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определения качественных показателей профессионального мыш-

ления режиссера. 
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Стратегической целью развития каждого вуза является инте-

грация науки и образования. Научно-исследовательская работа в 

вузе должна опираться на лучшие традиции университета и гар-

монично взаимодействовать с социально-экономическими реали-

ями современного общества. Стратегия инновационной политики 

университета направлена на обеспечение конкурентоспособности 

его научной продукции. В рамках этой стратегии приоритетом 

являются глубокие знания и исследования, направленные на раз-

витие научных технологий. 
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На сегодняшний день, в связи с внедрением в учебный про-

цесс современной информации и коммуникационных технологий, 

этим проблемам уделяется особое внимание. Они стали приобре-

тать межпредметный и интегративный характер. Таким образом 

информационно-коммуникативные технологии становятся акту-

альными не только в пределах определенных дисциплин, но при-

обретают свою значимость для совершенствования всего учебно-

го процесса.  

Единство учебно-научной деятельности и организация обра-

зования на основе научных исследований традиционно относят к 

важным основам университета. Типовой формой кадрового обес-

печения такого единства является научно-педагогическая школа 

вуза. В связи с этим подготовка кадров в ведущем университете 

нужно рассматривать как процесс постоянного производства и 

развития их научных школ.  

Обычно научная школа вуза формируется на кафедрах. Когда 

кафедра начинает в широком объеме заниматься научно-

исследовательской работой, то возникает необходимость в науч-

но-педагогическом коллективе. В это объединение начинают 

входить и представители научно-исследовательских институтов 

вузов. Наряду с этим возникает необходимость научно-образо-

вательного сотрудничества с вузами-партнерами с точно такой 

же структурой. 

Таким образом, возможностей у новых форм этих взаимосвя-

зей становится больше в отличие от кафедральных, так как про-

исходит объединение нескольких научно-педагогических школ. 

Во многих вузах эти единицы объединяются в науч-

но-образовательные центры. Обычно данную работу по вузу воз-

главляет проректор по науке, на факультете эту работу возлагают 

на заместителя декана по научной работе (конечно, это прежде 

всего зависит от величины вуза и количества студентов). 

Обычно проблемами науки занимается проректор, возглав-

ляющий данную сферу деятельности. Он, в основном, в своей 

работе выступает в качестве эксперта и формирует команду, 

имеющей склонности к научно-исследовательской работе. Если 

на кафедре будет вестись обширная научно-исследовательская 

работа, то можно сформировать научную лабораторию. Такие 

лаборатории являются структурным подразделением научно-
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исследовательского отдела (НИО) университета. Сотрудники 

НИО для сотрудников лабораторий обеспечивают выполнение 

договоров, нормативных функций контроля и финансовых опера-

ций. Данная структура, с одной стороны, не создает никаких пре-

пятствий для обычной работы кафедры; во-вторых, выполняет 

работу в соответствии с интересами партнеров-организаций. В 

свою очередь партнеры-организации проявляют инициативу в 

следующих вопросах: 

 расширение источников инновационного развития (т.е. но-

вых идей и проектов); 

 привлечение новых талантливых сотрудников в местные 

отделы (через стажировку, производственную практику и т.д.); 

 расширения рынка реализации собственной продукции, а 

для этого необходимы надежные площадки сбыта. В данном слу-

чает эту роль исполняет вуз; 

 развитие средств обучения технологиям, необходимых для 

продукции предприятий. 

Вышеперечисленные задачи эффективно решать в вузе на 

кафедрах по подготовке специалистов. Следовательно, такие цен-

тры и лаборатории, открытые при кафедрах, можно рассматри-

вать в качестве ячейки сотрудничества. В этом вопросе возникает 

одна проблема. Она заключается в том, как привлечь преподава-

телей к научно-исследовательской работе, которые, занимаясь 

образованием, основную часть своего времени посвящают прове-

дению занятий. Поэтому административная политика должна 

обратить внимание на следующие моменты: повышение заработ-

ной платы, понижение учебной нагрузки, внесение в трудовой 

договор обязательства по ведению научно-исследовательской 

работы. 

Согласно утверждениям исследователей, занимающихся изу-

чением данной проблемы, в большинстве случаев на решение о 

том, необходимо ли заниматься наукой или нет влияют институ-

циональные факторы (среда, политика, вид контракта), но при 

этом они мало влияют на результаты каждого преподавателя. 

Научная сфера в сравнении с другими отраслями по обеспе-

чению работой имеет несколько особенностей. Во-первых, в не-

которых ситуациях важное определяющее значение играет внут-

ренняя мотивация индивида. Во-вторых, преподаватель вуза 
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наряду с преподаванием и научной деятельностью, зачастую вы-

полняет административную работу. 

Поэтому участие преподавателя в научно-исследовательской 

работе не рассматривается как дополнительный источник дохода. 

В целях стимулирования научной деятельности в университете 

важно рассмотреть ряд следующих мер: осуществление инвести-

ций в академической среде вуза (гранты для исследовательских 

команд, подписка на электронные библиотеки и т.д.); создать 

условия, стимулирующие возможность проведения независимой 

оценки качества научной деятельности и академической содер-

жательности преподавателя, возможности сравнения стандартов; 

придерживаться кадровой политики, направленной на привлече-

ние исследователей-преподавателей в вузы и финансовая под-

держка со стороны правительства данной политики.  

Группы, которые работают в одном направлении и занима-

ются совместной деятельностью в исследовании определенной 

темы, называют командой. Управление командой будет эффек-

тивно, если: 

1. Выстраивать партнерские отношения. 

2. Формировать команду, подбирать участников команды. 

3. Проявлять оперативность. 

4. Уметь и быть готовым решать проблемы. 

5. Координировать работу команды. 

6. Создавать условия, благоприятный климат для работы ко-

манд. 

7. Разрешать конфликты. 

8. Анализировать и представлять результаты деятельности 

команды. 

9. Представлять команду за ее пределами. 

10. Вести переговоры в интересах команды. 

11. Принимать на себя ответственность за решения и резуль-

таты. 

12. Проявлять гибкость ориентации. 

13. Мотивировать сотрудников на реализацию командной дея-

тельности. 

14. Обеспечивать открытость команд. 

15. Заботиться о повышении квалификации членов команды. 
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16. Привлекать в команду специалистов, профессионалов по 

различным проблемам, способствуя формированию командного 

интеллекта. 

17. Определять организационную культуру учреждения, 

субкультуру группы. (1, с. 24-26).  

На сегодняшний день усвоение готовых знаний не считается 

эффективным направлением. Поэтому современная команда вуза 

должна интенсивно прививать навыки ведения научно-иссле-

довательской работы у будущих кадров, которые они готовят. 

Организация научно-исследовательской работы студентов вуза 

должна быть адаптирована к следующим условиям: 

 повышение качества профессиональной подготовки сту-

дентов; 

 поддержка талантливой молодежи и путем развития обес-

печить рост постоянной научной элиты; 

 увеличение вклада в развитие и распространение научных 

знаний университета. 

В этих условиях существенна роль и научных магистрантов 

[2, 249-254]. 

Для эффективной организации научно-исследовательской ра-

боты студентов необходимо создание научно-образовательной 

среды, формирование которых обеспечивается за счет реализации 

ряда направлений развития системы организации исследователь-

ской деятельности студентов. Первое направление – «Адаптация 

студентов в исследовательском пространстве вуза». 

Второе направление – «Создание системы морального и ма-

териального стимулирования субъектов, участвующих в органи-

зации исследовательской деятельности студентов». Третье 

направление – «Усиление исследовательского компонента в со-

держании учебных программ, реализуемых в вузе в соответствии 

с государственными образовательными стандартами». Четвертое 

направление – «Повышение квалификации профессорско-препо-

давательского состава». Пятое направление – «Обеспечение вы-

сокого уровня научно-методического сопровождения исследова-

тельской деятельности студентов». 

Шестое направление – «Создание системы оценки качества ис-

следовательской деятельности студентов». Седьмое направление – 

«Интенсификация сотрудничества университета с другими науч-
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ными и образовательными учреждениями». Восьмое направление 

– «Открытая система информирования о нормативно-правовых 

документах, определяющих особенности организации, цели и за-

дачи, содержание исследовательской деятельности студентов». 

Девятое направление – «Научно-профессиональная направлен-

ность исследовательской деятельности студентов». [3, с. 129-130]. 

Научная и образовательная интеграция играют важную роль 

в обеспечении их конкурентоспособности. Потомки новых спе-

циалистов, которые приходят в академические и отраслевые 

научные организации определяют уровень будущих научных до-

стижений. Интеграция не обеспечивает активное участие препо-

давателей вуза в исследовательской работе, наряду с этим дает 

возможность разрабатывать профессионально-образовательные 

программы. В данном случае необходимо учесть тот факт, что 

для повышения уровня конкурентоспособности необходимо об-

ратить особое внимание на маркетинг образовательной деятель-

ности. 

Маркетинг как и другие социально-организационные иннова-

ции вносят значительные изменения в управленческую работу 

вуза. Эти изменения разрушают сформировавшуюся статистиче-

скую структуру менеджмента, но при этом придает ему гибкость 

рыночного свойства. Контрольные работы, которые своевремен-

но проводятся в вузах, ускоряют оценку маркетингового анализа 

окружающей среды вуза, концептуального осмысления програм-

мы регионального развития, диагностику кадрового потенциала и 

ее задачи в различных отраслях предприятий, а также потенциала 

вуза в соответствии с требованиями региональных рыночных 

требований.  

В рыночных условиях не только студенты, но и сами вузы 

вынуждены конкурировать между собой. Поэтому особое место 

занимает имидж вуза. В связи с этим одним из первостепенных 

задач является управление вузом. Имидж вуза может складывать-

ся из множества компонентов. Традиционно в качестве компо-

нентов образа вуза выделяют: 

 образовательные услуги вуза (востребованность предлага-

емых специальностей, качество преподавания, престижность ди-

пломов, стоимость предоставляемых услуг, возможности тру-

доустройства); 
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 профессорско-преподавательский состав вуза (внешний 

облик, социально-демографические характеристики, общий куль-

турный уровень, компетентность); 

 основатель/руководители вуза (внешний облик, социально-

демографические характеристики, психологические характери-

стики); 

 студенты вуза (внешний облик, стиль жизни, общий куль-

турный уровень); 

 внутренние социально-психологические характеристики 

вуза (культура организации, социально-психологический климат 

коллектива); 

 визуальные характеристики вуза (архитектура, дизайн ин-

терьера, элементы фирменного стиля, внешний облик персонала); 

 социальные характеристики вуза (социальные аспекты де-

ятельности вуза) [4, с. 55]. 

Принципами проектирования системы управления качеством 

образования и науки вуза являются основные правила теории 

управления. Их применение способствует эффективному осу-

ществлению управленческой деятельности и позволяет достичь 

качественных результатов в подготовке будущих профессио-

нальных специалистов. Процесс управления качеством образова-

ния будет эффективнее, если он строится на следующих принци-

пах управления: 

 принцип системности и стратегической направленности 

управления качеством образования в вузе; 

 принцип коллегиальности, основанный на сотрудничестве, 

взаимопомощи, совместном принятии управленческих решений; 

 принцип устойчивости развития системы управления каче-

ством образования; 

 принцип корпоративности, предполагающий гармонию 

интересов вузовского менеджмента и профессорско-препода-

вательского состава по анализу и совершенствованию системы 

управления качеством образования; 

 принцип учета индивидуальных особенностей участников 

управленческого процесса; 

 принцип синхронизации управленческих решений; 



 378 

 принцип объективности и непротиворечивости принимае-

мых управленческих решений; 

 принцип совершенствования мониторинга качества обра-

зования. (5, с. 40). 

Следовательно, научно-исследовательская работа является 

основным показателем деятельности вуза. Лишь в условиях пра-

вильной организации планирования можно добиться существен-

ных достижений. Научно-исследовательская работа является де-

лом и показателем не одного ученого или целой команды, а пред-

ставляет собой вклад в развитие общества целого коллектива. Это 

является показателем имиджа вуза. А целью управления ими-

джем вуза является изменение увеличения конкурентоспособно-

сти. Эти требования относятся ко всем вузам. 

Одним из основных проблем являются человеческие ресурсы, 

а именно повышение качества управления преподавателями и 

студентами. Все вышеперечисленное является на сегодняшний 

день деятельностью, направленной на создание эффективной си-

стемы управления, направленной на увеличение уровня научно-

исследовательской работы и качества подготовки специалистов в 

вузах. 
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