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Необходима институциональная перестройка системы образования на основе эффек-
тивного взаимодействия образования с рынком квалификаций (компетенций), ибо
именно они являются предметом купли-продажи. 

Под образовательным аутсорсингом мы понимаем механизм сбалансированного
обмена знаниями (квалификациями, компетенциями) между образовательной органи-
зацией и внешними структурами (аутсорсерами) на основе диверсификации функций.
В технологическом плане аутсорсинг — это передача на длительный срок управленче-
ских функций и соответствующих ресурсов внешним исполнителям, которые могут их
исполнять белее эффективно.

Введение термина «аутсортинг» в теорию менеджмента связано с использовани-
ем ресурсов внешних организаций, или провайдеров (от англ. — «предоставлять услу-
ги»), в области информационных и инновационных технологий.

Идеология образовательного аутсорсинга связана с тенденциями, возникшими
в социально-экономическом развитии общества и образовательной системы.

Образовательные учреждения становятся субъектами активизации инновацион-
ного процесса. Ранее эту роль выполняло государство, а сегодня именно образова-
тельные учреждения жизненно заинтересованы в нововведениях, инновациях для
обеспечения собственных конкурентных преимуществ. Однако они не всегда обладают
достаточными для этого ресурсами.

Идёт поиск технологий управления, связанных с набором компетентностей ра-
ботников как важнейшим интеллектуальным ресурсом образовательного учреждения.
Например, аутсорсинг как технология управления сотрудничеством между образова-
тельным учреждением и научными структурами способна обеспечить достижение кон-
курентных преимуществ обеим сторонам-партнёрам.

Модернизируется содержание всех уровней профессионального образования.
Разработка и введение с 2008 г. Федеральных образовательных стандартов (ФГОС)
нового поколения, основанных на компетентностном подходе, регламентируют инно-
вационную деятельность образовательного учреждения по определению целей обуче-
ния, отбору и структурированию содержания, организации учебного процесса, выбору
образовательных технологий и оценки результатов.

Основные принципы аутсорсинга: заниматься тем, что можешь и умеешь делать
лучше других, и поручать другим то, что они делают лучше и дешевле.

В соответствии с трактовкой российского стандарта ИСО — 9004 — 2, «услу-
га — это результат взаимодействия исполнителя и потребителя услуги». Потребите-
лями услуг образовательного аутсорсинга являются учебные заведения различного

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АУТСОРСИНГ — 
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уровня — от общеобразовательных школ
до учебных заведений начального, средне-
го и высшего профессионального образо-
вания. Это заказчики аутсорсинговых ор-
ганизаций, в качестве которых могут вы-
ступать научные институты, центры
качества, центры статистики и монито-
ринга и др. Услугами с точки зрения аут-
сорсинга являются функции, обеспечива-
ющие выполнение основной деятельности
образовательной организации.

Среди причин, по которым учебные
заведения профессионального образова-
ния перходят к образовательному аутсор-
сингу, можно назвать следующие:
● достижение конкурентных преиму-
ществ перед другими учебными заведени-
ями аналогичного профиля за счёт сокра-
щения затрат на высококвалифицирован-
ный персонал, а это самая большая
статья расходов в деятельности любого
учреждения;
● сокращение времени, финансовых за-
трат на маркетинговые и инновационные
исследования путём передачи ряда зака-
зов в профильные агентства (центр мар-
кетинговых исследований, службы заня-
тости, центры качества и др.);
● сосредоточение усилий на ключевых
вопросах управления образовательным
учреждением и повышения качества под-
готовки выпускников.

Модель аутсорсинга позволяет деле-
гировать ряд функций сторонним органи-
зациям (аутсорсерам), которые в отличие
от подрядчика могут использовать как ре-
сурсы заказчика, так и свои собственные.
Концентрация на внутренних процессах
уступает место построению эффективных
каналов взаимодействия с заказчиками,
поставщиками и другими контрагентами
образовательного учреждения. 

Аутсорсинг — продукт современных
тенденций развития экономики, противо-
положный тенденциям монополизации.
Это методология адаптации управления
организацией к условиям рынка, позво-
ляющая повысить конкурентоспособ-
ность организации, используя все имею-
щиеся возможности внешней среды.

Аутсорсинг предполагает не только заключение контрактов
на выполнение отдельных видов работ, он позволяет пересмот-
реть подходы к управлению учебным заведением для повышения
его эффективности и достижения конкретных преимуществ. По-
строение взаимовыгодных отношений в рамках образовательно-
го аутсорсинга лежит в области долгосрочного стратегического
планирования образовательного учреждения и опирается на со-
временные методы инновационного управления.

Для любой организации важнейший фактор повышения ре-
зультативности и эффективности её работы — управление набо-
ром способностей или компетентностей работников как важней-
шим ресурсом организации. Использование понятия способнос-
тей (или ключевых компетентностей) переносит центр тяжести
на динамический аспект осмысления возможностей использова-
ния ресурсов организации, к которым относятся и интеллектуаль-
ные ресурсы.

Образовательный аутсорсинг как организационный ме-
ханизм обмена знаниями между государственными и коммер-
ческими структурами и образовательными организациями
позволяет:
● понизить бюрократизацию управления, сократить количество
уровней управления; особенно это эффективно при создании
многоуровневых образовательных учреждений (профильные
классы, начальное, среднее и высшее профессиональное обра-
зование);
● обспечить командную работу сотрудников;
● выявить лидеров, готовых взять на себя ответственность за ре-
зультаты работы;
● интенсифицировать внутреннюю и внешнюю конкуренцию
в образовательном учреждении;
● создать партнёрские структуры управления на основе дивер-
сификации функций и ресурсов;
● преобразовать формальные знания в прикладные компетен-
ции (квалификации);
● обеспечить прозрачность инновационных потоков между об-
разовательными организациями.

Для формирования адекватной реакции системы професси-
онального образования на потребности экономики, основанной
не только на знаниях, умениях и навыках, но и на компетенциях,
целесообразно разрабатывать сопряжённые (партнёрские) ме-
ханизмы обеспечения качества и конкурентоспособности выпу-
скника образовательного учреждения в соответствии с требова-
нием заказчика (работодателя). 

Современные инновационные технологии, научные ресур-
сы, знания, опыт имеются у специалистов, которые с выгодой
для себя и клиента предоставляют учебным заведениям необхо-
димые услуги на условиях образовательного аутсорсинга. Это
выгодно для обеих сторон, ибо каждая может сосредоточить
собственные ресурсы на развитии своих сильных сторон и пер-
спективных направлениях деятельности. 

Ì è õ à è ë  Í è ê è ò è í ,

Ã à ë è í à  ß ð î ÷ ê è í à

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Й  А У Т С О Р С И Н Г  —  

И Н Н О В А Ц И О Н Н А Я  М О Д Е Л Ь

У П Р А В Л Е Н И Я



Стратегическая цель образователь-
ного аутсорсинга — формировать пред-
принимательскую ориентацию образова-
тельной организации на основе делегиро-
вания функций партнёрам и сохранения за
собой только тех функций, выполняя кото-
рые она обеспечивает качество подготовки
специалистов. Необходимо готовить выпу-
скников учреждений профессионального
образования не только к роли соискателей
рабочих мест, но и к роли создателей этих
мест, когда воспитание предприниматель-
ства воспринимается как реальная про-
фессиональная перспектива. Возникает
противоречие между функциями образова-
тельного учреждения, реализующего об-
щественно значимые потребности, и как
образовательной организацией, которая
должна быть ориентирована на реальные
рыночные отношения. Поиск баланса
между этими функциями позволяет сде-
лать выбор в пользу образовательного
аутсорсинга.

В современной теории инновационно-
го управления под «аутсорсингом» понима-
ют выполнение отдельных функций (произ-
водственных, сервисных, информационных,
финансовых, управленческих и др.) или

бизнес-процессов (организационных, фи-
нансово-экономических, технологических,
маркетинговых) внешней организацией,
располагающей для этого ресурсами на ос-
нове долгосрочного соглашения.

Объектом интересов аутсорсеров
становится значительная часть функций,
которые ранее выполнялись либо самими
образовательными учреждениями, либо
другими структурами, но находящимися
внутри образовательной сферы. Трудно
представить, чтобы образовательное уч-
реждение, особенно многоуровневого ти-
па, превосходило другие аналогичные уч-
реждения по всем направлениям деятель-
ности. Поэтому, закупая различные
технологии, услуги, образовательное уч-
реждение может сконцентрироваться на
своей основной задаче — подготовке вы-
сококвалифицированного специалиста.

В настоящее время Минобрнауки
России разрабатывает пакет законопро-
ектов и экономических механизмов по де-
легированию управленческих полномочий
внешним структурам (аутсорсерам). Та-
ким образом, складываются следующие
стратегические направления образова-
тельного аутсорсинга.
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àóòñîðñèíãà

Âèä ààóòñîðñåðà Ïîëíîìî÷èÿ

1. Ó÷àñòèå íà êîíêóðñíîé îñíîâå â ðàç-

ðàáîòêå Ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ

îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ íîâîãî ïî-

êîëåíèÿ äëÿ ó÷ðåæäåíèé ïðîôåññèîíàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ

Îòðàñëåâûå àññîöèàöèè ðàáîòîäàòåëåé

(ÐÑÏÏ, ÒÏÏ)

Ðàçðàáîòêà ÔÃÎÑ íîâîãî ïîêîëåíèÿ

íà êîíêóðñíîé îñíîâå è óòâåðæäåíèå

èçìåíåíèé

2. Ó÷àñòèå â ïðîãíîçèðîâàíèè, ìîíèòî-

ðèíãå ðûíêîâ òðóäà, ôîðìèðîâàíèè ïå-

ðå÷íåé ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ

Ðåãèîíàëüíûå îòäåëåíèÿ îòðàñëåâûõ àñ-

ñîöèàöèé, ñîþçîâ ðàáîòîäàòåëåé

Ôîðìèðîâàíèå ðåãèîíàëüíîãî êàäðîâîãî

çàêàçà

3. Ðàçðàáîòêà ïðîöåäóð îöåíèâàíèÿ èòî-

ãîâîãî êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ

â ó÷ðåæäåíèÿõ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ

Îòðàñëåâûå àññîöèàöèè ðàáîòîäàòåëåé Àòòåñòàöèÿ íà óðîâíå êâàëèôèêàöèè

4. Ôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ

î êà÷åñòâå îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ

5. Ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè

ñîöèàëüíî-âîñïèòàòåëüíûõ ïðîåêòîâ

Ïîïå÷èòåëüñêèå, âåòåðàíñêèå îðãàíèçà-

öèè, íåçàâèñèìûå îáùåñòâåííûå àòòåñòà-

öèîííûå êîìèññèè

Ðîäèòåëüñêèå îáúåäèíåíèÿ

Âëèÿíèå íà ÑÌÈ

Ôîðìèðîâàíèå èìèäæà îáðàçîâàòåëüíî-

ãî ó÷ðåæäåíèÿ
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6. Ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå ïðîãðàìì

îáó÷åíèÿ èíâàëèäîâ

Îðãàíû ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ.

Àññîöèàöèè èíâàëèäîâ

Ñîôèíàíñèðîâàíèå è òðóäîóñòðîéñòâî

èíâàëèäîâ

7. Ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå ïðîãðàìì ðàç-

âèòèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé

è îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ

Ñòóäåí÷åñêèå, ïðîôñîþçíûå, ñïîðòèâíûå

è äð. íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè

Àóäèò êà÷åñòâà îáó÷åíèÿ, äîñóãîâûå,

ñïîðòèâíûå è äð. ìåðîïðèÿòèÿ (ñîðåâíî-

âàíèÿ, êîíêóðñû)

8. Âíåäðåíèå èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé

â ó÷åáíûé ïðîöåññ ó÷ðåæäåíèé ïðîôåñ-

ñèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ

Èíñòèòóòû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðåãè-

îíàëüíîãî óðîâíÿ, êàôåäðû ïåäàãîãèêè

Ýêñïåðèìåíòàëüíî-èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëü-

íîñòü â ó÷ðåæäåíèÿõ ïðîôåññèîíàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ, âûÿâëåíèå, îôîðìëåíèå

è ðàñïðîñòðàíåíèå ïåäàãîãè÷åñêîãî îïûòà

9. Îðãàíèçàöèÿ è ñîâìåñòíîå ïðîâåäåíèå

äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ íà áàçå ó÷ðåæ-

äåíèé ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ôèðìû, âëàäåþùèå òåõíîëîãèÿìè äèñòàí-

öèîííîãî îáó÷åíèÿ

Âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ

òåõíîëîãèé â ó÷åáíûé ïðîöåññ ó÷ðåæäåíèé

ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïðîâå-

äåíèå ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî äèñòàí-

öèîííûì ôîðìàì îáó÷åíèÿ. Ñîâìåñòíàÿ

ðàçðàáîòêà äèñòàíöèîííûõ êóðñîâ

10. Ðàçðàáîòêà êîìïëåêñíî-ìåòîäè÷åñêî-

ãî îáåñïå÷åíèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì íà

ìîäóëüíî-êîìïåòåíòíîñòíîé ñîãëàñíî

òðåáîâàíèÿì ÔÃÎÑ íîâîãî ïîêîëåíèÿ

Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèå êàáèíåòû, ó÷åáíî-

ìåòîäè÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ ïî îòðàñëÿì

èëè ðåãèîíàëüíîãî óðîâíÿ

Ðàçðàáîòêà íà êîíêóðñíîé îñíîâå ïîë-

íîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ äëÿ ìåòîäè÷å-

ñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïðîôåññèè èëè ñïåöè-

àëüíîñòè äëÿ ó÷ðåæäåíèé ïðîôåññèîíàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ

Самый трудный шаг, который долж-
но сделать руководство образовательного
учреждения, — принять решение о пере-
дачи ряда функций внешним организаци-
ям — поставщикам образовательных ус-
луг, инновационных технологий (аутсор-
синг) или внутреннему подразделению
(инсорсинг). С одной стороны, работа вну-
треннего подразделения образовательного
учреждения требует выделить достаточные
ресурсы (людские, информационные, ма-
териальные затраты), что в итоге может
привести к потере преимуществ, связан-
ных, например, с подготовкой квалифици-
рованных специалистов и ухудшению по-
ложения на рынке. С другой — инсорсинг
необходим, если учреждение профессио-
нального образования накапливает ресур-
сы, которые требуются для достижения
конкурентного преимущества перед други-
ми учебными заведениями. Опыт — зару-
бежный и российский — свидетельствует,
что тщательно разработанная стратегия
развития учреждения профессионального
образования в отношении образователь-
ного аутсорсинга приводит к повышению
общей эффективности работы организа-
ции. В целом в экономике аутсорсинг вос-
принимается как мощное средство сниже-
ния издержек и повышения результатив-

ности работы любой организации незави-
симо от профиля. Благодаря образова-
тельному аутсорсингу профессиональные
образовательные учреждения могут ис-
пользовать опыт лучших поставщиков
внешних услуг и оптимизировать работу
своих внутренних подразделений. Образо-
вательный аутсорсинг также позволяет
руководству образовательного учреждения
сконцентрироваться на решении основных
учебно-воспитательных задач.

Организационная модель образова-
тельного аутсорсинга должна обеспечи-
вать координацию между государственны-
ми органами управления образования
и образовательными учреждениями,
а также между образовательными учреж-
дениями и региональными рынками ква-
лификаций (компетенций).

Под «организационной моделью
аутсорсинга» мы понимаем проектиро-
вание организационных структур на ос-
нове диверсификации функций между
сферой профессионального образова-
ния и общественными институтами.
Логика проектирования представляется
следующей: задача ➝ функция ➝
огрструктура ➝ ресурсы ➝ результат.
Эволюция организационных структур
профессионального образования от
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базовой линейной к сетевой идёт по спирали. При этом глав-
ными координационными механизмами считаются контроль
и взаимное согласование функций. В большинстве случаев по-
лучается своеобразный гибрид из основных форм организаци-
онных структур.

Важным показателем перехода к образовательному аутсор-
сингу может стать «договорная децентрализация» — передача
функций от государственных органов управления и образова-
тельных организаций к независимым организациям (обществен-
ным институтам) на договорной основе. Например, реализация
экономического механизма нормативного бюджетного подуше-
вого финансирования образовательных программ общего, на-
чального и среднего профессионального образования будет сти-
мулировать подписание договоров с различными общественны-
ми институтами (родителями, работодателями, институтами
повышения квалификации и т.п.) на финансирование целевых
проектов (например, по трудоустройству, гражданскому воспита-
нию и т.п.). Норматив бюджетного финансирования всегда ми-
нимальный, а требования общественных институтов — макси-
мальны, что постоянно воспроизводит противостояние, которое
может быть снижено с помощью образовательного аутсорсинга.

Приведём примеры организационных моделей образова-
тельного аутсорсинга в системе профессионального образования.

Первая модель — это структурное подразделение учрежде-
ния профессионального образования (например, по повышению
квалификации), которое пользуется помещениями, лицензией
и имеет субсчёт в составе финансового счёта учреждения профес-
сионального образования. Оно самостоятельно организует учеб-
ный процесс, свободно в выборе программ, преподавателей, име-
ет своего руководителя и живёт на проценты от дохода в соответ-
ствии с положением о хозрасчётной деятельности. Компоненты
образовательного аутсорсинга в этой модели следующие:
● обособление одной из образовательных функций;
● проектирование организационной структуры управления;
● разработка и реализация инновационных программ и технологий;
● стимулирование конкурентных отношений между преподава-
телями на основе анкетирования слушателей.

Вторая модель — создание обра-
зовательной инфраструктуры на основе
горизонтальной кооперации между об-
разовательными организациями и отрас-
левыми предприятиями. Субъекты

инфраструктуры создаются как на базе
образовательного учреждения, так и на
базе отраслевого предприятия. К ним
относятся:
● отдельные рабочие места (посты);
● мастерские, лаборатории, полигоны,
филиалы, учебные хозяйства;
● учебные фирмы, бизнес-инкубаторы.

Правовой основой отношений меж-
ду сторонами становится договор (возме-
здного оказания услуг, безвозмездного
пользования имуществом и т.п.).

Компоненты образовательного аут-
сорсинга в этой модели таковы:
● повышение качества профессиональ-
ного обучения за счёт его адаптации
к потребностям рынка квалификации
(компетенций) и предоставления мест
для практик;
● взаимодействие с работодателем
и смещение вектора подготовки выпуск-
ников в сторону обучения с учётом тре-
бований работодателя;
● стимулирование мобильности студентов
и преподавателей с инфраструктурными
подразделениям для совершенствования
квалификаций;
● усиление вклада профессионального
образования в социально-экономическое
и культурное развитие региона;
● снижение барьеров между формаль-
ным и неформальным образованием;

ÒÒèèïïîîëëîîããèèÿÿ îîððããààííèèççààööèèîîííííûûõõ ññòòððóóêêòòóóðð îîááððààççîîââààòòååëëüüííîîããîî ààóóòòññîîððññèèííããàà

Îðãñòðóêòóðà Ìåõàíèçìû ââçàèìîäåéñòâèÿ Îáðàçîâàòåëüíûé ààóòñîðñèíã

1. Ëèíåéíàÿ Ïðÿìîé êîíòðîëü Ïåðåðàñïðåäåëåíèå ôóíêöèé è äåëåãèðîâà-

íèå ïîëíîìî÷èé îáùåñòâåííûì èíñòèòóòàì:

àññîöèàöèÿì ðàáîòîäàòåëåé;

îáðàçîâàòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì;

ïðîôåññèîíàëüíûì ñîîáùåñòâàì;

àðìèè;

äîìîõîçÿéñòâàì (ñåìüå);

öåðêâè, ÑÌÈ;

íàó÷íûì îðãàíèçàöèÿì

2. Ëèíåéíî-ôóíêöèîíàëüíàÿ Ðàçäåëåíèå ôóíêöèé

3. Äèâèçèîííàÿ Âçàèìíîå ñîãëàñîâàíèå

4. Ìàòðè÷íàÿ ïðîåêòíàÿ Íîðìàòèâíîå ðåãóëèðîâàíèå

5. Ñåòåâàÿ Êîíêðåòíî-äîãîâîðíûå
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● сокращение сроков обучения и эконо-
мия финансовых затрат при кооперации
ресурсов.

Сегодня интенсивно формируется
новая инфраструктура профессионально-
го образования, призванная обеспечить
систему взаимосвязи между профессио-
нальным образованием и субъектами
экономической деятельности. Главная
экономическая особенность инфраструк-
туры в том, что результат труда выступа-
ет в форме полезного эффекта — услуги,
т.е. полезность инфраструктурной дея-
тельности выражается в повышении ка-
чества учебно-профессиональной дея-

тельности. По уровню функционирования инфраструктура под-
разделяется на региональную, субрегиональную, межмуници-
пальную, муниципальную, отраслевую. Тип и состав инфраст-
руктуры зависит от особенностей обслуживаемых отраслей.

Третья модель — новые юридические лица как саморе-
гулируемые организации учреждения профессионального об-
разования в тандеме с каким-либо юридическим лицом либо
самостоятельно создают центры, специализирующиеся на не-
коммерческих видах деятельности. Такие центры имеют собст-
венную лицензию на образовательную деятельность, штатное
расписание, самостоятельный расчётный счёт. Институализа-
ция новых моделей и механизмов управления профессиональ-
ным образованием с участием общественных институтов пред-
полагает экспериментальную апробацию следующих моделей
соучредительства.

Ò à á ë è ö à  2

¹

ï/ï

1.

Íàçâàíèå ììîäåëè

Àãðàðíî-îðèåíòèðî-

âàííàÿ ìîäåëü

Ïðåäìåòû óó÷ðåäèòåëüñòâà

Ñåëüñêèé ìåæìóíèöèïàëüíûé ðåñóðñíûé öåíòð ïî ïîäãîòîâêå

ìîëîäûõ ôåðìåðîâ

Êàòåãîðèÿ óó÷ðåäèòåëåé

Àññîöèàöèÿ ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ;

àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ

2. Ïðîìûøëåííî-îðèåí-

òèðîâàííàÿ ìîäåëü

Ó÷åáíîå ïðåäïðèÿòèå (ôèðìà), âåí÷óðíàÿ ëàáîðàòîðèÿ, ìàñ-

òåðñêàÿ ïî ïîäãîòîâêå îòðàñëåâûõ ñïåöèàëèñòîâ

Ïðîèçâîäñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ;

àêöèîíåðíîå îáùåñòâî

3. Èíêëþçèâíàÿ ìîäåëü Öåíòð ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ èíâàëèäîâ, ëèö, èìåþùèõ

îãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòè çäîðîâüÿ, ïðåäîñòàâëÿþùèé êîì-

ïëåêñ îáðàçîâàòåëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûõ óñëóã. Öåíòð âåä¸ò

ïîäãîòîâêó ïî ñèñòåìå äîïîëíèòåëüíûõ êâàëèôèêàöèé èíâàëèäîâ

(ýêîëîã — ìàðêåòîëîã; ñòðàõîâîé àãåíò-îïåðàòîð ÝÂÌ è ò.ï.)

Ñëóæáà ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ;

Êîìèòåò ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû

è ñïîðòà; áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä

ïîääåðæêè îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîî-

õðàíåíèÿ

4. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ

ìîäåëü

Öåíòð íàöèîíàëüíûõ ðåìåñåë è èñêóññòâ íà áàçå ïåäàãîãè÷åñ-

êîãî êîëëåäæà íà îñíîâå äèàëîãà êóëüòóð

Ñîþç ðåìåñëåííèêîâ; Àññîöèàöèÿ

íàöèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ;

Ñîâìåñòíûå ïðåäïðèÿòèÿ

5. Ñåòåâàÿ ìîäåëü Îáðàçîâàòåëüíûé êîìïëåêñ îáúåäèíÿþùèé ãðóïïó ðàçíîóðîâíå-

âûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (îáùåãî, íà÷àëüíîãî, ñðåäíåãî

è äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) è ñèñòåìó

âíóòðèôèðìåííîãî îáó÷åíèÿ äëÿ îòðàñëåâîé ãðóïïû ïðåäïðèÿòèé

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà;

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ;

Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî;

Òðåíèíãîâàÿ êîìïàíèÿ

6. Ñåðæàíòñêàÿ ìîäåëü Îòäåëåíèå (ñåðæàíòñêàÿ êàôåäðà) ïî ïîäãîòîâêå ìëàäøèõ êîìàí-

äèðîâ (åôðåéòîð, ìë. ñåðæàíò, ñåðæàíò) íà áàçå êðóïíûõ ðåãèî-

íàëüíûõ êîëëåäæåé. Ðåàëèçóåòñÿ ïðèíöèï ñîãëàñîâàíèå ãðàæäàí-

ñêîé è âîèíñêîé ñïåöèàëüíîñòåé, ÷òî ïîçâîëèò ðàññìàòðèâàòü

(ñ 2008 ã.) ñëóæáó â àðìèè êàê ôîðìó ñòàæèðîâêè ïî ïðîôåññèè

Ñëóæáà çàíÿòîñòè;

Ãîðâîåíêîìàò;

Àññîöèàöèÿ âîèíîâ-àôãàíöåâ

7. Ìîäåëü ó÷åáíîãî

îêðóãà

Ðåãèîíàëüíûé ó÷åáíûé îêðóã ïðè ðåãèîíàëüíîì óíèâåðñèòåòå

â ôîðìå «àññîöèàöèè» ñ ó÷àñòèåì ðàçíîóðîâíåâûõ îáðàçîâà-

òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ãîñóäàðñòâåííûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé

âûïóñêàþùèõ ó÷åáíî-òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå äëÿ ñèñòåìû

îáðàçîâàíèÿ

Ãîñóäàðñòâåííîå óíèòàðíîå ïðåä-

ïðèÿòèå (ÃÓÏ); Âóç;

Ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå;

Àññîöèàöèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî 

áèçíåñà

8. Ìîäåëü ãîñóäàðñò-

âåííîé êàäðîâîé

êîðïîðàöèè

Èíôðàñòðóêòóðà, âêëþ÷àþùàÿ áèçíåñ-èíêóáàòîðû, âåí÷óðíûå

ôîíäû, ñòóäåí÷åñêèå íàó÷íûå îáùåñòâà, ñëóæáó êàäðîâîãî ðå-

çåðâà, ïðîôñîþç è äð. Íàëè÷èå èíôðàñòðóêòóðíûõ çâåíüåâ

ìåæäó ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì

è áèçíåñ-ñîîáùåñòâîì ïîçâîëèò ïîâûñèòü êà÷åñòâî óïðàâëåíèÿ

ÒÏÏ; ÐÑÏÏ;

Îðãàí óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì
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Компоненты образовательного аут-
сорсинга в этой модели следующие:
● Создание юридически самостоятельных
некоммерческих организаций, осуществля-
ющих подготовку кадров высшей квалифи-
кации на основе партнёрских договоров.
● Снятие барьеров между образованием
разного уровня и рынком квалификаций
(компетенций).
● Более эффективное использование ма-
териальных и кадровых ресурсов сторон.
● Активизация работы с одарёнными уча-
щимися и наиболее продвинутыми препо-
давателями.

Четвёртая модель — взаимодейст-
вие образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального обра-
зования с научными организациями (на-
пример, с региональными научными
институтами) по ведению совместной про-
ектной и научной деятельности в рамках
инновационно-экспериментальной дея-
тельности, участие в федеральных и меж-
дународных проектах. Обращение к обра-
зовательному аутсорсингу управления про-
ектами имеет следующие преимущества:
— рост количества инновационных об-
разовательных проектов;
— новые, нетипичные для учреждений
профессионального образования проекты
(участие в совместных проектах, участие
в апробации научных исследований и т.д.);
— политика вывода непрофильной дея-
тельности на аутсорсинг (например,
оформление документации и подача
на конкурс);
— стратегическая важность проектов
(сроки, бюджет);
— высокая сложность проектов (размер,
множество заинтересованных сторон);
— обучение собственного персонала
с помощью профессионалов.

Компоненты образовательного
аутсорсинга в этой модели:
— совместные рабочие группы;
— объединение общих интеллектуаль-
ных и материальных ресурсов;
— повышение квалификации персонала.

Важно, чтобы образовательный
аутсорсинг как рыночно ориентирован-

ный инструмент управления учреждений
профессионального образования был
понят и востребован управленцами раз-
ного уровня. Решение этой задачи воз-
можно, если:

а) определить пилотные регионы
и перечень экспериментальных площадок
учреждений профессионального образо-
вания, на базе которых будут апробиро-
ваны механизмы институционального уп-
равления на основе образовательного
аутсорсинга;

б) разработать и апробировать про-
грамму тренинг-семинаров повышения
квалификации, которая ориентирована
на развитие предпринимательских ка-
честв у целевых групп (руководителей уч-
реждений профессионального образова-
ния, методистов, руководителей структур-
ных подразделений, руководителей
органов самоуправления);

в) механизм передачи управленчес-
ких знаний по аутсорсингу от бизнес-
структур в профессиональное образова-
ние будет адекватен тем экономическим
механизмам, которые реализуются в на-
стоящее время в образовании.

Управление отношениями, обеспе-
чивающие успех образовательного аут-
сорсинга, сводится к тому, чтобы устано-
вить баланс между требованием и вознаг-
раждением. Важный фактор успеха —
начальная стратегия, ориентированная на
конкретный результат, оптимальное пла-
нирование этапов и направлений дея-
тельности, подготовка контракта, эффек-
тивное решение проблем, касающихся
персонала, обеспечение прозрачности
структур управления, контроль затрат,
управление знаниями и контроль выхода
из аутсорсинга, а также ориентация на
получение конкретного результата.

Современный этап развития отечест-
венного образования требует сформиро-
вать собственные системы управления ор-
ганизационным знанием, наиболее соот-
ветствующие отечественной специфике,
и обеспечить этот процесс новыми образо-
вательными системами, широко использу-
ющими аутсорсинг в образовании. НО


