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ÑÒÈÒÓÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÐÅÔÎÐÌÛ 
îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèè è çà ðóáåæîì: 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç

Åëå�à Ñëåñàð¸âà,
кандидат экономических наук 

ÈÍ

Áîëåå �åñÿòè ëåò â Ðîññèè ïðîâî�èòñÿ �î�åð�èçàöèÿ ñèñòå�û
îáðàçîâà�èÿ. Çà ýòîò ïåðèî� â îòðàñëè ïðîèçîøëè ñóùåñòâå��ûå
èç�å�å�èÿ: ïîÿâèëèñü ÷àñò�ûå ó÷åá�ûå çàâå�å�èÿ, ðàçâèâàåòñÿ ñèñòå�à
ïëàò�îãî îáðàçîâà�èÿ, óâåëè÷èëîñü ÷èñëî ëþ�åé ñ âûñøè�
îáðàçîâà�èå�. Â�åñòå ñ òå� ïîëó÷èëè ðàñïðîñòðà�å�èå è òå�åâûå
ýêî�î�è÷åñêèå �åõà�èç�û — ðåïåòèòîðñòâî è êîððóïöèÿ.
Â ñîâðå�å��ûõ óñëîâèÿõ îñîáóþ àêòóàëü�îñòü ïðèîáðåòàåò, ñ î��îé
ñòîðî�û, èçó÷å�èå îïûòà ïðîâå�å�èÿ è�ñòèòóöèî�àëü�ûõ ðåôîð�
çàïà��û�è ñòðà�à�è, à ñ �ðóãîé — à�àëèç �îâîââå�å�èé è îöå�êà
ðåàëü�ûõ ïîñëå�ñòâèé ðåàëèçóå�îé êî�öåïöèè �î�åð�èçàöèè
ðîññèéñêîãî îáðàçîâà�èÿ. 

проводится на одинаковом уровне, поэто-
му основные проблемы обусловлены воз-
никновением диспропорций в получении
средств отдельными учреждениями.
В связи с этим ключевыми направления-
ми школьных реформ становятся меры
по обеспечению всем учащимся равных
возможностей в получении качественного
образования. Среди этих мер — введе-
ние единых учебных планов и стандар-
тов, внедрение общегосударственных сис-
тем контроля качества знаний и препода-
вания — основные.

За последние десятилетия доступность
высшего образования в экономически
развитых странах значимо увеличивалась
(таблица 2). В ряде стран до последнего
времени не взималась плата за обучение;
в тех странах, где плата существовала,
были разработаны механизмы финансовой
помощи студентам. Вследствие этого рез-
ко возросло количество лиц, получающих

Ôèíàíñèðîâàíèå è îñíîâíûå
íàïðàâëåíèÿ ðåôîðì çà ðóáåæîì

Государство в США, Великобри-
тании, Франции и Германии ак-
тивно участвует в процессах
функционирования отрасли, обес-
печивая доступность получения
образования для всех граждан.
В частности, начальное и среднее
образование носят обязательный
и общедоступный характер за счёт
организации сети государственных
школьных учреждений (табли-
ца 1). При этом для школьного
образования характерно то, что
управление отраслью существенно
децентрализовано и осуществляет-
ся, в основном, на уровне мест-
ных сообществ (а также в ряде
случаев субъектов Федерации).
В целом финансирование школь-
ного образования в этих странах
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Таблица 1
Ñèñòåìû øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ

ÑØÀ Âåëèêîáðèòàíèÿ Ôðàíöèÿ Ãåðìàíèÿ
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â 5% îò ÂÍÏ, 
â ò.÷. íà íà÷àëüíîå 
è ñðåäíåå — 3,5%,
íà âûñøåå — 1,1%

4,8% îò ÂÍÏ, 
â ò.÷. íà íà÷àëüíîå
è ñðåäíåå — 3,4%,
íà âûñøåå — 1,0%

5,8% îò ÂÍÏ, 
â ò.÷.íà íà÷àëüíîå
è ñðåäíåå — 4,1%,
íà âûñøåå — 1,0%

4,5% îò ÂÍÏ, 
â ò.÷.íà íà÷àëüíîå
è ñðåäíåå — 3,0%,
íà âûñøåå — 1,1%

È
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Ôèíàíñèðîâàíèå ïî ïðèíöèïó
øêîëüíûõ îêðóãîâ, íà êîòîðûå
ïîäðàçäåëÿåòñÿ òåððèòîðèÿ øòà-
òîâ. Îñíîâó ôèíàíñèðîâàíèÿ
ñîñòàâëÿþò íàëîãîâûå ïîñòóïëå-
íèÿ, ñîáèðàåìûå íà òåððèòîðèè
îêðóãà

Ãîñóäàðñòâåííîå ôè-
íàíñèðîâàíèå ïðè äå-
öåíòðàëèçàöèè óïðàâ-
ëåíèÿ (øêîëû óïðàâëÿ-
þòñÿ ñîâåòàìè ïî îá-
ðàçîâàíèþ íà óðîâíå
îðãàíîâ ÌÑÓ)

Ãîñóäàðñòâåííîå ôè-
íàíñèðîâàíèå ïðè äå-
öåíòðàëèçàöèè óïðàâ-
ëåíèÿ (íà äîëþ ðåãèî-
íàëüíûõ, äåïàðòàìåíò-
ñêèõ è ìóíèöèïàëüíûõ
ñîâåòîâ ïðèõîäèòñÿ
20% îáùèõ ðàñõîäîâ
íà îáðàçîâàíèå)

Ãîñóäàðñòâåííîå
ôèíàíñèðîâàíèå,
îñóùåñòâëÿåìîå
ïðåèìóùåñòâåííî
èç áþäæåòîâ çåìåëü 
(ïðèìåðíî 75%)

Ä
î
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î
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ü Áåñïëàòíîå (çà èñêëþ÷åíèåì

÷àñòíûõ øêîë)
Áåñïëàòíîå (çà èñêëþ-
÷åíèåì ÷àñòíûõ øêîë)

Áåñïëàòíîå (çà èñêëþ-
÷åíèåì ÷àñòíûõ øêîë)

Áåñïëàòíîå (çà èñêëþ-
÷åíèåì ÷àñòíûõ øêîë)

Î
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å 
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û

● Ñóùåñòâåííûå ðàçëè÷èÿ ìåæäó
øòàòàìè è øêîëüíûìè îêðóãàìè
â óðîâíå ôèíàíñèðîâàíèÿ è, êàê
ñëåäñòâèå, â êà÷åñòâå ïðåäîñòàâëÿ-
åìûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã.
● Îòñóòñòâóåò åäèíûé ãîñóäàðñò-
âåííûé ñòàíäàðò.
● Âûõîëàùèâàíèå ñîäåðæàíèÿ
îáðàçîâàíèÿ, â ñâÿçè ñ ïðèíÿòè-
åì òåñòèðîâàíèÿ â êà÷åñòâå îñ-
íîâíîãî èíñòðóìåíòà êîíòðîëÿ
óðîâíÿ çíàíèé è êà÷åñòâà ïðåïî-
äàâàíèÿ 

Ñóùåñòâóþò ðàçëè÷èÿ
â óðîâíå ôèíàíñèðî-
âàíèÿ è êà÷åñòâà ïðå-
äîñòàâëÿåìûõ îáðàçî-
âàòåëüíûõ óñëóã ìåæäó
îòäåëüíûìè ðåãèîíà-
ìè ñòðàíû

Ñóùåñòâåííîå ðàñøè-
ðåíèå äîñòóïà â êîë-
ëåäæè è ëèöåè îáîñò-
ðèëî ïðîáëåìó îáåñ-
ïå÷åíèÿ åäèíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ è ðàâíûõ
âîçìîæíîñòåé âñåì
ó÷àùèìñÿ íåçàâèñèìî
îò èõ ïðîèñõîæäåíèÿ
è ñðåäû

Íåäîôèíàíñèðîâà-
íèå, âûçâàííîå óâå-
ëè÷åíèåì êîëè÷åñòâà
øêîëüíèêîâ â 90-õ ãã.
Íåõâàòêà ó÷èòåëåé,
óâåëè÷åíèå èõ íà-
ãðóçêè
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● Óâåëè÷åíèå âëèÿíèÿ ôåäåðàëü-
íîé âëàñòè íà ïðîâîäèìóþ îáðà-
çîâàòåëüíóþ ïîëèòèêó, óñòàíîâëå-
íèå åäèíûõ äëÿ âñåé ñòðàíû ñòàí-
äàðòîâ â îáðàçîâàíèè.
● Îáåñïå÷åíèå âñåì ó÷àùèìñÿ
ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé â ïîëó÷å-
íèè êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ,
âíåäðåíèå âàó÷åðíîãî ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äëÿ íèâåëèðîâàíèÿ ðàç-
ëè÷èé ìåæäó øêîëüíûìè
îêðóãàìè

Çà ïîñëåäíèå ãîäû
ââåä¸í åäèíûé äëÿ
âñåõ øêîë ãîñóäàðñò-
âåííûé ó÷åáíûé ïëàí,
ñîçäàíà ñáàëàíñèðî-
âàííàÿ ñèñòåìà íàöèî-
íàëüíîãî òåñòèðîâàíèÿ

● Îòìåíåíû ýêçàìå-
íû ïðè ïåðåõîäå ñ îä-
íîé ñòóïåíè øêîëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ íà
äðóãóþ.
● Ñîçäàþòñÿ àäàïòà-
öèîííûå êëàññû.
● Ðàçðàáàòûâàþòñÿ
ìåõàíèçìû ïîääåðæà-
íèÿ ó÷àùèõñÿ, èñïûòû-
âàþùèõ òðóäíîñòè
â ó÷¸áå

Îñíîâíûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ íàïðàâëåíû íà
óëó÷øåíèå ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ øêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, ïîâû-
øåíèå êà÷åñòâà îáðà-
çîâàòåëüíûõ óñëóã.
Ïðîâîäèòñÿ ñòàíäàð-
òèçàöèÿ ó÷åáíûõ ïðî-
ãðàìì è óíèôèêàöèÿ
òðåáîâàíèé ê ïîëó÷å-
íèþ âûïóñêíûõ
ñâèäåòåëüñòâ
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ÑØÀ Âåëèêîáðèòàíèÿ Ôðàíöèÿ Ãåðìàíèÿ
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ÿ ● Ôèíàíñèðîâàíèå èç áþä-
æåòà øòàòà (äëÿ ãîñ. âóçîâ).
● Ïëàòà ñòóäåíòîâ çà îáó÷å-
íèå.
● Îïëàòà âûïîëíÿåìûõ ðàáîò
è íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé.
● Ñïîíñîðñòâî, ÷àñòíûå
ïîæåðòâîâàíèÿ

● Ãîñóäàðñòâåííîå (äî
êîíöà 90-õ ãã. ïðèìåðíî
íà 80%).
● Îïëàòà óñëóã, ïðåäî-
ñòàâëÿåìûõ âóçàìè
● Ïëàòà ñòóäåíòîâ çà
îáó÷åíèå
● Ñïîíñîðñòâî è ïî-
æåðòâîâàíèÿ ïðåäñòàâ-
ëåíû ñëàáî

● Ãîñóäàðñòâåííîå
(ïî÷òè 90%).
● Ïëàòà çà äîïîëíè-
òåëüíûå îáðàçîâàòåëü-
íûå óñëóãè.
● Ïîñòóïëåíèÿ îò ÍÈÐ.
● Âñòóïèòåëüíûå âçíî-
ñû ñòóäåíòîâ è àñïèðàí-
òîâ

● Ãîñóäàðñòâåííîå
(â îñíîâíîì èç ðåãèî-
íàëüíûõ è ìåñòíûõ
áþäæåòîâ).
● Ïëàòà çà âûïîëíå-
íèå ÍÈÐ è äðóãèõ
ðàáîò.
● Ïîñòóïëåíèÿ îò îï-
ëàòû îáðàçîâàíèÿ ó÷à-
ùèìèñÿ îòñóòñòâóþò

Ä
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î
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Ïëàòíîå êàê â ãîñóäàðñòâåí-
íûõ, òàê è â ÷àñòíûõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèÿõ.
Ñòåïåíü äîñòóïíîñòè ïîâûøà-
åòñÿ çà ñ÷¸ò ñèñòåìû ìåð
ïî ôèíàíñîâîé ïîìîùè ñòó-
äåíòàì (ãðàíòû, çàéìû, ïðåäî-
ñòàâëåíèå âîçìîæíîñòåé
äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà)

Äî 1998 ã. áåñïëàòíîå
(òàêæå ïðåäîñòàâëÿëèñü
ãðàíòû íà ïîêðûòèå ðàñ-
õîäîâ).
Ââåäåíà åäèíàÿ äëÿ âñåõ
ãîñóäàðñòâåííûõ âóçîâ
ïëàòà çà îáó÷åíèå âíå çà-
âèñèìîñòè îò ñïåöèàëü-
íîñòè. Äëÿ îïëàòû îáó÷å-
íèÿ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ áåñ-
ïðîöåíòíûå êðåäèòû

Áåñïëàòíîå, íî ñóùåñò-
âóþò íåáîëüøèå âñòóïè-
òåëüíûå âçíîñû, à òàêæå
ïëàòà çà ïîëó÷àåìûå
äèïëîìû è ñåðòèôèêàòû.
Ñóùåñòâóþò ïðîãðàììû
ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè
ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ
â ôîðìå ñòèïåíäèé
è îñîáûõ âûïëàò

Áåñïëàòíîå (äàæå 
äëÿ èíîñòðàííûõ
ñòóäåíòîâ)

Î
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âí

û
å 
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û

Óäîðîæàíèå óäåëüíîé ñòîè-
ìîñòè îáó÷åíèÿ ïðè îäíîâðå-
ìåííîì ñîêðàùåíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ

Íåäîôèíàíñèðîâàíèå,
âûçâàííîå ðåçêèì óâå-
ëè÷åíèåì ÷èñëåííîñòè
ñòóäåíòîâ ïðè ïîñòîÿí-
ñòâå (èëè íåçíà÷èòåëü-
íîì ñîêðàùåíèè) ãîñó-
äàðñòâåííûõ ðàñõîäîâ
íà âûñøåå îáðàçîâàíèå

Íåäîôèíàíñèðîâàíèå,
ñâÿçàííîå ñ ðåçêèì
ðîñòîì ÷èñëà îáó÷àþ-
ùèõñÿ. Ôèíàíñèðîâàíèå
âóçîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
îñíîâå ñèñòåìû íàöèî-
íàëüíûõ íîðì, íå ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ðåàëüíûì
óñëîâèÿì ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ âóçîâ è íóæäàþ-
ùèõñÿ â ïåðåñìîòðå

● Âûñîêàÿ ñòåïåíü
áþðîêðàòèçàöèè îò-
ðàñëè
● Íåäîôèíàíñèðîâà-
íèå, ñâÿçàííîå ñ ðîñ-
òîì ÷èñëåííîñòè ñòó-
äåíòîâ
● Ïåðåïîëíåíèå
âóçîâ
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● Âíåñåíèå èçìåíåíèé â ìå-
õàíèçì ôèíàíñèðîâàíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ êîëëåäæåé ñ öå-
ëüþ óñèëåíèÿ êîíòðîëÿ çà èñ-
ïîëüçîâàíèåì âûäåëåííûõ
ñðåäñòâ. Ôèíàíñèðîâàíèå
ïî ðåçóëüòàòàì äåÿòåëüíîñòè.
● Äèâåðñèôèêàöèÿ èñòî÷íè-
êîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåÿòåëü-
íîñòè âóçîâ.
● Ïîâûøåíèÿ ñòåïåíè àâòî-
íîìèè êîëëåäæåé çà ñ÷¸ò ïðå-
äîñòàâëåíèÿ áîëüøåé ôèíàí-
ñîâîé íåçàâèñèìîñòè (âîç-
ìîæíîñòè ðàñïîðÿæàòüñÿ
ñðåäñòâàìè, ïîñòóïàþùèìè
îò ïëàòû çà îáó÷åíèå

● Ñ 1998 ã. ââåäåíà
ïëàòà çà îáó÷åíèå â ãî-
ñóäàðñòâåííûõ âóçàõ. 
● Äèâåðñèôèêàöèÿ èñ-
òî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâà-
íèÿ äåÿòåëüíîñòè âóçîâ
çà ñ÷¸ò ïðèâëå÷åíèÿ
÷àñòíûõ ñðåäñòâ

● Ñíèæåíèå òðàäèöè-
îííî âûñîêîé ñòåïåíè
öåíòðàëèçàöèè, óñèëå-
íèå ðîëè äåïàðòàìåíòîâ
è ìåñòíûõ ñîîáùåñòâ.
● Ïîâûøåíèå ñòåïåíè
àâòîíîìèè âóçîâ
● Òåì íå ìåíåå, ðåàëü-
íîé äèâåðñèôèêàöèè
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ ïîêà íå ïðîèñõî-
äèò

● Îñëàáëåíèå ôèíàí-
ñîâîãî êîíòðîëÿ íàä
âóçàìè, ðàñøèðåíèå
èõ ôèíàíñîâîé àâòî-
íîìèè.
● Âíåäðåíèå ìîäåëè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî
ðåçóëüòàòàì.
● Èçìåíåíèÿ ñòðóêòó-
ðû âûñøåãî îáðàçîâà-
íèÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ðåêîìåíäàöèÿìè
Áîëîíñêîé äåêëàðà-
öèè: ââåäåíèå äâóõñòó-
ïåí÷àòîé ñèñòåìû
ïîäãîòîâêè

Таблица 2
Ñèñòåìû âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ
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В сложившихся условиях одной из основных
мер, принятых в большинстве стран, стало
повышение степени автономии учебных заве-
дений. Процесс автономизации идёт сразу по
нескольким направлениям. Во-первых, увели-
чивается самостоятельность вузов в распоря-
жении выделяемыми им из бюджета средст-
вами (происходит переход от постатейного
финансирования к формированию консолиди-
рованного бюджета вуза). Во-вторых, по-
скольку объём бюджетного финансирования,
как правило, оказывается недостаточным для
функционирования и развития учебного заве-
дения, вузы вынуждены диверсифицировать
источники поступления денежных средств.
Диверсификация осуществляется за счёт вве-
дения (или увеличения) платы за обучение,
за счёт более активного взаимодействия с ча-
стными предприятиями и организациями.
Происходит укрепление положения вузов как
научных центров, увеличиваются объёмы
оказываемых вузами услуг, как связанных
с НИР, так и других.

Вместе с тем, в отношения вузов и государ-
ства вводится элемент конкуренции за бюд-
жетное финансирование (это связано с раз-
работкой моделей «финансирования по ре-
зультатам деятельности»). Введение данных
мер свидетельствует об усилении контроля
за учебной деятельностью со стороны госу-
дарства. Это необходимо, поскольку при
увеличении степени автономии всегда возни-
кает риск снижения качества оказываемых
вузом образовательных услуг, а также рас-
хождение с едиными стандартами специаль-
ностей.

В наибольшей степени модель финансирова-
ния отрасли высшего образования, при кото-
рой средства поступают относительно равно-
мерно и от учащихся, и от их потенциаль-
ных работодателей, и от государства, полу-
чила распространение в США. Европейские
же страны лишь пытаются адаптировать этот
опыт в соответствии с национальными осо-
бенностями развития университетов.

высшее образование. Одновременно с этим
существенного увеличения государственных
расходов на образование не происходило, что
стало причиной недофинансирования государ-
ственных вузов.

Ðåàëüíûå ìåõàíèçìû 
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 

îáðàçîâàòåëüíîé  îòðàñëè 
â Ðîññèè

В сфере среднего образования России
наряду с «белым» рынком сформировал-
ся «серый» — рынок репетиторских ус-
луг. Потребность в функционировании
этого рынка возникает как со стороны
учителей, которые вынуждены искать
себе платных клиентов, чтобы зарабо-
тать на жизнь, так и со стороны уча-
щихся, нуждающихся в освоении школь-
ной программы и успешной сдачи ЕГЭ. 

Проверка этих положений проведена на
основе исследования рынка репетитор-
ских услуг г. Обнинска. Основная
цель — оценить объём рынка репети-
торских услуг и сложившихся на нём
закономерностей. Основу исследования
составило интервью работников город-
ской администрации и Управления об-
щим образованием, анкетирование уча-
щихся средних школ и учителей, рабо-
тающих в этих школах. В исследовании
приняли участие четыре школы, опро-
шен 481 учащийся (то есть примерно
6% от общегородской численности),
72 учителя. Количественные результаты
опросов сведены в таблицы 3 и 4.

Количественные оценки рынка репети-
торских услуг показали, что такие услу-
ги предоставляет половина учителей,
а дополнительно занимаются до 70%
школьников (в зависимости от класса). 

Кроме того, значимая часть учителей изна-
чально оказывается ориентированной на по-
лучение дохода от репетиторства и воспри-
нимает работу в школе как возможность
для формирования будущей клиентуры.

Таким образом, образование превраща-
ется из квазиобщественного блага в ча-
стное. Основное негативное последствие
этого процесса — рост социальной диф-
ференциации и снижение социализации
учащегося. 



В системе высшего образования складыва-
ется несколько иная ситуация. Формально
количество средств, поступающих в от-
расль, не сокращается. Тем не менее, каче-
ство образовательных услуг снижается, ма-
териальная база большинства вузов не об-
новляется, вузовская наука развита слабо.

Для оценки эффективности высшего обра-
зования в Калужской области проведены
анализ бюджетной документации вузов, ан-
кетирование студентов и преподавателей
вузов области. Основные цели исследова-
ния — (1) оценка социальной мобильности
выпускников вузов, (2) изучение издержек
и доходов вузов, их финансовой обеспечен-
ности, (3) выявление степени удовлетво-
рённости сотрудников вуза условиями
и оплатой труда и определение основных
мотивов работы в сфере высшего образова-
ния. В анкетировании приняли участие
528 студентов и 45 преподавателей. 

Количественные результаты опросов сту-
дентов приведены в таблице 5. Анализ
мотивов студентов, побудивших их посту-
пить в вуз, показывает, что примерно
45% опрошенных в качестве основной
причины называют получение знаний.
Кроме того, ещё четверть респондентов
считает важным получение документа
о высшем образовании, который позволит
им устроиться на хорошо оплачиваемую
работу. Таким образом, большинством
студентов образование воспринимается как
«нормальный» социальный фильтр, пред-
ставляющий возможность профессионали-
зации, и прохождения в страту с более
высоким социальным статусом.

Вместе с этим картина представлений
о вузе как о фильтре, регулирующем вер-
тикальную социальную мобильность, отли-
чается в определённой степени. Во-пер-
вых, от 40 до 70%(!) опрошенных (в за-
висимости от вопроса) не задумываются
о том, где они будут работать по оконча-
нии вуза, с чем будет связана их профес-
сиональная деятельность, продолжат ли
они своё обучение в аспирантуре, останут-
ся ли в том городе, в котором учатся. 

Åëåíà Ñëåñàð¸âà.  Èíñòèòóöèîíàëüíûå ðåôîðìû îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèè è çà ðóáåæîì: 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç
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Таблица 3

Ðåçóëüòàòû àíêåòèðîâàíèÿ ó÷àùèõñÿ 
7–11-õ êëàññîâ

(%%)

Âñåãî 7–9 êë. 10 êë. 11 êë.

Êà÷åñòâî ïðåïîäàâàíèÿ â øêîëå

— óñòðàèâàåò 80,1 83,8 80,8 67,2

— íå óñòðàèâàåò 19,9 15,4 17,8 32,8

Äîïîëíèòåëüíûå çàíÿòèÿ â øêîëå

— ïîñåùàþò 42,6 44,0 47,0 34,3

— íå ïîñåùàþò 57,4 56,0 52,4 65,7

Ñ ðåïåòèòîðîì

— çàíèìàþòñÿ 40,6 35,4 33,3 63,8

— íå çàíèìàþòñÿ 59,4 64,6 66,7 36,2

Çàíèìàþòñÿ ñ ðåïåòèòîðîì, ïîòîìó ÷òî1

— íóæíà äîïîëíèòåëüíàÿ 

ïîäãîòîâêà â ÂÓÇ 63,0 45,4 77,4 83,6

— òàê õîòÿò ðîäèòåëè 9,0 13,4 6,5 3,3

— ðàäè óäîâëåòâîðåíèÿ

èíòåðåñà 16,9 25,8 12,9 4,9

— äëÿ óñòðàíåíèÿ «ïðîáåëîâ» 

øêîëüíîé ïðîãðàììå 36,0 35,1 35,5 37,7

— íå ñëîæèëèñü îòíîøåíèÿ 

ñ ó÷èòåëÿìè â øêîëå 4,2 7,2 0,0 1,6

1 Êîëè÷åñòâî ó÷åíèêîâ, çàíèìàþùèõñÿ ñ ðåïåòèòîðàìè, ïðèíÿòî çà 100%.

Таблица 4

Ðåçóëüòàòû àíêåòèðîâàíèÿ ó÷èòåëåé
(%%)

Äà Íåò

Ñ÷èòàþò óðîâåíü îïëàòû òðóäà
â øêîëå äîñòàòî÷íûì 1,39 98,61

Çàíèìàþòñÿ ðåïåòèòîðñòâîì 44,44 54,17

Ñ÷èòàþò, ÷òî ïîâûøåíèå ç/ï ïðèâåä¸ò 
ê ñíèæåíèè îáú¸ìà ðåïåòèòîðñòâà 54,17 33,33
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Во-вторых, среди тех, кто хорошо представляет
себе будущий профессиональный и социальный
статус, только одна треть имеет и высокую го-
ризонтальную мобильность. Две трети опро-
шенных либо собираются оставаться в городе,
где они получают образование, либо не заду-
мывалось о переездах. Можно предположить,
что при ожидаемом повышении социального
статуса они в меньшей степени рассчитывают
не на профессиональные качества, а в большей
на иные каналы социальной коммуникации
(например, родственные, клановые). 

В связи с этим возникла необходимость выявле-
ния мнения преподавателей об эффективности ра-
боты системы высшего образования. В качестве
объекта исследования был выбран технический
вуз (ГОУ) с 3,5 тыс. студентов в Центральной
России. Численность ППС составляет 251 чело-
век, из них профессоров 14%, доцентов — 46%.

Анкетирование преподавателей показало сле-
дующие результаты. 43% опрошенных полу-
чают доходы от преподавания в других вузах
и репетиторства, ещё 20% имеют другие
источники дохода. 

Привлекательность работы преподавателя оце-
нивается респондентами в основном как низкая
(или средняя). Тем не менее, большинство оп-
рошенных не собирается менять место работы
(сферу деятельности), поскольку считает, что
в преподавании нашли призвание.

Приток молодых преподавателей в вузы крайне
низок (условия работы и перспективы оказыва-
ются непривлекательными). Те же специалисты,
которые и приходят в вузы на работу, зачастую
оказываются не настроены на неё (поскольку
ищут в данной работе иные преимущества, та-
кие как запись в трудовой книжке, стаж, аспи-
рантура, «уклонение» от службы в армии). 

Около 25% рабочих мест в вузах свободно.
Об этом свидетельствуют повышенные учебные
нагрузки преподавателей, а также то, насколько
просто устроиться на работу на большинство
кафедр (зачастую даже не обладая необходимой
квалификацией). Значимая часть преподавате-
лей (несмотря на то, что считают преподавание
призванием) отрабатывает часы «механически»,
повторяя давно разработанные лекции в каждой
новой группе, в каждом новом вузе.

Что касается непосредственно оплаты
труда, то наиболее тревожным фактом
является не столько её низкий уровень,
сколько существующий разрыв между
отдельными категориями. Официальные
данные по вузу свидетельствуют о том,
что средняя ежемесячная заработная
плата составляет около 9000 рублей
(без надбавки за учёную степень),
в действительности же преподаватели
получают 3500–4000 рублей. Очевид-
но, такое расхождение свидетельствует
о том, что финансовые ресурсы внутри

Таблица 5

Ðåçóëüòàòû àíêåòèðîâàíèÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ
(%%)

Âñåãî 1 êóðñ 5 êóðñ

Ïðè÷èíû ïîëó÷åíèÿ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ

— ïîëó÷åíèå çíàíèé, 

êîòîðûå ïðèãîäÿòñÿ äëÿ ðàáîòû 45,3 47,8 38,2

— ïîëó÷åíèå äîêóìåíòà 

î âûñøåì îáðàçîâàíèè 14,3 12,1 20,1

— âîçìîæíîñòü óñòðîèòüñÿ 

íà õîðîøî îïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó 24,2 24,4 27,1

— íðàâèòñÿ ó÷èòüñÿ 9,5 8,7 9,0

— îòñðî÷êà îò àðìèè 6,7 7,1 5,6

Â êàêèõ ôèðìàõ áóäóò ðàáîòàòü ïî îêîí÷àíèè âóçà

— ïðåäñòàâëÿþò 52,1 47,7 57,9

— íå ïðåäñòàâëÿþò 47,9 52,3 42,1

Ñ ÷åì áóäåò ñâÿçàíà ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü

— ïðåäñòàâëÿëè, êîãäà ïîñòóïàëè â âóç 74,8 85,9 60,0

— íå ïðåäñòàâëÿëè, êîãäà ïîñòóïàëè â âóç 25,2 14,1 40,0

Ðàáîòàòü ïî ñïåöèàëüíîñòè ïîñëå îêîí÷àíèÿ âóçà

— ñîáèðàþòñÿ 95,6 96,7 94,2

— íå ñîáèðàþòñÿ 4,6 3,7 5,8

Óæå ðàáîòàþò ïî ñïåöèàëüíîñòè 14,3 1,4 31,4

Ðàáîòàþò íå ïî ñïåöèàëüíîñòè 15,0 8,2 24,0

Íå ðàáîòàþò 70,8 90,4 44,6



точность социализации. При «кастовой»
системе уровень образования примерно со-
ответствует социальному происхождению
и уровню дохода семьи того или иного чле-
на общества. Школа служит, прежде всего,
местом контроля знаний. Высшее образова-
ние в «кастовой» системе характеризуется
многоступенчатостью, что соответствует
«различному качеству» среднего образова-
ния, и непрерывности процесса обучения.

Соотнесение основных закономерностей
функционирования систем образования со
сложившейся ситуацией в отечественной об-
разовательной отрасли указывает на то, что
среднее образование в России переходит от
универсальной модели к «кастовой». Это
приводит к снижению доступности образо-
вательных услуг, социализации учащихся,
усилению социальной дифференциации. 

В высшем образовании, наоборот, такого
перехода не происходит: здесь по-преж-
нему реализуется универсальная модель.
Один из её результатов — снижение ка-
чества предоставляемых отраслью услуг,
а также сокращение эффективности госу-
дарственных расходов.

Таким образом, чтобы изменить сложив-
шееся положение, для более эффективного
функционирования отрасли целесообразно,
чтобы в среднем образовании доминирова-
ла универсальная система, а в высшем —
«кастовая». Подобная конструкция отвеча-
ет как эгалитарным настроениям (равенст-
во при получении общего образования),
так представлениям об эффективности (жё-
сткая многоступенчатая система высшего
образования). При этом основной акцент
смещается на переход к трёхканальной си-
стеме финансирования высшего образова-
ния — модели финансирования, при кото-
рой средства на подготовку специалистов
поступали бы как от государственных ис-
точников и самих учащихся, так и от пред-
принимательских структур, предъявляющих
спрос на квалифицированную рабочую
силу. ÍÎ

вуза распределяются крайне неравномерно.
То есть существует относительно небольшая
группа сотрудников, уровень оплаты которых
в несколько раз превышает средние показа-
тели по институту. Таким образом, получае-
мые учебным заведением средства использу-
ются не по назначению, фактически поступая
не на развитие вуза и обеспечение достойно-
го уровня оплаты профессорско-преподава-
тельского состава, а в личное распоряжение
небольшой группы лиц, расходующих их на
собственные нужды.

Вместе с этим номинально сохраняется высо-
кая централизация вузов, но фактически ву-
зы стали автономны. Государство фактически
утрачивает контроль над результатами их де-
ятельности. Это приводит как сокращению
эффективности государственных расходов,
так и снижению качества человеческого ка-
питала, производимого отраслью.

Отрасли образования в России и в ряде раз-
витых стран могут быть описаны как две си-
стемы — универсальная и «кастовая». Наи-
более приемлемый аналог универсальной —
советская система образования, «касто-
вой» — американская образовательная систе-
ма. Основной результат функционирования
каждой из этих образовательных систем —
«производство знаний», то есть обучение оп-
ределённого круга лиц, передача им некото-
рого набора информации и обучение навыкам.
Однако ответ на вопрос, какие это навыки
и информация, и, кроме того, кому именно
они передаются, существенным образом зави-
сит от образовательной системы. Также об-
разовательной системой определяется степень
и содержание социализации учащихся. 

К основным характеристикам универсальной
системы относятся общедоступность образова-
ния, ориентация в обучении не только на пе-
редачу и контроль знаний, но и на воспитание
индивида на уровне общеобразовательных
учебных заведений; высшей школе присуща
определённая избыточность знаний и недоста-
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