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Главная черта современного мира — стремительные перемены. Курс 

нашей страны на преобразования в экономике, политической и 

общественной жизни влечет за собой изменения во всех остальных 

институтах общества. Экономическая ситуация в Новом Узбекистане остро 

обозначает специфические проблемы, связанные с процессом перехода 

системы образования к рыночной экономике.  

В целом, происходящий процесс трансформации объективно обусловлен 

сменой индустриальной цивилизации постиндустриальной, т.е. по существу 

социально ориентированной рыночной экономикой. 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.  

Профессиональную деятельность менеджера образования мы 

рассматриваем как видовую категорию, включающую специализированную 

трудовую деятельность, требующую конкретной подготовки и реализуемую 

на соответствующем уровне мастерства. Развитие данного уровня 

осуществляется непрерывно, в системе организованного обучения и 

посредством самообразования. В этой связи повышение квалификации 

менеджера образования рассматриваем как образовательный процесс, 

направленный на развитие личностных способностей человека выполнять 

свои трудовые функции посредством освоения новых интегрированных 

взаимосвязей между современной наукой и практикой.  

Управленческая деятельность педагога в рамках гуманистической 

парадигмы образования приобретает новые качественные особенности. 

Благоприятные условия для развития образовательных учреждений состоят 

в создании атмосферы подлинного сотрудничества между ними и органами 

управления образованием различных уровней. Одна из особенностей 
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управления на современном этапе состоит в отходе от традиционных форм 

организационного построения, в перестройке структур соответственно 

требованиям высокой оперативности решения вопросов управления 

образовательными учреждениями[2; 84]. Снять имеющиеся противоречия в 

системе «органы управления— органы образования» значит привести в 

действие существенный резерв повышения эффективности управления. Это 

предполагает формирование в каждом регионе необходимых 

организационно-педагогических условий:  

• создание подлинно демократической возможности участия 

коллективов ОУ, каждого их члена в подготовке, принятии и реализации 

управленческих решений; 

• повышение профессионального мастерства и управленческой 

компетентности всех участников управления. 

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. Решение задачи формирования 

организационной структуры управления мы видим в дальнейшем развитии 

демократических начал в управлении.  

Важнейшими ролевыми участниками (субъектами) в процессе 

управленческого взаимодействия являются законодатели, учредители, 

заказчики, клиенты, пользователи, представители властных структур, 

партнеры, конкуренты. Основным заказчиком образовательных 

учреждений сегодня выступает государство и его ведомства, которые 

формируют образовательную политику. Данные подразделения 
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регистрируют, лицензируют, аттестуют, аккредитуют образовательные 

учреждения: определяют государственные образовательные стандарты: 

проводят экспертизу подведомственных им учреждений[1; 4]. Однако 

следует отметить, что число заказчиков у образовательных учреждений 

возрастает. Это не только родители и их учащиеся дети, но и преподаватели 

учебных заведений, регионов и сообществ, этнических групп и пр.  

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. 

Сегодня мы являемся свидетелями того, как различные общественные 

процессы и сферы деятельности все теснее взаимодействуют между собой. 

Это особенно наглядно видно при исследовании социальных явлений в 

нашем обществе при третьем Ренессансе, где необходимость системного 

подхода диктуется самой жизнью, прежде всего высокой степенью 

интеграции общественных процессов, где как никогда ранее «все связано со 

всем», когда решение одной проблемы зависит от решения множества 

других, когда сами проблемы приобретают системный, комплексный 

характер.  

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, 

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. 

 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 
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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). Чтобы 

установить точный адрес управленческого воздействия, руководителю, 

учителю крайне необходимо уметь расчленять систему на части, блоки, 

подсистемы и структурообразующие элементы. Если же он не умеет это 

делать, то все его управленческие усилия будут носить общий характер, не 

имея прямого выхода в практику обучения. В управлении как школой, так 

и любым образовательным учреждением руководителю необходимо 

учитывать взаимосвязи всех подструктур, явлений и процессов. Опора на 

этот общий признак систем лежит в основе всей его аналитической 

деятельности как руководителя [3; 72].  

Руководителям и педагогам часто приходится встречаться с такими 

видами взаимосвязи, которые более всего влияют на объединение 

отдельных элементов в целостные системы. К ним относятся все целевые 

связи, ибо цель подчиняет себе функционирование всех частей системы.  

К системообразующим относятся все связи управления: 

 - субординационные (по вертикали);  

- координационные (по горизонтали); 

- связи преемственности (между звеньями организация, преподаватели, 

ученики и т. д.).  

Особую роль в управлении образовательным процессом имеют 

причинно-следственные связи, ибо для принятия грамотного 

управленческого решения нужно исходить из причины: почему это 

произошло? Только на этой основе можно наметить действенные меры. 

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 организации ни у кого не вызывает сомнения, что учебное 
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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[3; 41].  

Такой же подход руководитель осуществляет, разрабатывая систему 

работы с педагогическими кадрами, В эту работу входит повышение 

методологического уровня педагога, совершенствование его 

профессионального мастерства, расширение общего культурного кругозора. 

Структура системы определяется взаимосвязью между этими 

компонентами. Оценкой действенности системы выступает реальный 

результат в виде сформированности личности. Если какой-то компонент 

системы отсутствует или связи между ними ослаблены, рассчитывать на 

хороший результат не приходится. Здесь следует обратить внимание еще на 

один момент. Каждый компонент (подструктура), входящий в систему, чаще 

всего сам состоит из отдельных элементов. От их набора и связи зависит, 

какую роль данный компонент будет играть в получении запланированного 

результата. Так, если педагог правильно сформулировал учебно-

воспитательную задачу в том или ином учебно-воспитательном моменте 

занятия, но не сумел отобрать под нее учебный материал соответствующего 

содержания, то какие бы методы обучения и формы организации 

познавательной деятельности он ни применял, получить высокий 

положительный результат уже невозможно. Уровень целостности системы 

зависит от ее целеустремленности, полноты набора компонентов, качества 

каждого компонента и плотности взаимосвязей, как между компонентами, 

так и между каждым из них и целым[4; 80]. 

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.  

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. 
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Задача любого образовательного учреждения — использовать возможности 

этих подсистем для воспитания личности.  

В современных условиях на ОУ оказывают большое влияние процессы, 

происходящие в обществе, которые, несомненно, положительно сказываются 

на развитии учреждений. Однако идут и другие процессы, приводящие к 

потере идеалов, снижению роли общественных организаций, вещизму, 

наркомании и др. Все это требует мобилизации как внешних, так и 

внутренних возможностей для нейтрализации этих негативных явлений. 

Динамизм ОУ как системы обеспечивает его Стабильность, ибо ОУ 

постоянно развивается в соответствии с влиянием внешней среды. 

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. Структурно-функциональная упорядоченность 

компонентов, их интеграция и взаимодействие с окружающей средой 

обеспечиваются органами внутреннего управления и механизмами 

управления. В этом плане педагогические системы проявляются как 

самоуправляемые. [2; 17]. 

Ситуационный подход позволил расширить теорию систем за счет 

разработки концепции, согласно которой наиболее подходящий в данной 

ситуации метод определяется конкретными внутренними и внешними 

факторами, характеризующими организацию и влияющими на нее 

соответствующим образом [2; 85].  

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.  

При этом факторы внешней среды имеют ряд особенностей:  
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1. Взаимосвязанность факторов внешней среды — это уровень силы, с 

которой изменение одного фактора воздействует на другие факторы. Так 

же, как изменение любой внутренней переменной может сказываться на 

других, изменение одного фактора окружения может обусловливать 

изменение других.  

2. Сложность внешней среды. Под сложностью внешней среды 

понимается число факторов, на которые образовательное учреждение 

обязано реагировать, а также уровень вариативности каждого фактора. К 

параметрам сложности факторов внешней среды можно отнести: 

подвижность внешней среды — это скорость, с которой происходят 

изменения в окружении образовательного учреждения. Окружение 

современных учреждений изменяется с нарастающей скоростью. Учитывая 

сложность функционирования в условиях высокоподвижной среды, 

образовательное учреждение или его подразделения должны опираться на 

более разнообразную информацию, чтобы принимать эффективные 

решения относительно своих внутренних переменных. Это делает принятие 

решений более сложным процессом.  

3. Неопределенность внешней среды является функцией количества 

информации, которой располагает образовательное учреждение по поводу 

конкретного фактора, а также функцией уверенности в этой информации. 

Если информации мало или есть сомнения в ее точности, среда становится 

более неопределенной, чем в ситуации, когда имеется адекватная 

информация и есть основания считать ее высоконадежной.  

При всем многообразии современных педагогических технологий 

следует отметить возросшую роль информационных технологий в 

образовании. В настоящее время в Новом Узбекистане идет становление 

новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое 

информационно-образовательное пространство. Этот процесс 

сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и 

практике учебно-воспитательного процесса, связанными с внесением 

корректив в содержание технологий обучения, которые должны быть 

адекватны современным техническим возможностям, и способствовать 

гармоничному вхождению ребенка в информационное общество. 

Компьютерные технологии призваны стать не дополнительной 

составляющей в обучении, а неотъемлемой частью целостного 

образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность. 
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