
Секцил 2

туальных вопросов кошроля за деятельностью существу
ющих сетевых структур.

Оценйваіше результатов деятельности по подразделе
ниям осуществляется ежегодно коллегиальным органом, 
состоящем на паритетных основаішях, из руководства ин
ститута и директоров этих филиалов. Финансовые пока
затели заложеііы в основу оценки результатов деятельно
сти подразделения, т.к. именно они отражают реальную 
востребоваішость услуг, динамику отношения потенци
альных потребителей и уровень их доверия.

Помимо этого, эффективность деятельности филиала 
определяется и рядом качес твенных критериев. Для внут- 
peifflero аудита нами определены четыре существенных 
направления деятельности филиала: организация учебного 
процесса, содержание учебного процесса, н ^ н а я  рабо
та, иная деятельность (включающая в себя воспитатель
ную, хозяйственную и другого вида деятельность). Каж
дое из направлений оценивается по десяти позициям. Та
ким образом, сорок показателей, в рамках деятельности 
структурного подразделения, являются индикаторами ка
чественной составляющей работы филиала. Причем, со
стоят они, как из нормативов входящих в аттестационную 
экспертизу, так и показателей, наиболее существенных в 
достижении стратегической цели вуза. Сами критерии 
могут пересматриваться каждый год и формироваться в 
зависимости от актуальности той или иной задачи. Сбор 
информации по ним ведется в течение года и оценка про
изводиться "внутрешшми" экспертами вуза (специалис
тами отделов по направлениям деятельности) по фикси
рованной шкале. Сумма баллов по итогами деятельности 
за истекпшй отчетный период через систему' переводных 
коэффициентов корректирует фонды оплаты труда дан
ного филиала на весь последующий год. Изменения в 
фонде оплаты моіут быть до 20%, что является сильным 
стимулирующим фактором в деятельности самого подраз
деления. Кроме того, проявляется интерес каждой из сто
рон (в данном случае филиала и головного вуза) в форми
ровании наиболее объективной системы показателей и ин
формации по ним.

Вместе с тем, в указаішую систему заложен механизм 
корректировки результатов оцениватшя по инициативе са
мих сетевых подразделений. Руководитель филиала мо
жет не согласиться с "заочной" экспертной оценкой го
ловного вуза. В таком случае, создается комиссия по ком- 
гшексной оценке деятельности, которая организует более 
детальный анализ функгщонирования данною подразде
ления.

Дополнительным эффектом такой деятельности явля
ется согласование позиций центрального аппарата и сете
вых структур в отнощении приоритетных направлений 
развития, заинтересовагшость в аккумулировании средств 
на администрирование (т.к. нераспределенная часть от
носится на премиальный фонд) и проявляется это через 
закрепление ответственных лиц за ключевыми направле
ниями развития без стремления к расширению штата ад
министративно-управленческого персонала. Этот меха
низм делает реальным процесс заинтересованного учас
тия подразделений учебного заведения в формировании 
реальных планов, организацию их исполнения, эффектив
ность и адекватность контроля при максимальной заин- 
тересовавшости всех сторон -  участников.

Опыт применения указанных подходов показывает, что 
удалось создать систему контроля и сбора информации, 
учитывающую специфику функгщонирования вуза с раз
витой сетью географически распределенных структурных 
подразделений. Эта модель доказала свою эффегсгггвностъ 
на практике значительньгм ростом численности обучаю
щихся, расширегшем материальной базы, гсратггым уве-
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личеггием инвестиций в области совремеггггьгх информа- 
гщошгьгх технологий.

Таким образом, мы должггьг говорить о наступлении 
нового этапа в образователыгъгх системах, ког’да уггивер- 
ситеты -  это не монументальнъге здаггия, с множеством 
характергшгх признаков: профессурой, больщим количе
ством аудиторий, библиотек, как помещений заставлен- 
ггьгх стеллажами, а скорее сеть распределеггньгх подразде- 
ленггй использующих отличньге от традигщонньгх, подхо- 
дьг в управлеггии, с обязательньгм использованием едгшо- 
го информагщошгого ггространства. В этих условиях пе
ресматриваются все элементы менеджмента в образова
нии, т.к. меняются приоритеты, условия внешней средьг, 
показатели деятельности и общественная оцеггка резуль
татов деятельности. Сейчас важно поггимаггие необходи
мости поиска новых моделей уггравления вузом, позволя- 
юггргх учитьгвать спещгфику новой эпохтг Открытости 
образования и формирования едшгого глобального обра
зовательного пространства.
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Специальное исследование показачо, что у  большинства 
женщин-преподавателей Сузов преобладает высокий 
уровень мотивации достижения и также высокий уро
вень мотивации избегания неудач. В соответствии с па
радигмой Х.Хекхаузена эти данные являются противо
речивыми. Высокий уровень мотивации ку  спеху женщин- 
преподавателей свидетепьствует о том, что большин
ство из них ставят перед собой в деятельности некото
рую положительную цель, достижение которой может 
быть однозначно расценено как успех.

Выраженная мотивация к избеганию неудач указыва
ет, что домнпнирующей целью является создагше наибо
лее комфортной обстановки Профессиональной 
деятельности, при этом может проявляться неуверегшость 
в себе, неверие в возможность добиться успеха, боязнь 
критики и др.

Высокий уровень мотивации достижения может рас
сматриваться как ггроявление NryoKCKoft социальной моде
ли поведешгя, тогда как высокий уровень мотивагщи из
бегания неудач свойственен женской ггрггроде, соответству
ет высокой женской чувствительности. То., жеггщины-
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преподаватели выполняют одновременно и мужскую, 
и женскую социальные роли Форкшрование мотивации 
достижения при высокой мотивации избегания неудач 
у женщин может оказать отрицательное влйяіше на их здо
ровье.

Изучение специфики мотивации преподавателей сред
них спеішальных учебных заведений является актуальным 
не только в силу недостаточной разработанности пробле
мы, но и в связи с необходимостью более эффективного 
решения вопросов, связанных с повышением уровня про
фессиональной подготовки, формированием личности 
современного специалиста и в целом интенсификацией 
образовательного процесса. При этом представляет оди
наковый интерес и система мотивации, и содержательная 
сторона ее составляющих.

В современных научных источниках мотивация пове- 
деішя и деятельности представляется сложной и проти
воречивой в силу отсутствия сгройных методологических 
(преимущественно научно-теоретических) разработок си
стемного характера. Наиболее разработана проблема мо
тивации в когни-ивной психологии и также представлена 
в психологии регуляции деятельности и в психологии лич
ности. Ос}ювные исследования, дающие материал для раз
мышления и практического использовашгя, представле
ны американскими учеными Д.Макклелландом и 
Д. Аткинсоном, а также немецким ученым Х.Хекхаузеном. 
Они обращали вішманйе не столько на структуру мотива
ции, сколько на ее содержательную сторону и выделяли 
два вида мотивации; мотивацию достижения и мотива
цию избегания неудач.

Нами бьша предпринята попытка изучения содержа
тельной стороны профессиональной мотивации препода
вателей Сузов -  слушателей курсов повышения квалифи
кации. Исследование проводилось с йспользовашіем те
стов-опросников Т.Элерс: "Мотивация к успеху" и "Мо
тивация к избеганию неудач", выявляющих характер обе
их мотиваций.

В йсследоваішй принимали участие 200 женщин в воз
расте от 35 до 50 лет -  преподаватели снециальньгх дис- 
цигошн средних специальных учебных заведений горо
дов Минска, Могилева, Орши, Гомеля, Гродно.

Полученные данные показали, что для большинства 
испытуемых женщин (преподавателей специальных 
дисщпшин Сузов) в равной степени свойственен как вы
сокий уровень мотивации к успеху, так и высокий уро
вень моттащ щ  к избегашдо неудач. Сравнеіше мер цен
тральной тевденции и средних величин каждой выборки 
выявило явное прсобладаше высоких показателей обеих 
мотиващгй.

Высокий уровень мотивации к успеху' женщин-нрепо- 
давателей в соответствие с парадигмой Х.Хекхаузена сви
детельствует о том, что большішство из 1шх ставят перед 
собой в деятельности некоторую положительную цель, 
достижение которой может быть однозначно расценено 
как успех. Они стремятся во что бы то ни стало только к 
успехам в своей деятельности, ищут такую деятельность, 
активно в нее включаются, выбирают средства и предпо
читают действия, напраатенные на достижение постав
ленной цели. Эти педагоги уверены в том, что добьются 
успеха в своей деятельности.

Выраженная мотиващгя к избегашпо неудач (также в 
соответствие с парадигмой Х.Хекхаузена) у'казывает на 
то, что их явно выражезшая цель в деятельности закиоча- 
ется не в том. чтобы добиться успеха, а в том, чтобы избе
жать неудачи, все их мысли и действия в первую очередь

подчинены именно этой цели. Они проявляют неуверен
ность в себе, не верят в возможность добиться успеха, 
боятся критики и др.

Другой версией, объясняющей выявлеішую двойст- 
вешюсть полученных дашіых, может быть следующая: на 
показатели высокой мотивации к успеху у педагогов ока
зала влияния их высокая самооценка, а на высокие пока
затели мотивации к избеганию неудач -  повышенная тре
вожность. И самооценка, и тревожность, а также их взаи
мосвязь с мотивацией могут быть изучены в дальнейших 
исследованиях.

С П03ИЦШ1 системного подхода это можно объяснить 
тем, что в разных ответах у испытуемых доминировали 
разные уровни психического отражения: в одном случае - 
образный, в другом -  сенсорно-перцептивный, как про
явление неравномерности развития женщин (в нашем ис
следовании в возрасте от 35 до 50 лет).

На основе полученных данных можно сделать сле-ду- 
ющие основные выводы;

1) у женщин-преподавателей специальных дисцип
лин Сузов существует взаимозависимость между' мотива
цией к успеху и мотивацией к избеганию неудач;

2) использование t-критерия Стьюдента для зависи
мых выборок показало, что у жешщш-преподавателей спе
циальных дисциплин существует прямая, выражевшая вза
имозависимость мотивации к успеху и мотгшации к избе
ганию неудач: Р = 0,043.

Противоречивость данных с позиций парадигмы 
Х.Хнекхаузена нацеливает на дальнейшее йзу'чеюіе мо
тивации у женщин - преподавателей специаль-ных дис- 
щпинш Сузов.

В то же время высокий уровень мотиващш достиже
ния может рассматриваться как проявление мужской со
циальной модели поведешія, тогда как высокий уровень 
мотйваішй избегания неудач свойственен женской при
роде, соответствует высокой женской чу'вствительности. 
То., женщины-преподаватели выполняют одновременно 
и муж-скую, и женскую соішатьные роли

Формирование мотивации достижения при высокой 
мотивации избегания неудач у женщин может оказать от
рицательное влйяшіе на их как психическое, так и физи
ческое здоровье. Так, стремтешге достигауть определен
ного успеха и одновремешю .максимально избежать труд
ностей на пу'ти к цели требуют от женщины значительной 
как психологической, так и физической силы. Можно пред
положить, что при повышенных психических нагрузках 
(в ситуации высоких мотиваций достижения и избегания 
неудач) у женшшт-ггреподавателей может наступить эмо- 
ішонатьное выгорание. В той же сшуащш при незначи
тельном преобладании мотішашш достижения возможны 
нарушения физического здоровья. Очевидно, что с целью 
сохранения псйхтеского и физтиеского здоровья фор
мировать мотивацию достижения успеха целесообразно 
лишь в том случае, когда мотиваши избегания неудач име
ет ішзкйе показатели. Возникает также вопрос о том, нуж
на ли всем (и жешщнам, и мужчинам) мотивация дости- 
жешія успеха. Возможно, что женской природе более гар- 
моштчна высокая мотиващтя избегания неудач при сред
ней и 1ШЗКОЙ мотивации достижения успеха. Профессио
нальное удовлетворение женщина-педагог может получать 
не сто.юко от достижений определенных целей, сколько 
от процесса взаимодействия с учащимися, в этом случае 
грамотно оргашпованный процесс профессиональной де
ятельности будет определять, возможно, не совсем осоз- 
нашые, но всегда іюложіпельные результаты.
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