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Такие внутригосударственные изменения, как исторический процесс демократи
зации общественной жизни, отказ от коммунистической идеологии и советской соци
ально-политической системы, переход к функционированию национальной экономики на 
принципах рыночных отношений, породили острую необходимость в подготовке 
руководящих кадров, способных в новых условиях решать задачи, направленные на ук
репление политической и экономической жизни Украины, как факторов, определяющих 
улучшение качества жизни человека.

Кроме указанных исторических и внутринациональных изменений, произошли и 
другие - глобального масштаба. К их числу следует отнести изменение целей и характера 
общественного производства; наблюдается широкая информатизация не только научно- 
технической сферы, но и всех сторон жизни человека; происходит усиление роли 
человеческого фактора как основного источника прогресса цивилизации.

Если попробовать перечислить хотя бы некоторые сферы деятельности, которые 
нуждаются сегодня в новом типе кадр (руководителей), то в этот список войдут: обще
ственно-политическая деятельность, банковский бизнес, промышленность и даже 
деятельность церкви. Новый тип кадров-руководителей нужен также в области медицины, 
права и образования и прочие.

Вышеперечисленные глобальные и внутринациональные изменения обусловили 
постановку ряда актуальных проблем перед университетами. Это проблемы не только 
профессиональной, но и духовно-нравственной подготовки людей, которые способны 
возглавлять и управлять коллективами специалистов в новых условиях.

Решение этих двух разных проблем должно осуществляться параллельно и 
взаимосвязано. В подтверждение этому служит множество статей и других публикаций f 1-61.

Определение классического университета звучит следующим образом: Классиче
ский университет -  это многопрофильное высшее учебное заведение, готовящее спе
циалистов по широкому спектру естественных и гуманитарных, технических и других 
направлений. Кроме того, в таком вузе проводятся фундаментальные и прикладные на
учные исследования, ведётся культурно-просветительская деятельность. В целом, клас
сический университет объединяет три вида общественно значимых социальных 
институтов: науки, образования и культуры [61.

Функции классического университета следующие:
• производство знаний;
• накопление и хранение знаний;
• передача знаний;
• распространение знаний;
Данная статья рассматривает образовательные функции (две последние из 

вышеперечисленных).
В представлении большинства высшее учебное заведение, университет, -  это 

источник получения профессиональных навыков и развития разносторонне-развитой 
личности. Здесь речь идёт об общеобразовательных и гуманитарных дисциплинах (и это 
особенно важно, если речь идёт о технических университетах).

Развитие этой личности происходит лишь в случае тесного и результативного 
взаимодействия Учителя (преподавателя в данном случае) и ученика (студента). Оно 
возможно при условии наличия стремления, наличии «стержня» у студента, который бы 
вёл его. Перечисленные качества являют собой черты лидера.

Лидер - это интегральная совокупность качеств и черт характера личности, 
сочетающая в себе, как врождённые (генетические), так и приобретённые, направляющие 
её (личность) Б направлений достижения целей, перманентной постановки новых и
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решении её амбициозных задач.
Следует также отметить, что человек (личность) с лидерскими наклонностями - это 

не только будущий руководитель, организатор или администратор. Лидерские качества 
необходимы и простому специалисту, просто рабочему-производственнику и 
представителю любой другой профессии. Как показывает опыт, каждый должен 
(вынужден - в условиях постоянно возрастающей конкуренции на рынке труда) быть 
лидером в знаниях по своей специальности или своего дела.

Лидерство -  это ещё и постоянная познавательная деятельность лидера. 
Университет - это тот самый источник развития этого качества в своих подопечных. 
Таким образом, это одна из многообразия функций высшей школы, в частности 
университетов.

Примером вышеизложенного может служить обыкновенная работа в команде в 
процессе выполнения лабораторной работы. В группе происходит так называемое раз
деление труда. Должности или обязанности распределяются принуждённо, а частично 
непринуждённо: как правило, лидер команды находится сам. Один из участников следит 
за оборудованием, снимает показания, другой - ведёт письменный учёт данных, третий -  
выполняет расчёты, четвёртый -  (к примеру) следит за временем и т.д. (распределение 
может быть самым разным в зависимости от задания или конечной цели). Всем командует 
лидер, но, если задуматься и посмотреть внимательнее, работа будет эффективной, а 
результат качественным, лишь в том единственном случае, когда каждый из выполнявших 
её окажется лидером своего дела, свое обязанности.

Другой важной функцией университетов является формирование духовно
нравственного уровня будущих специалистов, то есть элитных кадров. Об этом неод
нократно упоминается в книгах профессора Братуты Э. Г. [3, 4], Романовского А. Г. [2], 
Астаховой В. И. [5].

Созидание, развитие и укрепление духовно-нравственного начала есть огромная 
необходимость, которая, в конечном счете, сослужит неоценимую услугу и самому 
учащемуся или воспитуемому, и обществу, то есть социально-экономической системе. 
Ещё Аристотель писал: «Кто двигается вперёд в знании, но отстаёт в нравственности, тот 
более идёт назад, чем вперёд».

Духовно-нравственное развитие часто имеет решающее значение в принятии важ
ных и ответственных решений (даже технических). Оно же заставит специалиста лишний 
раз проверить верность своих расчётов, что может иметь в дальнейшем значение для 
безопасности и т.д.

Духовно-нравственное развитие может дать толчок другим способностям 
учащихся.

По словам известного литературного критика XIX века Д.И. Писарева, «Ценой 
нравственного достоинства покупается умственное спокойствие», столь необходимое для 
когнитивной деятельности каждого.

Наряду с решающим влиянием Личности Учителя основополагающую роль Б 
нравственном воспитании играет союз Веры и Разума, Религии и Науки. О некоторых 
аспектах этой актуальной проблемы пишет профессор, Братута Э. Г. [3, 41. Основные 
установления Религии в её знаменитых десяти заповедях представлены в его работе в ещё 
большей мере фундаментальными законами, нежели основополагающие законы 
сохранения энергии, всемирного тяготения, чем положения теории относительности и 
квантовой механики.

В отличие от труднодоступности этих теорий для человеческого сознания 
Библейские истины удивительны в своей простоте и неоспоримости, а уверовавший в них 
и исповедующий переходит в то состояние стабильной духовности и душевности, которой 
подчас так не хватает не только воспитуемым, но и воспитателям.

Рассуждая об образовательных функциях университетов, можно ли не указать ещё 
одну: физическое воспитание учащихся. Общество нуждается не просто в грамотных 
специалистах, а в здоровых специалистах. Качественная работа, помимо других факторов, 
в большой мере обеспечивается ещё и хорошим самочувствием трудящегося, а значит его 
здоровьем. Совершенно очевидным является и тот факт, что уже на стадии обучения в
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университете студент лучше успевает и качественнее работает, если занимается в какой - 
то спортивной секции. Кроме того, это ещё и умение грамотно распоряжаться своим 
временем (важным ресурсом).

Победы, пусть небольшие, выполняют функцию толчков, трамплинов, с помощью 
которых человек импульс двигаться. Он приобретает самое важное - смелость! А смелость 
даёт траекторию движения. Личность, приобретя (или развив) у себя такое качество, 
начинает планировать и действовать. Смелость даёт энергию подумать, как решить 
задачу, а не отсекать её, как невозможность.

Спорт учит ставить цели, определять жизненные ориентиры. Спорт - есть не только 
способ обеспечения здоровья, но и приобретение навыков стратегии.

Тот, кто учится прогнозировать победу, планировать свои действия (даже микро
действия, если речь идёт о спортивном поединке или игре), мгновенно принимать ре
шения, организовывать себя и других, регулировать и координировать действия (к 
примеру, на футбольном поле), а затем контролировать результат и давать ему оценку, 
сравнивая с первоначально поставленной целью, -  тот уже является сам себе управлен
цем, грамотным управленцем. Эти перечисленные этапы и есть не что иное, как стадии 
процесса управления.

Выходит, что учащийся, занимающийся (помимо основного занятия: учения), ещё 
и спортом, имеет больше шансов стать не просто конкурентно-способным специалистом 
на рынке труда, но и успешным управленцем.

Помимо всего вышеперечисленного спектра университетских возможностей, ко
торые формируют будущие кадры, их профессионализм, их мировоззрение, их внут
ренний мир, есть ещё одна, которая особенно заботится о последнем.

Важным моментом в развитии личности будущего кадра являются творчество и 
искусство, широкое поле для занятия, которыми предоставляются университетами.

Творческая личность - это не только деятель искусства. Это качество 
профессионально необходимо инженеру и педагогу, юристу и менеджеру. Творчество 
начинается, когда человек перестает пользоваться старыми способами, а новые -  дают 
совершенно новые решения даже уже решённых вопросов и задач.

Творчество отражает содержание и внутреннюю суть свободной личности, реали
зует её. Оно учит ориентировать благо не только на себя, но и на благо окружающих. Для 
воспитания именно таких профессионалов служит искусство в университете.

Такие возможности, что были перечислены ранее, несомненно, в полном объёме 
может предоставить своим воспитуемым только высшее учебное заведение универси
тетского происхождения. Именно в стенах университета с большим количеством самых 
разных факультетов и множеством кафедр происходит естественный процесс гуманизации 
технического образования. Он происходит не слишком быстро, но его действие уже 
ощутимо. В рамках конференций происходит стыковка представителей разной 
направленности (технической и гуманитарной), последующее совместное сотрудничество 
и, как результат нахождение решений проблем.

Вывод из вышеизложенного заключается в том, что современные кадры, рабо
тающие максимально эффективно, воспитываются в сложной университетской системе, 
сложность которой состоит во взаимном влиянии технического и гуманитарного 
направлений. Позитивное влияние этого процесса наблюдается в подготовке грамотных, 
конкурентно-способных кадров, имеющих все возможности стать в будущем руководи
телями. А образовательная функция этих кадров принадлежит университетам.
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