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МОНИТОРИНГ КАК ОСНОВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ

И.В. ГВАЕВА, Л.В. ЕВЛАШ, Ж.И. ЩЕРБОВИЧ

Развитие технологий подготовки и переподготовки кадров в сфере управления
связано с построением и анализом инфологических моделей предметной области.
Именно с позиций этих моделей удается на концептуальном уровне сформулировать
категорийный аппарат, определить содержание знаний, умений, компетенций
руководителя. В Республике Беларусь это нашло отражение в Указе Президента
Республики Беларусь "О некоторых мерах по совершенствованию подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере управления" № 275 oт
2 июня 2009 г.

Одним из важнейших в Указе является то, что целями подготовки, переподготовки
и повышения квалификации руководящих кадров являются обеспечение постоянного
приобретения ими знаний в области теории и практики государственного управления,
государственной идеологии, экономики, права, совершенствование управленческих
умений, навыков и компетенций.

В этой связи в работе [1] обоснована эффективность перехода к компетентностному
подходу в образовательном процессе подготовки, переподготовки и повышения
квалификации управленческих кадров.

В данном докладе обсуждается технология мониторинга компетентностных
сущностей в сфере ИТ на основе ресурсов и сервисов Интернет. В работе показано, что
рейтинг этих сущностей имеет исключительно высокую динамику, причем дисперсия
оценок постоянно возрастает. Выявленные закономерности развития компетентностных
сущностей могут стать объективной основой проектирования опережающих программ
обеспечения компетенций руководящих кадров в сфере ИТ.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД —
НОВАЯ ПАРАДИГМА ПОДГОТОВКИ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ

В.И. НОВИКОВ, Ж.И. ЩЕРБОВИЧ

Развитие потенциала руководящих кадров в период интенсивного развития
социально-ориентированной экономики Республики Беларусь является актуальной
задачей в силу мультипликативного эффекта управленческих решений. Формируется
новый взгляд на сферу управления, функции управленческой элиты, всех кадров
управления. Процесс развития кадров управления должен с опережением реагировать
на изменение социально-экономической ситуации. Управленческое образование должно
обеспечивать новое качество, инновации, компетентность [1].

При этом управленческое образование в настоящее время должно обеспечивать
новые принципы, подходы , оценки :

• замена знаниево-информационного подхода компетентностным;
• фундаментальность и глубина управленческого образования

(от дифференцированного изучения управленческих дисциплин к их интеграции);
• разработка, научное обоснование и внедрение в образовательный процесс

педагогических и управленческих компетенций;
• переход на более высокий уровень качества, интенсивный путь подготовки

управленцев, способных эффективно решать проблемы и задачи различного уровня
сложности (в том числе предупреждение и ликвидация кризисов);
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• нацеленность не только на специальность (получение профессии),
но на личностное развитие кадров, их компетенции, уделяя этому в учебных планах
больше внимания; совершенствование иноязычной и общекультурной подготовки;
создание условий для освоения нового типа знания, способов деятельности и мышления,
систематическое ознакомление с методами получения знания;

• системная интеграция различных информационно-коммуникационных
технологий, включающая процесс обучения, научные исследования и организационно-
управленческие аспекты.

В докладе обсуждается актуальная проблема, недостаточно проработанная
на текущий момент: создание интегральной модели и методики экономико-
математической оценки соответствия квалификации и способностей руководящего
работника заданного уровня управления динамике развития предметной области и
методики формирования индивидуальной программы повышения квалификации
руководящего работника на основе анализа модели его несоответствия его квалификации
и способностей динамике предметной области, которые позволят развивать спектр
именно тех квалификаций и способностей работника, которые в наибольшей степени
актуальны в сложившейся проблемной ситуации предметной области его уровня
управления.

Причем, данные модели должны основываться на социально-экономической оценке
проблемной ситуации на заданном уровне управления и обеспечивать ее эффективное
разрешение за счет индивидуально-ориентированных программ повышения
квалификации.

Для реализации интегрированной моделей должны быть использованы
информационные системы на сложно-структурированных БД и применены современные
образовательные технологии дистанционного и дистанционно-заочного образования.
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Одним из проектов Государственной программы информатизации Республики
Беларусь на 2003–2005 гг. и на перспективу до 2010 г. "Электронная Беларусь" являлся
проект 96 "Разработать проектные решения системы защищенной электронной почты
для государственных органов с использованием электронной цифровой подписи" (СЗЭП
ОГУ), направленный на автоматизацию, упорядочение и защиту процессов
информационного взаимодействия государственных органов Республики Беларусь.
В результате выполнения проекта к СЗЭП ОГУ подключены Республиканские органы
государственного управления, областные, городские и районные исполнительные
комитеты, министерства, концерны, предприятия, высшие учебные заведения, СМИ.

Система строится на основе имеющихся коммуникаций по принципам организации
корпоративной Intranet сети, имеющей внутренние информационные ресурсы и сервисы,
недоступные извне. В сети реализуются технологии разграничения прав доступа
к информации и сервисам сети, а также необходимые мероприятия по обеспечению
безопасности информации.

Построение системы электронной почты государственных органов основывается
на следующих принципах:

1) наличие иерархической структуры органов государственного управления,
состоящей из трех основных уровней, разграничивающих права доступа пользователей
к сервисам и информационным ресурсам:




