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Аннотация 
Ведение. Анонсированные Минпросвещением планы разработать к  осени 2024 
года новую стратегию развития образования актуализируют проблему прогнози-
рования развития системы подготовки квалифицированных рабочих и специали-
стов среднего звена.
Цель. Разработка методологии прогнозирования готовности системы средне-
го профессионального образования к  решению задачи обеспечения экономики 
в квалифицированных кадрах. 
Методы. Использованы методы сравнительного и обобщающего анализа научных 
публикаций о подходах к прогнозированию и его практиках в России и за рубежом, 
экстраполяции данных, моделирования, теоретического и  кластерного анализа, 
синтеза и концептуализации.
Результат. Представлена концепция прогнозирования развития системы подго-
товки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, включающая 
типы данных и параметры, используемые для прогнозирования, его этапы, методы 
работы с данными.
Научная новизна состоит в обосновании путей использования инструментов ана-
литики больших данных (прогнозной аналитики) для управления развитием систе-
мы профессионального образования.
Практическая значимость. Предложен инструментарий прогнозирования и алго-
ритмы его использования для управления развитием системы СПО: средства про-
гнозной аналитики, требования к  данным, используемым в  системе прогнозной 
аналитики, этапы прогнозирования и условия эффективности его результатов.

Ключевые слова: профессиональное образование и обучение, подготовка квали-
фицированных рабочих и  специалистов среднего звена, стратегия образования, 
методы прогнозирования, предикативная аналитика 
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Abstract 
Introduction. The announced plans of the Ministry of Education to develop a new ed-
ucation strategy by the autumn of 2024 make the problem of forecasting the develop-
ment of the training system of qualified workers and technicians relevant.
The aim of this article is to develop a methodology for forecasting the level of readiness 
of the secondary vocational education system to solve the problem of the qualified per-
sonnell provision for the economy. 
Methods. The authors used methods of comparative and general analysis of scientific 
data on approaches to forecasting and its practices in Russia and abroad, data extrapo-
lation, modeling, theoretical and cluster analysis, synthesis and conceptualisation.
Results. A strategy for forecasting the development of a system for training qualified 
workers and technicians is presented, including the types of data and parameters used 
for forecasting, its stages, and methods of working with data.
The scientific novelty lies in the substantiation of ways to use big data analytics tools 
(predictive analytics) to manage the development of the vocational education system.
The practical significance lies in the proposed set of forecasting tools and algorithms 
for its use to manage the development of the secondary vocational education system. 
Among them: predictive analytics tools, data requirements used in the predictive analyt-
ics system, forecasting stages and conditions for the effectiveness of its results.

Key words: vocational education and training, VET, training of  qualified workers and 
technicians, education strategy, forecasting methods, predictive analytics
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Введение
Проблема прогнозирования развития системы подготовки квалифи-

цированных рабочих кадров и  специалистов среднего звена вызывает 
пристальное внимание российских ученых и практиков в связи с появле-
нием в СМИ сообщения о планах Минпросвещения России по разработ-
ке новой стратегии развития образования до 2035 года уже к осени этого 
года. Мировой опыт показывает, что стратегическое развитие системы 
профессионального образования опирается на  прогнозы потребности 
в  умениях (навыках) с  использованием широкого спектра параметров 
и больших данных, все чаще обращаясь к цифровым технологиям их об-
работки (Майер-Шенбергер, Кукьер, 2014; Хохлова, 2021; Big Data…, 
2023; Veletsianos et al., 2016). В совокупности с качественными эксперт-
ными методами прогнозирования (например, форсайта, сценарирова-
ния) используются количественные. Большой интерес как в России, так 
и за рубежом вызывает метод предикативной аналитики, позволяющий 
выявлять риски и предлагать пути их преодоления (Виноградова, 2017; 
Калытюк и  др., 2019; Людвиницкий, 2021; Мезенцева, Ломакин, 2023; 
Хохлова, 2021; Aman et al.).

Методы 
Проведенный в 2024 году сравнительный и обобщающий анализ оте-

чественной и зарубежной теории и практики прогнозирования развития 
системы профессионального образования и обучения позволил авторам 
разработать концепцию прогнозирования развития системы подготов-
ки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена (далее 
– Концепция) с использованием методов экстраполяции данных, моде-
лирования, теоретического и кластерного анализа, синтеза и концепту-
ализации.

Актуальность Концепции обусловлена тем, что в  настоящее время 
развитие системы СПО и ПО трактуется как формальная (количествен-
ная) настройка показателей набора и  выпуска (по уровню и  профилю 
подготовки) на  изменение соответствующих потребностей экономики. 
Иными словами, показатели развития системы СПО и ПО сводятся к по-
казателям подготовки кадров (которые на самом деле являются показа-
телями функционирования, а не развития); прогнозы развития системы 
СПО отождествляются с прогнозами кадровых потребностей экономики 
и социальной сферы в кадрах уровня СПО.

При этом за пределами внимания остаются такие важнейшие содер-
жательно-смысловые аспекты развития системы профессионального об-
разования, как:

• ресурсная готовность системы и отдельных профессиональных об-
разовательных организаций (далее – ПОО) к  качественным изменени-
ям (например, введение образовательных программ и  / или отдельных 
модулей, обеспечивающих подготовку кадров по  новым профессиям, 
компетенциям; оперативное и  эффективное изменение существующих 
программ в контексте движения к технологическому суверенитету, свя-
занных с этим изменений технологических процессов и оборудования; 
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разработка и реализация программ в формах смешанного, гибридного, 
дистанционного обучения и т. д.);

• качественные показатели готовности выпускников к эффективной 
трудовой деятельности в  современных условиях (в том числе качество 
их профессионального самоопределения, профессиональной идентифи-
кации, профессиональной адаптации, готовность к  профессиональной 
и образовательной мобильности, а также характер, уровень и устойчи-
вость профессиональной мотивации), проявляющиеся во  внешне на-
блюдаемых особенностях профессионального и  карьерного поведения 
выпускников.

Таким образом, ключевая проблема, разрешению которой призвана 
способствовать Концепция, может быть определена как «смещение цели» 
в управлении развитием системы подготовки квалифицированных рабо-
чих кадров и специалистов среднего звена. А именно: предметом прогно-
зирования выступают потребности экономики в квалифицированных ка-
драх уровня СПО, а не готовность системы СПО к решению этой задачи.

В  Концепции системно представлен комплекс действий, направлен-
ный на разрешение следующих противоречий:

1) между сложившейся традицией отождествления понятия «страте-
гия развития системы СПО» с задачей «настройки» системы СПО на ка-
дровые потребности экономики (предприятий, организаций) и  объек-
тивно комплексным, многосторонним характером процесса развития 
системы СПО, включающего не  только количественные, результатные, 
социально-экономические, но  и качественные, процессуальные, средо-
вые, организационно-дидактические, психолого-педагогические, мето-
дические аспекты;

2) между прогнозированием количественных показателей потребно-
стей предприятий-работодателей в квалифицированных кадрах уровня 
СПО и ПО и проектированием качественных параметров образователь-
ного процесса ПОО в контексте адаптации системы профессионального 
образования к качественно новым запросам экономики и другим «вызо-
вам времени»;

3) между преимущественно экстенсивным характером развития си-
стемы профессионального образования и  отдельных ПОО (в оптике 
которого «развитие» воспринимается как простое изменение количе-
ственных параметров работы системы) и  исчерпанием возможностей 
экстенсивного пути развития в условиях возрастания динамики перемен 
и высокой неопределенности.

Результаты и обсуждения
Концепция опирается на гипотезу, состоящую из следующих взаимо-

связанных положений:
1) используя большие данные, можно выявить закономерные связи 

между особенностями ресурсного обеспечения и  организацией обра-
зовательного процесса в  ПОО (с учетом специфики уровня профес-
сионального образования, УГПС, отдельных профессий, специальностей);

2) выявленные закономерности могут быть положены в основу про-
гнозирования.
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Таким образом, основная идея Концепции – использование инстру-
ментов аналитики больших данных (прогнозной аналитики) для управ-
ления развитием системы. Эта идея может быть представлена в виде двух 
формул: «преобразование данных в прогнозы» и «управление, основан-
ное на  прогнозах». Обобщающая формула – «управление, основанное 
на  данных» – соответствует названию современного управленческого 
подхода, раскрытого в рамках Концепции применительно к системе под-
готовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего 
звена.

Место и  роль прогнозирования в  управлении развитием системы подготовки 
квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена

В рамках Концепции управленческое прогнозирование в значительной 
степени отождествляется с прогнозной, или предиктивной, аналитикой, 
которая выступает одним из видов аналитики больших данных (Алудо-
ва-Краус, 2019; Кречетов, Романенко, 2021). Аналитика больших данных, 
понимаемая в широком смысле, опирается на большой массив данных 
и  используется для обнаружения и  интерпретации «шаблонов» (зако-
номерностей, тенденций, корреляций). Выявление того или иного «ша-
блона» становится основанием для принятия решений. Таким образом, 
аналитика выступает связующим звеном между мониторингом (сбором 
и получением) данных и эффективным принятием решений (см. рис. 1).

Непосредственно под прогнозной аналитикой понимается подход или 
совокупность методов, процедур (методы статистического анализа, ана-
лиза больших данных, теории игр, методы машинного обучения, постро-
ение прогностических моделей), используемых для анализа историче-
ских и текущих массивов данных, выявления корреляций и затем на этой 
основе прогнозирования будущего поведения объектов и  субъектов 
(Безворотных, Стефаненко, 2022; Бойко и др., 2023). Непосредственным 
результатом прогностической аналитики выступает числовое значение 
или оценка вероятности возникновения определенного действия или со-
бытия. Конечная цель этой работы – принятие оптимальных решений, 
что относят к сфере предписывающей аналитики.

Прогнозная аналитика понимается как прогнозирование, опирающееся:
- с одной стороны, на подтвержденные статистические гипотезы (яв-

ные математически обоснованные зависимости);
- с другой стороны, на неочевидные зависимости и многовариантные 

сценарии развития.
Наряду с прогнозной аналитикой, другими видами аналитики боль-

ших данных являются описательная, объяснительная и  предписываю-
щая аналитика, специфика которых представлена в табл. 1.

В управленческом процессе все виды аналитики используются взаи-
мосвязанно, как это показано на рис. 1.

Уровни, субъекты и предмет прогнозирования
Система прогнозирования, объектом которой выступает развитие 

образования (в том числе уровня СПО и  ПО), может быть реализова-
на на различных уровнях, для каждого из которых различным образом 
представлены субъекты, объекты и параметры прогнозирования.
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Таблица 1 / Table 1 
Основные виды аналитики больших данных, используемых в процессе 
управления развитием системы подготовки квалифицированных рабо-

чих кадров и специалистов среднего звена
Main types of big data analytics used in the process of management of the 

system development training of qualified workers and technicians

Вид аналитики Отвечает на вопросы Функция

Описательная 
(дескриптивная)

Что происходит?
Что случилось?

Дает отчет о том, что уже произошло 
в организации. Фиксирует параметры 
произошедшего и контекст. Позволяет 

выявить проблемы

Объяснительная 
(диагностическая) Почему это случилось?

Помогает организации в решении 
текущих критических задач, исследует 

причины успеха / неудачи

Прогнозная 
(предиктивная)

Что может случиться 
в будущем?

Что скорее всего слу-
чится?

Дает прогноз того, что может произойти 
в будущем, чтобы помочь снизить риски 

и извлечь выгоду

Предписывающая 
(прескриптивная)

Что необходимо с этим 
делать?

Что сделать для получе-
ния результата?

Рекомендует или самостоятельно прини-
мает решения в динамично меняющейся 

среде на основе данных, полученных с по-
мощью описательной, диагностической 

и предиктивной аналитики

Рис. 1. Место аналитики больших данных в управлении развитием 
системы подготовки квалифицированных рабочих кадров 

и специалистов среднего звена
Fig. 1. Place of big data analytics in managing the development of the system 

of training of qualified workers and technicians
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1.  Федеральный уровень: управление эффективным функционирова-
нием и развитием, подготовка прогноза и стратегии развития системы 
профессионального образования и обучения Российской Федерации.

Субъект управления: Федеральный орган исполнительной власти (да-
лее – ФОИВ) – Министерство просвещения Российской Федерации.

Объект управления: национальная система подготовки квалифициро-
ванных рабочих кадров и специалистов среднего звена.

Основные параметры: готовность национальной системы СПО и ПО 
Российской Федерации к решению новых задач, связанных с реализаци-
ей новых приоритетов социально-экономической, технологической и ка-
дровой политики, достижением технологического суверенитета, эффек-
тивной подготовкой кадров для приоритетных отраслей и критических 
технологий.

2. Региональный уровень: управление эффективным функционирова-
нием и развитием, подготовка прогноза и стратегии развития региональ-
ной системы профессионального образования и обучения в конкретных 
субъектах Российской Федерации с учетом уровня их социально-эконо-
мического развития, демографических особенностей, отраслевой специ-
фики, приоритетов и  задач, отраженных в  региональных документах 
стратегического планирования.

Субъект управления: региональный орган исполнительной власти (да-
лее – РОИВ), отвечающий за эффективное функционирование и разви-
тие системы СПО и ПО в конкретном субъекте Российской Федерации.

Объект управления: региональные системы подготовки квалифици-
рованных рабочих кадров и специалистов среднего звена.

Основные параметры: готовность региональной системы СПО и ПО 
к  участию в  реализации приоритетов федеральной технологической 
и  кадровой политики; готовность к  достижению целей, поставленных 
в региональных документах стратегического развития (стратегии и про-
граммы социально-экономического развития, региональные инвестици-
онные проекты и т. д.), в части подготовки квалифицированных кадров 
уровня СПО и ПО; готовность к эффективному кадровому обеспечению 
ведущих отраслей экономики региона, экономических зон и  ведущих 
предприятий-работодателей с учетом стратегий и планов их развития.

3.  Локальный уровень: управление развитием профессиональной об-
разовательной организации (либо подразделением вуза, реализующим 
программы уровня СПО).

Субъекты управления: РОИВ, отвечающий за эффективное функци-
онирование и развитие системы СПО и ПО в конкретном субъекте Рос-
сийской Федерации, во взаимодействии с администрацией ПОО.

Объект управления: профессиональная образовательная организация.
Основные параметры: ресурсное обеспечение и другие условия, обе-

спечивающие набор и  сохранность контингента, а  также результатив-
ность образовательного процесса.

4.  Персональный уровень: управление качеством подготовки группы 
обучающихся, отдельного обучающегося, прогноз учебной успешности 
и  профессионального поведения выпускника; HR-менеджмент (управ-
ление качеством профессиональной деятельности педагогов, прогноз 
их профессиональной успешности и профессионального развития).
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Субъект управления: администрация ПОО.
Объект управления: качество образовательной среды и организация 

образовательного процесса в  ПОО либо в  территориальной экосисте-
ме профессионального образования, которая может иметь различную 
структуру (территориальный профессионально-образовательный кла-
стер, локальная экосистема «ПОО – предприятие», «ПОО – вуз», партнер-
ская сеть образовательных организаций или др.); персонализованная 
система отбора, подбора и  поддержки профессиональной успешности 
педагогов ПОО.

Основные параметры: характеристики единой профессионально-об-
разовательной среды в экосистеме СПО и ПО; педагогические подхо-
ды, условия, технологии, методы и  средства обучения и  воспитания, 
дифференцированный подход к  отдельным группам обучающихся 
в образовательном процессе, индивидуализация и персонализация об-
разования, педагогическое (психолого-педагогическое) сопровождение 
процессов личностного развития, профессионального самоопределе-
ния, профессиональной идентификации и первичной профессиональ-
ной адаптации.

Предметом Концепции выступают первые три уровня прогнозиро-
вания, для обозначения которых может быть использован обобщающий 
термин «институциональный уровень», отличающий их  от четвертого 
– персонального уровня прогностической работы. Организация прогно-
стической работы на персональном уровне обладает существенной спец-
ификой и требует разработки отдельной концепции (либо использова-
ния уже существующих концепций, разработанных, например, в  ряде 
отечественных вузов и опирающихся на выявленные объективные зако-
номерности).

Задачи развития системы профессионального образования и обучения, решаемые 
средствами прогнозной аналитики

Общей целью прогнозной аналитики является прогнозирование со-
бытий на основе информации, получаемой и обрабатываемой в режиме, 
близком к режиму «реального времени». Данная цель может быть кон-
кретизирована применительно к предмету Концепции в комплексе сле-
дующих задач:

1) выявление условий, закономерно необходимых для удержания 
контингента системы СПО, поддержания на заданном уровне качества 
образования, а  также обеспечения на  заданном уровне планируемых 
отсроченных результатов среднего профессионального образования 
и профессионального обучения;

2) прогнозирование общей готовности региональной системы СПО 
и ПО к развитию (как отсутствия критических дефицитов в необходи-
мых условиях);

3) прогнозирование эффективности работы региональной системы 
СПО и ПО, а также отдельных ПОО на определенный период времени (в 
рамках краткосрочной или среднесрочной перспективы) на основе ана-
лиза ресурсной обеспеченности;

4) выявление ПОО, принадлежащих «группе риска», то  есть имею-
щих критические дефициты в ресурсном обеспечении и иных условиях, 
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обозначенных в п. 1), с целью принятия управленческих решений по опе-
режающему закрытию выявленных дефицитов;

5) выявление ПОО, находящихся в «сильной позиции» (максимально 
высокая готовность к развитию), которым может быть поручено реше-
ние задач по подготовке квалифицированных кадров по новым профес-
сиям;

6) корректировка программ развития ПОО (включая план обновле-
ния оборудования, план повышения квалификации и  переподготовки 
кадров, изменения количественных и качественных параметров подго-
товки и др.) с учетом изменения стратегических приоритетов развития 
федерального, регионального, отраслевого уровней;

7) оптимизация процессов взаимодействия регионального и локаль-
ного уровней управления системой подготовки квалифицированных ра-
бочих кадров и специалистов среднего звена;

8) построение и непрерывная актуализация (корректировка) страте-
гий и программ развития региональных систем подготовки квалифици-
рованных рабочих кадров и специалистов среднего звена.

Типы данных и параметры, используемые для прогнозирования развития системы 
подготовки квалифицированных рабочих кадров и  специалистов среднего звена

В рамках прогнозной аналитики развития системы подготовки квали-
фицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена использу-
ются два типа данных:

• независимые переменные (предикторы) – данные (переменные), ко-
торые намеренно выбираются с целью выяснить их влияние на зависи-
мые переменные. В рамках предмета Концепции к зависимым перемен-
ным отнесены параметры системы СПО и  ПО, либо отдельных ПОО, 
значение которых может целенаправленно меняться на основе принятия 
тех или иных управленческих решений;

• зависимые переменные – измеряемые данные (переменные), измене-
ния которых могут быть вызваны изменениями независимых перемен-
ных. При построении модели прогностической аналитики выявляются 
закономерные связи между независимыми и зависимыми переменными. 
В рамках предмета Концепции к зависимым переменным отнесены пара-
метры системы СПО и ПО либо отдельных ПОО, отражающие качество 
и результативность их работы, а также готовность к развитию.

Терминология «зависимых» и  «независимых» переменных отражает 
лишь математическую зависимость переменных (корреляцию), а не при-
чинно-следственные отношения. Например, может быть выявлена корре-
ляция между высокой степенью износа оборудования в ПОО и высокой 
долей внебюджетного финансирования на основе платных образователь-
ных услуг. На практике первое не является ни причиной, ни следствием 
второго, а их неявная зависимость может быть вызвана общей причиной 
– ориентацией руководства на  максимальную экономическую эффек-
тивность (максимизация доходов, минимизация расходов) – либо мно-
жеством других причин, факторов и их сочетаний, понимание которых 
совершенно излишне для эффективного управления на основе данных.

Взаимосвязь между независимыми и  зависимыми переменными, 
в контексте предмета Концепции, представлена на рис. 2.
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Общие обязательные требования к данным, используемым в системе 
прогнозной аналитики для управления развитием системы СПО и ПО:

• содержательность (непосредственная или опосредованная связь 
с  качественными характеристиками системы СПО и  ПО, отражаю-
щими социально-экономическую и  педагогическую результативность 
ее работы);

• объективность и измеримость (возможность количественного вы-
ражения). Требование измеримости предполагает, что показатели за-
ведомо не могут отражать внутренние, глубинные, наиболее значимые 
процессы развития личности, социализации, профессиональной иден-
тификации, учебно-профессиональной мотивации. Это накладывает су-
щественное ограничение на подход «Управление на основе данных», как 
таковой (см. далее, раздел «Риски»);

• технологичность (наличие источника, позволяющего получать 
данные в режиме, близком к «режиму реального времени», без критиче-
ских дополнительных трудозатрат, например, с использованием системы 
электронного документооборота, данных образовательных платформ 
и т. д.).

Рис. 2. Независимые и зависимые переменные в системе прогнозной 
аналитики, обеспечивающей развитие системы подготовки квалифици-

рованных рабочих кадров и специалистов среднего звена
Fig. 2. Independent and dependent variables in the system of predictive 

analytics that ensures the development of the system of training of qualified 
workers and technicians
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По каждому типу данных для построения системы прогнозной анали-
тики формируются различные группы параметров, представленные далее.

Независимые переменные, или предикторы (управляемые параметры)
1. Финансирование.
1.1. Размер финансирования (на одного обучающегося с учетом уров-

ня образования – ППССЗ / ППКРС / ПО, специфики УГПС, профессии/
специальности).

1.2.  Доля финансирования, получаемого по  каждому типу каналов 
(федеральное – гранты и пр.; региональное; от предприятий-партнеров; 
за реализацию внебюджетных услуг).

1.3. Доля расходов по каждой из основных статей (заработная плата, 
оборудование, капитальный ремонт и т. д.).

2. Материально-техническая база.
2.1. Обеспеченность ПОО оборудованием, в том числе по каждой ка-

тегории (лабораторное, учебно-производственное, производственное, 
программное обеспечение, запчасти, расходные материалы и  комплек-
тующие).

2.2. Средний возраст оборудования, в том числе по каждой категории.
2.3. Степень износа оборудования, в том числе по каждой категории.
2.4. Доля оборудования, подлежащего замене, в том числе по каждой 

категории.
2.5. Доля оборудования, идентичного или аналогичного используемо-

му на предприятиях-работодателей, в том числе по каждой категории.
2.6. Средний срок обновления (или получения принципиально ново-

го) оборудования после выявления дефицита.
3. Кадровое обеспечение.
3.1. Гендерное соотношение «мужчины / женщины» в педагогическом 

коллективе ПОО (в том числе по УГПС, по конкретным профессиям / 
специальностям).

3.2.  Средний возраст педагога (преподавателя, мастера п/о) в  ПОО: 
то же в динамике за последние 5 лет.

3.3. Количество вакансий; то же в динамике за последние 5 лет.
3.4. Средняя нагрузка преподавателя / мастера п/о (в час. / нед., в еди-

ницах от ставки); то же в динамике за последние 5 лет.
3.5. Доля педагогов (преподавателей, мастеров п/о), имеющих педаго-

гическое образование.
3.6. То же, имеющих опыт работы по профилю (профессии, специаль-

ности).
4.  Структурно-содержательные и  организационно-методические па-

раметры образовательной системы ПОО.
4.1. ПОО как структурное подразделение вуза (да / нет).
4.2. Наличие договорных отношений с вузами (количество вузов).
4.3.  Наличие договорных отношений с  предприятиями (количество 

предприятий).
4.4. Долевое соотношение обязательной (инвариантной) и вариатив-

ной части образовательного процесса. 
4.5.  Среднее количество специальностей / профессий, осваиваемых 

одним студентом, в  том числе по  уровням – ППССЗ / ППКРС / ПО, 
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по  УГПС, по  базовым профессиям /специальностям («мультискил-
линг»).

4.6. Долевое соотношение теоретического и практического обучения.
4.7. Доля учебного процесса (час.), реализуемого на базе партнерских 

предприятий-работодателей.
4.8. Продолжительность обучения, в том числе по уровням – ППССЗ / 

ППКРС / ПО, по УГПС, по профессиям / специальностям.
4.9. Эффективная нагрузка студента (час. / нед.).
4.10. Долевое соотношение очных, смешанных / гибридных и дистан-

ционных форм обучения, в том числе по уровням – ППССЗ / ППКРС / 
ПО, по УГПС, по профессиям / специальностям.

4.11.  Долевое соотношение аудиторной и  самостоятельной работы 
студентов, в том числе по уровням – ППССЗ / ППКРС / ПО, по УГПС, 
по профессиям / специальностям.

4.12.  Долевое соотношение различных форм организации учебной 
деятельности на  аудиторных занятиях – фронтально-индивидуальной 
и групповой, в том числе по уровням – ППССЗ / ППКРС / ПО, по УГПС, 
по профессиям / специальностям.

5. Контингент.
5.1.  Общее количество студентов в  ПОО (в том числе по  уровням: 

ППССЗ, ППКРС), а также обучающихся по программам ПО.
5.2.  Долевое соотношение студентов, обучающихся по  программам 

ПССЗ / ПКРС / ПО.
5.3. Количество студентов, обучающихся по определенной профессии 

/ специальности.
5.4. Показатели конкурса при поступлении, в том числе по уровням – 

ППССЗ / ППКРС / ПО, по УГПС, по профессиям / специальностям.
5.5. Средний балл абитуриентов, в том числе по уровням – ППССЗ / 

ППКРС / ПО, по УГПС, по профессиям / специальностям; то же в дина-
мике (относительно среднего балла за предыдущие 5 лет).

5.6. Динамика набора (количество принятых на первый курс относи-
тельно среднего количество принятых за предыдущие 5 лет), в том числе 
по определенной профессии / специальности.

5.7.  Доля студентов, обучающихся на  основе целевых договоров 
с предприятиями-партнерами.

5.8. Данные о результатах школьного обучения, успешности освоения 
ключевых (для данной профессии, специальности) предметов, их  от-
дельных разделов и тем (в перспективе, по мере развития вертикальной 
интеграции общего и профессионального образования и развития еди-
ных платформенных и / или кросс-платформенных IT-решений);

6. Профориентационная работа с потенциальными абитуриентами.
6.1. Средний срок начала работы с потенциальными абитуриентами.
6.2.  Охват потенциального контингента профориентационной ра-

ботой (по формам работы: разовые информационные мероприятия; 
разовые практико-ориентированные события; продолжительные 
программы профориентационного характера; программы профес-
сионального обучения для школьников; профильные предпрофес-
сиональные классы; мероприятия, ориентированные на  родителей 
школьников).
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6.3. Расход средств на профориентационную работу со школьниками 
(в том числе в динамике – относительно среднего показателя за преды-
дущие 5 лет).

6.4. Степень вовлеченности в профориентационную работу со школь-
никами и их родителями: педагогов ПОО; студентов ПОО; представите-
лей партнерских предприятий-работодателей.

Зависимые переменные (отражают «отклик системы»)
1. Процессный аспект качества образования.
1.1. Эффективность набора контингента (показатели конкурса при по-

ступлении, в том числе по уровням – ППССЗ / ППКРС / ПО, по УГПС, 
по профессиям / специальностям).

1.2. Сохранность контингента (доля обучающихся, завершающих об-
разование, от общего количества принятых).

1.3. Вовлеченность студентов в образовательный процесс (учебная ак-
тивность), в том числе по уровням – ППССЗ / ППКРС / ПО, по профес-
сиям / специальностям.

1.4. Вовлеченность и активность студентов в учебно-профессиональ-
ных и  профессиональных сетевых сообществах, в  том числе по  УГПС, 
по профессиям / специальностям.

1.5.  Успеваемость (доля успевающих) студентов в  ПОО, в  том числе 
по уровням – ППССЗ / ППКРС / ПО, по профессиям / специальностям.

1.6. Средний балл студентов в ПОО, в том числе по уровням – ППССЗ 
/ ППКРС / ПО, по профессиям / специальностям.

2. Результативный аспект качества образования.
2.1. Средний балл студентов за ВКР, в том числе по уровням – ППССЗ 

/ ППКРС / ПО, по профессиям / специальностям).
2.2. Доля студентов, успешно сдавших демонстрационный экзамен.
2.3. Доля трудоустроившихся выпускников ПОО, в том числе по уров-

ням – ППССЗ / ППКРС / ПО, по профессиям / специальностям).
2.4.  Доля выпускников, трудоустроившихся по  полученной профес-

сии/специальности, в том числе по уровням – ППССЗ / ППКРС / ПО, 
по профессиям / специальностям).

2.5. Доля выпускников, поступивших в вузы (в том числе в профиль-
ные), в том числе по уровням – ППССЗ / ППКРС / ПО, по профессиям / 
специальностям).

3. Отсроченные результаты образования.
3.1. Закрепляемость выпускников на рабочем месте (доля выпускников, 

продолжающих работу на данном предприятии через 1 год, через 3 года).
3.2. Средний срок «врабатываемости» выпускника (выход на параме-

тры производительности труда, определенные как нормативные), в том 
числе по конкретным профессиям, специальностям.

3.3. Профессиональная / карьерная мобильность выпускников (доля 
выпускников, сменивших должность при работе на  данном предприя-
тии, в том числе с повышением разряда и / или должностного статуса; 
доля выпускников, прошедших независимую аттестацию; доля выпуск-
ников, освоивших новую квалификацию).

3.4.  Образовательная мобильность выпускников (среднее количе-
ство курсов повышения квалификации, включая МООК, в  том числе 
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в  рамках профессионального самообразования, освоенных выпускни-
ком за 3 года после выпуска).

3.5. Готовность к предпринимательской деятельности / самозанятости 
(доля выпускников, открывших свое дело / перешедших в статус само-
занятых за 3 года после выпуска, в том числе по профилю полученной 
профессии / специальности, в том числе по уровням – ППССЗ / ППКРС 
/ ПО, по профессиям / специальностям).

3.6.  Территориальная миграция выпускников (доля выпускников, 
покинувших пределы региона для трудоустройства или продолжения 
образования: в год выпуска; на протяжении 3 лет после выпуска, в том 
числе по уровням – ППССЗ / ППКРС / ПО, по УГПС, по профессиям / 
специальностям).

Таким образом, в рамках предмета Концепции, независимые перемен-
ные характеризуют управленческие действия органов управления, 
администрации и  педагогов ПОО, зависимые переменные – учебное 
и профессиональное поведение студентов и выпускников ПОО.

Этапы прогнозирования развития системы подготовки квалифицированных ра-
бочих кадров и специалистов среднего звена

Этапность процесса прогнозирования (включая предварительный 
этап сбора данных и последующий этап выработки управленческих ре-
шений) может быть соотнесена с циклограммой, иллюстрирующей вза-
имосвязь и последовательность использования различных видов анали-
тики больших данных (см. рис. 1). При этом на разных этапах (в данном 
случае – III и IV) используются различные инструменты аналитики (ма-
тематические методы анализа).

Этап  I. Целеполагание. Содержание этапа: уточнение цели, задач 
и  этапности проекта; определение целевых показателей (независимых 
и  зависимых переменных), которые будут использоваться для выявле-
ния «шаблонов».

Этап II. Подготовка данных. Содержание этапа: уточнение источни-
ков, из которых будет вестись сбор данных в соответствии с определен-
ными целевыми показателями; сбор данных (извлечение необходимой 
информации из баз данных с помощью специально созданных автомати-
зированных опросных форм или иным путем); проверка, очистка и нор-
мирование собранных данных; формирование массивов данных, кото-
рые будут использованы для выявления шаблонов.

Этап  III. Создание прогнозной модели, под которой в  данном случае 
понимается математическая абстракция, отражающая устойчивую не-
очевидную связь между различными целевыми параметрами. В основе 
создания прогнозной модели – построение «шаблона», отражающего за-
кономерное, устойчивое влияние тех или иных независимых перемен-
ных на те или иные зависимые переменные.

Например, в качестве таких «шаблонов» могут быть выявлены:
• положительная зависимость между расходом средств на профори-

ентационную работу со студентами и сохранностью контингента ПОО;
• положительная зависимость между продолжительностью обучения 

по программам ПКРС, ПО и закрепляемостью выпускников на рабочем 
месте;
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• отрицательная зависимость между величиной средней нагрузки 
преподавателя в ПОО и средним баллом студентов, полученным за вы-
пускную квалификационную работу и т. д.

На основе выявленных шаблонов происходит обучение ИИ (машин-
ное обучение), включая необходимые процедуры, связанные с подбором 
параметров модели и алгоритма обучения, определением метрик оценки 
качества, оценкой качества обучения, дообучением и / или изменением 
параметров и / или алгоритмов, если оценка качества машинного обуче-
ния неудовлетворительна.

Блок работ, объединяющий этапы с  I по  III, носит разовый харак-
тер. В дальнейшем выявленные «шаблоны» и построенные на их осно-
ве модели многократно (непрерывно) используются для решения задач 
прогнозирования и последующего принятия управленческих решений. 
Повторение этапов I–III целесообразно с большим промежутком време-
ни (например, один раз в 5–10 лет) либо по итогам кардинальной транс-
формации системы СПО и ПО (или кардинального изменения социаль-
но-политической, социально-экономической ситуации в целом).

Завершением этапа III становится внедрение разработанной прогноз-
ной модели.

Этап IV. Определение пороговых значений для зависимых переменных. 
Содержание этапа: с  учетом приоритетов федеральной и  региональ-
ной социально-экономической, кадровой и  образовательной политики 
фиксируются определенные значения по  каждой из  отобранных ранее 
зависимых переменных, характеризующие минимально допустимый 
уровень. Например, в  качестве пакета пороговых значений для ПОО 
по определенной востребованной профессии (специальности) в данном 
регионе могут быть приняты:

• показатели конкурса при поступлении – не менее 1,0;
• показатели сохранности контингента за  весь период обучения – 

не менее 0,75;
• средний балл студентов выпускного курса за ВКР – не менее 4,0;
• доля выпускников, трудоустроившихся по  полученной профессии 

(специальности), – не менее 80 %;
• закрепляемость выпускников (продолжают работу на данном пред-

приятии через 3 года) – не менее 70 %.
Отдельно выделяются «верхние значения» для зависимых перемен-

ных, превышение которых означает отнесение объекта к группе лидеров. 
Например, по вышеобозначенным показателям «верхние значения» мо-
гут быть определены следующим образом:

• показатели конкурса при поступлении – более 3,5;
• показатели сохранности контингента за весь период обучения – бо-

лее 0,9;
• средний балл студентов выпускного курса за ВКР – более 4,5;
• доля выпускников, трудоустроившихся по  полученной профессии 

(специальности), – более 95 %;
• закрепляемость выпускников (продолжают работу на данном пред-

приятии через 3 года) – более 85 %.
Этап  V. Прогнозирование. Содержание этапа: на  основе разрабо-

танных моделей прогнозируется состояние выбранных зависимых 
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переменных по всем управляемым объектам, исходя из их актуального 
состояния (определяемого на основе текущих значений зависимых пере-
менных). Прогнозируемое значение зависимых переменных называется 
прогнозным показателем.

Этап VI. Кластеризация. Основное содержание данного этапа – диф-
ференциация всего пространства управляемых объектов по  кластерам 
(группам, обладающим сравнительной однородностью по тем или иным 
признакам). 

В  качестве управляемых объектов, подлежащих кластеризации, вы-
ступают:

• на федеральном уровне управления – региональные системы про-
фессионального образования и профессионального обучения;

• на региональном уровне управления – профессиональные образо-
вательные организации;

• на персональном уровне (за пределами Концепции) – обучающиеся.
В  качестве базовых оснований для кластеризации используются ре-

зультаты прогнозирования (предыдущий этап), при этом в зависимости 
от результата прогнозирования выделяются четыре кластера:

• «группа риска» – кластер, объединяющий объекты, в  которых бо-
лее 1/5 прогнозных показателей имеют значения ниже (хуже) пороговых 
значений;

• «критическая группа» – менее 1/5 прогнозных показателей имеют 
значения ниже (хуже) пороговых значений;

• «группа лидеров» – более половины прогнозных показателей имеют 
значение выше, чем «верхнее значение»;

• «основная группа» – кластер, в который включены объекты, не вхо-
дящие в три предыдущих кластера.

Процессы прогнозирования и кластеризации реализуются автомати-
зированно, в режиме «реального времени». В момент изменения ситуа-
ции в том или ином управляемом объекте и получении новых данных 
о состоянии независимых переменных (например, в ПОО произведена 
закупка нового оборудования взамен устаревшего) система прогнози-
рования автоматически определяет новые значения прогнозных пока-
зателей. В результате управляемый объект (в рассматриваемом случае 
– ПОО, получившее новое оборудование) может быть, например, ав-
томатически переведен из  статуса «группы риска» в  статус «основной 
группы».

Этап VII. Принятие управленческих решений осуществляется диффе-
ренцированно по различным группам кластеров. А именно:

• для «группы риска» – перевод в режим «особого контроля», приори-
тетная ресурсная и  организационно-методическая поддержка (при от-
сутствии собственных ресурсов для поддержки – формирование запроса 
на вышестоящий уровень управления);

• для «критической группы» – перевод в режим «контроля», ресурс-
ная и организационно-методическая поддержка (по возможности);

• для «группы лидеров» – проведение дополнительных исследований, 
нацеленных на выявление эффективных управленческих стратегий; со-
здание на базе лидеров ресурсных центров, стажировочных площадок; 
вовлечение в деятельность по трансляции лучших практик.
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Методы работы с данными
На  этапе  III используется регрессионный анализ, под которым пони-

мается комплекс статистических методов исследования влияния неза-
висимых переменных (одной или нескольких) на выбранную зависимую 
переменную. Цель регрессионного анализа – оценка отношений между 
переменными, что может включать в себя:

1) определение вклада отдельных независимых переменных в  значе-
ние зависимой переменной (например, уточнение, в какой степени вли-
яют на  сохранность контингента ПОО такие различные факторы, как 
расход средств на профориентационную работу с потенциальными аби-
туриентами, средний возраст преподавателя / мастера, средняя нагруз-
ка преподавателя / мастера, доля аудиторной нагрузки, обеспеченность 
учебным оборудованием и т. д.);

2) предсказание значения зависимой переменной на  основе знания 
о  независимой переменной или независимых переменных (например, 
прогноз закрепляемости на рабочем месте выпускников ПОО по опре-
деленной профессии, специальности на основе детальной количествен-
ной информации о ресурсном обеспечении данной ПОО и особенностей 
организации образовательного процесса по  данной профессии, специ-
альности).

Таким образом, регрессионный анализ показывает, как по изменени-
ям «независимых переменных» можно прогнозировать изменение «за-
висимой переменной». Он  предполагает проверку различных гипотез, 
поиск зависимостей, установление факторов влияния. Результаты ре-
грессионного анализа (выявленные «шаблоны») используются на следу-
ющем этапе как основания для кластеризации.

Регрессионный анализ может предполагать построение разных типов 
моделей: линейную, мультилинейную (или множественно линейную) 
и нелинейную. Исходя из названий, модели отличаются типом зависимо-
сти переменных: линейная описывается линейной функцией; мультили-
нейная также представляет линейную функцию, но в нее входит большее 
количество параметров (независимых переменных); нелинейная модель 
– модель, в которой экспериментальные данные характеризуются функ-
цией, являющейся нелинейной (показательной, логарифмической, три-
гонометрической и  т. д.). В  большинстве случаев используют простую 
линейную и мультилинейную модель.

Кластеризацию (этап VI) также рассматривают как особый метод ана-
литики больших данных.

В зависимости от конкретных задач, решаемых средствами прогнози-
рования для развития системы подготовки квалифицированных рабо-
чих кадров и специалистов среднего звена, на различных этапах могут 
использоваться и  другие методы анализа больших данных, описанные 
в различных источниках: обучение ассоциативным правилам, классифи-
кация, категоризация и обобщения данных; смешение и интеграция дан-
ных; оптимизация; статистический анализ; визуализация аналитических 
данных и др.

Кроме того, для минимизации риска развития технократических и да-
тацентричных подходов в  управлении системой профессионального 
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образования и обучения (см. далее), для апробации и верификации ма-
шинных прогнозов могут использоваться экспертные методы прогнози-
рования, опирающиеся на знания, опыт и профессиональную интуицию 
экспертов в  сфере профессионального образования, управления обра-
зованием, управления развитием, кадрового обеспечения отдельных от-
раслей (с глубоким пониманием отраслевой специфики).

Условия эффективности прогнозирования в управлении развитием системы под-
готовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена

1. Новая культура управления. «Управление, основанное на данных» 
– качественно новый управленческий подход относительно распростра-
ненных в современной российской практике простых «административ-
но-командных» моделей управления. Для перехода к управлению, осно-
ванному на данных, следует разработать систему поддержки принятия 
управленческих решений на  основе непрерывного мониторинга (стри-
минга) данных и обеспечить интеллектуализацию процесса формирова-
ния управленческих решений. Решение обозначенной задачи может быть 
достигнуто путем подготовки политики работы с данными, включающей 
требования к техническим решениям и организационным мероприяти-
ям, а также создания в соответствии с этой политикой системы накопле-
ния данных, удовлетворяющей действующим в  Российской Федерации 
программам импортозамещения, информационной безопасности и тре-
бованиям надежности.

2.  Кадровое обеспечение. Внедрение нового управленческого подхо-
да требует, с  одной стороны, повышения квалификации специалистов 
в сфере управления профессиональным образованием (ФОИВ и подве-
домственная инфраструктура; РОИВ и подведомственная инфраструк-
тура; администрация ПОО). С другой стороны, требуется привлечение 
специалистов другого типа – аналитиков больших данных (см. далее, 
раздел «Кадровое обеспечение»). Наконец, необходим пересмотр но-
менклатуры программ высшего образования и переподготовки с введе-
нием отдельного направления «Образовательная аналитика» или «Ана-
литика больших данных в  управлении образовательными системами». 
В настоящее время подготовка специалистов такого типа в России отсут-
ствует, а по специалистам более широкого профиля (аналитика больших 
данных, прогнозная аналитика) имеется острый дефицит.

3. Финансовое и материально-техническое обеспечение, а также вре-
менной ресурс. Необходимо учитывать, что разработка и внедрение си-
стемы прогнозной аналитики – ресурсоемкий, трудозатратный и  дли-
тельный процесс. Его ресурсозатратность прямо пропорциональна 
масштабу управляемой системы, номенклатуре (разнообразию) данных, 
которые подлежат обработке, и  количеству не  интегрированных друг 
с другом информационных ресурсов, из которых предполагается извле-
кать данные. Даже в  масштабах отдельной компании (вуза, колледжа) 
разработка и внедрение подобной системы занимает, по мнению россий-
ских экспертов, 1–3 месяца и более. Это время существенно возрастает, 
когда требуется интеграция всех существующих разрозненных IT-реше-
ний в единую систему, что должно обеспечить возможность сбора мак-
симально полного объема данных.
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Кадровое обеспечение
Для решения задач прогнозирования развития системы подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и  специалистов среднего звена 
на основе аналитики больших данных необходимы две различные груп-
пы специалистов-аналитиков, решающие различные группы задач и об-
ладающие различными компетенциями.

1. Первая группа специалистов – разработчики моделей. Они решают 
следующие задачи:

• первичный отбор и подготовка данных;
• выбор инструментов и методов прогнозирования;
• разработка алгоритмов построение моделей.
Данная группа специалистов имеет базовую квалификацию в области 

аналитики больших данных (родственные дисциплины – математика, 
информатика, алгоритмика), при этом они должны в той или иной степе-
ни быть знакомы с предметом прогнозирования (управление качеством 
и развитием образования, специфика профессионального образования).

2.  Вторая группа специалистов – аналитики в  области решений. 
В сферу их компетенции входят следующие задачи:

• исследование причинно-следственных связей;
• формулирование гипотез о  влиянии независимых переменных 

на зависимые переменные на должном уровне абстракции;
• разработка метрик (конкретных числовых показателей исследуемых 

параметров) и панелей индикаторов (интерфейсы, обеспечивающие на-
глядность представления данных и  тем самым облегчающие принятие 
решений);

• анализ возможностей и приоритетов анализа.
Данная группа специалистов имеет базовую квалификацию в  обла-

сти системного анализа, обладая также необходимыми компетенциями 
в  области аналитики больших данных и  предметом прогнозирования 
(управление качеством и  развитием образования с  учетом специфики 
системы СПО и ПО).

Специалисты первой и  второй групп тесно взаимодействуют друг 
с  другом на  различных этапах работы. При этом в  задачи специали-
стов первой группы преимущественно входит работа с  исходными 
данными, иными словами, они выступают в  роли посредников меж-
ду управляемой системой СПО и ПО (ее состояниями, выраженными 
в определенных параметрах) и системой прогнозирования. Специали-
сты второй группы могут быть, с долей условности, определены как по-
средники между системой прогнозирования и управляющей системой 
(ФОИВ, РОИВ, администрации ПОО, принимающие решения относи-
тельно развития системы СПО и ПО). В графической форме это пока-
зано на рис. 3.

Общим требованием к специалистам обеих групп (разработчики мо-
делей и аналитики в области решений) является более высокий уровень 
компетентности в  математической статистике, алгоритмике, машин-
ном обучении, программировании, чем в конкретной предметной сфе-
ре (развитие системы СПО и  ПО). Последнее должно быть компенси-
ровано командной работой на всех этапах, когда дефицит компетенции 
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в управлении образованием у специалистов в области аналитики боль-
ших данных может быть в любой момент восполнен на основе помощи 
со стороны других участников команды, имеющих квалификацию и опыт 
в сфере управления профессиональным образованием и его развитием.

Заключение
1. Организационно-управленческие риски, возникающие на этапах раз-

работки и внедрения системы прогнозирования, в значительной степени 
связанные с  дефицитом выделяемых и  / или имеющихся кадровых ре-
сурсов:

• недостаточная компетентность специалистов-аналитиков в  сфере 
предмета прогнозирования (управление развитием профессионального 
образования и обучения);

• недостаточная компетентность специалистов-управленцев (специа-
листов в сфере развития профессионального образования) в сфере ана-
литики больших данных, не  позволяющая им  полноценно участвовать 
в разработке прогнозных моделей и системы прогнозирования в целом;

• мотивационно-психологическая неготовность сотрудников ФОИВ, 
РОИВ и административного персонала ПОО к внедрению системы про-
гнозной аналитики и  новых управленческих подходов, желание сохра-
нить простые и привычные подходы, вплоть до прямого сопротивления 
вводимым управленческим инновациям;

• затягивание и «зависание» процесса разработки и внедрения систе-
мы прогнозирования, исчерпание ресурсов и мотивации;

Рис. 3. Особенности профессиональной компетентности основных ти-
пов кадров, задействованных в разработке системы прогнозной анали-

тики в сфере развития профессионального образования и обучения
Fig. 3. Features of professional competence of the main types of personnel 

involved in the development of the system of predictive analytics in the field 
of vocational education and training development
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• ошибки в управленческих решениях на основе полученных данных, 
связанных с отсутствием опыта выполнения подобной работы и вызван-
ный этим риск «неудачной попытки внедрения» системы прогнозирова-
ния и модели управления, основанного на данных, – с последующим отка-
зом от них и возвратом к прежней волюнтаристской модели управления.

2. Риски, связанные с информационной безопасностью и защитой пер-
сональных данных актуализируются во всех ситуациях, предполагающих 
использование и автоматизированную обработку больших данных. При 
этом проблема защиты персональных данных имеет наибольшее зна-
чение в ситуации прогнозирования на персональном уровне и не столь 
значима при построении прогнозов институционального уровня, что 
является предметом Концепции (см. раздел «Уровни, субъекты и  пред-
мет прогнозирования развития в системе подготовки квалифицирован-
ных рабочих кадров и специалистов среднего звена»). Так или иначе, для 
купирования данного риска на этапе планирования действий по разра-
ботке системы прогнозирования необходимо выделение определенной 
части ресурсов для опережающего обеспечения информационной безо-
пасности, защиты от внешнего вмешательства и хищения данных.

3. Риск ошибочного или неполного построения моделей прогноза. В чис-
ле факторов, актуализирующих такой риск: различная доступность 
разных категорий данных (при этом наиболее нужные для построения 
прогноза данные могут оказаться наименее доступными); недостаток 
информации для качественного машинного обучения прогнозной моде-
ли; невозможность проанализировать данные за несколько лет; некаче-
ственный сбор информации и  т. п. Особую проблему составляет сбор 
данных, которые даже в  рамках отдельной образовательной организа-
ции (не говоря уже о  региональной системе образования) разбросаны 
по множеству информационных систем, платформ, ресурсов и сервисов, 
часто никак не интегрированных друг с другом.

Еще один фактор риска ошибочного прогнозирования – так назы-
ваемое «когнитивное слепое пятно», то  есть попытка строить прогноз 
как экстраполяцию с опорой на уже имеющиеся феномены или явления 
и без учета возможности качественных изменений, вызванных малове-
роятными событиями (эффект «черного лебедя»). В качестве примеров 
таких событий, существенно изменивших контекст развития системы 
СПО и ПО, можно привести эпидемию COVID-2019 и переход на «уда-
ленное обучение» (2020–21 гг.), а  также обострение геополитической 
конфронтации и вызванное этим движение к технологическому сувере-
нитету (начиная с  2022 г.). Еще одним «черным лебедем», влияние ко-
торого на развитие системы профессионального образования еще не до 
конца осмыслено, выступает генеративный искусственный интеллект – 
важнейшая инновация, взрывное развитие которой наблюдается с 2023 г.

4.  Риск формализации процесса управления системой СПО и  ПО – 
системный риск, связанный с  врожденной ограниченностью подхода 
«управление по показателям» при его использовании в работе со слож-
ными социогуманитарными системами. Данный риск, известный также 
как «датацентризм» (современная версия технократического подхода 
в  управлении, сформировавшаяся в  условиях цифровой трансформа-
ции), может проявляться в нескольких взаимосвязанных формах:
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• ориентация системы мониторинга, оценки и  прогнозирования 
в  управлении развитием и  качеством профессионального образования 
не на действительно значимые показатели, а лишь на наиболее удобные 
для сбора данных (например на те, по которым информация уже собира-
ется в имеющихся базах данных);

• ориентация исполнителей не на решение содержательно-смысловых 
задач развития системы СПО и ПО (повышение готовности к изменени-
ям, реализация новых требований к качеству образования и т. д.), а на 
подгонку отчетности к заданным показателям (и на другие способы «ма-
нипулирования показателями»);

• вытеснение специалистов по управлению образованием аналитика-
ми больших данных в  силу пересекающихся компетенций (см. рис. 3). 
При этом, несмотря на  формальное совпадение в  сфере компетенций 
(принятие решений, основанных на данных), у тех и у других принци-
пиально различаются профессиональные картины мира: если от специ-
алиста в  сфере управления образованием требуются государственное 
мышление (понимание высших смыслов, «неоцифрованных» приори-
тетов развития, баланса интересов и  т. д.) и  понимания социально-гу-
манитарной специфики объекта управления, то  аналитики в  области 
принятия решений реализуют технократический подход, не выходящий 
за пределы полученных данных и выявленных количественных законо-
мерностей.

Обозначенная проблема в той или иной степени характерна и для со-
временного состояния системы управления образованием и его разви-
тием. Общие стратегические приоритеты развития и заложенные в фе-
деральные и региональные программы конкретные целевые показатели 
на  практике могут быть не  связаны друг с  другом. Оказываясь перед 
выбором двигаться в направлении стратегических приоритетов либо ра-
ботать над достижением заданных значений показателей, исполнители 
выбирают второе, поскольку именно это связано с контролем и финан-
сированием. Введение управленческих подходов, основанных на  авто-
матизированной обработке больших данных и  построении машинных 
прогнозов, может обострить эту проблему.

Для купирования двух последних рисков может быть предложено ис-
пользование, наряду с прогнозной аналитикой больших данных, инстру-
ментов экспертного прогнозирования (таких как rapid foresight), позво-
ляющих целенаправленно осмыслить «фактор случайности». Возможно, 
необходима разработки принципиально новой методики экспертно-
го прогнозирования, дополняющего машинный прогноз, основанный 
на данных, и призванного обеспечить его экспертную апробацию и ве-
рификацию.
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