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АКТУАЛЬНОСТЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 
 

Рассматривается проблема решения задачи перехода к государственно-общественному управлению, 
которая является основной в модернизации системы образования ее решение связано с формированием раз-
личных моделей участия общества в управлении 

 
Доступ к высшему образованию в соответствии со Статьей 26.1 всеобщей деклара-

ции прав человека должен определяться способностями, возможностями, усилиями, 
упорством и настойчивостью тех, кто хочет получить такое образование. Возможность 
получения такого доступа должна сохраняться на протяжении всей жизни, чтобы ею 
можно было воспользоваться в любое время при должном признании ранее приобретен-
ных навыков. Процессы, наблюдавшиеся во второй половине ХХ столетия – начале 2000-
х гг., позволяют говорить о расширении доступа к высшему образованию особых целе-
вых групп, обладающих опытом и талантом и представляющих большую ценность для 
развития обществ и наций. Этот же период характеризуется серьезными изменениями в 
сфере управления высшим образованием, главным из которых являются: 

– децентрализация и демократизация управления; 
– движение в сторону рыночных моделей организации и управления высшим 

образованием с учетом требований ХХI в.; 
– расширение автономии высших учебных заведений с одновременным усиле-

нием их подотчетности обществу. 
Необходимость анализа управления развитием образования, объясняется комплек-

сом существенных факторов. Эти факторы связаны с общими трансформациями в обще-
стве, с появлением новых парадигм управления, с изменением роли образования в рос-
сийском обществе и потребностью в соответствующем новом качестве образовательной 
системы. 

На протяжении десятков лет исследования проблем управления были сосредоточе-
ны на поиске идеальной управленческой модели, работающей независимо от временного 
и ситуационного контекста. В настоящее время к числу актуальных направлений иссле-
дований необходимо отнести изменение профессиональных установок, компетенций 
субъектов управления; механизмы получения конечного результата с наименьшими об-
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щественными затратами и потерями; совершенствование управленческих знаний и прак-
тик в опережающем режиме по отношению к внутренней и внешней среде; социальная 
ответственность в целеполагании; увеличение доли аналитических, информационных, 
прогностических методов управления. 

Изменения в образовании, необходимые с точки зрения индивидуумов и россий-
ского общества в целом, во многом близки по смыслу к государственному видению раз-
вития образовательной системы и столь же значимы. Трансформации, происходящие в 
человеке в результате получения образования, рассматриваются как средство достижения 
некоторых жизненных целей, оцениваются с позиции полезности. 

Однако следует признать, что, несмотря на определенные положительные резуль-
таты, эволюционное движение  образовательной системы отстает от современных по-
требностей. достижение нового качества российской образовательной системы, ее устой-
чивое развитие не возможно без столь же значимых изменений в системе, процессах, ме-
ханизмах управления образованием. Причем требование устойчивого социально целесо-
образного развития на первый план в управлении выводит социальные механизмы. 

Применительно к управлению в образовании особую актуальность сегодня имеют 
вопросы определения состава и ролевых позиций субъектов управления развитием, соци-
альных взаимодействий разноплановых групп заинтересованных сторон, институцио-
нальных форм участия общественности в управлении развитием, эффективных техноло-
гий социального проектирования развития, возможностей оценок эффективности управ-
ления. 

Задача перехода к государственно-общественному управлению является основной в 
плане модернизации образования решение связано с формированием многообразия моде-
лей участия общества в управлении. На современном этапе для их функционирования 
требуется соблюдения основополагающих принципов государственно-общественного 
управления образованием: 

– паритетность и независимость государственного и общественного компонента в 
управлении образованием; 

– законность, означающая соблюдение законов и других правовых актов обеими 
составляющими управления, правовую обоснованность притязаний обоих субъектов 
управления; 

– согласованность распределения полномочий и сфер ответственности на каждом 
уровне управления и этапе деятельности и развития путем договаривания между всеми 
участниками управления, цивилизованного разрешения конфликтов. 

– открытость, гласность и свобода деятельности субъектов соуправления. 
К первой группе параметров относятся надсистемные показатели – это соответст-

вие целей и задач развития, формулируемых системой управления, ожиданиям и потреб-
ностям российского общества общекультурным ценностям, современным экономическим 
тенденциям. Вторую группу параметров составляют внутрисистемные индикаторы – это 
оптимальность, логичность планируемых действий для достижения поставленных целей, 
экономическая целесообразность и ресурсная обеспеченность планируемых изменений. 
Последнюю, третью группу составляют показатели системной и надсистемной результа-
тивности управления образованием, т. е. показатели качества результатов управляемого 
развития, имеющих образовательное и широкое социальное значение, таким образом, 
современное состояние управления в российской образовательной системе характеризу-
ется рядом противоречий. Их негативное влияние в большой степени нейтрализуется пу-
тем  широкого применения социальных механизмов в управлении образованием, т.к., со-
циальные механизмы являются условием соблюдения принципа социальной целесооб-
разности изменений, происходящих в образовательной системе. 
 

 
 
 
 
 


