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Научно доказано, что система экономики знаний, навыков 
управленческой деятельности, важнейших для управления качеств личности 
(конструктивный замысел преобразований, руководящая идея, системное 
освоение действительности и т. п.) могут быть предметом самоанализа лишь в 
период становления личности: в школе, колледже, вузе. Именно в это время в 
молодом человеке развивается способность к самоанализу, творчеству, 
креативности, самоуправлению на основе вырабатываемых установок, 
социализации, обучения и воспитания.

Выступая с Посланием Федеральному Собранию РФ Президент РФ 
В.В. Путин отметил, что «^Нам нужны школы, которые не просто учат, что 
чрезвычайно важно, это самое главное, но и школы которые воспитывают 
личность. Граждан страны - впитавших ее ценности, историю и традиции. 
Людей с широким кругозором, обладающих высокой внутренней культурой, 
способных творчески и самостоятельно мыслить» [1].

Поэтому формирование современной инновационной культуры у 
школьников, как в новой России, так и в странах с развитой рыночной 
экономикой - одно из главных условий подготовки управленца-менеджера 
XI века нового типа, а, следовательно, формирования современной 
муниципальной кадровой политики.

Исследования данной проблемы, и зарубежный опыт, к
примеру,показывают, что школьники в Японии проходят солидную раннюю 
управленческую подготовку, ведь искусство достижения поставленных целей 
есть не что иное, как менеджмент. Характерно, что развитие своего общества 
японцы связывают с управленческим образованием и воспитанием [2].

И это справедливо, потому что развитие у учащихся качеств 
управляющего имеет непосредственную связь с возрастными особенностями 
подросткового и юношеского периодов развития. Необходимо учитывать, что 
ведущей деятельностью является в подростковом возрасте интимно-личностное
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общение, в юношеском - профессиональное самоопределение. Подростки 
(11-15 лет) сенситивны к развитию интеллектуальных, волевых, деловых 
качеств личности, самоутверждению, формированию адекватной самооценки. 
Все эти качества должны быть у руководителя. Молодые люди в юношеском 
возрасте (15-18 лет) склонны к поиску смысла жизни, к развитию 
самопознания, к самоопределению в той или иной области деятельности.

В подростковом и юношеском возрасте учащиеся расположены к 
развитию компетентности в общении, задумываются над тем, какое место 
занимают они в группе сверстников, как и почему появляются лидеры. Перед 
ними часто стоит вопрос: «могу ли я быть лидером?». Они пытаются 
анализировать события, происходящие в группах сверстников, стараются 
разобраться в закономерностях влияния людей друг на друга. То есть, по сути, 
происходит развитие коммуникативных качеств личности, которые являются 
профессионально важными качествами будущего управленца.

Именно в подростковом и юношеском возрасте формируется 
«Я-концепция» (система представления о себе: позитивная или негативная). 
Руководителю, желательно иметь позитивную «Я-концепцию». Понятие 
«Я-концепция» тесным образом связано с самооценкой индивида, суть которой 
состоит в осознании человеком самого себя, своих поступков, мотивов и целей 
своего поведения, отношения к самому себе. Будущему управленцу, как мы 
полагаем, следует владеть адекватной самооценкой, то есть объективным 
анализом своих личностных качеств, способностей, внешнего облика. Высокая 
самооценка предполагает преувеличение своих знаний. Низкая - подразумевает 
рассогласование между «Я -концепцией» и реальным поведением человека, в 
результате чего ему трудно достичь согласия с самим собой. В этом случае 
человек испытывает робость, неудовлетворенность собой, чувствует себя 
неудачником [3].

Этот недостаток воспитательной работы усугубляется преобладающим 
пока в обучении предметным подходом, несовершенство которого было 
впервые замечено именно в России в системе ремесленного образования. 
Преподаватели Московского ремесленного училища (Д. Советкин и др.) в 
1867 г. разработали и испытали операционный подход в обучении, который 
получил признание и распространение во многих странах мира еще в 
XIX в. В зарубежных технических журналах появилось много статей, 
раскрывающих сущность русского операционного метода обучения. Именно 
оно стало интегрирующим началом, способствующим взаимосвязанному 
использованию разрозненных предметных знаний в достижении определенных 
целей. Скорость обучения повышалась при этом в несколько раз, а качество 
подготовки выпускника оказывалось превосходным [4].

Широчайшее распространение операционное обучение получило в 
странах Запада и, особенно в Соединенных Штатах Америки. Достижение 
русских учителей стало достоянием американцев, заложивших в начале XX в. 
основы управленческой науки, обозначивших первый этап эволюции мировой 
управленческой мысли [5].

Сегодня нашей школе нужны интегрирующие предметы, интегрирующие
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уроки, способные формировать системное и концептуальное мышление 
учащихся, целостное восприятие мира. Исторический и современный опыт 
многих стран свидетельствует о том, что наилучшим началом является 
управленческая подготовка учащихся, игровая управленческая деятельность. 
Именно они позволяют «мертвое» предметное знание сделать «живым 
знанием». Здесь проявляется сила динамики ума и действия.

Человечество вступило в новый этап своего развития, который называют 
информационным. Его главная характеристика - не только компьютерная 
революция, но интегрированность разных областей знаний, их быстрое 
адресное распространение, небывалый простор для проявления познавательных 
способностей и творчества личности.

В этой связи авторы солидарны с мнением профессора Орловой Т.М., 
которая считает, что «^индивидуальное творчество всегда является продуктом 
взаимодействия с более широкой социальной средой. Социальное поле 
творчества - это совокупность социальных институтов, которые сохраняют 
только те творческие идеи, которые признаются ими как значимые. Сфера 
творчества - это область знаний или культурных практик, которые через 
традицию доносят новые идеи и формы до последующих поколений. Наконец, 
личность - это творец, вносящий в ту или иную культурную сферу изменения, 
которые должны быть признаны творческими представителями данного 
социального поля» [6].

На основе анализа литературных источников можно выделить два 
концептуальных подхода к развитию той или иной организации, общества в 
целом и его образовательной системы. Первый основан на идее о том, что 
ускоренное создание более совершенных производственно-материальных ус
ловий приводит к изменению личностных качеств работника.

Появление такого подхода основано на сравнении производственных 
показателей одноименных объектов.

Десятилетия профессиональная подготовка кадров в России служила идее 
технико-технологического развития отраслей и соответствующих им 
специалистов, но, как показал опыт, она страдала односторонностью. В чистом 
виде индустриальный тип развития признан технократическим и чрезмерно 
затратным.

Американские ученые очень давно заметили ущербность только 
индустриального типа развития. В своей работе «Двенадцать принципов 
производительности» Гаррингтон Эмерсон назвал ошибочными действия 
предпринимателей, озабоченных приобретением только новой техники в то 
время, когда не использованы возможности старой [7].

Стало очевидным, что существующая система управления не 
обеспечивает рационального использования всех имеющихся средств. 
Необходимо прогрессивное развитие не только производства, но и человека, 
являющегося основным агентом производства. Эксперимент последнего 
десятилетия XX века по внедрению новых технологий окончательно убедил 
правительство в необходимости совершенствования системы образования и 
управления. В России был осуществлен переход от преимущественно
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административных к преимущественно экономическим методам управления. 
Экономическая и административная реформы затронули и сферу образования. 
Возросло количество экономических и управленческих дисциплин в вузах и 
колледжах. В университетах РФ специальности «экономическая безопасность», 
«управление персоналом», «менеджмент организации», программы: 
планирование карьеры, маркетинг, финансовый менеджмент, управление 
проектами, логистика, правовое обеспечение деятельности предприятия, 
управление развитием предприятия, управление инновациями в корпорации, 
сити-менеджмент, стратегическое управление, управление жизненным циклом 
информационных систем получили дальнейшее развитие и интерес у 
студенческой молодежи. В средних школах, лицеях и гимназиях стали 
преподавать «Введение в экономику». Проявилось увлечение управлением 
экономическими и финансовыми процессами. Высшими достижениями в 
экономике стали считать либерализацию цен, совершенствование финансово
кредитной системы, освоение рыночных отношений, приватизацию и др. 
Разрушенной оказалась так называемая командно-административная система, 
но и в этом случае экономические процессы стали неуправляемыми, 
государство оказалось выключенным из механизма регулирования рыночных 
отношений, управления собственностью, финансовых потоков, что привело к 
серьезному экономическому спаду, который продолжается и во втором 
десятилетии XXI века. Вместо развития личности и социальных отношений мы 
стали свидетелями и участниками процесса перехода человека к 
индивидуальномусамообеспечению самыми различными методами, включая и 
антисоциальные.

Второй концептуальный подход основан на идее, что в ходе 
воспроизводственного процесса путем обучения работников, создания условий 
для раскрытия и реализации их способностей, преобладающим становится 
непосредственный интерес к личности, мотивация ее к труду и жизни в целом. 
При этом наблюдается интенсивное развитие личностных качеств людей. 
Проявление этой новой творческой силы возможно только при условии 
появления инновационной системы обучения и самообучения. В этой связи в 
условиях стремительного развития информационного общества, большое 
значение для развития личности имеет непрерывное опережающее 
профессиональное образование. Задача приобретает особое государственное 
значение, являясь, по сути, вызовом для нации. Эксперты признают, что при 
быстро меняющемся спросе на профессии отреагировать на него 
соответствующим образом государства уже не успевают.

В свою очередь, бизнес уже не может, а порой и не хочет вкладываться в 
подготовку и переподготовку специалистов, которые могут просто уйти к 
конкуренту, а понесённые на персонал расходы сделают его продукцию 
неконкурентоспособной.

Чтобы не отставать, надо непрерывно учиться. Учиться можно только у 
тех учителей, которые сами учатся непрерывно и способны дать знания на 
перспективу.

Таким образом, мы видим, что зона «прорыва» при выходе из кризиса
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проходит именно через систему непрерывного образования, которая способна 
при определенных условиях подготовить таких двигателей производства, 
общественного прогресса, которые могут активно и творчески действовать в 
новых условиях [8]. Поэтому именно в школе, в Вузе необходимо развивать 
непосредственный интерес к деятельности, в котором формируется личность 
будущего управленца. Он приобретает при этом главное качество: динамизм 
мышления и будущих поступков.

Отсюда развивается инициативность, новаторство, подвижность, желание 
достигать цели, ставить новые и более высокие задачи. Развитие 
непосредственного интереса в школе должно быть поставлено таким образом, 
чтобы изучение отдельных предметов стало осознанной жизненной 
необходимостью. Это сложнейшая задача, решение которой может быть 
достигнуто в результате повсеместного поиска учителей и ученых. Опять же 
необходимо интегрирующее начало. Начинается же интеграционный процесс 
познания с постановки общей для разнородных предметов цели, и 
продолжается в ходе разработки процесса ее достижения. Это не что иное, как 
управление.

В условиях консерватизма управленческого мышления обычно не 
требуется современная система отбора и формирования кадров управления, в 
том числе и раннее допрофессиональное выявление и развитие управленческих 
способностей детей, хотя в этом и состоит новое качество современной 
кадровой политики, которая способна ответить на вызов времени - привлечь к 
управлению и распоряжению общественными делами наиболее творческий и 
подготовленный человеческий капитал [9].

Все это предъявляет определенные требования к инновированию 
сегодняшней системы образования и воспитания в школе, призванной 
формировать такую личность, которая способна не только усваивать 
информацию, но творчески ее перерабатывать, активно осваивать сложную 
систему общественных отношений и целесообразно изменять их в соответствии 
с новыми ценностями. Это вызывает необходимость активной разработки и 
применения в школе новых педагогических и воспитательных технологий, 
приоритетными из которых являются, на наш взгляд, управленческие и 
организационные. Последние, как показывают исследования, способны в 
большей мере формировать такие интегральные черты личности, как 
системность мышления, способность интегрировать данные разных наук 
(физики, биологии, математики, обществоведения и т. п.), стимулировать 
личность к активной творческой деятельности.

В нашем образовании предусмотрено освоение системности, однако 
делается это пока плохо, поэтому в вузы из школы и с производства поступают 
молодые люди с деформированным мышлением. В вузах не всем студентам 
удается осмыслить целостность и системность жизненного процесса. В 
большинстве своем мы получаем выпускников Вузов с однобокими жиз
ненными и управленческими концепциями, которые в деятельности склонны 
развивать объекты через совершенствование техники, технологий, экономики, 
права отдельно взятых. Допрофессиональная управленческая подготовка, на
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наш взгляд, будет способствовать приобретению качеств системного видения 
мира еще в школе.

Само собой разумеется, что не все школьники проявляют способность к 
управленческой деятельности. Не каждый ученик способен выйти на уровень 
системности, целостности, инновационности, поэтому необходима работа по 
выявлению управленческих способностей в раннем возрасте с тем, чтобы 
развить их у детей с помощью непрерывного управленческого обучения.

Совершенно очевидно, что для хорошей постановки этого дела 
необходимы учебные заведения управленческого профиля. Это под силу 
гимназии, в которой имеется более широкая возможность инновирования 
учебного процесса: здесь обучаются дети, способные к усвоению усложненных 
учебных программ. А элементы усложненности вносятся интеграционными 
задачами. Сложность их решения повышается многократно.

Развитие учащихся гимназии управленческого профиля следует 
рассматривать в двух аспектах. Во-первых, мы все, и каждый из нас в 
отдельности, живя в обществе, являемся управленцами. По крайней мере, 
каждый пытается управлять собой, собственными детьми, окружающими его 
людьми, оказывая на них определенное влияние. И чем лучше будут молодые 
люди подготовлены к управленческим процессам и социально-бытовым 
ситуациям, чем выше будет управленческая компетентность каждого 
выпускника, тем меньше ошибок совершит он в жизни, а его взаимодействие с 
другими людьми будет более грамотным, компетентным и толерантным. 
Поэтому так важно научить ребенка жить по законам общества, вооружить его 
знаниями основ психологии, этики общения. Во-вторых, обучение и развитие 
учащегося гимназии управленческого профиля предусматривает подготовку его 
как будущего руководителя организации.

Научиться управлять - значит научиться побуждать других работать. И 
учиться этому сложному делу желательно на ранних стадиях развития 
личности. Поэтому юность и есть наиболее подходящий возраст для активной 
подготовки к общению, которое может предотвратить трудности, возникающие 
в самостоятельной жизни будущего руководителя. И здесь уже важно знание не 
только основ психологии, но и законов управления.

Достижение поставленных целей особо актуально в современных 
условиях XXI века для муниципального уровня. Развитие общества не может 
быть осуществлено «сверху». Оно начинается с простого: с отдельного 
человека, с личности, с класса в школе, со студенческой учебной группы, с 
производственной бригады. Каждому местному сообществу свойственны свои 
особенности развития и управления. Они должны быть учтены в процессе 
подготовки кадров, т. е. выделены и наложены на систему образования. В ней 
актуально создание особой подсистемы допрофессионального управленческого 
образования в пределах городского округа, административного района. В такую 
гимназию или управленческий класс на базе гимназии можно принять 3-5% 
детей, имеющих генетическую предрасположенность к управленческой 
деятельности. Создание управленческих гимназий и управленческих классов, 
управленческих колледжей может стать основой создания региональной
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системы отбора, подготовки и воспитания управленческих кадров, 
существенного улучшения всей кадровой политики и формирования 
управленцев новой генерации, которые будут способны обеспечить устойчивое 
развитие российского общества сегодня и в будущем.

В данном аспекте считаем необходимым внедрение инновационных 
элементов в систему образования муниципальных кадров, которых сегодня в 
Российской Федерации более 340 тысяч.

Проблема построения опережающего образования муниципальных 
служащих является одной из наиболее важных, так как муниципальное 
управление оказывает наиболее сильное влияние на развитие всех сторон 
жизнедеятельности человека на местном уровне, а обобщая в теоретическом 
плане, можно сказать - развитие человеческого капитала решение этой задачи 
является одной из ключевых проблем развития образования в целом и в «дает 
ключ» к построению структуры и содержания образовательных программ 
будущего, включая образование государственных и муниципальных служащих.

В первую очередь требуется разработка и реализации программы 
государственного инновационного управления развитием образования, 
направленного на создание опережающего образовательного продукта в виде 
развитого и актуального человеческого потенциала. Эта проблема связана с 
углубляющейся дифференциацией научного знания. Наука накопила огромный 
массив знаний и одновременно разбила его на отдельные дисциплины и 
группы, слабосвязанные между собой (естественные, технические, социально
гуманитарные, сельскохозяйственные, медицинские и др.). Как следствие, 
происходит и дифференциация изучаемых дисциплин и направлений 
подготовки, становится все труднее устанавливать связи между ними. В 
результате знания, полученные выпускником профессиональной школы 
(института, колледжа, университета и т.д.) не представляют собой целостную 
систему, а сам бакалавр, специалист или магистр не имеет достаточных 
компетенций для решения возникающих перед ним задач, особенно 
нестандартных. Применительно к государственному и муниципальному 
служащему это приводит к невосполнимым утратам духовных, нравственных, 
интеллектуальных, иных ценностей, как у самих служащих, так и тех, кому они 
служат, т.е. у всего населения [10].

Таким образом, как мы видим знания и непрерывное образование кадров 
во многом возможно путем развития форм и методов обучения, которые в свою 
очередь, должны повысить гибкость и эффективность образовательного 
процесса. Это актуализирует проблему подготовки стратегического резерва 
кадров муниципального управления. Так как основной целью формирования и 
использования на муниципальной службе кадрового резерва, является раннее 
выявление талантливых, креативных лидеров, создание подготовленных к 
муниципальному управлению в современных условиях учащихся, студентов и 
молодых специалистов, обеспечение непрерывности и преемственности 
муниципальной кадровой политики, ее совершенствование в вопросах 
воспроизводства, востребования и выдвижения местных кадров, имеющих 
лидерские качества и способных профессионально и эффективно реализовывать
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стратегические задачи, цели и функции органов местного самоуправления в 
условиях XXI века. В конечном счете все делается для реализации высшей 
потребности человека - самореализации личности, самоуправления, когда 
каждый молодой человек умеет ставить перед собой цели и находить адекватные 
пути и средства их достижения. Прежде всего необходимо научить молодых 
людей управлять своим сознанием, своим поведением и своим здоровьем. Уже 
эта традиционная задача требует для своего решения формирование 
управленческой культуры в школе и вузе. Тогда меньше будет негатива в 
обучении и воспитании подрастающего поколения [11].
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кафедры управления персоналом, НИУ «БелГУ»

Социальные технологии представляют собой специально организованную 
отрасль знаний о способах и процедурах оптимизации жизнедеятельности 
человека в условиях нарастающей динамики общественных процессов [3]. 
Очевидно, что их применение может дать эффект лишь в том случае, если 
субъект социального действия компетентен в отношении их содержания и
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