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тельности управления и через развитие самой этой дея
тельности.

Главный эффект игры -  не только и не столько в выра- 
батываеьшх решениях, сколько в перестройке видения си- 
т}'ации и получетпга средств саморазвития. Инновацион
ная деловая игра является на сегохшяшний день наиболее 
развитой формой социальной технологшт и должна по- 
степешто входить в арсенал менеджеров инноватики и ру
ководителей промышленных предприятий, способствуя 
повышешсо обшего уровня управленческой культуры и 
создавая условия, необходимые для развития как р>’ково- 
детелей, так и предприятий в целом.
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Анализ современной научно-методической литературы, 
регламентирующих и программных документов свиде
тельствует, что, несмотря на большое разнообразие 
подходов к повышению качества базового и последиплом
ного образования в сфере управления и предлагаемых мо
делях специаписта-управленца, в основе которых лежат 
и квалификационные характеристики, не содержится 
требований к здоровьесберегающим знаниям, умениям и 
навыкам. Это соответственно, лишает такие подходы, 
на наш взгляд, одного из ключевых факторов -  обеспе
ченности долгосрочной реализации специалистами управ
ления полученных профессиональных знаний, умений и 
навыков. Таким образом, существует объективная необ
ходимость в создании модели подготовки управленцев с 
выраженным валеолого-ориентированньш компонентам.

На современном этапе развития общества в Респуб
лике Беларусь система управленческих кадров претерпе
ла ряд существенных изменений, как в численном соста
ве, так и в ряде полномочий, которыми наделены дашше 
субъекты. Республика перешла с трехступенчатой на двух
ступенчатую систему государственного уттравления. Чис
ленность руководящего звена сократитась на четверть, 
органов управления с 47 до 39[1]. Изменения обусловле- 
№1 рядом политических, экономических, сониальных и 
культуфиых факторов; особую роль в изменешш требова
ний к управлетгческим кадрам сыграл переход государства 
с титановой экономики на социально-ориентированную 
рыночную экономику.

По оітенке Президента Ресттублиют Белару'сь А.Г.Лу- 
кашенко в целом в Беларуси сформирована отвечающая 
стату'су независимого государства система работы с кад
рами, Реализаттия новых задач по мобштизаттии всех зве

ньев и структур упрашгения и вьтходу на новый уровень 
уттраштенческой работы закрештена в Программе социаль- 
но-экономттческого развития на 2005-2010 гг. Создание в 
свое время сильной вертика,ти власти предотвратило в 
стране экономические потрясения и гарантировало реаль
ную государственную самостоятельность Беларуси. И не 
случайно многие страны СНГ заимствуют системообра- 
зутотттие элементьт государственного управления из бе.ло- 
русского огтыта.

Анализ совреметшого состояния формироваттия резер
ва управленческих кадров позволяет сделать следующие 
выводьт:

1. С ростом демографической нагрузки на трудоспо
собное население неработаюттщм населением, в основном 
за счет лиц пожилого возраста, примерно в 1,5 раза уве- 
личтитась "демографическая нагрузка" и на рутсоводите- 
лей по отношению к численности населетшя в трудоспо
собном возрасте.

2. Усилена требовательность к уттравленческим кадрам 
респу'блики, что может увеличивать текучесть, одновре
менно возрастают требования к открытости и прозрачно
сти уттравленческой деятельности с ужесточением отчет
ности, что увелттчивает нервно-эмоттионалъную нагрузку.

3. Введена контрактная система работы на руководя
щих должностях, рассматривается вопрос о вютючешш в 
реестр требований сдачи квалификационных экзаменов 
для госслужащих гтри назначеш-ш на рутсоводяшие долж
ности, что должно стимулировать уттравлетщев к непре
рывному образоваштю и самообразоваштю, ттовышая на- 
пряжетшость профессиональной деятеттьности.

4. С переходом на двухстуттенчатуто систему уирашле- 
ния сокращается число заместителей, что ведет к увели- 
чештю нагрушки на самих руководителей, повышению от- 
ветстветтности за принимаемые решештя.

5. Отмечается омоложеште резерва управленческих 
кадров, создан банк даштых талантливых молодых людей, 
которьтх можно привлекать к руководству. Быстрое про
движение по службе ровно как, и медленное, а также то, 
что молодые руководители вынуждены сочетать работу с 
дальнейшим образованием, является источником профес
сионального стресса, отртщательно влияющим на их здо
ровье.

6. Кошингеттт женщтш-руководителей остается доста
точно ттизким по сравнению с мужским. Из всех служа
щих численность женщин-рутсоводителей составляет 19%. 
Даже в отраслях, где женский контишент работников пре
обладает (здравоохранетше, образование), руководители 
-  чаще всего мужчштьт. А как показали результаты иссле
дований состояния здоровья, имешю мужчины-руководи
тели в большей степени, чем жетнцины страдают повы- 
шетшым артериальным давлением, склонны к избыточ
ной массе тела и имеют высокий риск ишемической бо
лезни сердца, инсульта и инфаркта.

7. На совремештом этапе в период формирования но
вых рыночтштх соттиально-экономических отношений в 
республике появляются новые профессиональньте груп- 
тты (в частности, управленцьт/менеджеры государственньтх 
и коммерческих структур). Профессиональная деятель
ность действующих работников управления с у'четом 
ггредъявляемых новьтх требований также трансформиру
ется. Повышается роль формирования функционального 
состояния руководителей, адекватного осуществлеттию не
обходимой трудовой деятельности.

В процессе управления рутсоводитель осуществляет ряд 
конкретных фушший, которые характеризуются; высоким 
разнообразием, как формы самих видов деятельности, так 
и места их осуществления, широкими контактами и ком
муникациями внутри и вне организации, быстрой сменой

71



Секцил /

событий, людей и действий. Основные функции, которые 
приходится выполнять руководителю, можно структури
ровать, объединив в три наиболее характерные: коорди
национные, информационные, и связанные с принятием 
решений. В современных условиях, часто все эти функ
ции решаются одним человеком -  непосредственно руко
водителем. Именно с учетом этого факта складывается ог
ромная ответственность за результаты деяте;п>ности мно
гих .людей, целого коллектива, которая ложиться на плечи 
руководителя, и к которой он до.лжен быть физически, фун
кционально и психологически готов.

Формирование приоритета здоровья, является концеп
туальной основой разрабатьшаемой модели валеологичес- 
кой подготовки государственного служащего, и в первую 
очередь, работника сферы управления. Актуальность под
тверждается, во-первых, отсутствием, как нам известно, 
в настоящее время на пост советском пространстве сис
темно-направленных научных исследований, касающих
ся здоровья руководящих работников, влияния сос тояния 
здоровья на профессиональное долголетие этой катего
рии служащих. Отдельные опубликованные нау чтгые раз
работки последних лет сделаны не в нашей республтже и 
носят фрагментарный [2] либо популярный характер [3].

С другой стороны, наши исследования показали, что 
большинство руководителей придерживается мнения о 
том, что здоровье -  это отсутствие болезней, не связьшая 
это понятие ни с работоспособностью, ни с нервнопсихи
ческим состоянием. Взрослые люди не осознают насколь
ко уже утрачено здоровье, т. к. не обладают информатщей 
о том, что является критерием его оценки.

Как показывает опыт изучения здоровья работников 
системы управления на протяжении четырех последних 
лет, большая масса руководителей разного возраста и уров
ня руководства имеют иногда явные, но чаше скрытые про
блемы со здоровьем. Эти проблем  причинно обусловле
ны многими факторами, среди которых нами отмечены 
субъективно-личностные, поведенческие: шский уровень 
двигательной активности; недостаточные знаштя и уліе- 
ния по использованию средств физической культуры рек- 
реацйоішой направленности; неумеште контролировать 
состояние своего здоровья по объектттвным показателям 
и незнаште норм 4)У'нкционштьных показателей, характе
ризующих здорового человека; использование вредных 
для здоровья веществ в целях снижения психо-эмоцио- 
натьного напряжения (например, симпатомиметиков ал
коголя и нйкотіша для снятия стресса). А также объектив
ные факторы такие, как: избыточный вес, неудовлетвори
тельный уровень системной гемодинамики (высокое ар
териальное давление и частота сердечных сокращений в 
покое), функшюнатьных возможностей рестіраторной си
стемы (низкий жизненный ішдекс).

Результаты исследований соматического здоровья с 
использованием экспресс-оценки по методике Апанасен
ко Г.Л (1987) свидетельствуют, что из 650 обследованных 
работников управления большая часть относится к "небе
зопасным" грутшам здоровья. Одной из причин сниже
ния уровня здоровья является несоответствие между по
требностями руководителей в сохранении здоровья и уси
лиями, направленными на реализашпо этой потребности, 
что может быть обусловлено неудовлетворительным уров
нем валеологической образованности.

Эти факты, свидетельствулот, что систему непрерьге- 
ного управленческого образования необходимо дополнить 
кохшонентом валеолопгческого профиля, осповашого на 
междисциплшшриом преемственном подходе, и новой 
управленческой парадигме, которая в отличие от научно
го менеджмента Ф.Тейлора рассматривает "здоровье" (в 
контексте "способности к здоровьесбережению") как одну 
из ключевых компетешщй современного управленца.
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Модель валеологической подготовки руководителя с 
учетом современных требований его профессии предпо
лагает 4 основных компонента. Аксиологический, вклю
чающий формирование ключевых ориенгаций личности 
руководителя на овладение ценностями ва.леологической 
культуры. Информационный, подразумевающий систему' 
знаний в сфере здоровья, здорового образа жизни и ос
новных закономерностей формирования, сохранения и ук
репления здоровья. Физический компонент, характеризу
ющий оптимум морфофулпащонального состояния, дви- 
гательнуло и физическую подготовленность, работоспо
собность руководителя. Психический компонеиг, отража
ющий баланс психоэмоционального состояния и разви
тие компенсаций влияния профессионального стресса.

Для построения модели нами определены качества, 
которые оказьтают влияние (тормозят или стимулирулот) 
профессиональную деятельность, регламентируют ее ус
пешность.

Выделен валеологический профиль профессиограм- 
мы труда руководителя с учетом факторов современной 
професейона:іьной деятельноети, снижаюпцтх работоспо
собность и провоцируюпшх заболеваішя у работников 
сферы управления, на основании чего построен структур
но-компонентный макет профессиограммы.

Модель также нредстааляет систему мероприятий, на- 
правлешаіх на выявление и подготовку лиц, которые по 
состоянию здоровья с уиетом фуикционально-психологи- 
ческих данных пригодны для руководящей деятельности. 
Таким образом, интерес разрабатываемого проекта состо
ит в пересмотре существующих основ профобразования 
и включении ватеологического компонента в образова- 
те.льный процесс развития управленческих кадров с уче
том требований современной профессиограммы их труда 
и интересов, продиктованных задачами поставленньтми 
Главой государства по устойчивому и лшновационному 
развитшо Респуб-лики Беларусь.

1. Выступление Президента Республики Беларусь А.Г. Лука
шенко при новых кадровых назначениях руководящих 
органов системы государственного управления 27 октября 
2006 года

2. Амиров Н.Х. Труд и здоровье руководителей/Под ред. 
М.М. Гимадеева -М .:ГЭОТАР-М ЕД, 2 0 0 2 .- 136 с.

3. Миронов С., Арутюнов А., Турзин П. Государственный слу
жащий: профессиональное здоровье и долголетие./ С. Ми
ронов, А. Арутюнов, П. Турзин -  М.:Принт-Ательс,2006.- 
352 с.

УДК 338.001.895

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОПОЛИСОВ 
И СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В НИХ

А.Г. Шумилин
Белорусский национачьный технический университет 
Минск, Бечарусь

Создание технополиса может принести ощутимый со- 
циально-эконамический эффект, скчадывающийся из об
щей совокупности взаимосвязанных и от того усилива
ющих действия друг друга результатов. Этот эффект 
проявляется в создании перспективных наукоемких от
раслей. предприятий и конгломератов, освоении и широ
ком внедрении новейших технологий, стимулировании 
экономики региона, появлении новых рабочих мест, уве
личении прослойки высококвалифицированных специали
стов. Как показывают исследования, технопачисы спо-


