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Одной из наиболее актуальных проблем 

современного развития России является мо-
дернизация образования, в основе решения 
которой лежит формирование нового органи-
зационно-экономического механизма. 

В Бюджетном послании Президента 
России Федеральному Собранию Российской 
Федерации «О бюджетной политике в 2008–
2010 годах» стратегическими целями назва-
ны: обеспечение сбалансированности бюд-
жетных ресурсов и обязательств, создание 
эффективной системы управления государ-
ственными финансами, снижение налоговой 
нагрузки на экономику, концентрация фи-
нансовых ресурсов на решении приоритет-
ных задач, реформирование межбюджетных 
отношений. 

В числе основных задач – проведение 
анализа эффективности всех расходов бюд-
жета, включая государственное финансиро-
вание развития образования. 

В связи с этим Министерство образова-
ния и науки четко определило основную про-
блему: профессиональное образование не 
имеет устойчивой связи с рынком труда, а 
потому более половины выпускников вузов 
не находят работу по специальности; следо-
вательно, учебные заведения России должны 
ориентироваться на потребности рынка и го-
товить специалистов узкого профиля. 

Однако такие доводы иррациональны, 
поскольку разрыв между образованием и 
рынком труда предлагается устранить твер-
дым административным решением.  
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Рынок образовательных услуг не имеет 
высокой чувствительности к изменениям 
рыночной конъюнктуры. Высокая чувстви-
тельность характерна только для сфер пере-
обучения и повышения квалификации, а 
также для сферы профессиональных услуг. 
Сфера подготовки молодых кадров менее 
чувствительна, так как обучение – это дли-
тельный процесс и учебные планы и учебные 
программы утверждаются минимум на учеб-
ный год или, как правило, на весь период 
обучения. Тем не менее это не исключает не-
обходимость учитывать изменения рыночной 
конъюнктуры, в противном случае это может 
создать определенные трудности в производ-
ственной и предпринимательской деятельно-
сти. Для обеспечения более гибкой реакции 
на развитие конъюнктуры необходимо рег-
ламентировать повышенные требования к 
точности анализа и прогноза спроса на обра-
зовательные услуги и других факторов ры-
ночной среды, поскольку степень риска от их 
непредсказуемых изменений очень велика. 

Более того, образовательные учрежде-
ния являются полноправными субъектами 
рынка, и если абитуриенты идут в вузы, при-
чем, как известно, более половины из них 
обучаются на возмездной основе, значит, 
данные образовательные «рыночные» услуги 
потребителям нужны (в России 88% семей 
считают высшее образование необходимым 
или желательным для своих детей, 67% – го-
товы платить за него значительные, по их 
меркам, деньги). Люди вкладывают деньги, 
время и силы в получение диплома, чтобы 
повысить возможность наилучшим образом 
устроиться в условиях неопределенности.  

Поэтому разумным было бы прежде вы-
явить причины разрыва с рынком труда. 
Главная проблема во взаимоотношениях 
бизнес-сообщества и образования состоит в 
том, что образование и бизнес развиваются 
по собственным траекториям. Рынок труда, 
где могли бы пересекаться их интересы, тоже 
существует сам по себе. В результате полу-
чается, что система образования выпускает 
на рынок труда большое количество специа-
листов, но при этом бизнес испытывает 
трудности с персоналом компаний. 

Другая проблема в том, что бизнесу 
нужны не просто кадры, даже получившие 
хорошее базовое образование (во всем мире 
основная задача вуза состоит прежде всего в 
глубоком фундаментальном образовании, в 
том, чтобы научить человека учиться: дать 
знания на всю жизнь невозможно, в мире все 
меняется очень быстро, поэтому нужно 
уметь работать с разными источниками ин-
формации, в том числе иностранными, нуж-
но уметь анализировать, сопоставлять и са-
мостоятельно делать выводы), а специали-
сты, ориентированные на завтрашний день, 
т. е. знающие современные аспекты ведения 
бизнеса, обладающие коммуникативными и 
лидерскими качествами. 

При этом бизнес пользуется подготов-
ленными государством кадрами, оплачивая 
лишь приобретение ими практических навы-
ков, в дополнение к уже полученной доброт-
ной теоретической подготовке. С точки зре-
ния расходования бюджетных денег это, воз-
можно, и несправедливо. Ведь подготовлен-
ные за государственные средства специали-
сты возвращают вложенные в их образование 
деньги не государству, а собственнику ком-
мерческой структуры. С другой стороны, 
компании, уплачивая налоги, вносят свою 
лепту в развитие отечественной экономики.  

Рынок образовательных услуг, несмотря 
на свою принадлежность к непроизводствен-
ной сфере и непосредственно к сфере услуг, 
является дотационной отраслью. Он требует 
инвестиционных вложений и со стороны го-
сударства, и со стороны частных инвесторов. 
Для него нехарактерна высокая скорость обо-
рота капитала, поскольку основным результа-
том вложенных средств будут необходимые 
экономике страны или отдельно взятому 
предприятию квалифицированные специали-
сты, труд которых, выраженный в прибыли 
предприятия, сформирует отдачу от вложен-
ных средств, т. е. потребителем образователь-
ной услуги является не только ее получатель-
носитель, но в большей мере работодатель, 
который должен нести трансакционные из-
держки для определения зависимости качест-
ва знаний наемных работников от способно-
стей их самих или производителей услуги. 



Проблемы модернизации сферы высшего профессионального образования в современных условиях 
 

 67

Кроме того, современный рынок труда 
в России переживает «переходный период», 
а высшее образование человек получает 
исходя из среднесрочных прогнозов с вре-
менным диапазоном в 20–40 лет. Потому 
потребителю образовательной услуги нет 
смысла исходить в своем выборе из ны-
нешнего состояния рынка труда. Причина 
разрыва в том, что ни потребители, ни сами 
реформаторы не могут себе представить, в 
какое состояние придут наше хозяйство и 
общество через 20–40 лет, а значит, какова 
будет потребность в специалистах разного 
типа и профиля. Министерство, со своей 
стороны, склоняется к тому, чтобы привя-
зать вузы к нынешнему рынку. 

Рассуждения Министерства образова-
ния и науки о нагрузке и качестве знаний 
лишены логики. По официальным данным, в 
1982 г. на всех международных конкурсах 
советские школьники заняли первые места. 
В 1995 г. – 8–9-е места. В настоящее время, 
по данным экспертизы ЮНЕСКО, прово-
дившейся в 65 странах мира, Россия нахо-
дится на 50–55-х местах и оказалась по каче-
ству образования в середине третьей, худшей 
группы обследованных стран [1]. 

Следует отметить, что реформирование 
системы ВПО в отношении смены формы 
собственности не является инициативой Ми-
нистерства образования и науки, оно прохо-
дит в рамках осуществляемой Минфином, 
Минэкономразвития и Правительством в це-
лом реструктуризации бюджетной сферы, 
поскольку, с точки зрения чиновников, рас-
ходование бюджетных средств по принципу 
сметного финансирования неэффективно. 

В отношении необходимости разделения 
системы ВПО на два уровня – бакалавриат и 
магистратуру – важно отметить, что отечест-
венные вузы, сфера деятельности которых 
складывалась на протяжении трехсот лет, 
выпускали специалистов, адекватных нашей 
природной, культурной и экономической ре-
альности. 

До настоящего момента времени вопрос 
о принципиальной разнице между двухсту-
пенчатым и российским образованием оста-
ется открытым, т. е. кроме «непонятности» 

отечественных дипломов для западных рабо-
тодателей других серьезных аргументов нет. 

Министерство предполагает изменить 
уклад высшей школы, организацию учебного 
процесса и программы; эти категории взаи-
мосвязаны и складывались исторически.  

В отличие от двухступенчатой системы 
образования, когда три-четыре года студент 
обучается по упрощенной программе и полу-
чает диплом бакалавра, а затем желающие 
могут пройти дополнительный курс обуче-
ния (1–2 года) и получить диплом магистра, 
российская система пятилетнего обучения 
предполагала неразрывно связанные четыре 
курса и пятый курс, который был посвящен 
научному исследованию или инженерно-
технической разработке, после чего следова-
ла защита диплома (дипломного проекта). 
С первой лекции студентов готовили к само-
стоятельному исследованию или проекту, без 
которого его обучение было бы неполным, а 
многое из того, что ему дано за 4 года, – не-
усвоенным. 

Среди всех последствий модернизации 
системы высшего профессионального обра-
зования нет ни одного, четко определенного, 
позитивного для образования и страны в це-
лом, поскольку решаются внешние для обра-
зования задачи, связанные со снижением рас-
хода бюджетных средств.  

Образование всегда было системообра-
зующей сферой: либо оно является главным 
инструментом политики, подъема и развития 
государства, либо вырождается в систему 
обслуживания, т. е. из сферы производства 
будущего образование превращается в сферу 
обслуживания настоящего одной из разви-
вающихся стран. 

Таким образом, решение проблемы обес-
печения качества образования, отвечающего 
современным требованиям отечественного и 
мирового рынка труда и от которого во мно-
гом зависит социально-экономическое разви-
тие страны, может быть достигнуто при со-
лидарном активном участии всех заинтере-
сованных в приоритетном развитии образо-
вания: государства, органов власти и управ-
ления образованием на всех уровнях, руко-
водителей и педагогов образовательных уч-
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реждений, а также работодателей в государ-
ственном и предпринимательском секторах 
экономики, учреждений науки, разрабаты-

вающих учебно-методическое и нормативно-
правовое обеспечение для системы образова-
ния. 
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В Государственной программе «Патрио-

тическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации на 2006–2010 годы» определены со-
держание и основные пути развития системы 
патриотического воспитания в нашей стране. 
Патриотическое воспитание школьников 
представляет собой целенаправленный про-
цесс включения их в различные виды учебной 
и внеклассной работы, связанной по своему 
содержанию с развитием патриотизма и куль-
туры межнациональных отношений и стиму-
лированием активности учащихся по форми-
рованию у себя моральных качеств. Патрио-
тизм включает в себя чувство привязанности 

к тем местам, где человек родился и вырос, 
уважительное отношение к родному языку, 
стремление посвящать свой труд, силы и спо-
собности расцвету Родины, отстаивание ее 
свободы и независимости, заботу об интере-
сах Родины, проявление гражданских чувств 
и сохранение верности Родине, гордость за ее 
социальные и культурные достижения, ува-
жительное отношение к историческому про-
шлому Родины и унаследованным традициям. 

Организаторами патриотического вос-
питания в школьных коллективах выступа-
ют учителя-предметники, классные руково-
дители, органы ученического самоуправле-


