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АННОТАЦИЯ:
В статье приведены результаты исследования на тему совершенствования управления образовательной 
программой. Показана эволюция развития университетов до модели «Университет 4.0», как центра 
компетенций и источника развития территорий. Представлена схема взаимодействия университета с 
бизнесом и школой в рамках реализации основного бизнес-процесса «образование». Представлена 
схема построения научной школы университета.
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введение

Основным продуктом на рынке образовательных услуг высшего 
образования является образовательная программа (ОП). Работа 

вузов рассматривается через призму ОП: количество поступивших на 
ОП, качество реализации ОП, количество «практиков», участвующих 
в реализации ОП и др. В таких условиях повышаются требования к 
управлению реализацией ОП. Целью государственной аккредитации 
образовательной деятельности является подтверждение соответствия 
федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) 
образовательной деятельности по основным профессиональным ОП 
и подготовки обучающихся в образовательных организациях. Ценой 
неправильного менеджмента ОП может быть снижение качества под-
готовки специалистов и, как следствие, лишение аккредитации вуза по 
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки.

Требования ФГОС обуславливают обязательное участие обучаю-
щихся в научных исследованиях. Ряд исследователей [1–9] (Ablazhey, 
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2014; Bodrunov, 2015; Chelnokova, Gritsak, 2013; Nikiforova, Makoveeva, 2013; Pushkaryova, 
2013; Parfenova, Rudenko, 2013; Etzkowitz, Leydesdorff, 1995; Neborskiy, 2011; Klark., 
2011) определяет актуальность работы по совершенствованию условий взаимодей-
ствия науки и образования. В своей работе Аблажей А.М. [1] (Ablazhey, 2014) сделал 
попытку реконструкции этапов государственной политики по интеграции науки и выс-
шего образования в советское и постсоветское время. Одним из способов, доказавших 
свою эффективность, стала реализация в СССР проекта академического университета 
(МФТИ, НГУ) как отечественного варианта «университета Гумбольдта» [1] (Ablazhey, 
2014). В работах [2–5] (Bodrunov, 2015; Chelnokova, Gritsak, 2013; Nikiforova, Makoveeva, 
2013; Pushkaryova, 2013; Parfenova, Rudenko, 2013) описаны условия и формы взаимодей-
ствия образования и науки. В работе [6] авторами Парфеновой М.Я. и Руденко Ю.С. про-
водится анализ систем образования, науки и производства с точки зрения объективных 
механизмов их взаимодействия и определения их структуры. В последние два десятиле-
тия в развитых странах мира имеет место повышенное внимание общества к вузам. Они 
рассматриваются как источник новых знаний и технологий для рынка [8]  (Neborskiy, 
2011). Неборским Е.В. [8]  (Neborskiy, 2011) представлены модели интеграции образова-
ния, науки и бизнеса в университетах США, Европы и Японии. Кларк Б.Р. в своей работе 
[9]  (Klark, 2011) представляет один из вариантов трансформации взаимодействия науки 
и образования – создание предпринимательских университетов.

Цель и задачи исследования
Целью исследования является определение оптимальной модели и критериев 

управления образовательной программой в университете, как центре пространства 
для создания инновация и развития территорий.



2019креативная экономика  № 12’2018 (декабрь)

ОБ АВТОРАх:
Гаранин Максим Алексеевич, проректор по учебной работе и международным связям, доцент, кандидат 
технических наук (garanin_maxim@mail.ru)
Горбунов Дмитрий Викторович, первый проректор, кандидат экономических наук (d_gor@mail.ru)

ЦИТИРОВАТЬ СТАТЬЮ:
Гаранин М.А., Горбунов Д.В. Роль образовательной программы в университете 4.0 // Креативная 
экономика. – 2018. – Том 12. – № 12. – С. 2017-2034. doi: 10.18334/ce.12.12.39666

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:
 сделан анализ бизнес-блока университета – «образование»;
 разработана модель управления образовательной программой;
 определена роль и место образовательной программы в модели «Университет 

4.0»;
 произведен анализ функций руководителя образовательной программы;
 разработаны критерии оценки эффективности управления образовательной 

программой.
Все исследования выполнялись на базе Самарского государственного университета 

путей сообщения. Методы исследования: анализ, синтез, моделирование.

этапы исследования и результаты
Рассмотрим структуру основного бизнес-блока университета – «образование» 

(рис. 1). Он представляет собой реализацию образовательных услуг. Университет в 
данном случае можно представить в виде объекта управления. Объект имеет входы и 
выходы. Рассмотрим их отдельно. 

Вход представляет собой многопараметрической процесс – поток абитуриентов 
из школы в университет. Под «школой» в данном случае понимается многообразие 
российских и зарубежных учебных заведений для получения дошкольного и общего 
образования. В идеале источниками абитуриентов в школах являются технические 
кружки и инженерные классы. Технические кружки рассчитаны на формирование 
качественных абитуриентов для образовательных программ среднего профессиональ-
ного образования (СПО). Инженерные классы являются средой подготовки будущих 
абитуриентов для образовательных программ высшего образования (ВО). 

Университет заинтересован иметь в качестве своих партнеров сильные школы. Это 
обуславливает два дополнительных направления сотрудничества со школой: повыше-
ние квалификации школьных учителей и реализацию парциальных образовательных 
программ. Первое призвано повысить технический уровень учителей, настроить их 
на ориентацию школьников на технические науки. В будущем это позволит сориенти-
ровать школьника на выбор в качестве предмета единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) предмета «физика». Второе направление – парциальные программы –  призвано 
сделать дошкольника ориентированным на технические науки. Ряд исследований 
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показывает, что для того, чтобы ребенку привить интерес к технике, ему надо сопри-
коснуться с техникой в возрасте до 6–7 лет.

Выход представляет собой многопараметрической процесс – поток выпускников, 
освоивших образовательные различные программы:

Основные профессиональные образовательные программы ВО – программы маги-
стратуры. Данные программы представляют собой узкоспециализированное образова-
ние. В наукоемких областях, технических областях магистратура, как правило, имеет 
научную направленность, выступая  как ступень к аспирантуре и получению ученой 
степени.

Основные профессиональные образовательные программы ВО – программы спе-
циалитета и бакалавриата. Это массовые программы. Данные программы являются 
основным источником дохода университета. 

Основные профессиональные образовательные программы СПО. Это массовые 
программы. Наряду с программами бакалавриата и специалитета данные программы 
являются основным источником дохода университета. 

Дополнительные профессиональные образовательные программы. Используются 
для повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников. 

Рисунок 1.  Схема взаимодействия вуза с бизнесом и школой в части предоставления  
образовательных услуг

Источник: составлено авторами
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Университет заинтересован иметь в качестве своих партнеров сильные школы. Это 
обуславливает два дополнительных направления сотрудничества со школой: повышение 
квалификации школьных учителей и реализацию парциальных образовательных 
программ. Первое призвано повысить технический уровень учителей, настроить их на 
ориентацию школьников на технические науки. В будущем это позволит сориентировать 
школьника на выбор в качестве предмета единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
предмета «физика». Второе направление – парциальные программы –  призвано сделать 
дошкольника ориентированным на технические науки. Ряд исследований показывает, что 
для того, чтобы ребенку привить интерес к технике, ему надо соприкоснуться с техникой 
в возрасте до 6–7 лет. 

Выход представляет собой многопараметрической процесс – поток выпускников, 
освоивших образовательные различные программы: 

1) Основные профессиональные образовательные программы ВО – программы 
магистратуры. Данные программы представляют собой 
узкоспециализированное образование. В наукоемких областях, технических 
областях магистратура, как правило, имеет научную направленность, 
выступая  как ступень к аспирантуре и получению ученой степени. 

2) Основные профессиональные образовательные программы ВО – программы 
специалитета и бакалавриата. Это массовые программы. Данные программы 
являются основным источником дохода университета.  

3) Основные профессиональные образовательные программы СПО. Это 
массовые программы. Наряду с программами бакалавриата и специалитета 
данные программы являются основным источником дохода университета.  

4) Дополнительные профессиональные образовательные программы. 
Используются для повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников.  
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Основные образовательные программы профессионального обучения.
Используются в качестве бонуса при реализации основных профессиональных 

образовательных программ ВО (бакалавриат и специалитет) и СПО.
Университет заинтересован иметь в качестве своих партнеров сильные и успешно 

развивающиеся бизнес-компании,. Это обуславливает четыре основных направле-
ния взаимодействия университета с бизнесом: анализ карьерного роста выпускника, 
информирование выпускника о новых продуктах – образовательных программах, 
привлечение финансовых средств, анализ потребности в новых кадрах. 

Анализ карьерного роста выпускника необходим для того, чтобы понимать про-
движение продукта университета. Это, своего рода, обратная связь, которая позво-
ляет оценить качество работы университета по предоставлению основной услуги – 
образовательной. Важно поддерживать связь с каждым выпускником, понимая его 
потребности. Информирование выпускника о новых продуктах (образовательных 
программах) позволит привлечь внебюджетные средства. Анализ потребности биз-
неса в новых кадрах позволяет создавать опережающие программы. Т.е. реагировать 
на запрос рынка. 

Привлечение финансовых средств – это формирование эндаумент-фонда универ-
ситета, грантовая деятельность бизнеса, формирование стипендиальных программ, 
открытие именных лабораторий, спонсорство и пр. Формирование эндаумент-фонда 
является, скорее, бонусом от работы с бизнесом. Скорость формирования эндаумент-
фонда определяется двумя основными функциональными составляющими: успеш-
ностью  выпускника, освоившего образовательную программу, и качеством работы 
университета с выпускниками. Первая составляющая определяется качеством обра-
зовательной программы.

Внутри университета существует ступенчатый характер движения обучающегося: 
обучающийся по программам СПО в будущем поступает на программы ВО уровня 
бакалавриата и специалитета и далее на программы ВО уровня магистратуры.

Качество работы университета во многом определяется выбранной моделью и 
критериями управления. Для достижения поставленной цели необходимо определить 
условия взаимодействия двух основных бизнес-блоков университета: «науки» и «обра-
зования». Рассмотрим их через призму модели развития университетов. Существует 
две основные модели развития университетов. 

Первая модель предусматривает дифференциацию университетов в соответ-
ствии с фазами развития общества: «Университет 1.0» – доиндустриальная фаза, 
«Университет 2.0» – индустриальная фаз, «Университет 3.0» – постиндустриальная 
фаза, «Университет 4.0» – когнитивная фаза. Для каждой фазы определяются роли и 
место преподавателя и обучающегося. 

Вторая модель предусматривает дифференциацию университетов по основ-
ным функциям, реализуемым университетом: «Университет 1.0» – образование, 
«Университет 2.0» – научно-исследовательская работа, «Университет 3.0» – инновации 
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и коммерциализация, «Университет 4.0» – центр пространства для создания иннова-
ций и развития территорий. Поскольку целью нашего исследования является постро-
ение оптимальной модели управления образовательной программой, для нас важен 
функционал. Поэтому для дальнейших исследований будем использовать именно вто-
рую модель.

Рассмотрим роль и место образовательной услуги в модели «Университет 4.0». С 
точки зрения федерального законодательства необходимыми и достаточными услови-
ями реализации аккредитованных образовательных программ являются: выполнение 
лицензионных требований (Л), требований законодательства в сфере образования (З) 
требований федеральных государственных образовательных стандартов в части содер-
жания и условий реализации – качество (К). Формальное выполнение требований ЛЗК 
позволяет беспрепятственно реализовывать образовательные программы, однако этого 
не достаточно для обеспечения конкурентоспособности программ на рынке образо-
вательных услуг. Для успешного продвижения образовательной программы на рынке 
необходимо сочетание образования с результативными научными исследованиями.

Важным элементом модели «Университета 4.0» является научная школа. Существует 
несколько вариантов описания этого понятия. В наиболее общем виде «научная 
школа» – это сложившийся коллектив исследователей различных возрастных групп и 
научных квалификаций, связанный проведением исследований в рамках одного науч-
ного направления, признанный научной общественностью, возглавляемый руководи-
телем. Рассмотрим, каким образом процедура реализации образовательной программы 
встраивается в научную школу (рис. 2). В соответствии с выбранной моделью образова-
ние и наука неразрывны и являются основой «Университета 4.0».  

На вершине пирамиды научной школы находится ученый с мировым именем. Он 
является руководителем научной школы. Наука, научное направление являются осно-
вой, источником формирования научной школы. На следующей ступени располага-
ются образование и инновации. Образование и инновации в данном случае являются 
производными от науки. Это гарантия успешности продвижения образовательной 
программы на рынке. На следующей ступени располагается инжиниринг – инструмент 
монетизации научных исследований. Последние две ступени «Оператор региональной 
стратегии по данному направлению науки» и «Экспертизы, испытания, консалтинг» 
являются инструментом продвижения научной школы на региональном и федераль-
ном уровнях. Это – инструмент развития территорий. В представленном виде (рис. 2) 
модель «Университет 4.0» является целостной и сбалансированной. Образовательные 
программы, включенные в научные школы, реализованные на описанном подходе, 
способны обеспечить свое продвижение на рынке.

Рассмотрим модель управления образовательной программой (рис. 3). В качестве 
основы будем использовать методологию функционального моделирования (function 
modeling) IDEF0. Данная методология предназначенная для формализации и описания 
бизнес-процессов. 
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На рисунке 3 представлена модель управления образовательной программой. 
Модель представлена в виде блоков. Каждый из которых обозначает выполняемое 
действие или функцию. У каждого действия есть вход (входящие слева стрелки) и 
выход (исходящие справа стрелки). Каждое действие регулируется управляющим 
воздействием (входящие сверху стрелки). Ими могут быть распорядительные акты, 
требования нормативных документов, установленный порядок и др. Выполнение каж-
дого действия обеспечивается механизмом (входящие снизу стрелки). Ими могут слу-
жить отдельные сотрудники, структурные подразделения, службы и пр. 

Все функции можно условно разбить на 4 этапа, выполняемые последовательно:
I этап – разработка ОП и набор обучающихся. 
Разработка и актуализация ОП, требований и условий для ее реализации, а также 

результатов обучения.
Оценка экономической эффективности реализации ОП, включая формирование 

предложения по стоимости.
Организация набора на ОП, включая формирование предложений по минималь-

ному баллу ЕГЭ.
II этап – реализация. 
Организация учебного процесса по ОП, включая аудиторные, внеаудиторные заня-

тия и самостоятельную работу обучающихся.
Организация научно-исследовательской работы обучающихся (НИРО).
Организация производственной практики обучающихся на предприятиях потен-

циального работодателя.

Рисунок 2.  Иерархия построения научных школ в рамках университета
Источник: составлено авторами

реализации аккредитованных образовательных программ являются: выполнение 
лицензионных требований (Л), требований законодательства в сфере образования (З) 
требований федеральных государственных образовательных стандартов в части 
содержания и условий реализации – качество (К). Формальное выполнение требований 
ЛЗК позволяет беспрепятственно реализовывать образовательные программы, однако 
этого не достаточно для обеспечения конкурентоспособности программ на рынке 
образовательных услуг. Для успешного продвижения образовательной программы на 
рынке необходимо сочетание образования с результативными научными исследованиями. 

Важным элементом модели «Университета 4.0» является научная школа. 
Существует несколько вариантов описания этого понятия. В наиболее общем виде 
«научная школа» – это сложившийся коллектив исследователей различных возрастных 
групп и научных квалификаций, связанный проведением исследований в рамках одного 
научного направления, признанный научной общественностью, возглавляемый 
руководителем. Рассмотрим, каким образом процедура реализации образовательной 
программы встраивается в научную школу (рис. 2). В соответствии с выбранной моделью 
образование и наука неразрывны и являются основой «Университета 4.0».   

На вершине пирамиды научной школы находится ученый с мировым именем. Он 
является руководителем научной школы. Наука, научное направление являются основой, 
источником формирования научной школы. На следующей ступени располагаются 
образование и инновации. Образование и инновации в данном случае являются 
производными от науки. Это гарантия успешности продвижения образовательной 
программы на рынке. На следующей ступени располагается инжиниринг – инструмент 
монетизации научных исследований. Последние две ступени «Оператор региональной 
стратегии по данному направлению науки» и «Экспертизы, испытания, консалтинг» 
являются инструментом продвижения научной школы на региональном и федеральном 
уровнях. Это – инструмент развития территорий. В представленном виде (рис. 2) модель 
«Университет 4.0» является целостной и сбалансированной. Образовательные программы, 
включенные в научные школы, реализованные на описанном подходе, способны 
обеспечить свое продвижение на рынке. 
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Рисунок 2.  Иерархия построения научных школ в рамках университета 

Источник: составлено авторами 
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III этап – контроль. 
Контроль качества реализации ОП в целом и ее отдельных элементов (дисциплин, 

модулей, практик, НИРО).
Контроль условий реализации ОП: кадровые условия реализации, материально-

техническое обеспечение и др.
IV этап – выпуск. 
Организация трудоустройства выпускников.
Обеспечение связи с выпускником.
Обратная связь на схеме выделена красным цветом. Функциональные взаимосвязи 

на этапах реализации ОП показаны синим цветом. Основной продукт образователь-
ной программы показан жирной линией.

анализ результатов
В большинстве университетов используется кафедральная модель работы. Она 

предполагает наличие выпускающих и общеобразовательных кафедр, объединенных 
в рамках факультетов и/или институтов.

Функции руководителя образовательной программы чаще всего возлагаются на 
заведующего выпускающей кафедры. При этом функционал заведующего кафедрой 
и руководителя образовательной программы различен. Последний должен обладать 
компетенциями в следующих областях: менеджмент, управление персоналом, управ-
ление проектной деятельностью. 

В работе проведен анализ функций руководителя образовательной программы в 
описанной схеме взаимодействия (рис. 2). В таблице 1 представлены результаты про-
веденного анализа.

синтез результатов
Единое управление образовательной программой позволит обеспечить качество ее 

реализации в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Комплексное сопровожде-
ние образовательной программы позволит осуществлять оперативный контроль каче-
ства на каждом этапе ее реализации: научно-исследовательская работа обучающихся, 
практика, аудиторные занятия, самостоятельная работа обучающихся и т.д. Это стано-
вится возможным благодаря появлению «владельца бизнес-процесса» – руководителя 
образовательной программы.

Руководитель образовательной программы, как правило, являющийся заведующим 
выпускающей кафедры, наделен правами и полномочиями. Он имеет в своем распо-
ряжении персонал, инфраструктуру и несет ответственность за реализацию образова-
тельной программы на всех этапах: планирование, обеспечение ресурсами, управление 
и улучшение.

Для управления образовательной программой необходима система индикаторов – 
целевых показателей, определяющих эффективность управления. В рамках исследо-
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вания разработана система целевых показателей (табл. 2). Она может быть приме-
нима для образовательных программ высшего образования. Все показатели являются 
наблюдаемыми, т.е. могут быть измерены на любом этапе реализации программы.

Таблица 2 
 Система целевых показателей вуза

индикаторы единица 
измерения

специфика показателя Происхождение инди-
катора

Средний балл ЕГЭ студентов, 
принятых по результатам ЕГЭ на 
обучение по образовательной 
программе

Балл Прямой показатель 
позиции вуза на рынке 
образовательных услуг

Система мониторин-
га эффективности 
деятельности вузов

Число публикаций научно-педа-
гогических работников, участву-
ющих в реализации ОП, индекси-
руемых в различных системах, в 
т.ч. Web of Science и Scopus

Количество Косвенный показатель, 
свидетельствующий о 
научной работе вуза

Система монито-
ринга
Шанхайский рей-
тинг

Индекс цитирования научно-пе-
дагогических работников, участ-
вующих в реализации ОП

% Прямой показатель, 
свидетельствующий о 
качестве публикаций 
преподавателей

Система монито-
ринга
Рейтинг «THE»
Рейтинг «QS»
Шанхайский рей-
тинг

Общий объем научно-исследо-
вательских и опытно-конструк-
торских работ (далее – НИОКР), 
выполненных научно-педагоги-
ческими работниками, участвую-
щими в реализации ОП

Тыс. руб. Прямой показатель, 
свидетельствующий о 
научной работе вуза

Система мониторин-
га эффективности 
деятельности вузов

Удельный вес численности ино-
странных студентов на ОП

% Косвенный показатель, 
свидетельствующий о 
позиции вуза на между-
народном рынке

Система монито-
ринга
Рейтинг «THE»

Индекс наград выпускников % Прямой показатель, 
свидетельствующий о 
качестве подготовки 
выпускников

Шанхайский рей-
тинг

Индекс наград преподавателей % Прямой показатель, 
свидетельствующий о 
качестве преподава-
телей

Шанхайский рей-
тинг

Репутация среди работодателей % Прямой показатель, 
свидетельствующий о 
качестве подготовки 
выпускников

Рейтинг «QS»

Источник: составлено авторами
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В качестве систем оценки вузов использованы системы международных рейтингов:
Рейтинг «THE» [15]. Составители рейтинга Times Higher Education исследовали 

вузы из 79 стран и выбрали лучшие университеты мира по качеству преподавания 
и исследовательской деятельности, уровню распространения знаний и инноваций. 
Также эффективность вузов и качество их материальной базы оценивается THE на 
основе финансовых показателей. Независимый аудит методологии и расчетов прово-
дила консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers.

Рейтинг «QS» [16]. Составители рейтинга лучших вузов мира QS World University 
Rankings оценивают университеты по шести показателям: исследовательская дея-
тельность, преподавание, мнение работодателей и карьерный потенциал, количество 
иностранных студентов и преподавателей. Для того чтобы участвовать в рейтинге, 
университет должен предлагать бакалавриат и постдипломные программы, как мини-
мум, в двух широких предметных областях (например, искусство и социальные дис-
циплины, инженерное дело и технология, право и бизнес).

Шанхайский рейтинг [17], Academic Ranking of World Universities, ARWU, больше 
известный как Шанхайский рейтинг, составлен азиатским агентством ShanghaiRanking 
Consultancy. Этот рейтинг сфокусирован на научной и академической деятельности 
вузов, чтобы снизить влияние особенностей национальных систем образования на 
итоговую оценку. В исследовании участвуют более 1200 вузов и только 500 попадают 
в список лучших университетов мира.

Рассмотрим отдельные показатели. Индекс наград выпускников и преподавате-
лей – доля выпускников и преподавателей, получивших премии и награды различного 
уровня. Перечень премий и наград, а также вес каждой из них определяется норматив-
ным локальным актом по вузу по решению ученого совета. Репутация среди работо-
дателей –  мнение работодателей о выпускниках и качестве образования. Оценивается 
как средневзвешенное количество оценок работодателей в соответствии с долей 
выпускников, работающих на каждом предприятии.

заключение 
Одной из важнейших задач России является сохранение и укрепление конкурен-

тоспособного кадрового капитала страны. Важную роль в этой задаче играет качество 
образования. Приведенные исследования направлены на повышение качества обра-
зования. 

Разработанная модель управления образовательной программой, представленная 
по методологии функционального моделирования IDEFO, позволяет оценить сопод-
чиненность процессов и построить логические связи между ними. Представленную 
схему (рис. 3) можно детализировать до необходимого уровня.

Проведенный анализ функций руководителя образовательной программы 
(табл. 2) предназначен для вуза. Он позволяет произвести самооценку – оценить ста-
дию развития вуза и определить векторы движения. 
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Система целевых показателей позволяет создать систему мотивации для руково-
дителей образовательных программ и повысить качество разработки и реализации 
образовательной программы.
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