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В настоящее время существует не-
сколько моделей управления образовани-
ем. Классическая модель, сформированная 
в Европе в XVII–XIX веках, предполагает 
управление образованием как системой 
образовательных учреждений в рамках 
национальной, государственной образова-
тельной системы, направленной на транс-
ляцию разделенных на предметы знаний, 
формирование определенных, связанных с 
отдельными образовательными курсами, 
умений и навыков. 

В контексте теории организации эта 
модель соответствует функциональной 
модели образовательного учреждения и 
структурно-функциональной модели уп-
равления образовательным комплексом. 

При этом основными характеристи-
ками данной модели, по нашему мнению, 
являются: 

- классно-урочная система обучения; 
- централизованность управления об-

разованием. 
В СССР в XX веке данная модель бы-

ла применена с разделением образова-
тельных учреждений высшего профессио-
нального образования по профессиональ-
ной направленности. Кроме того, с разви-
тием системы образования в процессе ее 
эволюции произошло разделение образо-
вательных учреждений и даже классов 
(учебных групп) по уровням образова-
тельной подготовки. Появились классы в 
школах с углубленным изучением опреде-
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ленных предметов, а также классы с более 
качественным обучением. Одновременно 
стало формироваться направление кор-
рекционного обучения для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья.  

Группа математических моделей 
управления образованием, основанная на 
теории принятия решений, теории игр, 
теории управления проектами, как прави-
ло, предполагает в качестве критерия эф-
фективности управления эффективность 
функционирования системы, находящейся 
под влиянием множества управленческих 
процессов [7. С. 58]. 

С развитием современных образова-
тельных технологий, включающих разви-
тие индивидуальных образовательных 
траекторий, увеличение доли индивиду-
альной работы обучающихся в общем 
объеме обучения, распространение прак-
тики студенческих обменов, применение 
элементов системы управления знаниями, 
стали формироваться модели управления 
образованием на основе моделей универ-
ситетского комплекса, образовательного 
консорциума и гибридных систем, вклю-
чающих в себя как учреждения образова-
ния разного уровня, так и предприятия, 
организации реального сектора экономики 
[8. С. 25]. 

Тенденция развития корпоративных 
университетов и образовательных учреж-
дений способствует созданию новой обра-
зовательной модели, в которой управление 
обучением в образовательном учреждении 
осуществляется коммерческой организа-
цией, а контроль за деятельностью учреж-
дения – государством. 

Однако все рассмотренные модели 
управления образованием основаны, пре-
жде всего, на моделировании процесса 
обучения. При этом следует заметить, что 
в условиях современной экономики обра-
зовательное учреждение является субъек-
том рыночных отношений в рамках обра-
зовательного пространства, и необходимо 
его деятельность рассматривать не только 
в контексте управления процессом обуче-
ния, но и как организацией сферы услуг. 

В этом случае управление образова-
тельным учреждением должно осуществ-
ляться не столько на основе требуемых 

государством показателей и критериев, 
сколько на стандартных экономических 
показателях и критериях с моделировани-
ем не только управленческих и образова-
тельных процессов, что во многом соот-
ветствует понятию планирования, но и 
моделированием потребительского пове-
дения, изменению динамики рынка обра-
зовательных услуг и рынка труда. На 
уровне государственного управления об-
разованием моделирование образования 
должно рассматриваться в единой связи с 
моделированием развития производства и 
управления человеческими ресурсами. 
Все это предполагает определение необ-
ходимых ресурсов, организационной фор-
мы и организационной структуры образо-
вательных учреждений, определение па-
раметров процесса функционирования 
управления образованием и параметров 
(показатели и критерии) определения эф-
фективности функционирования системы 
управления образованием. 

Основой процесса моделирования 
управления образованием в условиях со-
временной экономики является построе-
ние соответствующей концептуальной мо-
дели, то есть описание данного явления в 
системе влияющих на него внешних и 
внутренних факторов, отраженных в соот-
ветствующих показателях.  

Концептуальная модель управления 
образованием является теоретическим по-
ниманием целостности объекта исследо-
вания, содержит системные представления 
о нем и, как правило, формируется на ос-
нове теоретических положений и резуль-
татов эмпирических исследований ис-
пользованных в концептуальной модели 
переменных. 

Для этого, как правило, используется 
метод PEST-анализа, позволяющий опре-
делить и классифицировать влияющие на 
процесс управления образованием факто-
ры, методы математического анализа и 
экспертных оценок влияния на управление 
образованием рассматриваемых факторов, 
метод построения когнитивных карт, по-
зволяющий схематично изобразить иссле-
дуемое явление в динамике изменений, 
метод SWOT-анализа, дающий возмож-
ность охарактеризовать систему управле-
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ния образованием и образовательный 
процесс. 

В этом контексте, на наш взгляд, важ-
ным концептуальным подходом к разра-
ботке модели управления образованием на 
уровне образовательных учреждений, 
университетских комплексов является 
учет не столько процессов, связанных с 
учебной, воспитательной деятельностью, 
сколько бизнес-процессов внешнего и 
внутреннего характера. При этом следует 
отметить, что основной сложностью мо-
делирования процесса управления образо-
ванием как сложного социокультурного и 
социоэкономического процесса является 
количественное измерение переменных. 

При разработке концепции управле-
ния образовательным учреждением как 
бизнес-процессом нужно заметить, что 
любая модель является идеализированным 
представлением об исследуемом объекте, 
включающим компоненты целеполагания, 
мотивацию, динамику изменений. Как 
правило, при рассмотрении теоретических 
основ любого бизнес-процесса использу-
ются методические подходы нормирова-
ния и нормативного прогнозирования, 
предполагающие динамическое изменение 
определенных внешних и внутренних 
факторов, влияющих на процесс.  

Прогнозирование предполагает выяв-
ление изменения объекта исследования 
или определенного процесса под влияни-
ем набора определенных факторов, а так-
же последствий этих воздействий и их 
оценка. Например, на управление образо-
ванием существенно влияет компьютери-
зация, развитие сети Интернет, расшире-
ние применения различных гаджетов и 
специального программного обеспечения, 
что приводит к существенному измене-
нию характера образовательной деятель-
ности, требованиям к профессиональным 
компетенциям работников образователь-
ных учреждений, материально-техничес-
кому обеспечению учебного процесса. 

Также важнейшей задачей прогнози-
рования является выявление и анализ про-
блемных и стабильных ситуаций. «Можно 
предположить, что проблематичность, на-
пряжённость в деятельности зависит от 
согласованности состояний побудитель-

ных, ориентационных, адаптивных, ком-
муникативных механизмов. В свою оче-
редь, проблематичность в образовании 
связана с мерой соответствия учебной 
деятельности современным тенденциям. 
Наиболее существенный шаг в прогнози-
ровании состоит в поиске факторов раз-
решения проблемных ситуаций, противо-
речий развития и функционирования объ-
екта, их адекватного отражения в про-
гнозных (идеальных) моделях. К про-
блемным ситуациям – противоречиям в 
развитии системы управления образова-
нием можно отнести следующие:  

- несоответствие требований, предъ-
являемых к техническому обеспечению 
учебного процесса и ресурсных возмож-
ностей, самим этим возможностям; 

- несоответствие содержания учебных 
планов по направлениям учебной подго-
товки обучающихся средних профессио-
нальных и высших образовательных уч-
реждений и требуемых компетенций на 
рынке труда; 

- различия в предпочтениях абитури-
ентов, обучающихся и требованиях рынка 
труда; 

- диспропорции в потребностях рынка 
труда по уровню квалификации и профес-
сиям и количеству подготовленных отече-
ственной системой образования специа-
листов по разным направлениям профес-
сиональной деятельности и др.» [2]. 

В модели, которую мы рассматриваем, 
возможно «выделить три блока элементов, 
представленных предметно-функциональ-
ной и ценностной направленностью, ин-
терсоциальной (внешней) и интрасоци-
альной (внутренней) организацией. Эле-
менты предметно-функциональной, цен-
ностной направленности составляют не-
кую ось, вокруг которой образуется поле 
деятельности. В этом поле, как между 
двумя полюсами, происходит взаимное 
отталкивание и притяжение элементов. 
Таким образом, поле символизирует цен-
ностный характер деятельности: в приня-
тии и отталкивании интерсубъективного 
содержания заключен вектор ценности» 
[2. С. 47]. 

В данном контексте относительно 
предметно-функциональной и ценностной 
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направленности возможны следующие 
интерпретации: 

1. Функция как направление и квинт-
эссенция содержания деятельности может 
быть отражена в понятии «вид работы». 
Применительно к нашему объекту иссле-
дования это образовательная деятельность 
или образование как единый целенаправ-
ленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым бла-
гом и осуществляемый в интересах чело-
века, семьи, общества и государства, а 
также совокупность приобретаемых зна-
ний, умений, навыков, ценностных уста-
новок, опыта деятельности и компетенции 
определенных объема и сложности в це-
лях интеллектуального, духовно-нравст-
венного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных по-
требностей и интересов [10. С. 15]. 

В контексте экономических отноше-
ний и теории человеческого капитала 
функцией управления образованием явля-
ется формирование человеческого потен-
циала и накопление человеческого капи-
тала. При этом под человеческим потен-
циалом мы понимаем имеющиеся знания, 
умения, навыки, компетенции, здоровье, 
менталитет, культуру, продолжительность 
жизни, а человеческий капитал показыва-
ет реализацию человеческого потенциала, 
отраженную в виде добавленной стоимо-
сти или прироста навыков и компетенций, 
здоровья и продолжительности жизни.  

2. Ценностная ориентация, которая 
зависит от базовой системы ценностей, 
формируемых общественными отноше-
ниями и определяет цель – модель пред-
полагаемого результата. Вариантами цен-
ностной ориентации могут быть: 

- всестороннее развитие личности; 
- формирование квалифицированного 

потребителя; 
- развитие творческих или предпри-

нимательских способностей; 
- формирование функциональной го-

товности к выполнению определенных 
обязанностей и др. 

При этом ценностные ориентации 
должны опираться на систему принципов. 

Согласно Федеральному закону № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» принципами управления об-
разованием «являются: 

1) обеспечение права каждого челове-
ка на образование, недопустимость дис-
криминации в сфере образования; 

2) гуманистический характер образо-
вания, приоритет жизни и здоровья чело-
века, прав и свобод личности, свободного 
развития личности, воспитание взаимо-
уважения, трудолюбия, гражданственно-
сти, патриотизма, ответственности, право-
вой культуры, бережного отношения к 
природе и окружающей среде, рациональ-
ного природопользования; 

3) единство образовательного про-
странства на территории Российской Фе-
дерации, защита и развитие этнокультур-
ных особенностей и традиций народов 
Российской Федерации в условиях много-
национального государства; 

4) создание благоприятных условий 
для интеграции системы образования Рос-
сийской Федерации с системами образо-
вания других государств на равноправной 
и взаимовыгодной основе; 

5) свобода выбора получения образо-
вания согласно склонностям и потребно-
стям человека, создание условий для са-
мореализации каждого человека, свобод-
ное развитие его способностей, включая 
предоставление права выбора форм полу-
чения образования, форм обучения, орга-
низации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, направленности обра-
зования в пределах, предоставленных сис-
темой образования, а также предоставле-
ние педагогическим работникам свободы 
в выборе форм обучения, методов обуче-
ния и воспитания; 

6) обеспечение права на образование в 
течение всей жизни в соответствии с по-
требностями личности, адаптивность сис-
темы образования к уровню подготовки, 
особенностям развития, способностям и 
интересам человека; 

7) автономия образовательных орга-
низаций, академические права и свободы 
педагогических работников и обучающих-
ся, предусмотренные настоящим Феде-
ральным законом, информационная от-
крытость и публичная отчетность образо-
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вательных организаций; 
8) демократический характер управ-

ления образованием, обеспечение прав 
педагогических работников, обучающих-
ся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся на 
участие в управлении образовательными 
организациями; 

9) недопустимость ограничения или 
устранения конкуренции в сфере образо-
вания; 

10) сочетание государственного и до-
говорного регулирования отношений в 
сфере образования» [1]. 

3. Цель управления образованием оп-
ределена образовательными стандартами 
и предполагает, в зависимости от уровня и 
предполагаемой квалификации, формиро-
вание определенных компетенций и дос-
тижение квалификации, то есть опреде-
ленного уровня знаний, умений, навыков 
и компетенций, характеризующих подго-
товленность к выполнению определенного 
вида профессиональной деятельности. 

При этом следует отметить, что дан-
ные компетенции должны соответствовать 
профессиональным стандартам по видам 
деятельности, рекомендациям профиль-
ных министерств, ведомств и профессио-
нальных сообществ. Соответственно, они 
должны быть отражены в основных обра-
зовательных программах, нормативной 
документации органов управления обра-
зованием и учреждений среднего профес-
сионального и высшего образования. 

Современная модель управления об-
разованием в контексте теории систем яв-
ляется, по нашему мнению, производной 
от экономической модели, базирующейся 
на товарно-денежных отношениях и тен-
денциях мирового рынка образовательных 
услуг, что, в свою очередь, предполагает, 
что деятельность образовательных учреж-
дений и управление образованием также 
должны быть ориентированы на рыноч-
ные отношения и использование совре-
менных механизмов моделирования 
управленческих процессов. 

Одним из таких механизмов является 
построение бизнес-моделей и моделиро-
вание деятельности организаций в сфере 
услуг. Бизнес-модель необходима для опи-

сания принципов создания, функциониро-
вания и развития организации, в том числе 
и образовательных учреждений. 

Следует отметить, что, согласно тео-
рии бизнес-моделирования, бизнес-модель 
предполагает определение следующих 
компонентов: 

- потребительского сегмента; 
- каналов сбыта предлагаемых това-

ров и услуг; 
- потоков поступления доходов от 

реализованных ценностей для клиентов 
организации; 

- основных ресурсов, необходимых 
для создания и реализации товаров и ус-
луг; 

- определенных видов деятельности, 
создающих товар и услуги [12. С. 285; 8. 
С. 72–75]. 

В целом, бизнес-модель в системе 
высшего образования определяется стра-
тегией развития, которая во многом зави-
сит от имеющихся ресурсов. Наиболее 
часто в системе управления образованием 
применяются стратегии: лидерства, ди-
версификации, фокусирования, экономии 
на издержках, лидерства по цене («цено-
вой демпинг»). 

Стратегия лидерства и ориентирован-
ная на нее бизнес-модель характерны для 
ведущих российских вузов, в основном, 
входящих в перечень национальных уни-
верситетов. 

Стратегия фокусирования характерна 
для отраслевых вузов и небольших обра-
зовательных учреждений (институтов). В 
большинстве образовательных учрежде-
ний Российской Федерации в условиях 
дефицита национального бюджета и эко-
номического кризиса с учетом необходи-
мости выполнения требований Министер-
ства образования и науки Российской Фе-
дерации применяется стратегия сокраще-
ния издержек. 

В то же время на национальном уров-
не активно применяется стратегия инте-
грации, предполагающая объединение ор-
ганизаций и их ресурсов. 

При этом независимо от стратегии 
значительная часть элементов бизнес-мо-
делей учреждений высшего образования 
остается достаточно сходной. 
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Например, основной потребительский 
сегмент учреждений высшего образования 
является предоставление образовательных 
услуг (с получением высшего образова-
ния). Дополнительным сегментом для 
большинства образовательных учрежде-
ний высшего образования является вы-
полнение научно-исследовательских работ 
и оказание образовательных услуг в сфере 
профессиональной переподготовки и по-
вышения профессиональной квалифика-
ции [12. С. 286]. 

Интересы потенциальных клиентов – 
потребителей образовательных услуг 
(абитуриентов) – достаточно различны, а 
также отличаются от интересов выгодо-
приобретателей – государства, предпри-
ятия и учреждения, домохозяйства. Это 
обусловливает применение большинством 
образовательных учреждений стратегии 
диверсификации, предлагая большое ко-
личество вариантов обучения по различ-
ным направлениям и специальностям об-
разовательной подготовки [9].  

В этом контексте государство, прежде 
всего в лице государственных органов 
управления образованием, определяет ин-
ституциональные требования к качеству 
высшего образования, что во многом от-
ражено в государственных образователь-
ных стандартах и нормативных докумен-
тах Министерства образования и науки 
Российской Федерации, и требования к 
количеству и ассортименту предоставляе-
мых услуг, что отражено в количестве и 
распределении выделяемых государством 
бюджетных мест для обучения. Предпри-
ятия реального сектора экономики и уч-
реждения участвуют в контроле форми-
руемых в процессе обучения компетенций 
через участие в практике и ГАК [1. С. 72–
75]. Их требования к результатам образо-
вания во многом отражены в служебных и 
должностных инструкциях, которые 
должны дополнять профессиональные 
стандарты. 

В настоящее время в связи с форми-
рованием во многих отраслях экономики 
профессиональных стандартов с обяза-
тельным указанием взаимосвязи функ-
циональных требований, предъявляемых к 
работникам, и требований к базовому и 

дополнительному образованию, предпола-
гается, что образовательные учреждения в 
процессе планирования своей маркетин-
говой деятельности будут корректировать 
учебные планы и рабочие программы 
дисциплин, максимально приближая со-
держание образования к требованиям 
профессиональных стандартов.  

Следует отметить также, что ценность 
образовательной услуги для одной или 
нескольких групп потребителей может за-
ключаться в: 

- новизне; 
- известности образовательного учре-

ждения; 
- цене; 
- популярности специальности обуче-

ния; 
-доступности и др. 
Учитывая, что новизна, вариативность 

изучаемых дисциплин и ряд других цен-
ностей образовательной услуги ограниче-
ны нормативно-правовыми актами или не 
воспринимаются потенциальными потре-
бителями как ценность, многие вузы в 
бизнес-моделировании опираются на та-
кие ценности, как популярность и цена. 
Большое количество вузов в настоящее 
время предлагает дистанционное обуче-
ние, обладающее не только доступностью, 
но и удобством получения услуги. Ряд 
учебных заведений предлагает рассрочку 
платежа или иные финансовые выгоды, 
отличающие их предложения от предло-
жений конкурентов. 
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