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Этапы социально-экономического раз-
вития общества в процессе становления ры-
ночных отношений обусловили различные
подходы к формированию профессионально-
го уровня персонала предприятий. Просле-
живается тенденция перехода от компенса-
ционного типа кадровой политики, основан-
ной на подборе готовых специалистов, к про-
думанной стратегии и тактике формирования
коллектива высокопрофессиональных и кон-
курентоспособных работников на основе их
непрерывного обучения. Опыт работы в ры-
ночной среде, состояние которой можно оп-
ределить как перманентный кризис, показал,
что инвестиции в человеческий капитал за-
частую приносят больший эффект, чем вло-
жения в развитие материальной сферы.

Поддержание высокого профессиональ-
ного уровня сотрудников является важным
конкурентным преимуществом как предпри-
ятия, так и самого сотрудника. Этот вывод
подтверждается развитием мировой экономи-
ки и является непреложным законом успеш-
ного бизнеса, т. к. приспособиться к непред-
сказуемым и резким переменам в рыночной
сфере может только высокомобильный пер-
сонал, ориентированный на постоянное раз-
витие в конкурентной среде. Такой персонал
становится фактором, определяющим конку-
рентоспособные преимущества и динамику
развития предприятия, а в конечном итоге эф-
фективность всего бизнеса [1].

В соответствии с принципами инвести-
ционной стратегии, планируя обучение пер-
сонала, важно верно выбрать объект инвес-
тиций, а также сделать их вовремя и в нуж-

ном количестве. Кроме того, инвестируя в
обучение персонала, руководители предпри-
ятия  должны иметь возможность влиять на
процесс подготовки, начиная с составления
программы обучения и заканчивая заверша-
ющим этапом оценки уровня подготовки по
ней.

Очевидно, такой подход к обучению
кадров требует соответствующего отношения
и со стороны учебного заведения - вуза, учеб-
ного центра. Образовательная среда, где про-
исходит формирование требуемых знаний и
навыков, должна поддерживаться гибкой об-
разовательной системой, оперативно и адек-
ватно реагирующей на воздействия внешних
факторов и внутренних управляющих сигна-
лов. При этом под внешними факторами по-
нимаются не только заказы конкретного биз-
неса, но и потребности личности, сферы биз-
неса и  общества в целом.

Таким образом, эффективность работы
вуза во многом зависит как от его способно-
сти обеспечить стратегические цели образо-
вания, так и от оперативного реагирования
на запросы всех участников образовательно-
го процесса путем внесения в него необхо-
димых корректировок.

Инвестиции бизнеса в образование в
своей основе связаны не с достижением ба-
зового уровня подготовки, а с профессиональ-
ной переподготовкой и повышением квали-
фикации действующего персонала. На на-
чальном этапе возникает проблема выбора
учебного заведения, которое могло бы так
выполнить заказ, чтобы инвестированный
капитал дал максимальную отдачу. Анализ
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взаимоотношений «потребителя» и «продав-
ца» на современном рынке образовательных
услуг позволяет выделить ряд критериев, ко-
торые определяют предпочтения заказчиков
при выборе вуза.

Прежде всего это критерии, которые
можно назвать необходимыми:

- наличие у вуза государственной аккре-
дитации;

- соответствие учебных программ и пла-
нов имеющимся стандартам и требованиям;

- квалификационный уровень преподава-
тельского состава, рациональность организа-
ции учебного процесса, в том числе наличие
необходимой учебно-методической литерату-
ры и информационной базы;

- использование эффективных образова-
тельных технологий и современных техни-
ческих средств.

Другая группа критериев затрагивает
процесс взаимоотношений вуза с потребите-
лем и заказчиком. Важнейший из них - нали-
чие возможности осуществления заказчиком
мониторинга, оценки и корректировки учеб-
ного процесса. Эти особенности определяют
требования к взаимоотношениям вуза с за-
казчиком, как к динамической системе с об-
ратной связью. Можно выделить три уровня
такой связи:

- «вуз – заказчик (предприятие, организа-
ция, фирма)»;

- «вуз – потребитель (слушатель)»;
- «вуз – потребитель (социально-экономи-

ческая среда, общество)».
Важность учета этих элементов под-

тверждает практика работы факультета до-
полнительного образования  Международно-
го института рынка, основа эффективной ра-
боты которого в учете интересов не только
заказчика, но и других участников образова-
тельного процесса. В этом случае обучение
увязывает все цели: усиливает позиции вуза
на рынке образовательных услуг и увеличи-
вает как потенциал бизнеса и общества, так
и потенциал личности.

Отсюда следует, что даже  кратковре-
менные программы  дополнительного обра-
зования необходимо формировать, исходя из
присутствия в них нескольких уровней обу-
чения. Например, при повышении квалифи-

кации в области менеджмента в содержание
первого уровня входят конкретные практи-
ческие знания, умения и навыки. Это реали-
зуется путем передачи и накопления инфор-
мации, анализа производственных ситуаций
и примеров. При качественном ведении об-
разовательного процесса на этом уровне до-
стигается локальная цель обучения – освое-
ние профессионального мастерства. Но это
только часть задачи подготовки высокопро-
фессиональных специалистов.

Важность присутствия в образователь-
ном процессе других уровней обучения  обус-
ловлена целями и перспективами развития
как личности, так и общества. Это – форми-
рование навыков системного анализа про-
блем и умения синтезировать и проектиро-
вать управленческие решения, находить оп-
тимальные и рациональные методы управле-
ния в условиях конкурентной борьбы и неста-
бильной социально-экономической ситуации.
Безусловно, создание таких программ профес-
сиональной переподготовки и повышения ква-
лификации является непростой задачей.

В максимальной степени данный под-
ход могут обеспечить образовательные сис-
темы, построенные и функционирующие на
принципах TQM – тотального управления
качеством. В данном случае управление ву-
зом нацелено на качество профессионально-
го обучения и основано на участии в этом всех
его сотрудников. Главная цель - достижение
долгосрочного успеха путем удовлетворения
требований заказчика (потребителя) и запро-
сов всех участников образовательного про-
цесса, в том числе и общества [2].

Система управления вузом,  построен-
ная на принципах TQM, имеет следующие
характерные черты:

- активное руководство качеством со сто-
роны администрации на основе выработан-
ной политики в области качества;

- организация образовательной деятель-
ности, исходя из запросов заказчиков и по-
требителей;

- выбор стратегии и политики в области
качества образования, направленной на по-
стоянное совершенствование образователь-
ного процесса и обеспечение стабильно вы-
соких результатов;
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- наличие системы качества или ее основ-
ных элементов, созданной с учетом рекомен-
даций международных стандартов и опыта
ведущих отечественных и зарубежных вузов;

- непрерывное повышение квалификации
сотрудников вуза и вовлечение его в работу
по улучшению качества;

- обеспеченность учебного процесса не-
обходимыми современными ресурсами: тех-
ническими, методическими и информацион-
ными;

- эффективное управление учебным про-
цессом с учетом требований потребителя;

- сертификация образовательных услуг на
основе государственных, общественных и
международных требований (аттестации, ак-
кредитации и т. п.).

Наличие вышеперечисленных особен-
ностей в работе вуза, как показала практика,
с высокой степенью достоверности позволя-
ет сделать вывод о высоком профессиональ-
ном уровне предоставляемых вузом образо-
вательных услуг.

Все вышеперечисленные критерии, ме-
тоды оценки и выбора вуза безусловно допол-
няются ценовым критерием. Как правило,
заказчик старается найти оптимальное соче-
тание цены образовательной программы с ее
качеством. Однако, на наш взгляд, этот кри-
терий не должен превалировать на этапе вы-
бора вуза. Его следует принимать во внима-
ние при условии достижения основных кри-
териев.

Выбор вуза как объекта инвестирования
в образование определяет не только направ-
ление реализации локальной цели по полу-
чению конкретного набора интеллектуаль-
ных услуг, но и является основой для нала-
живания долгосрочных отношений сотрудни-
чества. Сегодня непрерывное образование
персонала стало важным элементом корпо-
ративной культуры, поэтому придание вузу
статуса учебного центра предприятия позво-
ляет получить максимальный эффект от де-
нежных инвестиций. Такое сотрудничество
стимулирует развитие бизнеса и во многом
предопределяет устойчивую и успешную ра-
боту в условиях рыночной экономики.

Инвестиции в образование можно оха-
рактеризовать как расширенный инноваци-

онный процесс [3], когда в качестве новых
производителей нововведения выступают
специалисты, получившие новые професси-
ональные знания. Именно они обеспечивают
диффузию инновации – передачу во времени
эффекта нового знания по коммуникацион-
ным каналам. Способность кумулятивного
увеличения числа последователей, внедряю-
щих новые знания, определяет потребитель-
скую ценность образования и для среды кон-
кретного бизнеса, и для общества в
целом [4].

Таким образом, к дополнительной при-
были, которую получают предприниматели,
первыми использующие приобретенные зна-
ния, присовокупляются «сверхприбыли»,
полученные экономическими структурами и
социальными системами. Это определяет со-
циально-экономическую значимость допол-
нительного образования и обусловливает
важность его корпоративной и государствен-
ной поддержки, в том числе развития инфра-
структур, облегчающих инновации в образо-
вание. Ведь эти инновации поддерживают в
экономике тенденцию роста, а в ситуации
экономического спада являются одним из
базовых механизмов, понуждающих хозяй-
ственную конъюнктуру к преодолению нега-
тивных явлений. Инновационная стратегия
бизнеса применительно к образованию мо-
жет носить и венчурный характер, например,
создание группой предприятий и организа-
ций, а также государственными и обществен-
ными структурами образовательного учреж-
дения. В этом случае на основе текущих и
перспективных потребностей участников
инвестиционного проекта и выработанной
системы целей и задач создается структура,
способная эффективно реализовать возника-
ющие потребности бизнеса, обеспечить дос-
тижение нового качества в образовании и, в
общем случае, дать экономике новый им-
пульс, поддерживая поступательное развитие
общества.

Анализ перспективных потребностей и
синтез (планирование) текущих и долгосроч-
ных целей является основой для выработки
инновационной стратегии по росту интеллек-
туального капитала структур бизнеса.

При этом преследуются две цели:
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- эффективное распределение ресурсов
как на приобретение новых знаний, так и на
их рациональное использование;

- развитие и упрочнение адаптационных
способностей бизнеса, т. е. его эффективно-
го приспособления к изменению внешних
факторов (экономических, политических, де-
мографических и др.).

Поскольку постановка целей и задач в
стратегическом планировании  инновацион-
ного процесса определяются руководством,
очень важно обеспечить и поддерживать вы-
сокий уровень его информированности о те-
кущих и предполагаемых изменениях во
внешней и внутренней средах конкретного
бизнеса и экономики в целом. Это обеспечи-
вается образовательной структурой через си-
стему регулярных семинаров и консультаци-
онной поддержки.

Правильное определение целей и задач
позволяет выбрать приоритетные направле-
ния профессионального обучения сотрудни-
ков, а также его наиболее эффективные фор-
мы. Детализация такого подхода составляет
основу плана повышения квалификации (об-
разовательного потенциала) персонала, кото-
рый соответствует  требованиям инноваци-
онной политики предприятия.

Очевидно, разные категории персона-
ла нуждаются в профессиональном обучении
разного объема и вида. Если говорить о каче-
стве системы профессиональной подготовки
менеджеров и функциональных специалис-
тов, то она, с одной стороны, является само-
регулирующей системой, в которой велика
роль мотивации личности, а с другой сторо-
ны, должна обеспечить выполнение текущих
и перспективных задач бизнеса.

В ряде случаев задачи, которые руковод-
ство предприятия ставит в области профес-
сионального образования, не всегда совпада-
ют с потребностями самого специалиста.
Отсюда вытекает особая значимость правиль-
ной организации работы структур, которые
отвечают за повышение квалификации пер-
сонала и планируют карьеру сотрудников.
Мотивация и квалификация становятся базо-
выми понятиями управления персоналом, а

создание условий для более полного выявле-
ния и пополнения интеллектуального потен-
циала сотрудников приобретает ключевое
значение для жизнеспособности бизнеса. В
более общем смысле, предприятие на основе
долгосрочного сотрудничества с образова-
тельными учреждениями создает условия для
эффективного  кадрового планирования, уп-
равления внутренним рынком труда и его ра-
ционального взаимодействия с внешней сре-
дой.

Как показывает анализ работы системы
дополнительного образования в нашем ин-
ституте и ряде других ведущих учебных цен-
тров г. Самары, инвестирование в образова-
ние персонала обеспечивает:

- увеличение шансов для карьерного рос-
та специалистов, что повышает привязан-
ность к предприятию, улучшает психологи-
ческий микроклимат в коллективе;

- рост управляемости и качества кадрово-
го потенциала;

- целенаправленность в кадровой поддер-
жке развития бизнеса;

- привнесение новых импульсов в сферы
менеджмента, экономики, технологии и про-
изводства.

Таким образом, инвестиции в образо-
вание, направленные на рост кадрового по-
тенциала, являются одним из основополага-
ющих элементов инновационного развития
бизнеса, а это определяет необходимость си-
стемного и планомерного подхода в его вза-
имоотношении с образовательной сферой.
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Peculiarities of innovation business strategy as applied to the educational sphere are analyzed. The main principles
of efficient investment into professional training and upgrading personnel skills are established. The requirements for
the content and quality of education as viewed by all participants of the educational process are defined. The conception
of carrying out the enterprise investment policy concerning the formation of educational potential providing steady
business development is presented.


