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Глава IV 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОМ 
 

4.1. Оценка конкурентной позиции вуза 
 
Подразделения вуза – центры финансовой ответственности – должны по-

стоянно заботиться о том, чтобы финансирование из разных источников было 
максимальным и продолжительным, т. е. вести своего рода внутрифирменную 
конкуренцию на основе внутрифирменной самоорганизации. Это значит, что 
они должны, с большой степенью свободы конкурируя друг с другом, приво-
дить всю систему вуза в новое качественное состояние инновационного вуза. 

Для этой цели целесообразно было бы рассмотреть само понятие конку-
рентоспособности вуза и возможности оценки его конкурентной позиции. Это 
способствовало бы ориентации как подразделений вуза в сфере конкурентных 
отношений, так и правильному выбору руководством вуза вариантов инноваци-
онных стратегий, подробно описанных в предыдущей главе.  

Термин «конкурентоспособность» широко применяется в случаях, когда 
говорят о товарах (работах, услугах) производственного и личного потребле-
ния. Однако при оценке деятельности высших учебных заведений он применя-
ется редко.1 Такое положение дел обусловлено рядом причин. 

Во-первых, оказываемые вузами услуги являются услугами особого рода. 
Их особенность состоит в том, что они имеют глубокую социальную направ-
ленность. 

Во-вторых, высшая школа, выступая проводником всего нового и передо-
вого, имеет консервативную основу. Под консервативностью здесь понимается 
отбор и бережное сохранение лучших отечественных и зарубежных традиций в 
образовании. 

В-третьих, существует особый характер конкуренции между вузами. Как 
правило, каждый вуз имеет уникальную историю, устоявшиеся традиции, сло-
жившиеся за долгие годы в образовательной сфере. Многие вузы часто не нуж-
даются в дополнительной рекламе, они тщательно оберегают свой имидж, по-
скольку изменения в статусе вуза в лучшую или худшую сторону не остаются 
незамеченными общественностью.  

В-четвертых, в стране с плановой экономикой отсутствовала объективная 
необходимость проведения текущей оценки положения вуза, т. к. всеобщее пла-
нирование определяло роль и место каждого вуза в системе образования стра-
ны. Изменившиеся экономические условия хозяйствования поставили перед ву-

                                                        
1Завгородняя А. В., Миэринь Л. А. Трансфер технологий и эффективная реализация инноваций в выс-
шей школе // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. – 2000. –  № 1. – 
С. 63–75; Иванов В. С., Гагарина А. В. Организация системы подготовки кадров для экономики ре-
гиона. – Ярославль, 2005; Кокшаров В. А. Обзор социально-экономических проблем профессиональ-
ного образования // Социально-экономические проблемы профессионального образования: сб. науч. 
тр.  – Екатеринбург, 1995; Коржуев А. В., Попов В. А. Вузовское и послевузовское профессиональное 
образование: критическое осмысление проблем, поиск решений. – М., 2002.  
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зами новые задачи, и вузы стали значительно свободнее в их реализации. 
Единый терминологический подход к определению сущности  «конку-

рентоспособность вуза» отсутствует. Такое положение существенно затрудняет 
разработку эффективных методических подходов к оценке, анализу и регули-
рованию деятельности вуза в рыночной образовательной среде.  

Исследуя конкурентоспособность, В. Н. Романов предлагает следующее 
определение: «…под конкурентоспособностью понимается комплекс потреби-
тельских и стоимостных (ценовых) характеристик товара, определяющих его 
успех на рынке»1. Такой же точки зрения придерживаются  А. А. Амбарцумов: 
«…конкурентоспособность – совокупность потребительских свойств товара, 
определяющая его отличие от других аналогичных товаров»2, а также А. В. Бу-
сыгин: «…при разработке товаров важно учитывать соотношение жизненных 
циклов аналогичных товаров других фирм»3. 

В этих определениях конкурентоспособность представляется как сово-
купность всех свойств товара, но они не учитывают того, что потребителя 
больше интересует соотношение «качество – цена». На наш взгляд, на рынке 
товаров, в том числе и на рынке образовательных услуг, следует применять 
следующее определение: конкурентоспособность – это более высокое по 
сравнению с товарами-конкурентами соотношение совокупности качественных 
характеристик товара и затрат на его приобретение и потребление при их соот-
ветствии требованиям рынка или его определенного сегмента. Конкурентоспо-
собным следует считать товар или услугу, у которых совокупный полезный 
эффект на единицу затрат выше, чем у остальных, и при этом величина ни од-
ного из критериев не является неприемлемой для потребителя. 

Конкурентоспособность является многоаспектным понятием, означаю-
щим соответствие товара условиям рынка, конкретным требованиям потреби-
телей не только по своим качественным, техническим, экономическим, эстети-
ческим характеристикам, но и по коммерческим и иным условиям его реализа-
ции (цена, сроки поставки, каналы сбыта, сервис, реклама). Более того, важной 
составной частью конкурентоспособности товара или услуги является уровень 
затрат потребителя за период их эксплуатации. 

Рассматривая конкурентоспособность как важнейший фактор реализации 
товаров и услуг на рынке или способность сохранить за собой часть внутренне-
го рынка, выделяют четыре уровня конкурентоспособности. Первый уровень – 
конкурентоспособность товара или услуги, второй – конкурентоспособность 
фирмы, третий – конкурентоспособность отрасли и четвертый – конкуренто-
способность страны. Приведенная классификация основывается на микро- и 
макроэкономическом анализе, в то время как существует и пространственный 
подход, начало которому было положено академиком РАН Ю. В. Яременко 
(теория многоуровневой экономики). Данный подход предполагает необходи-
мость исследования конкурентоспособности на мезоуровне, а также проведение 
анализа сущностных черт понятия «конкурентоспособность вуза».  
                                                        
1 Романов А. Н. Анализ финансового состояния организации. – М., 2001. – С. 15. 
2 Амбарцумов А. А. Конкурентоспособность товаров на потребительских рынках. – М., 1999. – С. 46. 
3 Бусыгин А. В. Предпринимательство: учебное пособие. –  М., 2000 – С. 236–237. 
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Видные западные специалисты в области менеджмента М. Х. Мескон,     
М. Альберт и Ф. Хедоури отмечают, что компетентность руководства заключа-
ется в том, что «фирма делает что-то лучшее, чем ее конкуренты, т. е. сохраняет 
конкурентоспособность», позволяющую привлекать и сохранять потребите-
лей.1 На взгляд Ф. Котлера, конкурентоспособность организации означает, что 
залогом достижения ее целей является определение нужд и потребностей целе-
вых рынков и обеспечение желаемой удовлетворенности более эффективными 
и более продуктивными, чем у конкурентов, способами.2 

Рассматривая конкурентное образовательное пространство, И. В. Третья-
кова подчеркивает, что под конкурентоспособностью понимается свойство сис-
темы, объекта, характеризующегося степенью реального или потенциального 
удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными 
объектами, представленными на данном рынке.3  

Как отмечают Ю. А. Москвичев и С. В. Разумов, «в последнее пятилетие, 
даже в провинции (например, в Ярославской области), сформировалась конку-
рентная среда в сфере высшего образования». По их мнению, для эффективного 
решения конкурентных задач вузам необходимо формировать высокотехноло-
гичную образовательную среду, обеспечивающую: 

 высокий уровень качества образовательных услуг; 
 минимизацию затрат на обучение; 
 мобильность на рынке.4 
Чтобы сделать систему ВПО региона конкурентоспособной на общерос-

сийском рынке образовательных услуг, следует предоставить необходимые ло-
кализационные условия и содействовать конкурентоспособности образователь-
ных учреждений. Причем регион должен быть привлекательным не только для 
самих вузов, но, в условиях глобализации, повышения роли квалифицирован-
ных кадров и инноваций, и для населения. Поэтому актуальными становятся 
понятия «регионы знаний», «города знаний» или, как мы отмечали в предыду-
щих главах, национальные университеты на основе мегауниверситета. 

Способность своевременной адаптации вуза к изменяющимся условиям 
внешней среды выражается системой показателей, характеризующей состояние 
его конкурентоспособности. На наш взгляд, справедливо определение                   
Н. Л. Зайцева: «Конкурентоспособность представляет собой интегральную (со-
вокупную) характеристику процесса производства и отражает уровень ее соот-
ветствия конкретной общественной полезности»5.  Другими словами, если вуз 
способен своевременно адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям, 
то это соответствующим образом отражается и на уровне его конкурентоспо-
собности. 

                                                        
1 Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М., 1992. – С. 602. 
2 Котлер Ф. Основы маркетинга. –  М., 1990. – С. 62. 
3 Третьякова И. В. Конкурентоспособность современного образования // Образование в информаци-
онную эпоху : сб. науч. статей. – Ярославль, 2001. – С. 83. 
4 Москвичев Ю. А., Разумов С. В. Повышение эффективности деятельности вуза – комплексный под-
ход // Образование в информационную эпоху. – Ярославль, 2001. –  С. 59. 
5 Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. –  М., 2002. – С. 91. 
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Непременными признаками, показывающими сущностное содержание 
понятия «конкурентоспособность вуза», являются: во-первых, превосходство 
перед конкурентами по ряду определяющих показателей (финансово-
экономических, маркетинговых, материально-технических, кадровых и соци-
ально-политических); во-вторых, функционирование вуза в бескризисном ре-
жиме; в-третьих, способность своевременной адаптации образовательного уч-
реждения к изменяющимся условиям внешней среды.  

С учетом всего вышесказанного нами предлагается следующее определе-
ние конкурентоспособности вуза. Конкурентоспособность вуза – это его ком-
плексная характеристика (за определенный период времени в условиях кон-
кретных рынков труда и реализации определенных образовательных услуг), от-
ражающая  

а) превосходство перед вузами-конкурентами по качеству предоставляе-
мых образовательных услуг,  

б) способность успешно реализовывать существующие и внедрять новые 
инновационные образовательные программы, использовать современные ин-
формационно-коммуникационные технологии и своевременно реагировать на 
изменяющиеся условия внешней среды. 

Региональный рынок в сфере профессионального образования  определя-
ется, как правило, следующими двумя базовыми факторами:  

1) потребностью в профессиональных кадрах предприятий и организаций 
региона1;  

2) потребностью личности в профессиональном образовании2. 
Проблема нарастания социально-экономической активности приобретает 

в настоящее время глобальный характер. Глобальные тенденции в экономике 
воздействуют и на процессы в образовании различных стран. Дж. Грейсон и 
К. О'Делл поставили вопрос о непосредственной связи образования в стране с 
ее конкурентоспособностью на мировом рынке. Причем образование трактует-
ся ими достаточно широко и не сводится, как это нередко принято делать, ис-
ключительно только к приобретению суммы «познавательных» навыков.  

 

                                                        
1 См.: Литвинова Н. П., Шереметова В. В. Маркетинг образовательных услуг. – СПб., 1993;              
Ликичев Г. А. Высшее образование и рынок труда: парадигма взаимодействия // Высшее образование 
сегодня. – 2005. – № 6. – С. 30–33.  
2 Ляшева Л. В. Маркетинг образовательных услуг // Образование. – 1998.  – № 4.  
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Рис. 4.1 – Структура образовательного комплекса региона и 
анализ противоречий в сфере профессионального образования 

 

В течение последнего десятилетия глобальная политическая и экономи-
ческая картина изменилась настолько, что это не могло не отразиться на выс-
шей школе. Университеты, институты, школы и колледжи в разных странах 
оказались участниками глобальной конкуренции – явления до сих пор совер-
шенно не известного для высших учебных заведений. Сегодня институты кон-
курируют между собой, конкурируют за студентов, преподавателей, спонсоров, 
за потребителей своих выпускников. Они конкурируют как научные школы, как 
центры профессиональной карьеры, как центры переподготовки и переквали-
фикации кадров. В передовых индустриально развитых странах период пони-
мания и осознания требований и последствий глобальной конкуренции в сфере 
высшего образования сменился периодом активных действий. Результаты про-
водимых исследований высшей школы позволили сделать вывод о наличии со-
вершенно определенной стратегии развития у ведущих университетов, то есть 
практически любой университет тем или иным способом выражает свою мис-
сию, чтобы как можно больше членов общества узнали, в чем состоит его пред-
назначение. Анализ, проведенный международной ассоциацией университетов, 
показал основные различия в целевых установках «университетов-лидеров» 
(имеющих высокий рейтинг) и университетов «не лидеров». Целевые установки 
университетов-лидеров отличаются, прежде всего, тем, что они видят себя со-
творцами будущей профессиональной карьеры своих студентов, а «не-лидеры» 
традиционно стремятся готовить студентов к жизни вообще. «Лидеры» мыслят 
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категориями глобального экономического сообщества, а «не-лидеры» – катего-
риями общества. Отсутствие четкой перспективы того, какое новое качество 
обретет студент по прошествии курса обучения в вузе, делает образовательное 
учреждение менее привлекательным для потребителей образования.  

Лучшие университеты видят свою стратегическую задачу в том, чтобы 
реально открыть своим выпускникам возможность быть конкурентоспособны-
ми в динамически развивающейся глобальной рыночной экономике. В данных 
вузах стандартом образования стал комплексный образовательный «продукт» = 
«теоретические знания» + «практика» + «карьера». Только вузы с развитой сис-
темой деловых связей, профессиональной ориентацией, организацией произ-
водственной практики и распределением студентов могут преодолеть такие 
«входные барьеры» в современную индустрию образования. Кроме того, пре-
имущество имеют университеты, которые активно используют в образовании 
информационно-коммуникационные технологии. Эти технологии рассматри-
ваются как возможности сокращения расходов на студента за счет перемеще-
ния учебного материала в онлайновую среду. В результате на рынке образова-
тельных услуг появляются открытые университеты, дистанционные формы 
обучения. Профиль профессорско-преподавательского состава в случае с уни-
верситетами, работающими «на прибыль» может весьма отличаться от профиля 
традиционного педагога в обычном университете. Он может быть приглашен 
для чтения отдельного курса или на основе частичной занятости. В рамках об-
разовательных функций разработка учебного плана, создание учебных мате-
риалов, продвижение образовательных услуг, поддержка учебного процесса и 
оценка могут проводиться разными индивидуумами. Каждый педагог может 
концентрироваться только на одном из направлений.  

Тенденции глобализации образования порождают существенный вопрос 
для любого учреждения высшего образования – как достичь конкурентного 
преимущества и удержать его в быстро меняющихся условиях конкурентной 
среды. Под конкурентным преимуществом (competitive advantage) в данном 
случае понимается, каким образом можно получать преимущества на рынке об-
разовательных услуг путем консолидации имеющихся ресурсов и их более эф-
фективной организации. Считается, что не более половины всех существующих 
организаций, предлагающих услуги потребителям в данном сегменте образова-
ния, обладают конкурентным преимуществом. Получение конкурентных пре-
имуществ лежит в рамках решения вопроса эффективного управления органи-
зацией, в данном случае образовательным учреждением.  

Многие организации разрабатывают различные подходы к достижению 
конкурентного преимущества. Некоторые из них делают ставку на качество и 
стратегию непрерывного совершенствования организации, другие – на страте-
гию концентрации ресурсов для интеграции новых технологий. Несмотря на 
различные подходы, большинство стратегий сходны. Так, в 1980 гг. домини-
рующей теорией при разработке стратегий был метод конкурентных сил 
(competitive forces approach), разработанный профессором Гарвардской школы 
бизнеса Майклом Портером. Автор утверждал, что действия организации 
должны быть направлены на создание внешних компетенций через захват вы-
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годных рыночных позиций. К внешним компетенциям относят, прежде всего, 
дифференциацию продукции или услуги как следствие масштабности предло-
жений. Обычно в такой практике объектом анализа и принятия решений явля-
ется определенный товар или вид услуг. Как правило, при таком методе управ-
ления обсуждают вопросы позиционирования, себестоимости и тому подобное. 
Другой подход акцентирует внимание на создании конкурентного преимущест-
ва, основанного на внутренней эффективности деятельности организации 
(resource-based view). Предполагается, что достижение долговременного конку-
рентного преимущества производится через усиление внутренних компетенций 
и результативности деятельности. Концепция является развитием организаци-
онных изменений применительно к вопросам стратегии. Такой подход рассмат-
ривает, прежде всего, специфические возможности и активы, определяющие 
успех деятельности организации. Отличительная черта этого подхода заключа-
ется в том, что организация, достигшая высокой зрелости, сможет конкуриро-
вать на любых рынках. Так как ключевые компетенции влияют на успех целого 
ряда услуг, то для того чтобы увеличить потенциал своего роста, корпорация 
должна перейти от представления о самой себе как о наборе конечных продук-
тов и услуг к осознанию себя как центра создания ключевых компетенций и их 
последующего использования. Таким образом, конкуренция смещается от про-
тивопоставления «товар против товара» к противопоставлению «компания про-
тив компании». Ключевые компетенции (core competencies) – это то, что компа-
ния, фирма, организация умеет делать лучше, чем конкуренты.  

В последние годы появилась еще одна теория, названная «парадигма ди-
намических возможностей» (dynamic capabilities paradigm). Эта концепция яв-
ляется целостным подходом к пониманию новых источников конкурентного 
преимущества. Стратегия динамических возможностей определяет, в каком на-
правлении следует расширять существующие внутренние и внешние компетен-
ции фирмы, чтобы соответствовать изменениям в окружающем мире. Управле-
ние использует динамические возможности для объединения, выстраивания и 
реформирования внутренних и внешних компетенций. Основой динамических 
возможностей служит ориентация деятельности организации на процессы, а не 
на рынки. Благодаря такому подходу можно создавать корпоративные компе-
тенции в зависимости от выбранной стратегии и природы конкуренции.  

Можно заметить, что описанные выше стратегические подходы исходят 
из того, что конкурентное преимущество базируется на внутренних и внешних 
ключевых компетенциях, которые дают возможность достичь конкурентоспо-
собности самой организации или фирмы и поддерживать ее. Данная стратегия 
предполагает контроль стандартов, системную совместимость продуктов или 
услуг, работу функциональных команд. Такие компетенции основаны на опыте, 
знаниях, эффективном управлении и не теряют своей ценности от их использо-
вания. С другой стороны, такие компетенции нуждаются в усовершенствова-
нии, без постоянного применения опыт утрачивается. Постоянно меняющиеся 
условия конкурентной среды рано или поздно сделают неактуальными сего-
дняшние ключевые компетенции. Следовательно, конкурентоспособность зави-
сит от создания будущих компетенций. Но, чтобы создавать компетенции для 
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завтрашнего дня, необходимы особые качества – динамические возможности. 
Создание ключевых компетенций требует аккумуляции и интеграции навыков, 
находящихся как внутри, так и вне организации. Поэтому в деле создания клю-
чевых компетенций способность интегрировать различный опыт важна на-
столько же, насколько и способность создавать новое.  

Динамические возможности это и есть способность к интеграции опыта, к 
разработке и реформированию внешних и внутренних компетенций с тем, что-
бы соответствовать быстро меняющимся окружающим условиям. Таким обра-
зом, динамические возможности отражают способность организации создавать 
новые, передовые формы ключевых компетенций в конкретной обстановке.  

Ключевые компетенции не могут быть созданы путем простого монтиро-
вания имеющихся в наличии элементов. Но динамические возможности создать 
еще труднее. Чтобы понять возможности, необходимо рассматривать не статьи 
баланса и финансовые ресурсы, а организационные структуры и процессы 
управления, которые поддерживают ключевые компетенции, формируя новые 
возможности. Есть способ достичь конкурентного преимущества и через дос-
тижение монопольного положения на рынке услуг. Однако этот подход едва ли 
можно причислить к области конкурентной стратегии в управлении, его отно-
сят к сфере политического искусства.  

Рассматривая вопросы ключевых компетенций и динамических возмож-
ностей для завоевания конкурентных преимуществ, необходимо отметить и 
значение системы корпоративных ценностей, то есть разделяемых всеми слу-
жащими убеждений и организационных норм. Данные положения выработки 
стратегий, позволяющих фирме или организации успешно достичь конкурент-
ного преимущества, в настоящий момент в полной мере относятся и к страте-
гии управления развитием учреждений образования, большинство из которых 
функционируют в конкурентной среде.  

Глобализация образования по иному поставила вопрос об улучшении ка-
чества образования и процесса его оценки. Повсеместно государственные орга-
ны власти являются гарантом качественной системы образования. Однако нор-
мы качества образования отныне не зависят только лишь от компетенции вла-
стей и образовательных институтов, а находятся в прямой зависимости от дру-
гих активных участников процесса. В определенном смысле была признана не-
обходимость в выработке национальных и, даже в большем масштабе, между-
народных норм оценки качества образования. 

Один из наиболее широко обсуждаемых вопросов: какую систему обра-
зования можно считать конкурентоспособной? Общий ответ достаточно прост: 
для повышения конкурентоспособности системы высшего образования ее нуж-
но привести в соответствие к требованиям все быстрее меняющегося мира про-
фессиональной деятельности. В результате были усовершенствованы стандарты 
образования и методы, с помощью которых система профессионального обра-
зования описывает процесс обучения и его результаты, с тем, чтобы развивае-
мые навыки и приобретаемые знания можно было четко сопоставить с потреб-
ностями рынка труда.  
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Опыт последних лет показывает, что далеко не все региональные вузы го-
товы работать в конкурентной среде. Даже возможность осуществления конку-
рентоспособных образовательных услуг (что само по себе очень важно) не по-
зволяет многим вузам эффективно реализовывать свое преимущество из-за от-
сутствия практики использования всего комплекса средств маркетинга: гибкой 
политики в формировании состава специальностей, по которым ведется подго-
товка; лояльной  ценовой политики; тесных, устойчивых связей с предприятия-
ми и организациями, предоставляющими рабочие места выпускникам; эффек-
тивных методов организации учебного процесса; преемственности довузовско-
го и вузовского образования  и др.  

Вместе с тем, конъюнктурная ситуация на региональных рынках образо-
вательных услуг с каждым годом все более осложняется постепенным расши-
рением границ рынка и вовлечением в него негосударственных образователь-
ных учреждений, активно использующих опыт зарубежных университетов, ра-
ботающих в условиях конкуренции. Прямое использование этого опыта в рос-
сийских вузах часто затруднено из-за его уникальности, отсутствия универ-
сальных схем конкурентного поведения на рынке образовательных услуг. 

В современных условиях каждому вузу особенно важно правильно оце-
нить создавшуюся рыночную обстановку, с тем, чтобы предложить эффектив-
ные средства конкуренции, которые, с одной стороны, отвечали бы сложив-
шейся в России рыночной ситуации и тенденциям ее развития, с другой – осо-
бенностям конкретного вуза, и, прежде всего, регионального. Первой и наибо-
лее сложной стадией этой работы является аналитическое осмысление путей 
достижения конкурентных преимуществ. В этой связи в кругу современных 
маркетинговых проблем вуза особую актуальность приобретают следующие 
проблемы: характеристика маркетинговой среды вуза; анализ деятельности 
других вузов; оценка конкурентной позиции специальности вуза на рынке об-
разовательных услуг (См. Рис. 4.2). 

 

Этап 1. Характеристика маркетинговой среды вуза 

Шаг 1.1. Характеристика субъектов и факторов маркетинговой среды вуза 

Шаг 1.2. Анализ деятельности других вузов 

 
Этап 2. Оценка конкурентной позиции образовательных услуг на рынке труда 

Шаг 3.1. Анализ рыночной доли образовательной услуги вуза на рынке труда 

Шаг 3.2. Построение картосхемы состояния конкурентной ситуации 

Шаг 3.3. Характеристика конкурентных позиций образовательных услуг вуза 

 
Этап 3. Оценка конкурентоспособности образовательной услуги вуза 

Шаг 3.1. Систематизация методов исследования рынка образовательных услуг 

Шаг 3.2. Анализ существующих подходов к оценке конкурентоспособности образовательных 
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услуг 

Шаг 3.3. Обоснование показателей конкурентоспособности образовательных услуг 

Шаг 3.4. Обоснование методов и приемов сбора информации для анализа 

Шаг 3.5. Обоснование методов анализа показателей 

Шаг 3.6. Процедура оценки конкурентоспособности образовательных услуг 

Шаг 3.7. Факторизация качественных показателей конкурентоспособности образовательных 

услуг 

 
Этап 4. Выбор стратегии конкуренции на рынке образовательных услуг 

Рис. 4.2 – Этапы оценки конкурентоспособности вуза 

 
 

Этап 1. Характеристика маркетинговой среды вуза. 
Для понимания сущности конкурентоспособности образовательных услуг 

необходимо проанализировать весь комплекс субъектов и факторов, образую-
щих маркетинговую среду образовательного учреждения. 

Шаг 1.1. Характеристика субъектов и факторов маркетинговой сре-
ды вуза. Необходимо уточнить общие понятия маркетинговой среды и ее со-
ставляющих: макро- и микросреды, а также внешней и внутренней среды вуза. 
Ф. Котлер определяет маркетинговую среду как «совокупность активных субъ-
ектов и сил, действующих за пределами фирмы и влияющих на возможности 
руководства службой маркетинга устанавливать и поддерживать с целевыми 
клиентами отношения успешного сотрудничества». К макросреде он относит 
силы широкого социального плана, такие как факторы демографического, эко-
номического, природного, технического, политического и культурного харак-
тера. Однако далее, давая описание маркетинговой микросреды (как составной 
части общей маркетинговой среды), он включает в ее состав внутренние служ-
бы предприятия – высшее руководство, маркетинговое, финансовое, производ-
ственное и другие его подразделения1. Тем самым возникает противоречие 
(возможно, по вине переводчиков) между двумя определениями, а также сме-
шение понятий внутренней среды фирмы и ее микросреды.  

Аналогично У. Г. Зиннуров в своей работе, посвященной маркетингу в 
высших учебных заведениях2, включает во внутреннюю маркетинговую среду 
вуза целый ряд внешних субъектов рынка: поставщиков ресурсов, конкурентов, 
контактные аудитории. 

По А. П. Панкрухину, микросреда вуза «представлена силами (конкрет-
ными организациями и лицами), имеющими непосредственное отношение к 

                                                        
1 Котлер Ф. Основы маркетинга. – М., 1990. – С. 141–143. 
2 Зиннуров У. Г. Методологические основы и методы маркетинговой деятельности в вузе: автореф. 
дис. …докт. экон. наук. – СПб., 1994. – С. 18. 
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данному субъекту маркетинга и его возможностям». Она подразделяется на1: 
 неконтролируемые образовательным учреждением факторы (постав-

щики, контрагенты, потребители, конкуренты); 
 частично контролируемые факторы (выбор и коррекция сферы дея-

тельности, цели учреждения, роль маркетинга, уровень профессиональной 
культуры персонала и т. д.); 

 подконтрольные службе маркетинга факторы (выбор целевых рынков, 
цели маркетинга, каналы продвижения образовательных услуг и продуктов, ор-
ганизация маркетинговой службы и т. п.). 

Таким образом, у А. П. Панкрухина в состав микросреды образовательно-
го учреждения также входят как внешние, так и внутренние по отношению к 
нему факторы и субъекты. Кроме того, можно отметить смешение таких поня-
тий, как субъекты, факторы, цели и функции маркетинга. 

На наш взгляд, наиболее точное описание макро- и микросреды в марке-
тинге дано в работе Е. Дихтля и Х. Хершгена2. В состав микросреды они вклю-
чают непосредственное внешнее окружение фирмы, с которым она контактиру-
ет и с которым осуществляется взаимное воздействие: поставщиками, покупа-
телями, конкурентами, торговлей, сбытовыми посредниками.  

Макросреда характеризуется системой глобальных факторов, в условиях 
которых вынуждена действовать фирма и на которые она не в состоянии ока-
зать влияние, но которые должна учитывать в своей маркетинговой деятельно-
сти: социально-культурные, экономические, технологические, физические 
(природные), политико-правовые.  

Шаг 1.2. Анализ деятельности других вузов. Анализ деятельности вузов 
необходимо рассматривать как часть постоянно действующего процесса иссле-
дования рынка, направленного на обеспечение конкурентных преимуществ. 
Как показывает практика, исследования такого рода являются обязательным 
условием успеха обучающих технологий и услуг, предлагаемых на рынке обра-
зовательных услуг. Исследования эффективны в том случае, когда они рассмат-
риваются не столько как информационное средство, а как средство, обеспечи-
вающее руководство вуза необходимыми данными для улучшения потенциаль-
ных возможностей системы управления. 

Определяющим звеном в постановке целей конкурентных преимуществ 
является маркетинговая ориентация вуза, базирующаяся на потенциале его 
учебно-воспитательной и научно-исследовательской деятельности и конъюнк-
туре рынка. В связи с этим формулирование целей анализа целесообразно на-
чинать с уточнения основных приоритетов вуза в области маркетинга. Для это-
го необходимо ответить на ряд частных вопросов, которые помогают выделить 
основные ориентиры учебно-воспитательной, научно-исследовательской и хо-
зяйственно-экономической деятельности вуза в создавшихся рыночных услови-

                                                        
1 Панкрухин А. П. Маркетинг образовательных услуг в высшем и дополнительном образовании: 
учебное пособие для вузов. – М., 1995. 
2 Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг: учебное пособие. – М., 1996. 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 165 

ях.  
Этап 2. Оценка конкурентной позиции образовательных услуг вузов на 

рынке труда. 
Шаг 2.1. Анализ рыночной доли образовательных услуг вуза на рынке 

труда. В научной литературе последних лет предложен целый ряд определений 
образовательной услуги. 

Например, У. Г. Зиннуров1 понимает под образовательной услугой объем 
учебной и научной информации, передаваемой гражданину в виде суммы зна-
ний общеобразовательного и специального характера и практических навыков 
для последующего применения. 

С. П. Кузнецова2 предлагает определять образовательную услугу как це-
ленаправленный, логически последовательный процесс передачи потребителям 
определенной совокупности знаний, умений и практических навыков общеоб-
разовательного и специального характера по установленной программе. 

Второе определение представляется более точным с учетом отмеченной 
выше особенности образовательной услуги как процесса. В то же время оба 
подхода не отражают ориентацию услуги на удовлетворение разнообразных 
потребностей различного вида потребителей (конечных и промежуточных). 

Поскольку образовательная услуга представляет собой смешанное благо, 
отвечающее личным (конечный потребитель), групповым (предприятия-
работодатели) и общественным (государство) потребностям, необходимо отра-
зить в ее определении три этих аспекта.  

Во-первых, с позиции отдельной личности, гражданина, образовательная 
услуга – это процесс передачи потребителю совокупности знаний, умений и на-
выков общеобразовательного и специального характера, необходимых для 
удовлетворения его потребностей в приобретении профессии, саморазвитии и 
самоутверждении, который осуществляется в тесном контакте с потребителем 
по установленной программе и форме. 

Во-вторых, с позиции предприятия-работодателя, образовательная услуга 
– это процесс подготовки (повышения квалификации, переподготовки) профес-
сиональных кадров предприятия, необходимых для обеспечения его работоспо-
собности, поддержания конкурентоспособности и развития в постоянно изме-
няющихся рыночных условиях. 

В-третьих, с позиции государства, образовательная услуга – это процесс, 
обеспечивающий расширенное воспроизводство совокупного личностного и 
интеллектуального потенциала общества. 

С содержательной точки зрения, образовательные услуги в вузе характе-
ризуются набором специальностей, на приобретение которых они направлены, 
а также глубиной и объемом передаваемых знаний, умений и навыков. В нашей 
работе под образовательной услугой мы понимаем специальность вуза. 

Одним из наиболее общих выражений степени конкурентоспособности 
                                                        
1 Зиннуров У. Г. Методологические основы и методы маркетинговой деятельности в вузе: автореф. 
дис. … докт. экон. наук. – СПб., 1994.  
2 Кузнецова С. П. Исследование и разработка методов стоимостной оценки образовательных услуг 
высших учебных заведений: автореф. дис. … канд. экон. наук. –  СПб., 1998. 
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образовательных услуг вуза необходимо считать его фактическую рыночную 
долю в общем количестве трудоустроенных выпускников конкретной специ-
альности. Рыночная доля отражает наиболее важные результаты конкуренто-
способности, показывает степень доминирования образовательных услуг на 
рынке труда, возможность влиять на объемные и структурные характеристики 
спроса и предложения по рассматриваемой группе специальностей. 

Для сопоставимого расчета и анализа рыночной доли принципиально 
важными являются три обстоятельства: показатель (количество трудоустроен-
ных выпускников), по которому определяется доля конкурентов, должен быть 
рассчитан с учетом классификации специальностей высшего образования; рас-
сматриваемая географическая граница рынка труда должна быть одна для ана-
лизируемого вуза; расчет должен производиться для фиксированного интервала 
времени. 

При учете перечисленных условий предлагаем значение рыночной доли 
рассчитывать следующим образом (расчет делается по показателям, взятым в 
целом по региону): 

Количество выпускников данного вуза, трудоустроен-
ных по специальности 

Рыночная доля (РД) = -------------------------------------------------------------------------- 
Количество выпускников всех вузов, трудоустроенных 
по специальности 

 
При всей важности показателя рыночной доли необходимо иметь в виду, 

что он представляет собой статическую оценку для конкретного момента вре-
мени. В связи с тем, что конъюнктурная ситуация на рынке достаточно мо-
бильна, необходимо знать тенденцию изменения этого показателя и связанное с 
ней изменение конкурентной позиции образовательной услуги. Данную тен-
денцию можно оценить с помощью темпа прироста доли (ТП). 

Шаг 2.2. Построение картосхемы состояния конкурентной ситуа-
ции. Завершающим этапом анализа деятельности вуза является построение кар-
тосхемы конкурентной ситуации, то есть классификация образовательных ус-
луг по занимаемой ими позиции на рынке труда.  

Графическое изображение конкурентных позиций облегчает анализ ры-
ночной доли образовательной услуги вуза. Поэтому по двум рассмотренным 
показателям РД и ТП можно построить картосхему, где каждая специальность 
будет занимать определенное место в системе координат в соответствии с чис-
ленными значениями РД и ТП.  

Шаг 2.3. Характеристика конкурентных позиций образовательных 
услуг вуза. Для определения конкурентной позиции специальности на рынке 
образовательных услуг нами разработана классификация позиций (Табл. 4.1).  
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Таблица 4.1 
Классификация конкурентных позиций на рынке образовательных услуг 

Название блоков 
картосхемы 

Характеристика объектов блока 

1. Лидеры рынка образо-
вательных услуг 

Специальность с сильной и улучшающейся конкурентной по-
зицией  

2. Претенденты на лидер-
ство 

Специальность с сильной и не изменяющейся конкурентной 
позицией 

Специальность со средней  и улучшающейся конкурентной по-
зицией 

3. Норма Специальность со средней и не изменяющейся конкурентной 
позицией 

4. «Окопавшиеся» в ры-
ночных нишах 

Специальность со слабой и не изменяющейся конкурентной 
позицией 

Специальность со средней и ухудшающейся конкурентной по-
зицией 

5. Аутсайдеры рынка об-
разовательных услуг 

Специальность со слабой и ухудшающейся конкурентной по-
зицией 

Вместе с тем было бы неверным считать, что с помощью двух характери-
стик, учтенных в картосхеме, можно описать все многообразие состояний ана-
лизируемых специальностей вуза. Как и любой другой сложный процесс, кон-
курентоспособность требует более полной и многомерной системы показателей 
для оценки конкурентной позиции образовательной услуги. Этот факт требует 
детализации оценки на основе более полного учета различных сторон деятель-
ности вуза, что и является предметом анализа при рассмотрении позиции и 
стратегии конкуренции. 

Если в экономических исследованиях рынка образовательных услуг при 
моделировании в простейшем случае можно воспользоваться статистическими 
методами двумерной или многомерной корреляции и регрессии, то применение 
аналогичных исследований с позиций конкурентоспособности можно одно-
значно признать недостаточными. Поскольку мотивация спроса образователь-
ных услуг и конкурентное взаимодействие между производителями образова-
тельных услуг требует множественного учета, то необходимо применение ме-
тодов современного многомерного статистического анализа. 

Этап 3. Оценка конкурентоспособности образовательной услуги вуза. 
Шаг 3.1. Систематизация методов исследования рынка образова-

тельных услуг. Цели исследования рынка образовательных услуг достаточно 
разнообразны. Они могут быть поисковыми, то есть предусматривать сбор ка-
ких-то предварительных данных, помогающих рассмотреть проблему и выра-
ботать гипотезу. Также они могут быть описательными, то есть предусматри-
вать описание определенных явлений (например, выяснить численность абиту-
риентов в городе и установить, кто из них хотел бы продолжить учебу в кон-
кретном вузе). Выделяют экспериментальные цели, то есть предусматриваю-
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щие проверку гипотезы о наличии причинно-следственной связи (например, 
как изменится спрос на образовательные услуги при изменении стоимости обу-
чения). 

Шаг 3.2. Анализ существующих подходов к оценке конкурентоспособ-
ности образовательных услуг. Для более точной оценки конкурентоспособно-
сти образовательных услуг необходимо проанализировать существующие под-
ходы в российской и зарубежной науке. Среди используемых в настоящее вре-
мя методик оценки конкурентоспособности образовательных услуг, например, 
можно отметить следующие. 

Первая методика – компьютерная программа «Рейтинг вузов России», 
разработанная лабораторией Уральского лесотехнического института (она ос-
нована на базе известной «ленинградской методики») и принята Государствен-
ным комитетом РФ по высшему образованию в 1993 г.1. 

Вторая – методика, применяемая экспертной группой газеты «Финансо-
вые известия»; и третья – методика, используемая для составления рейтинг-
листа ведущих американских бизнес-школ журнала «L. S. News and World Re-
port»2. Следующая – методика, предложенная А. П. Панкрухиным3.  

Пятая методика – рейтинговая система ассоциации инженерного образо-
вания России. Следующие методики – рейтинг британских университетов и 
рейтинговая оценка немецких университетов4. Восьмая – методика, предло-
женная В. Б. Бансловой5, и девятая – методика, предложенная Е. А. Матвеевой6. 

Шаг 3.3. Обоснование показателей конкурентоспособности образова-
тельных услуг. Основным объектом воздействия всех ресурсов вуза являются 
студенты. На них ориентирована большая часть ресурсных потоков. 

Свой набор оценочных параметров формирует и предприятие, привле-
кающее обучаемого на работу после окончания вуза. Здесь оценивается, в пер-
вую очередь, возможность человека выполнять конкретные обязанности, спо-
собность осваивать новое оборудование, стремление улучшать свою деятель-
ность и результативность предприятия. У конкретного предприятия требования 
к выпускнику будут существенно отличаться от требований вуза. Это объек-
тивная ситуация. Бывают случаи, когда предприятие очень положительно оце-
нивает общую подготовку выпускника вуза и одновременно сразу же организу-
ет ему дополнительное обучение (до 1 года) по конкретной области знаний и 
навыков. 

                                                        
1 Банслова В.Б. Исследование рынка услуг в области бизнес-образования и разработка инструментов 
их продвижения : дис. … канд. экон. наук. – СПб., 1999. –  С. 71. 
2 Рейтинг экономических вузов // Экономическая школа. – 1992. – № 2. – С. 337–338. 
3 Панкрухин А. П. Маркетинг образовательных услуг // Маркетинг в России и за рубежом. – 1997. – 
июль-август. – С. 79–85. 
4 Экономика и организация управления вузом : учебное пособие / Ю.С. Васильев [и др.] – СПб., 2001. 
– С. 159–161. 
5 Банслова В. Б. Исследование рынка услуг в области бизнес-образования и разработка инструментов 
их продвижения : дис. … канд. экон. наук. – СПб., 1999. – С. 80–81. 
6 Матвеева Е. А. Маркетинговые исследования рынка услуг в сфере высшего профессионального об-
разования (по материалам Калининградской области) : дис. … канд. экон. наук. – Калининград, 1999. 
– С. 112. 
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Кроме того, для определения системы показателей конкурентоспособно-
сти образовательных услуг необходимо определить: 

 состав обслуживаемых специальностей; 
 направления научных и методических исследований; 
 объем спроса на предоставляемые услуги по регионам; 
 состав базовых потребителей предоставляемых услуг; 
 распределение средств по направлениям деятельности и подразделе-

ниям; 
 принципы поддержания и наращивания квалификационного уровня 

преподавателей и сотрудников; 
 принципы ценовой политики на выполняемые государственные и хоз-

расчетные услуги; 
 показатели предпочтительности услуг университета по сравнению с 

конкурирующими вузами и научными организациями; 
 структуру источников финансирования; 
 соотношение между текущим потреблением и инвестициями в разви-

тие. 
Таким образом, число показателей, используемых для оценки конкурен-

тоспособности образовательных услуг вуза, достаточно велико. Учитывая су-
ществующие подходы российских и зарубежных ученых к оценке конкуренто-
способности, предлагаем общую совокупность показателей деятельности вуза и 
его структурных подразделений объединить в 6 групп: 

 показатели экономичности показывают соотношение достигаемых ре-
зультатов и затрачиваемых ресурсов; 

 показатели качества обучения отражают степень соответствия образо-
вательной услуги требованиями работодателей, государственным стандартам и 
ожиданиям потребителей; 

 показатели условий обучения характеризуют степень соответствия 
принятых условий учебы и труда требованиям санитарии, экологии и безопас-
ности, а также обеспеченностью современным учебным оборудованием, дос-
тупностью и качеством учебной и научной литературы;  

 показатели результативности дают оценку востребованности выпуск-
ников вуза по конкретной специальности на рынке труда;  

 показатели потенциала образовательного учреждения показывают воз-
можности вуза в учебно-методической, научно-педагогической, хозяйственно-
экономической деятельности; 

 показатели адаптивности образовательного учреждения отражают опе-
ративность реагирования на изменяющиеся потребности общества. 

Шаг 3.4. Обоснование методов и приемов сбора необходимой инфор-
мации для анализа. Качество полученной информации и эффективность ее ис-
пользования в процессе анализа во многом зависит от точности формулирова-
ния проблемы. Без правильного определения сущности решаемых задач соб-
ранная информация может оказаться вредной и привести к обратному эффекту.  

Шаг 3.5. Обоснование методов анализа показателей. Показатели, оце-
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нивающие конкурентоспособность образовательных услуг, имеют разный мас-
штаб и разную направленность. Сравнение  специальностей по всем показате-
лям возможно с помощью алгоритмов распознавания образов: методов автома-
тической классификации объектов в многомерном пространстве признаков и 
факторного анализа.  

Шаг 3.6. Процедура оценки конкурентоспособности образовательных 
услуг. Процедура оценки конкурентоспособности образовательных услуг вклю-
чает два аспекта. 

Первый – надо проанализировать массив так, чтобы выделить главные 
характеристики, свойственные природе конкурентоспособности образователь-
ных услуг. Другими словами, определить число и природу наиболее сущест-
венных и относительно независимых характеристик. Здесь целесообразно при-
менить факторный анализ. Второй – специальности отличаются друг от друга 
наличием содержательно разного труда, разным удельным весом творческого, 
технического труда профессорско-преподавательского состава, стоимости обо-
рудования и техническо-материальной базы и т. п. Важно проанализировать 
каждую образовательную услугу, с тем, чтобы определить «лидеров» рынка об-
разовательных услуг и «аутсайдеров».  

Шаг 3.7. Факторизация качественных показателей конкурентоспо-
собности образовательных услуг. Метод главных компонент – один из рас-
пространенных методов факторного анализа, и достаточно глубоко разработан-
ный аппарат статистической обработки многомерной информации. Однако су-
ществует ряд ограничений в применении факторного анализа и в том числе ме-
тода главных компонент. Эти методы разработаны для количественных показа-
телей, а факторизация качественных показателей в теоретическом плане разра-
ботана недостаточно. 

Показатели, отражающие конкурентоспособность производства образова-
тельных услуг, включают в себя как количественные, так и качественные, или 
атрибутивные, признаки. Признаки, значения которых выражены числами, яв-
ляется количественными. Атрибутивные признаки не поддаются прямому ко-
личественному или числовому измерению, их значения выражаются словесной 
интерпретацией. 

Дискретные, случайные величины (в нашем случае – это количественные 
и качественные признаки) измеряются по разным шкалам. В математической 
статистике определены три основные шкалы измерения признаков: номиналь-
ная, порядковая, интервальная. Отношение объекта к одному из классов по 
данному признаку, например, по полу, фиксируется по номинальной шкале. По 
номинальной шкале измеряются как количественные, так и качественные при-
знаки. Числовое выражение в указанном случае выступает в роли указателя оп-
ределенного класса. 

Порядковая шкала как бы градирует признак по группам, но значение ин-
тервала при этой группировке не указывается. В этом случае различие между 
объектами определяется не числовым значением признака, а рангом – порядко-
вым номером его места. По порядковой шкале, так же как и в предыдущем слу-
чае, могут быть измерены количественные и качественные признаки. Шкала, 
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при которой представляется возможным не только указать ранг, но и опреде-
лить интервал между группами, называется интервальной шкалой. Она имеет 
самый высокий уровень измерения и имеет отношение только к количествен-
ным признакам. 

Факторный анализ основан на использовании корреляционной матрицы, 
которая рассчитывается для показателей, измеряемых только по интервальным 
шкалам. Большинство же регистрируемых признаков в явлениях социально-
экономического характера относятся к порядковым (ранговым или ординаль-
ным) и номинальным шкалам. 

При оценке конкурентоспособности образовательных услуг мы имеем де-
ло с показателями, которые измеряются в различных шкалах. Так, например, по 
интервальной шкале фиксируются средний возраст преподавателей, количество 
выпускников на одного преподавателя, общая стоимость основных фондов и 
др. По номинальной шкале регистрируются такие показатели, как наличие на-
учных школ, наличие элементов гибкости в учебных планах, свобода выбора 
студентом профиля своей подготовки и др. Все показатели, полученные экс-
пертным путем, измеряются в ранговых шкалах, например уровень организа-
торских и управленческих навыков выпускника вуза, его профессиональная 
компетентность в целом и возможность служебного роста, степень свободы 
принятия решений на уровнях управления (кафедр, лабораторий, факультетов и 
т. п.) и др.  

Выявленное несоответствие характера информации об образовательных 
услугах и математического аппарата обработки этой информации приводит к 
необходимости факторизации качественных данных. В настоящее время, как 
отмечается в работе В. В. Глинского и В. Г. Ионина, этот подход ограничивает-
ся исследованием дихотомических (альтернативных) переменных и поэтому 
имеет достаточно узкое применение в практических исследованиях. Хотя вся-
кую дискретную переменную путем незначительных преобразований можно 
превратить в объединение дихотомических переменных, объем информации 
возрастает в такой степени, что этот подход оказывается часто неприемлемым.1  

Другое направление основывается на специальных приемах преобразова-
ния качественных признаков. Основная идея таких преобразований заключает-
ся в переходе от номинальной шкалы измерений к порядковой и затем к интер-
вальной, т. е. проводится усиление шкал. Переход от качественных оценок, по-
лученных в ходе исследования, к количественным расчетам требует преобразо-
ваний. Для этого проводится отождествление различных качественных уровней 
признаков с ранговой шкалой, что оправдано лишь в том случае, если расстоя-
ние между соседними рангами на некоторой гипотетической интервальной 
шкале одинаково2. 

Порядковая или ординальная переменная позволяет упорядочивать стати-
стические обследованные объекты по степени проявления в них анализируемых 
свойств. Упорядочивание объектов производится либо с использованием экс-

                                                        
1 Глинский В. В., Ионин В. Г. Статистический анализ: учебное пособие. – М., 1998. – С. 118. 
2 Глинский В. В., Ионин В. Г. Статистический анализ: учебное пособие. – М., 1998. – С. 119. 
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пертной информации, например, в результате привлечения экспертов, либо ис-
пользования каких-либо тестовых методик. В результате измерения (наблюде-
ния) признака на объектах каждому статистически обследованному объекту 
ставится в соответствие некоторая измеренная в интерпретируемой шкале чи-
словая характеристика. Результатом измерения порядковой переменной являет-
ся присваивание каждому из объектов условной числовой метки, обозначаю-
щей место этого объекта в ряду из всех анализируемых объектов, упорядочен-
ным по убыванию степени проявления в них изучаемого признака1. 

Этап 4. Выбор стратегии конкуренции на рынке образовательных ус-
луг региональных вузов. Стратегия конкуренции, представляющая собой осно-
ву конкурентного поведения вуза на рынке образовательных услуг, является 
центральным моментом в стратегической ориентации вуза. От правильного вы-
бора стратегии конкуренции зависят все последующие маркетинговые действия 
предприятия. Это обстоятельство определяет необходимость тщательного 
обоснования данной процедуры.  

Задачи выживания отличаются от задач стратегического развития. Необ-
ходимо вносить изменения в деятельность подразделений: повышать финансо-
вую самостоятельность подразделений, регламентировать и усилить контроль 
за расходованием государственных средств, уменьшить текущие расходы вуза, 
ликвидировать подразделения, не принимающие значимого участия в учебном 
процессе. Все действия должны быть направлены на повышение ответственно-
сти и экономических прав руководителей факультетов, кафедр, отделов; на вы-
работку у руководителей экономического взгляда на результаты труда подраз-
деления и оценку сопутствующих расходов; на выработку у подразделений за-
интересованности в привлечении внебюджетных источников. Поэтому главной 
процедурой выбора должна быть взвешенная оценка сильных и слабых сторон 
каждой стратегии и реальных возможностей вуза с учетом конкурентной пози-
ции образовательных услуг на рынке труда. 

Таким образом, оценка конкурентной позиции образовательной услуги 
регионального вуза позволяет решить ряд взаимосвязанных задач: 

 определить особенности развития конкурентной ситуации на рынке 
образовательных услуг, с тем, чтобы наиболее объективно определить квоту 
бюджетного финансирования;  

 установить степень доминирования конкретной специальности вуза на 
рынке труда для организации рационального использования, как бюджетных 
средств, так и средств населения на подготовку специалистов в регионе; 

 выделить ближайшие вузы-конкуренты и установить относительную 
позицию вуза среди участников рынка образовательных услуг; 

 при разработке стратегии вуза опираться на информацию о вузах–
конкурентах в регионе; 

                                                        
1 Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики: учебник для вузов. – 
М., 1998. – С. 423. 
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 обоснованно подойти к вопросам разработки стратегии конкуренции, 
учитывающей конкурентную позицию специальностей вуза в регионе и с уче-
том особенности его рыночного окружения. 

Можно сформулировать ряд задач, которые нужно решить в целях со-
вершенствования системы образования на региональном уровне, сгруппировав 
их в следующую программную  систему приоритетов:  

 создание равных возможностей доступа к образованию для различных 
категорий населения региона (в том числе и через развитие дистанционного об-
разования); 

 создание нового финансового механизма управления образованием и 
условий для повышения качества образования; 

 формирование механизмов государственно-общественного управления 
региональной системой образования; 

 оптимизация сети региональных образовательных учреждений; 
 формирование эффективной программы развития кадров для регио-

нальной системы образования; 
 развитие отношений партнерства между региональной  системой обра-

зования и другими организациями и социальными институтами; 
 обеспечение социальной защиты учащихся, воспитанников, студентов 

и работников региональной системы образования. 
 Как было показано выше, рынок самостоятельно не может обеспечить 

реализацию перечисленных приоритетов. Реализовать их можно лишь через со-
ответствующее развитие системы государственного и общественного управле-
ния образовательным пространством, которая также имеет свои проблемы.  

В предыдущей главе кроме необходимости внутрифирменной конкурен-
ции на основе внутрифирменной самоорганизации, была показана важность 
выбора как самого правила распределения финансовых потоков, а также мо-
мента его смены. Далее необходимо обратить внимание на совершенствование 
управления взаимосвязями финансово-экономической подсистемы с другими 
подсистемами современного вуза. 

 
 

4.2. Совершенствование управления взаимосвязями 
финансово-экономической подсистемы с другими подсистемами 

современного вуза 
  
В рамках деятельности вуза существует собственно финансово-

экономический блок вопросов и задач, которым непосредственно занимается 
финансово-экономическая подсистема (ФЭП) и ее подразделения. К этому бло-
ку относятся проанализированные ранее целевые задачи и функции ФЭП и вы-
текающие из них направления деятельности. Эта подсистема даже в рамках 
этого блока активно использует ресурсы и потенциал других подсистем вуза, 
привлекает внешних экспертов и зачастую выходит за пределы чисто финансо-
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во-экономической сферы. Финансово-экономическая деятельность как таковая 
не является основной (первоочередной), например, для государственного вуза, 
но выполняет важнейшую вспомогательную роль для работы вуза в целом и 
достижения стоящих перед ним образовательно-научных целей. Теперь поста-
раемся установить, каким образом следует осуществлять взаимодействие ФЭП 
с другими подсистемами и подразделениями вуза. Прежде всего, выделим ос-
новные содержательные виды и формы такого взаимодействия: 

 консультирование подразделений других подсистем; 
 согласование определенных проектов и их корректировка; 
 императивное (разрешительно-запретительное) заключение о воз-

можности реализации соответствующих проектов; 
 мониторинг процесса реализации соответствующих проектов или 

их отдельных аспектов; 
 инициирование и стимулирование реализации проектов, лежащих 

вне прямых рамок непосредственной компетенции подсистемы-инициатора, но 
имеющих важное для последней значение. 

Эти виды и формы интеграции представляются нам универсальными, так 
как, во-первых, они охватывают максимально возможный спектр взаимодейст-
вия между подсистемами вуза, и, во-вторых, «активным» субъектом в любом из 
предложенных вариантов взаимодействия может выступать как ФЭП, так и лю-
бая другая взаимодействующая с ней подсистема вуза.1 В этом смысле можно 
говорить о совокупности предложенных видов и форм как о системе взаимо-
действия ФЭП с другими подсистемами вуза.  

Теперь скажем, каким образом и в каких случаях ФЭП является «актив-
ным» субъектом в каждом из перечисленных видов взаимодействия с другими 
подсистемами: 

1. Консультирование подразделений других подсистем. 
В современных условиях, когда рыночные отношения и экономические 

категории проникли практически во все сферы деятельности российского госу-
дарственного вуза, возрастает важность консультативного участия ФЭП в дея-
тельности других подсистем высшего учебного заведения. В этом случае ФЭП 
отводится исключительно экспертно-рекомендательная, совещательная роль. 
Консультирование может носить как общий характер, так и касаться конкрет-
ных проектов. Направляемые на такую «экспертизу» ФЭП проекты и предло-
жения, как правило, почти полностью относятся к другим областям деятельно-
сти вуза, но содержат определенную финансово-экономическую компоненту. 
Примером такого проекта может быть предложение учебно-методического 
управления вуза изменить соотношение письменных и устных экзаменов. Каза-
лось бы, это предложение имеет мало общего с деятельностью ФЭП, но это не 
совсем так, поскольку нормы оплаты преподавателям за проведение устных и 
письменных экзаменов в ряде случаев различаются (тем более, если речь идет о 

                                                        
1 Под «активным» субъектом взаимодействия в данном случае мы понимаем ту подсистему вуза, которая 
осуществляет экспертную оценку, согласование, мониторинг и т. д. проектов и программ, предлагаемых 
другой подсистемой вуза («пассивным» субъектом). 
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достаточно распространенных внебюджетных ставках и доплатах). Соответст-
вующие подразделения ФЭП оценивают возможные финансовые потери и пре-
имущества указанных предложений для вуза и выносят свои рекомендации. 
Безусловно, для крупного вуза финансовый фактор предлагаемого нововведе-
ния будет несущественен по сравнению с его учебно-методическим обоснова-
нием, и в большинстве случаев рекомендации подразделений ФЭП будут про-
сто приняты к сведению. Однако если речь идет о крупном вузе, имеющем сеть 
филиалов, то экспертные рекомендации ФЭП приобретают большую значи-
мость, поскольку проведение в филиалах письменных экзаменов по дисципли-
нам, читаемым преподавателями головного вуза, не требует присутствия имен-
но этих преподавателей (они смогут проверить письменные ответы в головном 
вузе), а контроль за проведением письменного экзамена могут проводить мест-
ные преподаватели или даже отдельные сотрудники филиала. Очевидно, что 
этим достигается уже существенная экономия расходов на организацию и про-
ведение экзаменов в силу отсутствия необходимости выплаты командировоч-
ных и связанных с ними расходов, что  приобретает особую актуальность при 
расположении филиалов, например, московского вуза в Сибири или на Дальнем 
Востоке, куда стоимость только лишь авиабилета в один конец составляет зна-
чительную сумму. Здесь уже напрямую затрагивается вопрос рентабельности и 
финансово-экономических возможностей вуза. В этом случае экспертная оцен-
ка ФЭП уже может рассматриваться и как императивное заключение о целесо-
образности внедрения предложения учебно-методического управления, но это 
уже крайний случай, подпадающий под рассмотрение в рамках соответствую-
щего вида участия ФЭП в деятельности других подсистем вуза. 

Зачастую проекты, программы и предложения, возникающие в рамках 
других подсистем вуза, отличаются низкой степенью финансовой проработки, и 
рекомендации соответствующих подразделений или экспертных (рабочих) 
групп ФЭП могут ликвидировать подобные недоработки. Например, научно-
исследовательское управление может предложить программу стимулирования 
участия преподавателей и студентов в научных исследованиях, где основной 
упор сделан на моральное и профессиональное стимулирование участников, но 
в частности оговаривается возможность материального поощрения. Такая про-
грамма, будучи ориентирована на научную сферу, может не содержать четких 
критериев, по которым осуществляется материальное стимулирование, что не-
сет в себе потенциальную угрозу последующих спекуляций со стороны соот-
ветствующих преподавателей и студентов, претендующих на получение возна-
граждений. В этом случае рекомендации специалистов ФЭП могут помочь раз-
работчикам программы обратить более пристальное внимание на отдельные де-
тали проекта и избежать различных недоработок. 

В целом рассматриваемый вид участия ФЭП в деятельности других под-
систем вуза способствует системности, повышению профессионализма и эф-
фективности принимаемых в вузе решений, проектов и программ. 

2.   Согласование определенных проектов и их корректировка. 
Такой вариант характеризуется большей степенью вовлечения ФЭП в 

деятельность других подсистем вуза, по сравнению с ранее рассмотренным. В 
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данном случае участие ФЭП не ограничивается исключительно экспертно-
рекомендательной ролью, а приобретает обязательный характер при утвержде-
нии соответствующих проектов и программ, относящихся к различным сферам 
деятельности вуза. Более того, подразделения ФЭП получают возможность 
производить необходимую корректировку согласуемых проектов. Такой уро-
вень интеграции ФЭП с другими подсистемами возникает при взаимном согла-
совании проектов, программ и видов деятельности, имеющих в своем составе 
четко выраженный финансово-экономический блок. Как правило, этот блок не 
является определяющим, но имеет более важное значение, чем в ранее рассмот-
ренном варианте. Примером подобного проекта может послужить система 
грантов вуза, предлагаемая для утверждения научно-исследовательским под-
разделением вуза. Очевидно, что ключевая роль в реализации данной системы 
принадлежит научной подсистеме вуза; однако не менее очевидна и значитель-
ная финансово-экономическая компонента предлагаемого проекта. В этой си-
туации участие специалистов подразделений ФЭП в разработке системы гран-
тов представляется обязательным, поскольку сотрудники научных подразделе-
ний вуза в силу естественных причин не могут знать и учитывать всех нюансов 
финансово-экономических расчетов в этой области. В процессе согласования 
рассматриваемого проекта специалисты ФЭП могут произвести ряд необходи-
мых и ценных корректировок в рамках его финансово-экономического блока. 
Результатом подобной совместной деятельности ФЭП и научной подсистемы 
вуза станет выработка оптимального проекта системы грантов, в которой все 
составляющие характеризуются одинаково высокой степенью надежности и 
профессионализма. 

В практическом виде рассматриваемое участие ФЭП в деятельности дру-
гих подсистем вуза реализуется двумя путями: 

А. «Классическое» согласование, когда проекты и связанные с ними до-
кументы направляются на согласование руководителю определенного струк-
турного подразделения ФЭП, который проставляет свою визу в случае согла-
сия, или отправляет проекты разработчику с указанием своих замечаний и 
предложений. 

Б. Параллельная работа разработчика проекта и соответствующего под-
разделения ФЭП, при которой каждый занимается разработкой своих блоков, 
что завершается итоговым «сведением» созданных блоков в единую систему. 

Вариант А в целом имеет гораздо более широкое распространение, чем 
вариант Б, поскольку корректировка уже сформулированных предложений от-
нимает у ФЭП намного меньше ресурсов (в первую очередь – времени), чем 
предусмотренная вариантом Б непосредственная разработка таких предложе-
ний. Применительно к типовым проектам и программам, разрабатываемым в 
недрах вуза, этот перевес вполне оправдан и обоснован, т. к. в противном слу-
чае значительные ресурсы ФЭП были бы отвлечены на разработку зачастую 
«мертвых» проектов и сугубо техническую работу, что существенно снизило 
бы общую эффективность функционирования ФЭП. Кроме того, следует учи-
тывать, что разработчики таких типовых проектов и программ в абсолютном 
большинстве случаев вполне способны составить первоначальный вариант их 
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финансово-экономической составляющей в силу наличия предыдущего опыта 
взаимодействия с ФЭП в соответствующих областях. 

В свою очередь, вариант Б незаменим при разработке новых для вуза 
масштабных и комплексных проектов и программ, имеющих важную финансо-
во-экономическую компоненту. Новизна подобных проектов подразумевает от-
сутствие предыдущего опыта, в том числе и в финансово-экономическом их 
обеспечении. В этом случае изначальная и согласованная работа специалистов 
ФЭП параллельно с основными разработчиками такого проекта позволит снять 
большое количество проблем уже на ранних этапах разработки и добиться тре-
буемого результата наиболее эффективными способами. 

3. Императивное (разрешительно-запретительное) заключение о воз-
можности реализации соответствующего проекта. 

Такой уровень интеграции ФЭП в деятельность других подсистем вуза 
реализуется при разработке проектов и программ, содержащих значительную 
финансово-экономическую компоненту, которая непосредственно и сущест-
венно влияет на возможность и ход осуществления этих проектов и программ. 
Кроме того, императивное заключение ФЭП имеет большое значение при реа-
лизации проектов, предлагаемых вузу внешними партнерами. По сути, в дан-
ном случае ФЭП имеет право «вето» в принятии решения о реализации того 
или иного проекта. Критерием, по которому соответствующий проект подпада-
ет под рассматриваемый вариант участия ФЭП, служит объем финансово-
экономических затрат на его реализацию. Из этого следует, что спектр подоб-
ных проектов в динамично развивающемся государственном вузе может быть 
очень обширным, начиная с планов осуществления масштабного ремонта и за-
канчивая организацией серии выездных семинаров, конференций и летних 
(зимних) школ. В свою очередь, критерием оценки предлагаемых проектов и 
предложений со стороны ФЭП служат, в первую очередь, финансово-
экономические возможности вуза. 

4. Мониторинг процесса реализации соответствующих проектов или 
их отдельных аспектов. 

ФЭП участвует в деятельности других подсистем вуза в такой форме, ко-
гда речь, как и в предыдущем случае, идет о реализации проектов и программ, 
содержащих значительную финансово-экономическую компоненту или тре-
бующих существенных затрат. В этой ситуации возникает необходимость по-
стоянно или систематически отслеживать процесс реализации подобных проек-
тов, чтобы иметь возможность вовремя повлиять на ситуацию и произвести не-
обходимые корректировки. Подразделения ФЭП отслеживают финансово-
экономические аспекты реализации проекта, проверяют соответствие плановых 
и реально осуществляемых расходов и затрат, делают рекомендации непосред-
ственным исполнителям проекта, информируют руководство вуза о проблем-
ных аспектах в процессе реализации проекта или программы. Примерами таких 
проектов могут послужить создание единой компьютерной сети в вузе или 
осуществление уже упоминавшихся масштабных ремонтных работ. Особую ак-
туальность данный вид участия ФЭП в деятельности других подсистем вуза по-
лучает в случае активного участия сторонних организаций (подрядчиков, ис-
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полнителей, партнеров, высокооплачиваемых консультантов и т. д.) в реализа-
ции различных направлений деятельности и программ вуза. 

5. Инициирование и стимулирование реализации проектов, лежащих 
вне прямых рамок ФЭП, но имеющих важное финансово-экономическое зна-
чение. 

В данном случае мы сталкиваемся с примером истинных интегративных 
связей ФЭП с другими подсистемами вуза. Результатом их реализации является 
повышение эффективности функционирования высшего учебного заведения в 
целом и зачастую значительные прорывы в развитии отдельных областей и на-
правлений его деятельности. Причем, как правило, эти отдельные области и на-
правления являются наиболее технологическими и ориентированными на ди-
намику рынка образовательных услуг. Примером такой интегративной роли 
ФЭП могут служить предложения ее подразделений по разработке, внедрению 
и адаптации новых дистанционных технологий обучения студентов в филиалах 
вуза с указанием требуемых стоимостных параметров и ограничений, а также 
степени широты применения и универсальности таких технологий и методов. 
Естественно, инициаторами подобных предложений могут быть (и отчасти 
должны являться) соответствующие подразделения учебной или даже научной 
подсистем вуза, но очень часто именно в недрах ФЭП возникает и актуализиру-
ется потребность в использовании новых форм и технологий обучения. Это 
связано с реализацией одной из задач ФЭП, состоящей в минимизации затрат 
вуза. В этом контексте переход на дистанционные методы позволяет умень-
шить затраты вуза на организацию образовательного процесса в филиалах в 
долговременной перспективе. Причем в ряде случаев осуществление такого пе-
рехода напрямую влияет, во-первых, на конкурентоспособность вуза и его фи-
лиалов на рынке образовательных услуг, и во-вторых, на жизнеспособность и 
потенциал развития конкретных филиалов и всей региональной сети вуза в це-
лом. 

Следует отметить, что даже в тех государственных высших учебных за-
ведениях, где уже сделаны шаги в сторону институционализации ФЭП, исполь-
зуются далеко не все (и не в полном объеме) предложенные механизмы и фор-
мы ее взаимодействия с другими подсистемами вуза. Поэтому определенная 
выше система взаимодействия является одновременно и моделью совершенст-
вования управления взаимосвязями ФЭП с другими подсистемами современно-
го вуза. В результате мы получаем многоуровневую и разноплановую интегра-
цию ФЭП со всеми остальными подсистемами высшего учебного заведения, 
которая позволяет значительно повысить эффективность управления  как функ-
ционированием ФЭП, так и всем вузом в целом. Такой управленческий подход 
базируется на осознании российского вуза как органичной и целостной систе-
мы. 

Кроме этого, такая многоуровневая и разноплановая интеграция ФЭП со 
всеми остальными подсистемами высшего учебного заведения, на наш взгляд, 
будет способствовать выбору наилучшего в конкретных условиях правила рас-
пределения финансовых потоков вуза и выбору момента его смены. Желатель-
но, если такой момент станет определенной точкой бифуркации в деятельности 
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подразделений вуза, то следующие за ним качественные изменения носили бы 
положительный характер для функционирования всего вуза в целом. 

Рассмотрение вопросов интеграции различных подсистем приводит к не-
обходимости рассмотрения возможности оптимизации всей организационной 
структуры вуза с целью повышения его конкурентоспособности. 

 
 
 

4.3. Влияние оптимизации организационной структуры  
на конкурентоспособность вуза 

 
Наступление информационной эпохи, выражающееся в массовой компь-

ютеризации, внедрении и развитии новейшей информационной базы, радикаль-
но изменило не только схему передачи знаний, но и методы обучения. Появле-
ние новых образовательных систем ставит задачу осмысления их целевых 
функций, поиска оптимальных структур, направленных на обеспечение качест-
ва обучения в условиях роста потребностей общества в образовательных услу-
гах. 

В новых социально-экономических условиях управление высшим учеб-
ным заведением должно быть иным, чем прежде; важен выбор направления и 
методов совершенствования управления высшим учебным заведением. Заме-
тим, что подавляющая часть материалов относится к управлению академиче-
ской деятельностью, оставляя вне рамок изучения иные, реально выполняемые 
виды деятельности вуза. Такой концентрированный интерес к управлению ака-
демической деятельностью определяется не только тем, что эта деятельность 
занимает доминирующее поле в жизни высшего учебного заведения, но и тем, 
что руководители этого вида деятельности полагают себя подготовленными к 
определению направления и методов совершенствования управления академи-
ческой деятельностью. 

В основном, выделяются три направления совершенствования управления 
академической деятельностью: совершенствование управления учебным про-
цессом на основе его формализации, его компьютеризации, закономерностей 
межличностных отношений. Безусловно, представленные направления акту-
альны и востребованы высшей школой. Но не менее важной является оценка 
состоятельности используемых методов для достижения поставленных целей; 
необходимая методическая подготовка – свидетельство истинного умения 
управлять. Пожалуй, только компьютеризация управления высшим учебным 
заведением и академической деятельностью, в частности, представлена крайне 
интересными образцами ведущихся разработок.  

Анализ методов, предлагаемых для совершенствования управления ака-
демической деятельностью в высшем учебном заведении, показывает, что они 
представляют собой обобщения педагогики высшей школы, педагогической 
психологии советского периода развития России. С глубоким уважением отно-
сясь к истории российской высшей школы, мы хотели бы подчеркнуть сущест-
венное различие в целевых установках деятельности высшей школы в совет-
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ский период и настоящее время. Поэтому оценочные требования к личностным 
качествам преподавателя, такие как наблюдательность, рефлексия, остроумие, 
ораторские способности, артистичность, столь необходимые, когда процесс 
обучения на 70–80 % представлял собой аудиторные занятия, существенно те-
ряют свою значимость, когда центр тяжести обучения переносится на само-
стоятельную работу, погруженную в современные информационные ресурсы. 
Поэтому разработка контрольно-измерительных материалов, ориентированных 
на перечни знаний, умений и навыков Государственных образовательных стан-
дартов, вряд ли будет эффективной, пока остается не определенным само поня-
тие «потребительское качество подготовки специалистов». 

Собственно говоря, такой путь реформирования управления проходят все 
организации, в том числе и высшие учебные заведения, чтобы успешно рабо-
тать в среде рыночной экономики. Традиционная модель управления высшим 
учебным заведением трансформируется в модель, представленную на рисунке 
4.3. 

Как видно из Рис. 4.1, трехуровневая структура управления высшим учеб-
ным заведением «стратегическая вершина» — «срединная линия» — «операци-
онное ядро» приобретает дополнительный элемент — «техноструктуру» (тех-
нологическую структуру). 

 
 

 
Рис. 4.1 – Инновационная матричная система управления высшим учебным за-

ведением 

 «Техноструктура» занимает уровень «срединной линии», но не является 
ее составляющей, так как отличается от «срединной линии» по выполняемым 
функциям, используемым принципам и целям действий. Если основные функ-
ции «срединной линии» по своей сущности являются контрольно-
распорядительными, то функции «техноструктуры» – преимущественно орга-
низационными. Задачи «техноструктуры» концентрируются на анализе эффек-
тивности того или иного вида деятельности высшего учебного заведения и ор-
ганизации в этом виде деятельности инноваций. Естественно, характер иннова-
ций, требующий соответствующего уровня подготовленности, предполагает со-
вместное участие в них либо всех, либо только части структурных подразделе-
ний «операционного ядра». В любом случае в основе действий «технострукту-
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ры» лежит матричный принцип управления, в то время как функционирование 
«срединной линии» базируется на линейном принципе. Появление «техност-
руктуры» в управлении высшим учебным заведением представляет собой инст-
румент организации активных действий вуза в рыночной среде, что способст-
вует значительному улучшению конкурентного положения вуза на рынке обра-
зовательных услуг России. Кроме того, становление и развитие «технострукту-
ры» является необходимым условием успешной трансформации высших учеб-
ных заведений в учебно-научно-инновационные комплексы (УНИК). Переска-
кивание через этап естественных подготовительных преобразований управле-
ния может свести формирование УНИК не более чем к кампании с присущей 
такого рода мероприятиям результативностью. 

Эффективное участие в процессах инновационного развития вуза требует 
от специалистов, во-первых, практического освоения фундаментальных основ 
специальности, во-вторых, углубленного изучения перспективных методов и 
технологий специальности, в-третьих, дополнительного освоения знаний, уме-
ний и навыков из других специальностей, необходимых для успешной работы и 
конкуренции на рынке образовательных услуг России, что необходимо для ус-
пешной оптимизации факторов организационной структуры. В связи с этим це-
лью деятельности созданной «техноструктуры» – инновационного образова-
тельного центра является организационное и научно-методическое обеспечение 
инновационной академической деятельности вуза. 

Исходя из цели деятельности инновационных образовательных центров 
(ИОЦ), а также основных функций «техноструктуры», таких как информацион-
но-аналитическая и организационная, Положение об Инновационном образова-
тельном центре вуза может определять следующие задачи:  исследование тен-
денций и перспектив развития высшего профессионального образования;  под-
готовка материалов для стратегического планирования деятельности вуза; мар-
кетинговое исследование рынка труда на предмет установления количествен-
ных и качественных запросов потребителей образовательных услуг (работода-
телей, физических лиц). Также возможно применить подготовку предложений 
для определения способов диверсификации академической деятельности по 
специальностям подготовки в виде следующих образовательных траекторий:  
углубленная специализация; дополнительная квалификация;  вторая специаль-
ность; разработка нормативной учебно-методической документации (образова-
тельный стандарт, учебный план, образовательные программы, график учебно-
го процесса) для реализации образовательных траекторий диверсифицирован-
ной академической деятельности; реализация диверсифицированной академи-
ческой деятельности и ее сопровождение;  разработка методов управления ка-
чеством образовательной деятельности в университете; подготовка материалов 
для независимой экспертизы качества образовательной деятельности;  обеспе-
чение связей с общественностью по вопросам образовательной деятельности 
вуза.  
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1.Блок входных 
параметров 
1.1.Образователь-

ный бизнес-
процесс 

1.2.Экономические 
показатели 

( вспомогательные 
бизнес-процессы) 
 
 

2. Блок управления 
2.1. Организационная струк-
тура (профессорско-
преподавательский состав, 
методы обучения, мат-тех. 
база, уч. пособия) 
2.2. Экономическое воздейст-
вие (региональная сеть, дис-
танционное обучение, средст-
ва обучения, мат-тех. база) 
 
 

3. Объект управления 
3.1. Традиционные и 
открытые технологии 
(процесс обучения) 
3.2. Экономическая 
эффективность бизнес-
процессов учреждения 
высшей школы 
 
 
 
 

4. Блок обратной связи 
4.1. Результаты обучения 
(анализ по всем направле-
ниям учебного процесса, 
изменение параметров 
рынка труда) 
4.2. Экономические пока-
затели (фактические за-
траты, прибыль) 

5. Блок самонастрой-
ки образовательного 
процесса (анализ, 
оптимизация) 
5.1. Анализ качества 
5.2. Анализ эконо-
мических показате-
лей 

Внешние воздействия 

6. Блок сравнения 
Образовательные и 
экономические по-
казатели бизнес-
процессов вуза 
сравниваются меж-
ду собой, и резуль-
тат анализируется 

 
Рис. 4.2 – Система управления образовательным процессом в динамике 

 с самонастройкой по качеству 

 

В качестве главного параметра вектора развития вуза можно принять эко-
номический параметр, который играет роль источника «энергии» системы. 

Рассматриваемая на входе системы «энергия» представляет собой раз-
личные ресурсы (материальные, людские и финансовые – денежные средства, 
получаемые за обучение). Для исследования поведения системы во времени в 
блоках выделены экономические параметры (1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2). Исследуем 
общее функционирование системы по блокам.  

На вход системы управления поступают параметры, характеризующие 
все планируемые направления учебного процесса (специальности и уровни 
подготовки, количество студентов, результаты вступительных испытаний, па-
раметры и качество обучения, сроки обучения, образовательные стандарты) и 
экономические показатели (плановая прибыль, стоимость обучения и др.). Все 
входные параметры из блока 1 поступают в блок 2, где происходит детализация 
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входных параметров. Этот блок состоит из организационной структуры образо-
вательного процесса и финансовых средств, предопределяющих экономическое 
воздействие на образовательный процесс. В блоке 2 формируются управляю-
щие воздействия для блока 3 – объекта управления, который представляет со-
бой реально действующий образовательный бизнес-процесс. 

Здесь осуществляются функции группового и индивидуального образова-
тельного бизнес-процесса по всем предметам, контроль знаний, проведение 
практических и лабораторных занятий, подготовка и защита дипломного про-
екта (работы). 

Функционированием блоков 1, 2, 3 завершается основной цикл системы 
управления, которым полностью описываются традиционные образовательные 
процессы. На выходе системы – дипломированные специалисты и экономиче-
ские показатели учебного процесса. Блоки 4, 5, 6 превращают обычную систему 
управления традиционным образовательным процессом в систему с обратной 
связью и с элементами самонастройки, которые характеризуют образователь-
ную систему открытого типа. Блок 4, осуществляя сбор и сохранность всей ин-
формации об обучении конкретных студентов, деятельности преподавателей, 
качестве методических материалов, а также отражает экономические показате-
ли управления денежными потоками, позволяет провести «сравнение» плана с 
фактом и «улучшить», таким образом, систему. В этом же блоке рекомендуется 
постоянно отслеживать рынок труда, выявляя конкурентоспособные специаль-
ности или отдельные направления, которые прямо влияют на конкурентоспо-
собность выпускаемого специалиста. 

Результаты «сравнения», осуществляемые в блоке 6, попадают в блок 2, 
где вырабатываются корректирующие воздействия на объект управления. Это 
могут быть изменения учебных планов, инициированные изменившимися по-
требностями на рынке труда, введение новых специальностей или отдельных 
дисциплин, повышение требований к качеству преподавания, к полноте и каче-
ству информационного обеспечения образовательного бизнес-процесса. 

Особое место в предлагаемой системе управления образовательным про-
цессом отводится блоку 5, где производятся самонастройка, анализ и оптими-
зация системы на основе оценки всех параметров качества. Наличие элементов 
самонастройки и коррекции в учебном процессе позволяет максимально разви-
вать индивидуальные формы обучения, применять формы дистанционного об-
разования.  

Таким образом, систему управления образовательным процессом можно 
рассматривать как систему с двумя замкнутыми контурами регулирования. 

Первый – обычный, характерный для замкнутых систем управления, в ко-
торых существует отрицательная обратная связь. Отрицательная обратная связь 
необходима для получения требуемых параметров на выходе системы, которые 
задаются блоком входных параметров. Обратная связь осуществляет подачу 
выходных параметров на блок сравнения, в котором сравниваются входные и 
выходные параметры и по результатам сравнения вырабатывается сигнал 
управления для блока управления – регулирования и коррекции, причем этот 
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сигнал снижает отклонения выходных параметров от входных. Этому контуру 
соответствует структурная схема: блок 1 – блок 2 – блок 3. 

Особое значение придается блоку самонастройки. Здесь задача повыше-
ния качества обучения студентов решается не путем изменения параметров ре-
гулятора (блока управления), имеющего определенную структуру, а путем из-
менения структуры регулятора. Как правило, в самоорганизующуюся систему 
встраивается тот или иной критерий качества функционирования системы (в 
нашем случае качество выпускаемых специалистов) в условиях внешней среды. 
Система самостоятельно, путем автоматического поиска с применением вычис-
лительных или логических операций, выбирает такую структуру (из возмож-
ных, имеющихся в ее распоряжении), при которой удовлетворяется заданный 
критерий качества функционирования системы. Это достигается путем под-
ключения или отключения различных звеньев в блоке управления в некоторой 
логической последовательности с фиксированием (запоминанием) более эф-
фективных структур. 

В самоорганизующейся системе должен быть анализатор или оптимиза-
тор качества. Анализатор включается, когда нужно обеспечить заданное в оп-
ределенных пределах качество. В качестве анализатора может применяться, в 
частности, математическая эталонная модель специалиста с желаемыми про-
фессиональными качествами. 

Оптимизатор предназначается для отыскания и осуществления макси-
мально возможного в данной системе (при данных реальных условиях ее рабо-
ты) качества. 

Очевидно, что при прочих равных условиях самоорганизация, т. е. авто-
матический поиск оптимальной структуры системы по результатам анализатора 
или оптимизатора является процессом более сложным и более длительным, чем 
самонастройка параметров блока управления. Поэтому речь может идти об 
объектах, работающих в более или менее стационарных условиях, изменяю-
щихся либо медленно, либо редкими скачками. 

Таким образом, преимущество предлагаемого подхода на конкурентоспо-
собность вуза, прежде всего в гибкости, модульности построения функцио-
нально-предметной информационной области, а это в свою очередь прямо за-
висит от «энергии», которая поступает или, вернее, должна поступать в орган 
управления в виде достаточных финансовых ресурсов. 

Так как высшее учебное заведение является сложной социально-
экономической системой, то при рассмотрении проблем совершенствования 
управления им, необходимым представляется и рассмотрение вопросов, свя-
занных с мотивацией сотрудников вуза, ее влиянием на эффективность управ-
ления образовательным бизнес-процессом вуза. 
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4.4. Выявление зависимости эффективности управления образовательным 
бизнес-процессом от степени мотивации сотрудников вуза 

 
Рассмотрев управление финансовыми ресурсами вуза, логично будет пе-

рейти к зависимости эффективности управления образовательным бизнес-
процессом от управления персоналом, поскольку от профессорско-
преподавательского состава и других сотрудников напрямую зависит деятель-
ность вуза.  

Рациональное использование персонала предприятия – непременное ус-
ловие, обеспечивающее бесперебойность образовательного процесса и успеш-
ное выполнение производственных планов, как коммерческого предприятия, 
так и вуза. 

Отсутствие приемлемого механизма мотивации труда сотрудников ведет 
к утечке квалифицированных кадров во многих некоммерческих вузах.  Мате-
риальное вознаграждение за профессиональные успехи должно носить система-
тический характер и основываться на ясных объективных критериях. Даже бла-
гополучные вузы постоянно испытывают трудности, связанные с уходом гра-
мотных и инициативных специалистов. Это свидетельствует о недостаточной 
проработке методики мотивации их профессионализма. Если для компаний с 
низким уровнем специализации труда данная проблема не актуальна, так как 
замена ушедшему специалисту может быть подготовлена в короткие сроки, то 
для инновационных и других организаций, (к которым и относятся вузы) с вы-
соким уровнем специализации решение этой проблемы имеет жизненно важное 
значение. Утечка квалифицированных кадров для них оборачивается настоящей 
катастрофой. 

Низкая мотивация характерна для многих крупных классических госу-
дарственных университетов. Причины этого усматриваются в определенной их 
самодостаточности, относительно низком уровне влияния на них конкурентных 
факторов среды и явно выраженной распределенности полномочий по приня-
тию решений в этих вузах, проявляющейся довольно часто в сильном влиянии 
коллегиальных органов управления. 

Средний уровень мотивации демонстрируют специализированные уни-
верситеты, небольшие вузы. Во многих случаях это происходит в силу того, что 
внешние условия деятельности для большинства вузов этой категории в по-
следние десять–пятнадцать лет поставили их на грань выживания. В некоторых 
высших учебных заведениях драматизм ситуации способствовал формирова-
нию сильного дееспособного руководства, в других, по крайней мере, обострил 
понимание неизбежности преобразований и необходимости полагаться на себя. 

К категории с высокой мотивацией относятся, прежде всего, крепкие не-
государственные вузы. Это не удивительно, поскольку они, уже «закалились» в 
борьбе за выживание в жесткой и динамичной внешней среде и просто «обре-
чены» на опережающее развитие.  

Выделяются три группы способов и методов мотивации: экономические, 
административно и социально-психологические,  их все необходимо учитывать 
для эффективности управления образовательным бизнес-процессом. 
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Экономические факторы мотивации труда носят косвенный характер 
управленческого воздействия. Такие методы осуществляют материальное сти-
мулирование коллективов и отдельных работников, они основаны на использо-
вании экономического механизма. 

Оплата труда является основным мотивом трудовой деятельности и де-
нежным измерителем стоимости рабочей силы. Она обеспечивает связь между 
результатами труда и его процессом и отражает количество и сложность работы 
сотрудников различной квалификации. Устанавливая должностные оклады для 
служащих и тарифные ставки зарплаты для преподавателей, руководство вуза 
определяет нормативную стоимость рабочей силы с учетом средних затрат тру-
да при его нормальной продолжительности. 

 Дополнительная заработная плата позволяет учесть сложность и квали-
фикацию труда, совмещение профессий, сверхнормативную работу, социаль-
ные гарантии предприятия в случае беременности или обучения сотрудников и 
др. Вознаграждение определяет индивидуальный вклад сотрудников в резуль-
тат функционирования вуза в конкретные периоды времени. Премия прямо свя-
зывает результаты труда каждого подразделения и преподавателя  не с главным 
экономическим критерием предприятия – прибылью, а с успешно выполнен-
ными планами вуза на семестр, т. е. со всем образовательным бизнес-
процессом. 

 Руководители вуза с помощью перечисленных выше компонентов опла-
ты труда могут регулировать материальную заинтересованность преподавате-
лей и экономически возможные расходами на обеспечение их работы по статье 
«заработная плата», применять различные системы оплаты труда – сдельную 
или повременную, формировать материальные и духовные потребности со-
трудников и обеспечивать рост их жизненного уровня. Если руководитель 
чрезмерно жаден или расточительно щедр в оплате труда, то его перспективы 
не безоблачны, т. к. в первом случае сотрудники  «разбегутся », а во втором 
доживут до разорения вуза. 

  В качестве примера экономических методов управления персонала мож-
но привести следующее:  

 Субсидирование персонала. Многие компании имеют субсидирован-
ные столовые и рестораны для своего персонала. Такой опыт плодотворно осу-
ществляют практически все вузы, которые оснащены столовой, несколькими 
буфетами для профессорско-преподавательского состава и студентов, а также 
автоматами для продажи горячих напитков и легкой закуски. 

 Ссуды. Многие вузы дают своим сотрудникам беспроцентные ссуды 
или ссуды с низким процентом на различные цели (например, для переезда), а 
так же оказывают материальную помощь в случае болезни сотрудников или их 
близких родственников. 

 Частное страхование здоровья. Некоторые вузы производят частное 
страхование здоровья своих сотрудников. Многие из этих сотрудников будут 
чувствовать себя спокойнее и увереннее, зная, что о них позаботятся, если они 
заболеют. Быстрая медицинская помощь также будет приносить пользу – со-
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трудник скорее возвратится на работу и будет готов выполнять свои обязанно-
сти. 

 Также руководители через вознаграждение, премии, надбавки вызы-
вают у персонала заинтересованность в конечных результатах своего труда, ка-
честве продукции или услуг, тем самым, принося доход себе и компании в це-
лом. 

Административные факторы мотивации труда являются способом осуще-
ствления управленческих воздействий на персонал и базируются на власти, 
дисциплине и взысканиях.  

 Административные методы ориентированы на такие мотивы поведения, 
как осознанная необходимость дисциплины труда, чувство долга, стремление 
человека трудиться в определенной организации и т.п. Эти методы воздействия 
отличает прямой характер воздействия: любой регламентирующий или админи-
стративный акт подлежит обязательному исполнению. Для административных 
методов характерно их соответствие правовым нормам, действующим на опре-
деленном уровне управления, а также актам и распоряжениям вышестоящих 
органов управления. 

 Различают пять основных способов административного воздействия: ор-
ганизационные воздействия, распорядительные воздействия, материальная от-
ветственность и взыскания, дисциплинарная ответственность и взыскания, ад-
министративная ответственность. 

 Организационные воздействия основаны на подготовке и утверждении 
внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность персо-
нала конкретного предприятия. К ним относятся устав предприятия или орга-
низации, коллективный договор между администрацией и трудовым коллекти-
вом, правила внутреннего трудового распорядка, организационная структура 
управления, штатное расписание преподавателей и обслуживающего персона-
ла, положения о структурных подразделениях, должностные инструкции со-
трудников и организация рабочих мест. Эти документы (кроме устава) могут 
оформляться в виде стандартов организации и обязательно вводятся в действие 
приказом ректора. Эти документы обязательны для всех сотрудников, и их не-
соблюдение влечет за собой применение дисциплинарных взысканий.  

Распорядительные воздействия направлены на достижение поставленных 
целей управления, соблюдение внутренних нормативных документов или под-
держание системы управления вузом в заданных параметрах путем прямого 
административного регулирования. К известным способам распорядительного 
воздействия следует отнести приказы, распоряжения, указания, инструкции, 
целевое планирование, нормирование труда, координацию работ и контроль 
исполнения.  

Дисциплинарная ответственность и взыскания применяются в случае на-
рушения трудового законодательства, когда имеет место дисциплинарный про-
ступок, под которым понимается противоправное виновное неисполнение или 
ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей работником. Невыполнение 
сотрудником трудовых обязанностей существует тогда, когда доказана его лич-
ная вина и он действовал умышленно. Если же сотрудник нарушил свои трудо-
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вые обязанности по причине от него не зависящей (отсутствие нормальных ус-
ловий труда, недостаточная квалификация для выполнения порученной работы 
и др.), то он не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Для 
привлечения сотрудника к дисциплинарной ответственности необходимо нали-
чие трех условий: неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обя-
занностей; противоправные действия или бездействие сотрудника; нарушение 
правовых норм по его вине. Дисциплинарные взыскания налагаются ректором, 
а также другими должностными лицами, которым делегированы в установлен-
ном законном порядке соответствующие права. Право налагать дисциплинар-
ные взыскания могут иметь проректоры, заведующие кафедрами, деканы, руко-
водители самостоятельных структурных подразделений. Увольнение могут 
осуществлять только ректоры, руководители же структурных подразделений 
могут ходатайствовать о применении этих взысканий. 

 За проступки в сфере трудовых правоотношений могут также приме-
няться наказания, которые по своему статусу не являются дисциплинарными 
взысканиями и которые могут применяться одновременно с дисциплинарными 
взысканиями. К таким мерам можно отнести лишение провинившегося сотруд-
ника премий, предусмотренных Положением об оплате труда. Руководство вуза 
вправе лишить провинившегося работника вознаграждения по итогам за год, не 
предоставлять ему льготные путевки в санатории и дома отдыха, перенести 
очередь на получение жилой площади. В ряде случаев допускается одновре-
менное наложение административного и дисциплинарного взыскания. Так, со-
трудник за появление на работе в нетрезвом виде может быть подвергнут мерам 
дисциплинарного наказания и административному штрафу.  

Материальная ответственность и взыскания. Материальная ответствен-
ность работников выражается в их обязанности возместить ущерб, причинен-
ный виновным действием или бездействием вузу, в котором они работают. Ча-
ще всего к видам ущерба, который необходимо возмещать, относятся следую-
щие случаи: уничтожение или порча имущества по небрежности сотрудника; 
утрата документов, оборудования; и др. Материальная ответственность может 
быть полной и ограниченной, индивидуальной и коллективной. 

Административная ответственность и взыскания применяются в случаях 
совершения административных правонарушений. Различают такие виды адми-
нистративного взыскания, как предупреждения, штрафы, административный 
арест, исправительные работы, конфискация или возмездное изъятие предме-
тов. 

Административные методы управления являются мощным рычагом дос-
тижения поставленных целей в случаях, когда нужно подчинить коллектив и 
направить его на решение конкретных задач управления образовательным биз-
нес-процессом. Идеальным условием их эффективности является высокий уро-
вень регламентации управления и трудовой дисциплины, когда управленческие 
воздействия без значительных искажений реализуются нижестоящими звенья-
ми управления. Это особенно актуально в больших многоуровневых системах 
управления, к которым относятся институты и университеты.  
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Социально-психологические методы мотивации труда – это способы осу-
ществления управленческих воздействий на персонал, базирующиеся на ис-
пользовании закономерностей социологии и психологии. Объектом воздейст-
вия этих методов являются группы людей и отдельные личности. По масштабу 
и способам воздействия эти методы можно разделить на две основные группы: 
социологические методы, которые направлены на группы людей и их взаимо-
действия в процессе образовательного бизнес-процесса (внешний мир челове-
ка); психологические методы, которые направленно воздействуют на личность 
конкретного человека (внутренний мир человека).  

 Такое разделение достаточно условно, т. к. в современном общественном 
производстве человек всегда действует не в изолированном мире, а в группе 
разных по психологии людей. Однако эффективное управление человеческими 
ресурсами, состоящими из совокупности высокоразвитых личностей, предпола-
гает знание как социологических, так и психологических методов. 

 Социологические методы играют важную роль в управлении персона-
лом, они позволяют установить назначение и место сотрудников в коллективе, 
выявить лидеров и обеспечить их поддержку, связать мотивацию людей с ко-
нечными результатам образовательного бизнес-процесса, обеспечить эффек-
тивные коммуникации и разрешение конфликтов в коллективе. 

Социальное планирование обеспечивает постановку социальных целей и 
критериев, разработку социальных нормативов (уровень жизни, оплата труда, 
потребность в жилье, условия труда и др.) и плановых показателей, достижение 
конечных социальных результатов. Например: увеличение продолжительности 
жизни, рост уровня образования и квалификации сотрудников и др.  

 Психологические методы играют очень важную роль в работе с персона-
лом, т. к. направлены на конкретную личность сотрудника и, как правило, стро-
го персонифицированы и индивидуальны. Главной их особенностью является 
обращение к внутреннему миру человека, его личности, интеллекту, чувствам, 
образам и поведению с тем, чтобы направить внутренний потенциал человека 
на решение конкретных задач образовательного бизнес-процесса высшего 
учебного заведения. 

Психологическое планирование составляет новое направление в работе с 
персоналом по формированию эффективного психологического состояния кол-
лектива вуза. Оно исходит из необходимости концепции всестороннего разви-
тия личности человека, устранения негативных тенденций деградации отсталой 
части трудового коллектива. Психологическое планирование предполагает по-
становку целей развития, и критериев эффективности, разработку психологиче-
ских нормативов, методов планирования психологического климата и достиже-
ния конечных результатов. К наиболее важным результатам психологического 
планирования относится:  

 формирование подразделений («команд») на основе психологического 
соответствия сотрудников; 

 комфортный психологический климат в коллективе; 
 формирование личной мотивации людей исходя из философии вуза; 
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 минимизацию психологических конфликтов (скандалов, обид, стрес-
сов, раздражений); 

 разработку служебной карьеры на основе психологической ориента-
ции сотрудников; 

 рост интеллектуальных способностей членов коллектива и уровня их 
образования; 

 формирование корпоративной культуры на основе норм поведения и 
образов идеальных сотрудников. 

 Целесообразно, чтобы психологическое планирование и регулирование 
выполняла профессиональная психологическая служба вуза, состоящая из со-
циальных психологов. 

Следующая матрица иллюстрирует взаимосвязь между стилями руково-
дства и методами управления, где число знаков «+», характеризует степень 
предпочтительности методов для максимально эффективного управления обра-
зовательным бизнес-процессом вуза. 

 
Таблица 4.2 

Матрица методов и стилей управления 
Стили управления Методы управления 

Автократический Демократический Либеральный 
Экономические + + + + + 

Организационно-
распорядительные + + + + + + 

Социально-
психологические + + + + + 

Автократический стиль управления – явно тяготеет к организационно- 
распорядительным методам, более ярко выражающим императив власти, при-
нуждение. Либеральный стиль руководства существенно тяготеет к социально-
психологическим методам управления, возможно даже в ущерб правам и ответ-
ственности. Наибольшие потенциальные возможности использовании методов 
управления – у демократического стиля управления.  

В качестве примера европейских исследований по данной проблематике 
можно привести изучение мотивации труда в Финляндии, выполненное Тапани 
Алкулой. Он замечает, что для сотрудники проводят значительное время в вузе, 
в котором работают, поэтому для сотрудников важно социальное окружение и 
ожидания по поводу работы. Весь универсум таких ожиданий автор обозначает 
понятием «ориентация на работу» («work orientation»). Эта проблема имеет два 
аспекта. 

I. Количественный аспект – какое место в жизни занимает работа или 
«центральность работы» («centrality of work»). Алкула выделяет несколько до-
минант, определяющих его: 

а) Рабочее время. Автор делает важную оговорку, что было бы непра-
вильно говорить о прямой корреляции рабочего времени и места, которое рабо-
та занимает в жизни. 
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б) Семейный статус. Чем большее значение имеет семья (если она есть), 
тем меньшее внимание уделяется работе, и наоборот. 

в) Половой аспект. Влияние пола может быть интерпретировано как ин-
дикация традиционных гендерных ролей не только внутри семьи, но и в общем 
смысле, как показатель полового женского или мужского самосознания, само-
идентификации независимо от семейного статуса. 

Алкула рассматривает также проблему соотношения работы и досуга. 
Здесь используются данные по Швеции и Финляндии, которые показывают, что 
в обеих странах значение работы в жизни имеет тенденцию к снижению. В 
Швеции это ведет к увеличению роли досуга, а в Финляндии из-за сильной про-
тестантской этики к повышению роли семьи. 

II. Качественный аспект. Здесь используется понятие «работа для возна-
граждения» и ставится вопрос, какого рода вознаграждение превалирует. Для 
разработки этой проблемы Алкула кратко обращается в прошлое. Для древних 
греков, по его мнению, работа не была чем-то унизительным, так как она была 
естественна и приносила пользу, красоту и счастье; но для афинянина была бы 
бессмысленной идея считать работу самоцелью. Алкула делает следующее лю-
бопытное сравнение: он вычисляет индекс «рабочих усилий» по следующей 
формуле: 

S = W / С, 
где W – количество рабочих дней;  

С – общее количество дней. 
У животных этот индекс равен приблизительно 1, у жителей пустыни Ка-

лахари 0,11 – 0,31, а у стандартной европейской семьи (два взрослых – два ре-
бенка) – 0,36.  

Существуют три основных типа ожиданий от работы – инструменталь-
ные, ценностные и социальные. Под инструментальными Алкула, прежде всего, 
понимает различного рода материальные стимулы, например, обеспечение нор-
мальных условий существования; под ценностными – разного рода желания, 
которые в целом можно охарактеризовать как моральное удовлетворение, а под 
социальными – желание, работая, выполнять определенную функцию в обще-
стве.  

Если рассматривать участников образовательного процесса вуза по груп-
пам, в зависимости от различных точек зрения, то можно выделить следующие 
способы экономического стимулирования: 

Первая группа: 
 ценные подарки; 
 моральные поощрения (благодарности, почетные грамоты и т. п.); 
 отгулы и дополнительные отпуска. 
Вторая группа: 
 внесение имени сотрудника в анналы истории; 
 вывешивание портрета наиболее отличившихся на доску почета; 
 награждение памятными значками.  
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В целом, вторая группа известна нам и более применима в вузах. Проана-
лизировав способы и методы мотивации с различных позиций, можно сделать 
следующий вывод – не существует единых методов мотивации персонала, эф-
фективных во все времена и при любых обстоятельствах. Однако любой метод, 
применяемый руководителем, основан на выбранной стратегии управления че-
ловеческими ресурсами. Выбор конкретного метода мотивации должна, в пер-
вую очередь, определять общая стратегия управления персоналом, которой 
следует или желает следовать вуз. 

 В качестве обобщения вышесказанного, приведем следующие выводы: 
1. Для повышения конкурентоспособности, эффективности управления и 

инновационной активности отечественных вузов необходимо создание эффек-
тивных конкурентных структур, занимающихся их менеджментом.   

2. Полученные в ходе научного исследования результаты служат основой 
для совершенствования оптимизации эффективности управления вузом на всех 
уровнях внутривузовской деятельности. 

3. Предложенные методы позволяют предварительно оценить, к чему 
может привести то или иное развитие процессов повышения конкурентоспо-
собности. Выбор же оптимального (наилучшего) метода носит субъективный 
характер, так как зависит от профессионально-субъективного выбора варианта 
финансирования. Приведенная модель оптимизации факторов организационной 
структуры это, прежде всего, инструмент для оценки взаимосвязи тех или иных 
явлений, стратегий и процессов в экономической, образовательной и человече-
ской сферах деятельности вуза. 

Как и в предыдущих главах, мы возвращаемся к рассмотрению понятия 
«управление». В данной главе управление понимается как функция – целена-
правленное информационное воздействие на людей и экономические объекты, 
осуществляемое с целью направить их действия и получить желаемые резуль-
таты. 

Тогда методические подходы к совершенствованию системы управ-
ления вузом это – целенаправленное стимулирующее воздействие на мотива-
цию сотрудников вуза через фонды оплаты труда, совершенствование взаимо-
связи финансово-экономической подсистемы с другими подсистемами вуза с 
целью повышения эффективности управления образовательным бизнес-
процессом и конкурентоспособности вуза. 

Таким образом, можно решить две поставленные методические задачи: 
разработка методов совершенствования системы управления вузом с учетом 
фактора мотивации труда сотрудников вуза на основе улучшения взаимосвязи 
финансово-экономической подсистемы с другими подсистемами вуза, оптими-
зации организационной структуры с целью повышения конкурентоспособности 
вуза. И вторая задача: исследование методов оценки конкурентной позиции ву-
за для повышения качества производимых образовательных услуг и конкурен-
тоспособности региона в целом в условиях глобализации образовательных 
стандартов. 
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Также нами были описаны методические подходы к совершенствованию 
системы управления вузом, разработанные с учетом фактора мотивации со-
трудников вуза, позволяющие улучшить взаимосвязь финансово-
экономической подсистемы с другими подсистемами вуза, оптимизировать ор-
ганизационную структуру, повысить эффективность управления образователь-
ным бизнес-процессом и конкурентоспособность вуза. 

Предложена система оценки конкурентной позиции вуза, включающая 
определение особенностей развития конкурентной ситуации на рынке образо-
вательных услуг, установление степени доминирования конкретной специаль-
ности вуза на рынке труда, обоснованный подход к вопросам разработки стра-
тегии конкуренции, применение которой позволяет повысить качество произ-
водимых образовательных услуг и конкурентоспособность вуза и региона в це-
лом. 
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