает 

в ситуациях, когда человеку либо трудно предположить, что произойдет в 

дальнейшем, либо он сталкивается одновременно с таким большим 

количеством событий или информации, что не в состоянии это оценить или 

принять решение. 

Стиль руководства — манера поведения руководителя по отношению 

к подчиненным в процессе достижения поставленных целей; формы и 

методы управления, используемые отдельной личностью.  

 Стимул— побуждение к действию; побудительная причина 

поведения. Различают внутренние и внешние стимулы.  

 Субъект управления — тот, кто управляет.   

 Толерантность — социологический термин, обозначающий 

терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, мнениям, идеям. 

Это цивилизационная норма, обеспечивающая устойчивое развитие человека 

и социальных групп в мире разнообразия.  

 Трудовой коллектив — коллектив, в котором работники получают 

возможность включаться в трудовой процесс. Различают первичные, 

вторичные, формальные и неформальные трудовые коллективы.  

Управление — это процесс воздействия субъекта на объект в целях 

перевода его в новое качественное состояние или поддержания в 

установленном режиме.   

Управленческая этика — совокупность правил и форм делового 

общения с людьми, которая позволяет выразить им уважение, способствует 

установлению между руководителем и подчиненными атмосферы 

взаимопонимания, доброго отношения друг к другу .  

 Факторы прямого воздействия — это факторы, которые 

непосредственно влияют на работу образовательного учреждения и также 

испытывают на себе прямое влияние деятельности учреждения. К этим 

факторам следует отнести трудовые ресурсы, законы и учреждения 

государственного регулирования, потребителей и конкурентов.   



63 
 

 Факторы косвенного воздействия — это факторы, которые могут не 

оказывать прямого немедленного воздействия на работу образовательного 

учреждения, но, тем не менее, сказываются на них: состояние экономики, 

научно-технический прогресс, социокультурные и политические изменения, 

влияние групповых интересов и существенные для образовательного 

учреждения события в других странах.  

Функция— отношение между управляющей системой и управляемым 

объектом, требующее от управляющей системы выполнения определенного 

действия для обеспечения целенаправленности или организованности 

управляемых процессов.  

 Экономические методы управления — методы, основанные на 

действии экономических законов и воздействующие на имущественные 

интересы организаций и персонала.  

 Эффективность по Паретто — уровень организации экономики, при 

котором: уже невозможно осуществить какие-либо изменения в пользу 

одного лица либо группы лиц, не ухудшив положение другого лица либо 

группы лиц; входные ресурсы используются наиболее эффективно 

(эффективность производства), а результат обеспечивает максимально 

возможную полезность для потребителей (эффективность распределения 

ресурсов).  
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