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дукции (75500 у. д. е.) не превышала ее лимит
ной величины, вложение средств в создание 
данной научно-технической продукции явля
лось экономически обоснованным.

Коэффициент потенциальной конкуренто
способности рассматриваемой продукции по 
сравнению с используемой на момент оценки 
превышает единицу (2,2) и больше величины 
аналогичного показателя для предполагаемого 
на момент выхода с научно-технической про
дукции на рьшок конкурента, что свидетельст
вует о ее потенциальной привлекательности 
для потребителя и позволяет принять решение 
о создании данной продукции.

В процессе осуществления НИОКР контро
лируется уровень затрат с тем, чтобы не допус
тить превышения величины лимитной себе
стоимости, уточняются показатели научно- 
технической продукции и, как следствие, ко
эффициент потенциальной конкурентоспособ
ности. В рассматриваемом случае прогнозиро
вавшаяся на стадии обоснования проекта себе
стоимость была превышена незначительно (на 
1500 у. д. е.) и не достигла лимитной величины, 
коэффициент потенциальной конкурентоспо
собности понизился лишь на 0,047 пункта. 
Верхний предел цены научно-технической про
дукции после завершения работ по ее созданию 
не потребовал пересмотра, так как запланиро
ванные показатели продукции были достигну
ты. Это свидетельствует об успешном выпол
нении технического задания.

Проведенные расчеты позволили обосно
вать рыночную цену научно-технической про
дукции на уровне 180000 у. д. е., что находится 
в интервале между ее верхним (250529 у. д. е.) 
и нижним (113712 у. д. е.) пределами. Это 
обеспечило конкурентоспособность научно- 
технической продукции на рынке.

Коэффициент реальной конкурентоспо
собности превысил единицу и составил 1,39.

Так как коэффициенты потенциальной и ре
альной конкурентоспособности, а также их со
отношение превысили единицу, можно сделать 
вывод о том, что производство и использование 
научно-технической продукции выгодно и про
изводителю, и потребителю. Подтверждением 
этого явились полученный экономический 
эффект предприятия-разработчика, составив
ший 66288 у. д. е., его прибыль в размере 
69265 у. д. е., экономический эффект потреби
теля в размере 70529 у. д. е.

В Ы В О Д

Таким образом, реализация предложенной 
совокупности методов управления конкуренто
способностью научно-технической щюдукции 
на практике обеспечивает непрерывность 
управления, позволяет своевременно осуществ
лять корректирующие действия для достиже
ния научно-технической продукцией конкурен
тоспособного положения на рынке и получения 
предприятием-разработчиком положительного 
экономического эффекта.
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Современное общество развивается в усло
виях непрерывного научно-технического про
гресса, стремительно совершенствуются прак
тически все сферы жизнедеятельности челове
ка: образование, информационные технологии,

медицина, техника и др. Рынок труда предъяв
ляет новые требования к работникам. Речь идет 
о повышении квалификации, одновременном 
владении несколькими специальностями, быст
рой адаптации к новым профессиям, которая
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предполагает формирование соответствующих 
профессиональных качеств, изучение передо
вого зарубежного опыта. Такая ситуация обу
словливает возникновение новых требований к 
главному субъекту этих процессов -  личности, 
при формировании которой активно использу
ется воспитательная система образовательных 
учреждений.

«Беларуская энцыклапедыя» трактует выс
шее образование как подготовку специалистов 
высшей квалификации для нужд науки, техни
ки, культуры [1].

Система учебно-воспитательной работы ву
зов акцентирует внимание на формировании та
ких качеств личности, как профессионализм, 
активная жизненная позиция, потребность в 
самоактуализации (личностном самосовершен
ствовании, умножении и реализации потен
циала, направленном развитии, целостном со
вершенствовании и др.). Эти потребности 
отражены в классификации потребностей 
А. Маслоу по генетическому основанию [2] и 
относятся к потребностям высшего ранга. Фор
мирование необходимых качеств личности 
осуществляется через образование. В законе 
«Об образовании в Республике Беларусь» обра
зование трактуется как «социально-организо
ванный процесс обучения и воспитания...» [3]. 
Цель его определена следующим образом (гл. 8, 
ст. 40): «Высшее образование призвано обеспе
чить наиболее полное развитие способностей и 
интеллектуально-творческого потенциала лич
ности, возможность ее активного, свободного и 
конструктивного участия в развитии общества, 
направленного на удовлетворение потребно
стей общества и государства в специалистах 
высокой квалификации, развития экономики, 
науки и культуры». Речь идет о создании усло
вий для формирования и развития tBopnecKH 
активной, социально ответственной, профес
сионально компетентной личности -  субъекта 
общей и профессиональной культуры. Эти цен
ности находят отражение в системе учебно- 
воспитательной работы вуза, основными зада
чами которой являются: формирование ценно
стного отношения к миру, культуре, окружаю
щей среде; осознание значимости категории 
«Я -  личность», «Я -  профессионал», <сЯ -  гра
жданин», «Я -  семьянин»; нахождение своего 
места среди людей; овладение умениями кон

структивного взаимодействия с окружающей 
природной и социальной средой.

Под критерием эффективности воспита
тельной деятельности понимается динамика 
личностного роста [4]. Личностный рост рас
сматривается как непрерывный процесс само
развития, в рамках которого человек приобре
тает способность управлять текущими собы
тиями, формировать открытые отношения с 
другими людьми, отстаивать свои взгляды, 
воспринимать жизнь во всем ее разнообразии 
как высшую ценность. В условиях высшей 
школы динамика личностного роста может оп
ределяться формированием у будущего специа
листа плодотворной ценностной ориентации.

Исследователи функций ценностных ориен
таций [5 ...7 ] отмечают, что они являются ис
точниками реальных целей человека. Ценност
ная ориентация, по Э. Фрому, формируется под 
влиянием социокультурной среды. А по из
вестной типологии ценностных ориентаций
Э. Фрома, плодотворная ценностная ориента
ция обеспечивает наиболее полное развитие 
сущностных сил человека, что, подчеркивает 
автор, является целью человеческого разви
тия [8].

Белорусские исследователи А. В. Русецкий 
и Л. А. Гащенко отмечают, что в иерархии цен
ностных ориентаций студенчества высшее 
профессиональное образование занимает третье 
место после таких ценностей, как дружба и лю
бовь, жизнь и безопасность [9].

В период зима-весна 2004 г. был проведен 
анкетный опрос «Ценностные ориентации сту
дентов БИТУ» с целью определения ценност
ных приоритетов студенческой молодежи. То, 
какие ценности превалируют в студенческой 
среде, определяет ее интересы и стремления. 
Изучив ценностные приоритеты учащейся мо
лодежи, можно оценить, в какой мере общече
ловеческие ценности находят в них свое отра
жение.

Разбивка анкет студентов в возрасте 17... 
25 лет велась по курсам (1 и 5 курсы по 250 ан
кет соответственно), полу (юноши в количестве 
300 чел. и девушки -  200 чел.), довузовскому 
образованию (среднее и среднее специальное), 
чтобы проследить динамику изменения при
оритетов. 500 респондентам представилась 
возможность прямого ранжирования списков
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ценностей-целей (убеждение в том, что какая- 
то конечная цель индивидуального существо
вания стоит того, чтобы к ней стремиться) и 
ценностей-средств (убеждение в том, что ка
кой-то образ действий или свойство лично
сти является предпочтительным в любой си
туации).

Анализируя иерархию ценностей, обратим 
внимание на их группировку испытуемыми 
в содержательные блоки по принципу объеди
нения схожих характеристик. Среди ценно
стей-целей можно выделить следующие блоки 
(рис. 1):

Материальные
Самосовершенствования

Профессиональные 
Счастье 
других
Блоки це№ 
ностей

Рис. 1

• личностные (активная жизненная позиция, 
любовь, наличие хоропшх и верных друзей, 
развлечения, счастливая семейная жизнь);

• самосоверщенствование (жизненная муд
рость, красота природы и искусства, познание, 
развитие, свобода, уверенность в себе);

• профессиональные (интересная работа, об
щественное признание, продуктивная жизнь, 
творчество);

• материальные;
• здоровье;
• счастье других.
Среди ценностей-средств можно выделить 

следующие блоки (рис. 2);
% А
46 ІСамоугвержденйя 
29 Этические •

Блоки ценностей

Рис. 2

• деловые (аккуратность, исполнительность, 
образованность, рационализм и др.);

• этические (воспитанность, ответствен
ность, честность, чуткость);

• самоутверждения (высокие запросы, неза
висимость, смелость в отстаивании своих 
взглядов, твердая воля);

• общения (жизнерадостность, непримири
мость к недостаткам в себе и других; самокон
троль, терпимость, щирота взглядов).

Анализ результатов опроса дал обнадежи
вающие результаты: на первое месте большин
ство студентов поставили здоровье. И если на 
1-м курсе эта ценность «уступает» любви, то 
уже на 5-м здоровье уверенно лидирует. Со
гласно теории Э. Фрома потребность в здоро
вье -  основополагающая потребность, и она 
должна занимать основополагающее место в 
системе ценностных ориентаций личности, что 
и подтверждает исследование.

У студентов 5-го курса и со средним специ
альным довузовским образованием прослежи
вается четкая иерархия ценностей: ценность 
здоровья явно выше личностных ценностей 
(44 и 27 % соответственно), личностные ценно
сти весомее материальных (27 и 18 % соответ
ственно) и т. д. У первокурсников же большин
ство ценностей имеет приблизительно одина
ковое значение (разница в 5...7 %). Это 
свидетельствует о понимании студентами с бо
лее значительным жизненным опытом своих 
реальных сил и возможностей, об адекватном 
восприятии окружающей среды и устойчивом 
определении жизненных замыслов.

К сожалению, в среде молодежи доминиру
ет рациональный тип морального сознания. Об 
этом свидетельствует тот факт, что в 100 % 
студенческих ответов счастье других наименее 
существенно. Причем как личное счастье одно
го человека, так и счастье людей, связанное с 
общественной пользой. Возможно, это объяс
няется условиями рыночной экономики.

Кроме того, у всех респондентов личност
ные ценности доминируют над ценностями са- 
мосоверщенствования. Но и они не противо
поставляются друг другу, так как только на ба
зе сформированных личностных ценностей 
личность способна к самосовершенствованию. 
Только через процесс самосовершенствования, 
посредством развития своих сил, способностей, 
задатков можно достичь и личного благополу
чия, и профессионального роста (рис. 1).
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Анализируя результаты ранжирования цен
ностей в списке ценностей-средств, необходи
мо четко обозначить строгую последователь
ность в расположении приоритетов у студентов 
1-го и 5-го курсов, юношей и девушек со сред
ним и средним специальным довузовским обра
зованием: ценности самоутверждения (46 %), 
этические (29 %), дела (16 %), общения (9 %). 
На 1-м месте у студентов стоят независимость 
и честность. Это свидетельствует о том, что 
работа по формированию личности человека в 
школе, семье, вузе, его самостоятельная работа 
над собой проводится успешно и достигаются 
положительные результаты (рис. 2).

В основе высокого качества жизни общест
ва лежат разумные социально-экономические и 
политические решения. Однако создание такого 
общества предполагает и формирование у его 
членов индивидуальной культуры жизнедея
тельности, что в свою очередь способствует 
правильному выбору приоритетов.

В Ы В О Д

Система ценностных ориентаций определя
ет содержательную сторону личности и состав
ляет основу ее отношений с окружающем ми
ром, с другими людьми, основу мировоззрения

и ядро мотивации жизненной активности, базис 
жизненной концепции и философии жизни. 
Решение проблем, связанных с эффективно
стью реализации задач воспитательной систе
мы вузов и формированием приоритетных цен
ностей у студенческой молодежи, имеет перво
степенное государственное значение.
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