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АНГЛОСАКСОНСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Статья посвящена ретроспективному критическому анализу зарождения, становления и 
трансформации англосаксонской модели управления профессиональным образованием как государ- 
ственного-общественного феномена системы образования в целом. Рассматривается корреляци
онная связь между децентрализованным характером управления профессиональным образованием 
в странах англосаксонской модели, в частности Соединенных Штатов Америки, и характерологи
ческими чертами англосаксонского модуса ментальности, зрелости общественного самосознания 
и демократически ориентированного общественного мировоззрения. Раскрываются сильные и сла
бые стороны англосаксонской модели государственно-общественного управления профессиональ
ным образованием. Выявляется тенденция к децентрализации профессионального образования в 
странах «атлантической» (англосаксонской) модели управления, а также «континентальной», что 
с неизбежностью задает вектор развития в направлении формирования социального партнерства 
в системе образования.
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The article is devoted to a retrospective critical analysis o f  the origin, formation and transformation 
o f  the Anglo-Saxon model o f  professional education management as a state-public phenomenon o f  the 
education system as a whole. The correlation between the decentralized natures o f  vocational education 
management in the countries o f  the Anglo-Saxon model, in particular the United States and the characteristic 
features o f  the Anglo-Saxon modus mentality, the maturity o f  public consciousness and democratically 
oriented public outlook are considered. The strengths and weaknesses o f  the Anglo-Saxon model ofpublic- 
public management o f  vocational education arerevealed. I t  reveals the trend towards decentralization o f  
professional education in the countries o f  the «Atlantic» (Anglo-Saxon) model o f  governance, as well as 
the «continental» one, which inevitably sets the vector o f  development towards the formation o f  social 
partnership in the education system.

Key words: centralization, decentralization, Anglo-Saxon model o f  governance, continental model 
o f  governance, civil society, education, vocational education, system, social contract, social partnership.

Введение / Introduction. Обращение к истории зарождения и становления англосаксонской 
модели профессионального образования обусловлено решением одной из актуальнейших про
блем профессиональной педагогики как отрасли научного знания в условиях развития новейшей 
системы управления отечественным профессиональным образованием с целью повышения её 
эффективности. Переход на новую модель управления российского профессионального образо
вания, который был предпринят в соответствии с ФЗ №-273 «Об образовании в Российской Фе
дерации» [1, с. 181], порождает серьезные проблемы как теоретического, так и практического 
характера, что делает неизбежным изучение англосаксонского опыта управления.

Очевидным является тот факт, что особенности любой модели управления профессио
нальным образованием обусловлены: историческими факторами становления государства, типом 
государственного устройства; развитием правовой культуры; сформированностью гражданского
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общества, отражающейся прежде всего в его «неформализованном» функционировании. При 
этом соотношение уровня децентрализации государственного участия в управлении системой 
профессионального образования и качеством предоставляемых образовательных услуг в веду
щих странах мира не всегда носит линейный характер. Так, В. И. Гусаров отмечает, что «история 
развития национальных систем образования свидетельствует о том, что конкретная организация, 
конкретные формы и методы управления образованием во многом зависят от особенностей поли
тических, экономических и культурных традиций, от специфики государственного устройства и 
права, современного и ретроспективного» [2, с. 47].

Материалы и методы / Materials and methods. Понимание сущности и особенности ан
глосаксонской модели управления профессиональным образованием с неизбежностью предпола
гает обращение к методологическим системам исторического, цивилизационного и философско
го дискурсов западной цивилизации. Проблема анализа многообразия исторически сложившихся 
систем управления образованием в рамках англосаксонской модели приобретает явно выражен
ные черты сходства и отличий при соблюдении принципов и требований компаративистского ана
лиза. Исследование сущностных характеристик англосаксонской модели управления образовани
ем базируется на применении логического и исторического, системного и культурологического 
методов, а также сравнительного анализа, обобщения, которые позволили выявить роль наиболее 
яркой формы англосаксонской модели -  системы управления образованием в США.

Результаты и обсуждение /Results and discussion. Из всех стран англосаксонской модели 
государственно-общественное управление профессиональным образованием как управленческое 
партнерство общества и государства наиболее полно отражено в системе управления образовани
ем Соединенных Штатов Америки. В историческом становлении и развитии США можно обна
ружить закономерность между возникновением, с одной стороны, формы децентрализованного 
характера управления системой образования, а с другой стороны, объективной динамикой раз
вития общественного сознания и правовой культуры американских граждан, сформированности 
гражданского общества. Так, Я. Ю. Михайлова, исследуя исторические характеристики развития 
системы высшего образования США, подчеркивает, что «становление и развитие американской 
системы образования отражает своеобразие американской истории, ту систему ценностей, на ко
торой базируется американское общество» [4, с. 95].

Исходя из конституции США, вопросы, связанные с образованием, целиком и полностью 
отнесены к компетенции штатов. Исторически сложившиеся управление системой высшего об
разования в Соединенных Штатах Америки осуществляется на уровне отдельно взятого штата 
в его законодательном собрании -  легислатуре (state legislature). Как отмечают Б. В. Николаев,
Н. А. Павлова, «...именно легислатуры штатов определяют в значительной степени основные 
направления правового регулирования организации и функционирования системы высшего обра
зования в различных штатах» [5, с. 6].

Законодательные собрания (легислатуры) в Соединенных Штатах Америки были основаны 
на конструкте английской политической системы того времени. Как отмечают авторы, «прооб
разами современных легислатур штатов явились колониальные ассамблеи, которые не соответ
ствовали современным стандартам демократического выборного представительного органа. Они 
в большей степени зависели от исполнительной власти, представляя интересы Короны и соответ
ствующих компаний» [5. с. 6]. Авторы, анализируя формирование социального института образо
вания в «новом свете», выделяют специфические особенности системы управления. Как было от
мечено, взятый за основу конструкт колониальных ассамблей Англии уже не мог соответствовать 
стандартам нового демократического общества. Именно поэтому с момента образования нового 
государства система высшего образования страны отличалась жесткой децентрализацией управ
ления высшей школой и значительным превосходством частного сектора высшего образования.

234



Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2022. № 4 (91)

Так, А. И. Лебедева отмечает, что «определяющей характеристикой американского высшего об
разования была его децентрализация, что было обусловлено конституцией США, а затем нашло 
отражение в их законодательстве. Она подразумевала отсутствие общенациональной системы, 
невмешательство федерального правительства в процесс формирования образовательных про
грамм» [3, c. 15].

Управление высшей школой в США, как отмечают Б. В. Николаев, Н. А. Павлова, осущест
влялся в соответствии с запросами общественных структур. Авторы, рассматривая теоретические 
предпосылки реформирования высшего образования в Соединенных Штатах Америки, отмечают 
свободу и автономию американских университетов и колледжей, проиллюстрировав это одним 
известным прецедентом, который наиболее полно отражает единое общественное самосозна
ние. Так, авторы описывают случай, произошедший в 1816 году, когда «...правительство штата 
Нью-Хэмпшир решило превратить частный, возглавляемый конгрегационалистами Дартмутский 
колледж в государственный, для чего изменило устав колледжа, утвержденный властями еще в 
1769 г.» [6, с. 266]. Однако « .с о в е т  попечителей возбудил против властей штата судебное дело 
и выиграл его. Это решение на столетие определило характер развития высшего образования в 
США, оградило частные колледжи от государственного контроля, укрепило автономный статус 
всех американских учебных заведений, включая и государственные» [6, с. 266]. Иначе говоря, по
пытка власти штата внести принципы централизованного управления в частное образовательное 
учреждение неизбежно столкнулись со «стеной» общественности. Данный прецедент во многом 
определил преимущество и контроль частного сектора в сфере высшего образования в Соединен
ных Штатах на последующие десятилетия.

Следует подчеркнуть, что система образования в англосаксонской модели имеет повышен
ный уровень автономности образовательных учреждений, ярко выраженную децентрализацию 
системы управления. Так, В. И. Гусаров отмечает, что «в области управления образованием в 
зависимости от того, как распределены полномочия принимать решения, исторически сформиро
вались две модели: централизованная и децентрализованная» [2, с. 53].

Централизованные системы управления профессиональным образованием в англосаксон
ской модели предполагают в первую очередь концентрацию прав принятия решений, сосредо
точение властных полномочий на верхнем уровне управления. Такая модель управления (с не
которой передачей полномочий от центра местным властям) характерна для Франции, Италии, 
Люксембурга, Греции, Испании, Португалии.

Децентрализованная модель управления образованием предполагает передачу или делеги
рование ответственности за принятие ряда решений, а значит и делегирование соответствующих 
этой ответственности прав на нижние уровни управления (например, в США). Однако, как отме
чает В. И. Гусаров, « .активны й сдвиг в сторону децентрализованной модели управления обра
зованием наблюдался в мире в последнюю четверть ХХ века (например, в Испании)» [2, с. 53]. 
Иными словами, в современной международной практике модернизации системы управления 
профессиональным образованием, наблюдается тенденция к разграничению прав управления 
между обществом как непосредственным заказчиком образовательных услуг и государством.

Анализируя две противоположные системы государственно-общественного управления 
профессиональным образованием, можно выделить отличительные черты децентрализованного 
типа управления. Так, системам децентрализованного управления образованием в англосаксон
ской модели свойственно:

• автономность местного самоуправления, контроль прежде всего со стороны структур 
гражданского общества;

• отсутствие государственного контроля органов местного самоуправления;
• отсутствие органов государственного управления образованием на местном уровне.
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В противоположность децентрализованным системам управления выступают, как было 
сказано выше, страны с централизованным характером управления профессиональным образова
нием (преимущественно континентальной модели управления). Основными чертами функциони
рования континентальной модели (французской) являются:

• пониженная степень автономности местного самоуправления;
• особая иерархия системы управления профессиональным образованием, основанная 

на сочетании органов государственной власти местного уровня и органов местного са
моуправления. Причем органы местного самоуправления в данной иерархии занимают 
нижестоящие позиции;

• государственный контроль органов местного самоуправления образованием.
Несмотря на очевидные различия управленческих структур континентальной и англосак

сонской моделей, в последние годы наблюдается тенденция динамического роста социального 
партнерства. Так, социальное партнерство как общемировая практика подробно описывается в 
докладе ЮНЕСКО от 2021 года. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле в предисловии 
к международному докладу ЮНЕСКО о «будущем образования» (report from the international 
commission on the futures of education) отмечает, что будущее систем образования мира зависит 
от нового социального контракта. По ее мнению, качество предоставляемых образовательных ус
луг зависит от диалога и взаимопонимания государства и общества. Одри Азуле подчеркивает, 
что подобный социальный договор «должен быть основан на правах человека и основываться 
на принципах недискриминации, социальной справедливости, уважения жизни, человеческого 
достоинства и культурного разнообразия» [8, V]. Иначе говоря, курс реформирования систем об
разования в мире направлен на построение образовательных программ по принципу социального 
партнерства и открытости образовательных систем, которые должны «укреплять образование как 
общественное образование как общественное начинание и общее благо» [8, V].

Социальное партнерство в профессиональном образовании есть конструкт социально-об
разовательных и управленческих отношений между государственными единицами и структурами 
гражданского общества, выраженный в их постоянном и ответственном диалоге (социальном кон
тракте), направленном на решение современных социально-экономических проблем общества. 
Так, А. И. Рашидова обращает внимание на то, что социальное партнерство в высшем образовании 
есть «.. .особый тип взаимодействия образовательного учреждения с субъектами и институтами 
рынка труда, государственными и местными органами власти, общественными организациями, 
имеющий целью максимальное согласование и учет интересов всех участников этого процесса» 
[7, с. 32]. Автор отмечает, что партнерство государства и общества в вопросах образования в пер
вую очередь представлено как « . о д и н  из аспектов государственно-общественного управления 
образованием. Он касается преобразования трех средств системы управления:

• кадров (средство, изменение которого направлено на инициацию активности профес
сионально-педагогических объединений);

• финансов (средство, изменение которого направлено на обеспечение открытости и ра
циональности финансовых потоков);

• информации (средство, которое направлено на трансляцию общественности позитив
ных, конструктивных и перспективных представлений об образовании)» [7, с. 32].

Заключение /  Conclusion. Государственно-общественное управление профессиональным 
образованием в «актуальном» понимании феномена управления заключается в слаженной работе 
трех структурных элементов системы: автономности и мотивации кадров, своевременного и не
обходимого финансирования системы, наличия четкого представления о потребностях общества, 
в частности, рынка труда. Как отмечает В. И. Гусаров, проводимые реформы « .б ы л и  успешны, 
если проводились государственной властью совместно с обществом. Развитие образования как
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эффективной открытой общественно-государственной системы основывается на распределении 
ответственности между субъектами образовательной политики и на повышении роли всех участ
ников образовательного процесса» [2, с. 68]. Принципы и механизмы социального партнерства 
как эффективной модели государственно-общественного управления профессиональным обра
зованием нашли отражение в докладе исполнительного управления президента Соединенных 
Штатов Америки от 26 февраля 1990 года «Национальные цели в области образования» (National 
Goals for Education). Основным рефреном приводимого доклада выступает идея о том, что ре
формирование системы образования и достижение ее конкурентоспособности в мире возмож
но в диалоге между государством и обществом. Так, например, отмечено, что «Америка сможет 
решить эту задачу, если наше общество посвятит себя возрождению образования. Мы должны 
стать нацией, которая ценит образование и обучение» [9, с. 2]. В докладе отдельно отмечается, 
что ответственность за успешное выполнение поставленных задач лежит на педагогах, родите
лях, структурах гражданского общества. Работа педагогов должна быть «.. .посвящена созданию 
нового образовательного порядка, в котором успех для всех учащихся является первоочередной 
задачей, и они должны нести ответственность за результаты» [9, с. 3].
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