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ered against the background of changes that take place in regional social life. The problem of 
coordination of the activities of higher educational institution with the subsystems of social 
life is the basis of the changes which aim at satisfying the need1s of the region in skilled spe-
cialists, improvement of coordination of the activities of regional educational institutions, 
purposeful development of specialist training, efficient use of scientific potential, bringing 
into life scientific and technical achievements and complex solving of strategic problems of 
the region. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Главной особенностью управления системой высшего профессионального образо-

вания в современных условиях является то, что проблемы, связанные с этим, реша-
лись в последние годы только на уровне образовательной системы. Важнейшим прин-
ципом управления высшим образованием на всех уровнях должен быть принцип 
системности. Эффективность и успешность деятельности вуза зависит от успеш-
ности его стратегии на рынке образовательных услуг. Эффективным можно счи-
тать то управление вузом, которое обеспечивает высокое качество образования при 
успешной экономической и социальной политике вуза. 

 
Особенности управления развитием 

образовательной системы в новых эко-
номических условиях определяются, во-
первых, местом, которое занимает обра-
зование в современном общественном 
развитии, а именно тем, что образование 
превращается в одну из самых обширных 
и важных сфер человеческой деятель-
ности, которая теснейшим образом пе-
реплетена со всеми другими сферами 
общественной жизни: экономикой, по-
литикой, сферами как материального 
производства, так и духовной жизни. Во-
вторых, особенности управления совре-
менной системой образования принципи-
ально определяются тем состоянием, в 
котором в последние десятилетия нахо-
дится сфера образования, а именно — 
состоянием экспоненциального расши-
рения, сопровождающимся острыми кри-
зисными явлениями и поисками путей 
выхода из кризиса. Эти поиски имеют 
как теоретический, так и практический 
характер. В ходе этих поисков проявля-
ются основные черты новой образова-
тельной системы. 

Главной особенностью управления 
системой высшего профессионального 
образования в современных условиях 

является то, что проблемы образования 
решались в последние годы, собственно, 
только на уровне образовательной сис-
темы — мегауровне. Оговоримся, что 
2001 год стал переломным — развитие 
системы образования России вышло на 
общегосударственный уровень. Решение 
этих проблем становится компонентом 
общегосударственной политики. Прове-
дение единой государственной политики 
в образовательной системе является 
важной задачей управления образова-
нием в российском обществе. При этом 
приоритетность образования должна 
оставаться провозглашенной и должна 
последовательно реализовываться в по-
литической практике. Как отмечено в 
ст. 13 «Всемирной декларации о выс-
шем образовании ХХI века: подходы и 
практические меры», принятой на Все-
мирной конференции, проводимой 
ЮНЕСКО, «…управление и финанси-
рование в сфере высшего образования 
требуют развития соответствующих 
потенциалов и стратегий планирования 
и анализа политики, основанных на 
партнерских связях с тем, чтобы обеспе-
чить надлежащим образом упорядочен-
ное управление и использование ресур-
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сов с учетом критерия "затраты—эф-
фективность"». 

Высшие учебные заведения должны 
прийти к практике перспективного управ-
ления, отвечающей потребностям той 
среды, в которой они действуют. (…) Ко-
нечной целью управления должно быть 
укрепление институциональной миссии 
высших учебных заведений путем обес-
печения высокого уровня преподавания, 
подготовки кадров и научных исследова-
ний, а также служение обществу»1. 

Существенные особенности управле-
ния новой образовательной системой оп-
ределяются и тем, что она имеет сложную 
структуру. Основными подсистемами со-
временной системы образования являют-
ся педагогическая, технологическая, ор-
ганизационная, экономическая, которые 
находятся в сложном взаимодействии 
между собой и с другими сферами обще-
ственной жизни (см. схему2). 

 
Общая структура 

современной системы образования 
 
Поэтому важнейшим принципом 

управления высшим образованием на 
всех уровнях — на общегосударствен-
ном, региональном, муниципальном, а 
также на уровне вуза — должен быть 
принцип системности. 

Управление в системе высшего про-
фессионального образования представля-
ет собой интегративность разных уров-

ней образовательного менеджмента. 
Поэтому мы будем представлять управ-
ление как процесс воздействия, а образо-
вательный менеджмент — как систему 
управления, в которой основными эле-
ментами выступают: менеджмент на 
уровне государства в сфере образования, 
менеджмент на уровне министерства, 
вузовский менеджмент. 

Применяя «управленческую пирами-
ду» и соотнося ее с вертикальными уров-
нями менеджмента в системе образова-
ния, мы получим следующее: любые три 
основных уровня управления: высшее 
звено управления — менеджмент на 
уровне государства в сфере образования 
(top-management); среднее звено управ-
ления — менеджмент на уровне мини-
стерства (middle-management); низшее 
звено — вузовский менеджмент (first-
management, или low-management). При 
этом каждое звено пирамиды, в свою 
очередь, может представлять собой 
«внутреннюю управленческую пирами-
ду», состоящую из этих же звеньев, но в 
пределах данного конкретного уровня. 

Эффективность такой системы управ-
ления в системе высшего профессио-
нального образования зависит от степени 
взаимосвязи этих уровней и их нераз-
рывности. А оценка управленческих ре-
шений на всех уровнях воплощается в 
эффективности и успешности вузовского 
менеджмента. 

Кроме того, управление развитием 
системы высшего образования может 
быть эффективным только в случае при-
менения современных образовательных 
технологий, инновационных методов 
преподавания и обучения (прежде всего 
мультимедийных технологий, Internet-
технологий и т. п.). Оно завиит также 
от соответствующих организационных 
структур и форм, от разработки новых 
экономических механизмов, таких, как 
ГИФО. Проблемы совершенствования 
учебного процесса, механизмов его фи-
нансирования, развития организацион-
ных форм не могут решаться изолиро-
ванно. Эти проблемы должны рас-
сматриваться и решаться как компоненты 
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единого процесса формирования целост-
ной системы. 

Кроме того, в системе управления 
высшим профессиональным образовани-
ем особое место занимают вопросы раз-
работки новых нормативно-правовых 
актов, которые будут соответствовать не 
только российской социокультурной си-
туации, но и потребностям общества. 
Они также смогут определять соотноше-
ние государственного, негосударствен-
ного и муниципального уровней высшего 
образования, что сегодня является необ-
ходимым. Развивается и реализуется 
принцип децентрализации управления 
образованием — разграничение компе-
тенции, полномочий и ответственности 
между его различными уровнями. 

Без развития новых правовых осно-
ваний невозможно становление новой 
системы. Поэтому совершенствование 
теоретико-методологических основ управ-
ления образованием и построение прак-
тических действий на этих основах яв-
ляются важным принципом управления 
высшим образованием. 

Считается, что управление высшим 
образованием в современных условиях 
должно решать следующие задачи: 

• организация доступа к образованию, 
способного удовлетворить образователь-
ные потребности населения России; 

• обеспечение равенства доступа к 
образованию для всех людей на всех 
уровнях и ступенях образования; 

• повышение качества образования и 
установление его соответствия запросам 
общества; 

• повышение эффективности образо-
вательной системы; 

• обеспечение непрерывности обра-
зования; 

• соблюдение принципа бесплатно-
сти высшего образования за счет пер-
сонифицированного финансирования и 
целесообразности распределения бюд-
жетных средств, выделяемых на образо-
вательные нужды; 

• обеспечение интеграции учебных 
заведений различных типов в единые 
комплексы; 

• развитие конкурентной образова-
тельной среды. 

Все эти проблемы должны решаться 
в условиях обучения студентов при со-
кращении вложения государственных 
средств, выделяемых на одного студента. 
Такая тенденция является весьма ста-
бильной в последние годы. Сложность 
проблем в сочетании с сокращением го-
сударственного финансирования требует 
пересмотра роли и функций государства, 
предприятий (организаций), вузов, се-
мьи, студентов в финансировании и ор-
ганизации образования. 

Управление вузом в современных ус-
ловиях обусловливает необходимость 
привлечения к решению проблем образо-
вания различных социальных институ-
тов, главным образом семьи, а также пе-
ресмотра роли студентов в организации и 
поддержании процесса обучения. 

Роль студента определяется самостоя-
тельным выбором образовательной тра-
ектории в достаточно дифференцирован-
ном образовательном пространстве, а 
также тем, что он участвует в оплате сво-
его обучения. 

Семья в организации высшего образо-
вания играет определенную роль: а) если 
семья способна оплачивать образование, 
она участвует в его финансировании; 
б) участвуя в выборе высшего учебного 
заведения, а также специальности для аби-
туриента, она в определенной мере влияет 
на содержание образования; в) участвуя в 
дистанционном образовании на базе теле-
коммуникаций, семья содействует созда-
нию и формированию учебной среды. 

Характерной особенностью управле-
ния современной образовательной сис-
темой должно быть и дальнейшее разви-
тие принципа автономности учебных 
заведений, возможностей самостоятельно 
определять основные характеристики 
образовательного процесса, в частности, 
используемые методы и технологии пре-
подавания, структуру кадрового потен-
циала, источники финансирования, кон-
тингент студентов, в возможности в 
целом обеспечивать качество образова-
тельного процесса. 
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На уровне государственного менедж-
мента за государственными органами 
управления образованием остаются 
функции разработки стратегии развития 
системы высшего образования и регули-
рования процессов реализации этой стра-
тегии. По отношению к вузам государст-
во из непосредственного руководителя 
активно превращается в заказчика и по-
требителя образовательных услуг. 

В рыночной системе отношений сис-
тема высшего профессионального обра-
зования формирует новый стиль управ-
ления, предполагающий управление в 
рыночной конкурентной образователь-
ной среде. При этом сегмент образова-
тельного пространства высшего про-
фессионального образования России 
является наиболее конкурентным из всех 
иных сегментов. Именно в нем наблюда-
ется порой жесткая борьба государствен-
ного и негосударственного секторов 
высшего образования. Идет «борьба» за 
рынок образовательных услуг и его по-
требителей, даже потенциальных. Этот 
рынок отличается высокой адаптирован-
ностью, вариативностью, достаточной 
устойчивостью. Реализация рыночного 
принципа развития системы высшего 
профессионального образования предпо-
лагает развитие новых экономических 
механизмов в сфере образования. 

Вместе с рынком образовательных ус-
луг развивается и система договорных 
отношений на подготовку квалифициро-
ванных кадров между государственными 
органами управления вузами, что пред-
полагает фиксацию требований к качест-
ву образования. А требования к качеству 
образовательных услуг устанавливаются 
на основе государственных стандартов 
высшего профессионального образова-
ния. В них определяется тот обязатель-
ный минимум содержания основных об-
разовательных программ (например, 
объем учебной нагрузки, требования к 
уровню подготовки выпускников и т. д.), 
который выступает основой оценки 
уровня и качества полученного образо-
вания. На базе государственных образо-
вательных стандартов создается нацио-

нальная система контроля за качеством 
образования, организуются федеральные 
и региональные центры контроля за ка-
чеством образования. 

Таким образом, основными особенно-
стями управления современной образо-
вательной системой, определяющими ее 
стратегические ориентиры, являются 
следующие: 

1. Необходимость проведения актив-
ной политики по развитию и модерниза-
ции системы высшего профессионально-
го образования, прежде всего — на 
общегосударственном уровне. 

2. Основным принципом управления 
высшим образованием на всех структур-
ных уровнях (на государственном, ре-
гиональном, муниципальном, а также на 
уровне вузов) должен быть признан сис-
темный принцип. 

3. Управление в системе высшего 
профессионального образования должно 
удовлетворять потребностям общества и 
обеспечивать доступность образования. 

4. Эффективность управления систе-
мой высшего профессионального образо-
вания должна обеспечиваться за счет 
разделения компетенций организаций 
различных вертикальных структурных 
уровней в соотнесении с развитием 
принципа автономии вузов в части, ка-
сающейся организации, обеспечения и 
управления образовательным процессом 
(выбор обучающих методик и образова-
тельных технологий, определение струк-
туры и состава занятого профессорско-
преподавательского состава, источники 
финансирования, контингент обучаю-
щихся и др.). 

5. Развитие здоровой конкуренции 
между вузами различного организацион-
но-правового статуса. 

6. Обеспечение качества образования 
и развитие системы контроля за ним в 
условиях рыночных отношений. 

Очевидно, что система рыночных 
отношений накладывает свой отпечаток 
на экономическую устойчивость вузов. 
Экономическая политика вузов прямо 
зависит от государственной экономи-
ческой политики в области образования. 
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Ее основные положения и порядок фор-
мирования эффективных экономических 
отношений в образовании освещены в 
Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 года3. 

В Концепции отмечается, что в ходе 
модернизации образования, рассматри-
ваемого в качестве приоритетной отрасли 
национальной экономики, государство 
будет последовательно наращивать его 
финансовую поддержку до необходимой 
потребности. Важными элементами фор-
мирования эффективных экономических 
механизмов модернизации и развития 
образования, обеспечивающих фактиче-
ски новые принципы и систему финанси-
рования отрасли, должны стать: 

• введение нормативного бюджетно-
го финансирования общего среднего и 
начального профессионального образо-
вания с учетом обеспечения государст-
венных образовательных стандартов и 
необходимых условий образовательного 
процесса; 

• разработка дифференцированных 
нормативов бюджетного финансирова-
ния учреждений (организаций) высшего 
образования и в перспективе — среднего 
профессионального образования, отра-
жающих характер реализуемых ими об-
разовательных программ; 

• создание системы государственно-
го образовательного кредитования, суб-
сидирования граждан из малообеспечен-
ных семей и отдаленных территорий для 
получения ими профессионального обра-
зования; 

• выделение средств на развитие об-
разования из бюджетов всех уровней, 
включая средства на приобретение учре-
ждениями образования учебно-лабора-
торного оборудования и информационно-
вычислительной техники, средства на 
развитие библиотек и информационных 
ресурсов, а также на повышение квали-
фикации преподавателей; 

• достижение прозрачности меж-
бюджетных отношений в части, касаю-
щейся финансового обеспечения образо-
вания; 

• развитие механизмов финансовой 
поддержки субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований с 
учетом требований модернизации обра-
зования; 

• обеспечение целевого использова-
ния средств, выделяемых на нужды обра-
зования из бюджетов разных уровней; 

• стимулирование соучредительства 
и многоканального финансирования уч-
реждений профессионального образова-
ния; переход к финансированию учреж-
дений профессионального образования 
на контрактной основе; 

• нормативно-правовое обеспечение 
экономической самостоятельности учре-
ждений образования, в том числе на ос-
нове увеличения разнообразия организа-
ционно-правовых форм образовательных 
учреждений и организаций; 

• последовательная реализация 
принципа экономической автономии 
учебных заведений при введении казна-
чейской системы учета внебюджетных 
средств образовательных учреждений; 

• обеспечение прозрачности финан-
совой деятельности образовательных уч-
реждений, повышение их финансово-
экономической ответственности; 

• создание условий для привлечения 
дополнительных средств в учреждения 
образования; систематизация льгот, в том 
числе налоговых; 

• расширение на базе образователь-
ных учреждений дополнительных плат-
ных образовательных услуг, в том числе 
для населения, как средства удовлетво-
рения повышенного образовательного 
спроса и как внутреннего ресурса финан-
сирования образовательных учреждений, 
стимулирования инновационных образо-
вательных процессов; 

• создание на базе образовательных 
учреждений (особенно в сельской мест-
ности) культурно-образовательных, учеб-
но-производственных, медико-оздорови-
тельных центров; 

• поддержка профильного учебного 
производства на базе образовательных 
учреждений; 
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• предоставление возможности ис-
пользовать средства Федеральной про-
граммы развития образования для фи-
нансирования программ развития всех 
типов и видов государственных и му-
ниципальных образовательных учреж-
дений на условиях софинансирования 
из соответствующих бюджетов. 

Система образования должна быть 
ориентирована не только на задания со 
стороны государства, но и на постоянно 
возрастающий общественный образова-
тельный спрос, на конкретные интересы 
семей, местных сообществ, предприятий. 
Именно ориентация на реальные потреб-
ности конкретных потребителей образо-
вательных услуг должна создать основу 
для привлечения дополнительных фи-
нансовых и материально-технических 
ресурсов. 

При этом порядок лицензирования и 
аккредитации с 2001 года напрямую 
связан с экономической устойчивостью 
вузов. Так, при ужесточении процедуры 
лицензирования и аккредитации вве-
дены показатели экономической устой-
чивости всех образовательных учреж-
дений при прохождении лицензирования 
и аккредитации. 

Согласно Письму Минобразования 
России от 09. 11. 2001 № 24-51-99ин/10 
«О введении показателя экономической 
устойчивости образовательного учреж-
дения при его лицензировании и аккре-
дитации»4, в целях обеспечения высокого 
качества подготовки, его соответствия 
потребностям личности, общества и го-
сударства, применяется методика расчета 
показателя стоимости реализации про-
фессиональной образовательной про-
граммы высшего учебного заведения и 
филиала (или показатель экономической 
устойчивости образовательного учреж-
дения), которая будет использоваться 
при лицензировании новых образова-
тельных программ (специальностей) и 
при государственной аккредитации выс-
шего учебного заведения. 

В соответствии с данной методикой 
расчет показывает, что, в зависимости от 
региона размещения вуза, годовая стои-

мость обучения группы студентов из 25 
человек находится в пределах: 

– для гуманитарно-социальных и 
педагогических образовательных про-
грамм (специальностей) — от 300 000 до 
600 000 рублей; 

– для экономических и математико-
информационных — от 330 000 до 
650 000 рублей; 

– для естественно-научных и меди-
ко-биологических — от 520 000 до 
1 000 000 рублей; 

– для технических — от 600 000 до 
1 200 000 рублей. 

Нижние пределы стоимости обучения 
являются минимально допустимыми для 
реализации профессиональной образова-
тельной программы. 

При этом затраты вуза на подготовку 
к организации учебного процесса по но-
вым образовательным программам (спе-
циальностям) во вновь открываемом об-
разовательном учреждении будут 
превышать те же затраты от стоимости 
обучения в уже функционирующем обра-
зовательном учреждении. 

Исходя из вышеизложенного, вузы 
должны при направлении заявок на ли-
цензирование на каждый последующий 
учебный год новых образовательных 
программ высшего профессионального 
образования (в том числе в действующих 
филиалах вуза) представить выписку из 
решения Ученого совета вуза с утвер-
ждением разработанного на пять лет 
бизнес-плана развития вновь открывае-
мой образовательной программы (см. 
форму в табл.). 

Итак, составляется бизнес-план, в ко-
тором указываются источники финанси-
рования и конкретные денежные суммы, 
которые использованы для финансирова-
ния организации и реализации новой об-
разовательной программы. Эта сумма 
будет рассматриваться как гарантия того, 
что образовательное учреждение готово с 
экономической точки зрения к открытию 
новой специальности. 

Результаты выполнения бизнес-плана 
реализации профессиональной образова-
тельной программы (специальности) в 
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вузе (филиале) будут рассматриваться и 
анализироваться поэтапно (по годам обу-
чения) при контроле выполнения лицензи-
онных нормативов, в ходе комплексной 
оценки деятельности образовательного 
учреждения и аккредитации вуза. 

Эта информация позволит установить, 
насколько всесторонне, качественно и 
экономически обоснованно вуз подошел 
к вопросу открытия по новому направле-
нию (специальности), а позднее — по-
зволит более точно определить размеры 
затрат вузов на открытие новых специ-
альностей в зависимости от их профиля и 
продолжительности существования. 

Таким образом, бизнес-план пред-
ставляет собой один из основных момен-
тов стратегического управления вузом по 
конкретной профессиональной образова-
тельной программе. 

Поставленные задачи обусловливают 
и эффективность принимаемых решений, 

а также усиление ответственности за их 
исполнение. Именно поэтому для всех 
структурных уровней образования глав-
ным является правильный выбор страте-
гии и тактики управления. 

Рассмотрим управление в вузе. В этой 
связи можно говорить о том, что вся дея-
тельность вуза, прежде всего как образо-
вательной организации, связана всегда с 
управлением, координацией и прочих его 
структурных элементов, особенно в час-
ти, касающейся приема абитуриентов, 
организации учебного процесса, развития 
материально-технической базы, поведе-
ния на рынке образовательных услуг. 
При этом вуз есть социальный организм 
с присущими ему достаточно специфиче-
скими способами функционирования, с 
особой образовательной, научной, со-
циокультурной миссией, со своими зада-
чами, с особой корпоративной культурой 
и коллегиальным управлением. 

 
Бизнес-план реализации профессиональной образовательной программы (специальности) 

в образовательном учреждении 
 

Примерные затраты вуза 
по курсам обучения (тыс. руб.) Составляющие расходов 

Затраты вуза 
на организацию 

учебного процесса (до
получения лицензии) I II III IV V 

Оплата педагогического персонала —      
Комплектование библиотечного фонда       
Организация и обеспечение учебного 
процесса       

Издание учебно-методической и научной 
литературы, раздаточных материалов       

Научная работа со студентами —      
Культурно-спортивная работа со студен-
тами —      

Оплата учебно-вспомогательного, науч-
ного, административно-управленческого 
и инженерно-технического персонала 

 
     

Хозяйственные расходы общевузовского 
характера, в том числе на приобретение 
оборудования, мебели и хозяйственного 
инвентаря; на аренду и коммунальные 
платежи; на оплату услуг связи; на со-
держание транспортных средств; на ох-
рану территории; на текущий ремонт 

 

     

Прочие расходы, в том числе: реклама 
образовательной деятельности; команди-
ровки и служебные поездки; повышение 
квалификации ППС и сотрудников вуза; 
налоги и платежи в бюджет 

 

     

 



Особенности управления в современной системе высшего образования 
 

 

 91

В идеале в каждом вузе должен реали-
зовываться такой определенный тип 
управления, который при оптимальных 
условиях будет способствовать введению 
инновационных технологий в соответст-
вии с социокультурной средой вуза, а 
также использованию имеющихся и по-
тенциальных возможностей, исходя из 
рыночных отношений, где стоимость об-
разования даст возможность стратегиче-
ского преимущества вуза на образова-
тельном рынке. 

Как отмечает генеральный секретарь 
Ассоциации европейских университетов 
Андрис Барблян, «...любая организация в 
своем развитии следует определенной 
стратегии, т. е. осуществляет выбор, ко-
торый в значительной мере и определяет 
ее путь. Более или менее четко, но такого 
рода стратегии всегда формулируются. В 
университете (имеется в виду вуз) децен-
трализация деятельности выражена дос-
таточно четко, а значит, и стратегические 
направления деятельности могут форму-
лироваться децентрализованно, на уров-
не подразделений (на уровнях ректората, 
совета и т. д.). В наиболее распростра-
ненном случае стратегическое направле-
ние определяется как результат совмест-
ного обсуждения проблемы центром и 
подразделениями, причем роль арбитра 
принимаемых решений остается за цен-
тром». 

В целом мы можем говорить об эф-
фективности или неэффективности, об 
оптимальности или неоптимальности 
управления, а точнее, процесса управле-
ния в вузе и процесса принятия управ-
ленческого решения. Следовательно, ус-
пешным будет то управление, в котором 
сочетается методологическая определен-
ность и соответствие системе и механизму 
управления. Рациональности же процесса 
управления способствуют принципы целе-
вой инструкции взаимодействий, свое-
временности управленческих решений, 
экономии времени. С этими принципами 
связаны также принципы непрерывности, 
технологичности и ритмичности. 

Отметим, что анализ управления в ву-
зе является элементом системного анали-

за оценки эффективности и успешности 
его деятельности. 

По сути, управление в вузе есть целе-
направленный, каждодневный процесс. 

Учитывая теоретическую концепцию, 
рассмотренную выше, можно выделить 
внешнюю и внутреннюю среду вуза. Ис-
следуя деятельность вуза, мы должны 
исходить из того, что вуз есть сложная, 
открытая, достаточно устойчивая систе-
ма, находящаяся в постоянном взаимо-
действии с внешней средой. Кроме того, 
вуз имеет и собственную внутреннюю 
среду, и организационную культуру. Об-
ладая определенным входом и выходом, 
вуз постоянно находится в условиях об-
мена с внешней средой. В реальных ус-
ловиях любой вуз рассматривается дру-
гими вузами как конкурент на рынке 
образовательных услуг и потенциальных 
потребителей этих услуг (абитуриент — 
студент). 

Эффективность и успешность дея-
тельности вуза зависит от успешности 
его стратегии на рынке образовательных 
услуг, а также от эффективности органи-
зации образовательного процесса в вузе. 
Здесь в определенной мере важно страте-
гическое управление вуза. 

При этом отметим, что стратегическое 
управление в достаточной степени нор-
мативно. Так как вуз является открытой 
системой, то эта открытость содействует 
развитию общества, а внутренние нормы 
вуза выступают «...как некая предохра-
нительная мера, гарантирующая наличие 
центростремительной воли, не допус-
кающей растворения целого в центро-
бежном процессе»5. 

Вуз, при формировании стратегиче-
ского управления, определяя свою поли-
тику посредством обсуждения ее в кол-
лективе, тем самым транслирует ее своим 
подразделениям и соответственно соот-
носит ее с представлениями ее участни-
ков. Считается, что в таком случае леги-
тимный характер изменениям придает 
процесс коллективного осознания общих 
вузовских (организационных) интересов. 
Поэтому стратегическое управление в 
вузе носит нормативный характер. 
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Известно, что на управление в вузе и 
управление вузом оказывают большое 
влияние факторы внешней среды: эконо-
мические, политические, социокультур-
ные, правовые и т. д. Но не в меньшей 
степени функционирование вуза зависит 
от внутренней среды и непосредственно 
— от его окружения. К последнему отно-
сятся: сегмент населения, составляющего 
потенциальных студентов; фирмы, орга-
низации, желающие получить специали-
стов вуза; конкуренты; рынок рабочей 
силы и т. п. При этом внутренняя среда 
вуза включает: профессорско-преподава-
тельский и студенческий состав; органи-
зацию управления; образовательный 
процесс; финансовое обеспечение; мар-
кетинг (независимо от вида вуза); орга-
низационную культуру. 

Важно и то, что западные исследова-
тели в области высшего образования, об-
ращаясь к проблеме организационной 
культуры вузов (прежде всего — универ-
ситетов) и ее влияния на деятельность 
вузов, рассматривали организационную 
культуру в контексте эффективного 
управления вузом. 

В связи с этим проведенный А. Смо-
ленцевой анализ научной литературы по 
данной проблематике дает ей возмож-
ность определить четыре типа культур, 
выделенные У. Бергвистом, присущие 
американским вузам и соответствующие 
этапам развития американской системы 
образования6: 

1) традиционная культура, основанная 
на принципах корпоративности и колле-
гиальности, в основе которой общность, 
дисциплина, консервативность, харизма-
тическое лидерство; 

2) культура, ориентированная на управ-
ление, основанная на компетентности; 

3) культура, ориентированная на раз-
витие, основными ценностями которой 
являются личность, организационная ди-
намика развития, рационалистический 
подход к разрешению конфликтов в ор-
ганизации; 

4) культура, ориентированная на пере-
говоры, возникшая в противовес той 
культуре, которая не способна удовле-

творить личные и финансовые потребно-
сти работников вуза. 

При этом считается, что в «чистом 
виде» ни один из типов приведенных 
культур не существует, а в каждом вузе 
можно найти наличие их «смеси». 

Стратегическое управление в вузе 
важно не только для определения его по-
литики, но и для определения миссии и 
цели вуза. Последнее при стратегическом 
управлении в наибольшей степени зави-
сит от социокультурной среды вуза. По 
нашим наблюдениям, она формируется 
при непосредственном взаимодействии 
социокультурных факторов внешней 
среды и организационной культуры вуза. 
Такое взаимодействие проявляется в об-
разовании так называемого «коридора», 
дающего возможность циркуляции и ми-
грации различных аспектов культуры из 
социального окружения организации в 
организационную культуру и обратно. 
Посредниками такого процесса высту-
пают работники, студенты вуза. 

Кроме того, социокультурная среда 
вуза образовывается под воздействием 
территориальных, этнических, культур-
ных, геополитических, социально-эконо-
мических факторов внешней среды. 

Таким образом, стратегическое управ-
ление является весьма существенным 
фактором эффективности деятельности 
вуза, что обеспечивает его выживание и 
развитие. Основным исходным положени-
ем стратегического управления является 
анализ внешней и внутренней среды вуза. 

Отметим, что деятельность вуза опре-
деляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, законами Рос-
сийской Федерации «Об образовании» и 
«О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании», а также в со-
ответствии с Уставом и лицензионными 
требованиями. 

Организационно-правовое обеспече-
ние образовательной деятельности осу-
ществляется на основании приказов и 
распоряжений органов управления сис-
темой высшего профессионального обра-
зования Российской Федерации по во-
просам, отнесенным к их компетенции. 
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Как показывает практика, управление 
деятельностью вуза осуществляется на 
основе собственной, внутривузовской 
нормативной базы (в соответствии с 
нормативными документами Минобразо-
вания РФ), которая регламентирует орга-
низацию и функционирование, обеспечи-
вает контроль за всей деятельностью 
вуза, включая и образовательный про-
цесс. 

Управление вузом любой организа-
ционно-правовой формы осуществляет-
ся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области обра-
зования, с типовым Положением об об-
разовательном учреждении высшего 
профессионального образования и Уста-
вом вуза, в основе которого лежит прин-
цип сочетания единоначалия и коллеги-
альности. Управление вузом прописано в 
одноименной статье 12 федерального 
Закона «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании». 

Согласно указанному закону и в соот-
ветствии с анализом организационных и 
управленческих структур вузов, можно 
утверждать, что, как правило, управление 
в нем осуществляют: 

1) Совет вуза, создаваемый Учредите-
лями, — для негосударственных вузов; 

2) Ученый совет вуза — выборный 
представительный орган. Ученый совет 
разрабатывает стратегию образователь-
ной и иной деятельности вуза, рассмат-
ривает преимущественно вопросы учеб-
ной и научной деятельности, жизни 
студентов; 

3) ректор, непосредственно управ-
ляющий деятельностью вуза. 

Структура управления вузом хорошо 
вписывается в «управленческую пирами-
ду», определяющую вузовский менедж-
мент. В эту пирамиду включены top-
management, middle-management и low-
management, или first-management. При 
этом, к уровню top-management мы будем 
относить ректора и проректоров, к уроню 
middle-management — начальников раз-
личных управлений и отделов, к уровню 
low-management — деканов факультетов, 
заведующих кафедрами и т. п. 

Все уровни управленческой пирамиды 
обеспечивают образовательный процесс. 
Как отмечает С. В. Овчинникова, по сво-
ей содержательной сути образователь-
ный процесс представляет собой произ-
водную систему от системы образова-
тельной деятельности вуза. Образова-
тельный процесс содержит в себе ряд 
элементов, выстроенных в определенную 
иерархию и соединенных между собой 
социальными связями. Кроме того, он 
подчиняется определенным законам 
управления, установленным в вузе. 

Образовательный процесс в вузе 
включает в себя следующие уровни под-
готовки: довузовская подготовка — ос-
новная подготовка (неполное высшее 
образование — высшее образование: ба-
калавр — специалист — магистр) — по-
слевузовская подготовка (аспирантура — 
докторантура) — дополнительная подго-
товка (прежде всего, повышение квали-
фикации и профессиональная переподго-
товка). 

Если исходить из того, что подготовка 
специалистов есть непрерывный процесс 
в рамках образовательной системы, дан-
ная система имеет свою многоуровневую 
структуру, которая включает: 

а) вертикальную дифференциацию — 
иерархию, уровни которой занимают 
ступени образования; 

б) горизонтальную дифференциацию 
по формам образования в рамках каждо-
го уровня. Количество форм варьируется 
в зависимости от специфики специально-
сти7. 

Успешность и эффективность дея-
тельности вуза во многом зависит от сте-
пени взаимодействия всех структурных 
единиц, определенного в рамках их 
функций, и единой цели деятельности 
вуза в целом. 

Главное в управлении вузом — это 
обеспечение эффективности принятых 
управленческих решений и строгий кон-
троль за их исполнением. Основными 
принципами управления образователь-
ной деятельностью как одной из ведущих 
в вузе является обеспечение образова-
тельного процесса на основе непрерыв-
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ности и преемственности уровней выс-
шего профессионального образования; 
интегрированости довузовского, высше-
го и послевузовского профессионального 
образования при реализации инноваци-
онных технологий и при сохранении 
традиций и конструктивной стратегии в 
развитии вуза; конкурентности и от-
крытости при определении приоритет-
ных направлений образовательной дея-
тельности, форм и методов организации 
учебного процесса. 

При этом управленческая деятель-
ность должна быть направлена на разра-
ботку стратегии и концептуальных основ 
образовательной деятельности вуза, вне-
дрение инновационных образовательных 
технологий и перспективных форм орга-
низации учебного процесса; на разработ-
ку нормативных, экономических, мето-
дических и организационных основ 
развития, совершенствования и модерни-
зации учебного процесса; на координа-
цию образовательной деятельности ка-
федр, факультетов и других учебных 
подразделений института; на контроль за 
осуществлением учебного процесса и за 
реализацией учебных планов и норма-
тивных документов по подготовке спе-
циалистов; на организацию взаимодейст-
вия подразделений института в 
интересах повышения качества подго-
товки специалистов в соответствии с со-
временными требованиями, в интересах 

реализации стратегии развития образова-
тельной деятельности вуза. 

Следовательно, эффективным можно 
считать то управление вузом, которое 
будет обеспечивать высокое качество 
образования при успешной экономиче-
ской и социальной политике вуза. 

Таким образом, управление в вузе и 
вузом есть одновременно и система, и 
непрерывный процесс, который выступа-
ет существенным фактором в эффектив-
ности деятельности вуза и обеспечивает 
его развитие. Именно управление дает 
возможность поддерживать все значимые 
жизненные функции вуза, но вместе с 
тем латентно содержит в себе сочетание 
факторов интеграции и дифференциации, 
в том числе и разнообразия, необходи-
мых для развития вуза. В этой сети от-
ношений создается то взаимодействие, 
которое так или иначе включает всех, но 
разводит их по разным уровням и блокам 
организационно-управленческой регуля-
ции. Благодаря управлению достигается 
адаптация различных организационных 
компонентов, реализуется симбиоз и 
синтез различных структур в рамках ву-
за, распределяются функции центра и 
периферии организации, формируется 
устойчивое управление. Тем самым ра-
циональное управление определяет оп-
тимальность деятельности вуза на рынке 
образовательных услуг и его эффектив-
ное развитие. 
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V. Zhurko 
 

CHARACTERISTIC PROPERTIES OF MANAGING 
THE MODERN HIGHER EDUCATION SYSTEM 

 
Nowadays the main characteristic feature of managing a system of higher professional 

education is solving the educational problems within the educational system as it is. However 
the most important principle of the higher education management is to be a systematic ap-
proach. Efficiency and success of a university depends on the efficiency of its strategy on the 
educational services market. A university management may be considered as successful if it 
guarantees a high quality of education along with a successful economical and social policy 
of the university. 

 
 
 

А. Ю. Белогуров 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ РЕГИОНА 

КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ГУМАНИТАРИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В ориентации образования на решение задач, находящихся в поле современной ци-
вилизации и культуры, заключается основа концепции гуманитаризации образования. 
Среди основополагающих проблем, определяющих стратегию развития отечествен-
ного образования, выступает проблема всемерного учета этнического измерения рос-
сийского социума. Гуманитаризация образования видится в том, чтобы через сферу 
воспитания человек смог ощутить свою этническую культурно-историческую уни-
кальность одновременно с осознанием своей принадлежности к мировой истории. 
Концепция гуманитаризации образования выступает основой построения поликуль-
турной образовательной среды, в условиях которой происходит формирование поли-
культурного мышления, выступающего отражением глобалистических тенденций. В 
статье проанализированы функции поликультурного образования: философско-
культурологическая, этико-гуманистическая, воспитательно-рефлексивная, личност-
но-развивающая в контексте авторской концепции гуманитаризации. 

 
Масштабная модернизация совре-

менного образования выступает инте-
гральной составляющей процессов 
трансформации российского общества. 
Она нацелена на решение широкого 
спектра задач, которые в своей сово-
купности призваны обеспечить форми-
рование личности, адекватной совре-
менному этапу развития цивилизации. 
Принципиально новые общественно-
исторические условия, в которых проис-
ходит развитие российской государст-
венности и построение гражданского 
общества, требуют переосмысления 
места и роли образования как сферы 
сохранения и воспроизводства нацио-
нально-культурных ценностей. 

Среди основополагающих проблем, 
определяющих стратегию развития оте-

чественного образования, в 90-х годах 
ХХ столетия наиболее отчетливо про-
явилась проблема всемерного учета «эт-
нического измерения» российского со-
циума. Как справедливо указывает 
М. Н. Кузьмин, «полиэтнический харак-
тер субъектного «тела» нашего общества 
означает не только его многоязычность и 
поликультурность, но, более того, — его 
все еще весьма ощутимую полициви-
лизационность»1. Таким образом, в раз-
витии образования важно не только 
опираться на общецивилизационные 
ориентиры, но и учитывать исторически 
заданную этническую многомерность 
российского социума. Именно в диалек-
тике «глобального» и «регионального» в 
90-х годах ХХ века стала формироваться 
новая образовательная политика, в осно-


