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Объектом исследования является сфера высшего образования Российской Фе-

дерации на современном этапе ее развития.  

Цель диссертационного исследования состоит в выявлении возможных путей 

совершенствования деятельности Министерства образования и науки Российской 

Федерации в области государственного регулирования в сфере высшего образо-

вания с учетом современных тенденций. 

Произведен анализ деятельности Министерства образования и науки РФ по 

реализации государственной политики в сфере высшего образования и организа-

ционных основ государственного регулирования сферы высшего образования в 

РФ в целом.  

Выявлены тенденции и направления модернизации сферы высшего образова-

ния в РФ, на основе которых сформированы соответствующие предположения по 

совершенствованию государственного регулирования данной сферы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный этап развития российского общества отличают глубокие транс-

формационные тенденции, в т. ч. проявляющиеся и в значительных преобразова-

ниях отечественной системы образования. С начала XXI в. отечественная высшая 

школа значительно изменилась, отвечая на новые вызовы политической, эконо-

мической, социальной и культурной жизни государства. 

В условиях стремительного совершенствования современного общества, сте-

пень значимости образования, способствующего эффективному функционирова-

нию государственной системы, активному росту и развитию сферы экономики, 

области науки и техники, сложно переоценить. Высокий уровень развития систе-

мы образования составляет основу социально-экономического и социокультурно-

го благополучия общества. 

Результаты исследований отечественного и мирового опыта государственного 

регулирования сферы  образования свидетельствуют о существовании противоре-

чий и нерешенных проблем данной сфере. В частности, к этому можно отнести 

тот факт, что для полноценного развития российской системы образования требу-

ется переход к новой стратегии, включающей не только инновационные решения 

и технологии, но и учитывающей многолетний опыт и существующие традиции 

отечественной школы. 

Систему образования РФ отличают такие важнейшие качества, как традици-

онная доступность высшего образования для широких слоев населения и высокий 

интеллектуальный потенциал, который в настоящее время широко востребован 

мировым сообществом. 

Совершенствование отечественной системы образования подразумевает про-

ведение соответствующих мероприятий во всех сферах деятельности общества – 

политической, экономической, социальной и культурной, которые должны стать 

базой для реформирования сферы образования.  
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Возникает очевидная потребность выявления и осмысления тенденций разви-

тия системы образования на современном этапе. 

Актуальность исследования проблем управления системой высшего професси-

онального образования в России обусловлена, что национальные интересы Рос-

сийской Федерации на современном этапе заключаются в развитии экономики, 

достижении высокого уровня жизни граждан, обеспечении общества качествен-

ными услугами здравоохранения, образования, науки и культуры, в связи с чем 

российская система высшего образования призвана стать мощной движущей си-

лой повышения конкурентоспособности народного хозяйства, экономического 

роста и культурного потенциала страны. 

Таким образом, в качестве объекта исследования в данной работе рассматри-

вается сфера высшего образования Российской Федерации на современном этапе 

ее развития. 

Предметом исследования является государственное регулирование сферы 

высшего образования в РФ. 

Цель диссертационного исследования состоит в выявлении возможных путей 

совершенствования деятельности Министерства образования и науки Российской 

Федерации в области государственного регулирования в сфере высшего образо-

вания с учетом современных тенденций. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– изучить структуру отечественной системы высшего образования; 

– проанализировать принципы и формы нормативно-правового регулирования 

и государственной политики в сфере высшего образования в РФ; 

– рассмотреть зарубежный опыт государственного регулирования высшей 

школы; 

– изучить организационные основы государственного регулирования сферы 

высшего образования РФ; 

– исследовать методику оценки эффективности реализации государственной 

политики в сфере высшего образования в РФ; 
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– выявить тенденции и направления модернизации российской высшей школы 

на современном этапе; 

– предложить механизмы совершенствования государственного регулирования 

в сфере высшего образования в РФ. 

В процессе выполнения работы были  использованы методологические прин-

ципы системного подхода – в совокупности это было выполнено посредством 

применения таких научных методов как анализ и синтез, индукция и дедукция, 

теоретические и эмпирические обобщения. 

Вопросы функционирования системы образования и ее развития, проблемы 

реформирования образования представляют важную значимость для академиче-

ской науки и находятся в области компетенции таких дисциплин, как политоло-

гия, социология, культурология, философия и экономика. Каждая из этих дисци-

плин вносит определенный вклад в развитие научных основ процессов организа-

ции и реформирования образования. 

Аспектам существования и функционирования системы образования 

 посвящены многочисленные работы ученых-классиков мировой общественно-

политической мысли – Д. Аптера, Д. Белла, Дж. Гэлбрейта, Э. Тоффлера, С. Хан-

тингтона.  

Реформы системы образования в современной России, в том числе в совре-

менный период, рассматриваются трудах исследователей В.М. Димова, В.И. Жу-

кова, P.M. Нуреева, A.M. Осипова, В.В. Серикова и т.д.  

Необходимо отметить исследования Н.В. Гапоненко, М.К. Горшкова, 

З.Н. Сергеевой, Е.Г. Сокуренко, Э.В. Шарифуллиной и других ученых, обращаю-

щихся к выявлению современных проблем и противоречий отечественной школы. 

Большую значимость в контексте изучения проблем совершенствования си-

стемы образования в Российской Федерации приобретают работы таких исследо-

вателей как А.В. Логвинова, И.Б. Панфилов, И.А. Сенюгина.  
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В связи со спецификой темы настоящей работы были изучены работы, посвя-

щенные исследованию особенностей регулирования сферой образования в Рос-

сийской Федерации, формированию стратегии модернизации высшей школы. 

Структура настоящей работы определена целью исследования и последова-

тельностью решения поставленных задач. Исследование включаетв себя введение, 

основную часть, состоящую из трех глав, заключение, библиографический список 

и приложения. Во введении раскрыта актуальность темы исследования, определе-

ны цели и задачи работы. 

В первой главе «Теоретические аспекты и нормативно-правовоерегулирование 

сферы высшего образования в Российской Федерации» рассматривается структу-

ра российской системы высшего образования, производится анализ принципов и 

форм нормативно-правового регулирования в сфере высшего образования в РФ, 

произведен обзор зарубежного опыта государственного регулирования высшей 

школы. 

Во второй главе «Современное состояние, актуальные проблемы и перспек-

тивные направления развития высшего образования в российской федерации» 

производится анализ деятельности Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации в области регулирования сферы высшего образования, рассмат-

риваются организационные основы государственного регулирования высшей 

школы, приводятся данные о методических основах оценки эффективности реа-

лизации государственной политики в сфере высшего образования. 

Втретей главе «Основные направления по совершенствованию развития сферы 

высшего образования в Российской Федерации» выявляются и анализируются ос-

новные тенденции развития российского высшего образования, определяются ос-

новные направления модернизации отечественной высшей школы, формируются 

практические рекомендации по совершенствованию государственного регулиро-

вания сферы высшего образования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ СФЕРЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ    

 

1.1 Высшее образование в Российской Федерации: понятие и содержание  

российской системы высшего образования  

 

Современная система образования является одним из основных социальных 

институтов ипредставляет собой исторически сложившуюся общенациональную 

систему образовательных учреждений и органов управления, действующую в ин-

тересах воспитания подрастающих поколений, а также их подготовки к профес-

сиональной деятельности, удовлетворения индивидуальных образовательных по-

требностей [21].  

В настоящее время, сфера образования признана одной из самых важных сфер, 

которая особенно нуждается в постоянном развитии и совершенствовании в це-

ляхсоответствия современным реалиям. Мировые процессы развития, связанные с 

глобализацией и интеграционным движением, находят свое  отражение в системе 

образования, в том числе и в сфере высшего [34]. На современном этапе развития 

общества российская система высшего образования призвана стать мощной дви-

жущей силой повышения конкурентоспособности народного хозяйства, экономи-

ческого роста и культурного потенциала страны.  

Состав элементов системы образования в целом определен в ст. 10 гл. 2 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации» [3], в соответствии с 

которой данная система включает в себя следующие элементы (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Основные элементы структуры системы образования РФ 
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Федеральные образовательные стандарты (ФГОС) включают совокупность 

обязательных требованийк образованию определенного уровня,  профессии, спе-

циальности и направлению подготовки. Необходимо отметить, что в процессе 

разработки ФГОС принимают участие ведущие вузы страны, представители ака-

демической общественности и работодатели. Координацию разработки и утвер-

ждение ФГОС осуществляет Министерство образования и науки 

РФ(Минобрнауки России) –федеральный органом исполнительной власти, осу-

ществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования [37]. 

Образовательные стандартысодержат обязательные требования к высшему об-

разованию по специальностям и направлениям подготовки, утвержденные обра-

зовательными организациями высшего образования и определенные Федераль-

ным законом «Об образовании в РФ» или указом Президента Российской Федера-

ции.Правом на самостоятельную разработку и утверждение образовательных 

стандартов по всем уровням высшего образования обладают следующие катего-

рии образовательные организации высшего образования (рисунок 2) 

 

Рисунок 2 – Категории вузов, имеющие право на самостоятельную разработку 

и утверждение образовательных стандартов 

 

 Требования к условиям реализации и результатам освоения образовательных 

программ высшего образования, включенные в такие образовательные стандарты, 

не могут быть ниже соответствующих требований ФГОС [50].Структура [30] об-

разовательного стандарта высшего профессионального образования вуза пред-

ставлена на рисунке 3. 
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Применение федеральных государственных образовательных стандартов и 

требований позволяет: 

– сформировать единое образовательное пространство на территории РФ; 

обеспечить преемственность основных образовательных программ;  

– увеличить вариативность содержания образовательных программ всех уров-

ней сложности и направленности, сформированных с учетом образовательных по-

требностей обучающихся и их способностей; 

– обеспечить соответствующие государственные гарантии уровня и качества 

образования с учетом единства обязательных требований к условиям реализации 

основных образовательных программ и результатам их освоения. 

 

Рисунок 3 – Структура и компоненты образовательного стандарта высшего 

профессионального образования вуза 

 

Федеральные государственные требования включают перечень обязательных 

требований к минимальному содержанию, структуре срокам обучения  дополни-

тельных предпрофессиональных программ, а также условиям их реализации.  
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Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждают-

ся организацией, осуществляющей образовательную деятельность, иформируются 

с учетом федерального и регионального компонентов образовательного стандар-

та. Примерно 70 % образовательной программы состоит из обязательного мини-

мума, формируемого на основании федерального компонента образовательного 

стандарта, который является обязательным для всех граждан России. Около 30% 

образовательной программы создается на основании регионального компонента 

образовательного стандарта. Более подробно содержание образовательных про-

грамм графическим представлено на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Содержание образовательной программы 

 

Процессы содержательной модернизации российского профессионального об-

разования, повышения его качества и интеграции в международное образователь-

ное пространство (подписание Болонской декларации в 2003г., согласно которой, 

Россия является полноправным участником Болонского процесса) оказали боль-

шое влияние на формирование современной системы высшего образования стра-

ны. В частности, в результате вхождения России в Болонский процесс, целью ко-

торого является  формирование единого европейского пространства высшего об-
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разования, для максимального сходства уровней получаемого высшего образова-

ния, а также легкости в сопоставлении выдаваемых по результатам обучения 

научных степеней в России была введена двухуровневая система подготовки кад-

ров «бакалавриат–магистратура»[22].  

Однако специфика образовательного пространства нашей страны не позволила 

в полной мере осуществить переход к данной системе: в вузах где подготовка 

кадров связана с военным, морским делом, медициной, а также некоторыми эко-

номическими сферами деятельности,  обучение ведется по программам специали-

тета и  двухуровневая система подготовки для данных специальностей не преду-

смотрена. 

Такое параллельное существование «новой» и «старой» системы, обуславли-

вает особенности структуры современного высшего образования России [35, 41]. 

Согласно законодательству [3], в Российской Федерации реализуются следу-

ющие образовательные программы высшего образования: 

– программы бакалавриата; 

– программы специалитета и магистратуры; 

– программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-

юнктуре), программы ординатуры). 

Таким образом, современная система высшего образования РФ включает в се-

бя три соответствующих уровня (рисунок 5), каждый из которых подразумевает 

отдельные федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), а 

также самостоятельную итоговую аттестацию. 
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Рисунок 5 – Уровни высшего образования в РФ 

 

Бакалавриат является базовым уровнем высшего образования, где студенты 

получают фундаментальную подготовку без узкой специализации. По итогам ат-

тестации учащемуся присваивается степень (квалификация) «бакалавр». 

Программы подготовки бакалавров носят практикоориентированный характер. 

Срок обучения по программам бакалавриата составляет четыре года. По оконча-

нии выпускник получает диплом о высшем образовании с присвоением ученой 

степени (квалификации) «бакалавр» по определенному направлению: бакалавр 

экономики, бакалавр лингвистики, бакалавр юриспруденции и т.п. Диплом бака-

лавра дает право занимать должность, квалификационными требованиями для ко-

торой предусмотрено высшее образование. Бакалавр также имеет возможность в 

дальнейшем продолжить обучение в магистратуре – по своему направлению под-

готовки, выбрав необходимую специализацию, либо выбрать иное направление 

подготовки. 

Магистратура, а также подготовка дипломированных специалистов (специали-

тет) формируют второй уровень высшего образования.  

Обучение на данном уровне направлено на более глубокое освоение теорети-

ческих аспектов направления подготовки профессионала с высшим образованием, 
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ориентирует обучаемого на научно-исследовательскую деятельность по выбран-

ному направлению (специальности).  

Необходимо отметить, что, не смотря на то, что образовательные программы 

магистратуры и специалитета относят к одному уровню высшего образования, 

они представляют собой части двух разных систем образования. 

Подготовка кадров по образовательным программам специалитета составляет 

не менее 5 лет: первые два года обучение идентично обучению по программам 

бакалавриата – студенты изучают общеобразовательные и общепрофессиональ-

ные дисциплины. Начиная с третьего курса, подготовка специалистов осуществ-

ляется по конкретной специальности, узкому профилю, а подготовка бакалавров – 

по широкому профилю, с изучением специальных дисциплин и практики, которая 

имеет отношение к выбранной профессии.  

Для освоения программ бакалавриата и специалитета допускаются лица, име-

ющие среднее общее образование. 

Срок обучения по программам магистратуры составляет 2 года. По окончании 

выпускнику выдается диплом о высшем образовании и присваивается степень 

«магистр». Получение магистерского диплома необходимо, прежде всего, для тех, 

кто стремиться получить ученую степень или ориентируется на научно-

исследовательскую деятельность и/или преподавательскую работу. 

Получить диплом магистра может как бакалавр, так и специалист. В данном 

случае обучение бакалавра в магистратуре является  для него второй ступенью 

высшего образования, а для специалиста – вторым высшим образованием. 

Сравнительный анализ [35] образовательных программ первой и второй сту-

пеней представлен в приложении А. 

Подготовка кадров высшей квалификации представляет собой третий уровень 

высшего образования, который включает в себя: 

– программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-

юнктуре); 
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– программы ординатуры, ассистентуры-стажировки для выпускников меди-

цинских ВУЗов. 

 К основным условиям обучения в аспирантуре (адъюнктуре) относятся: 

– наличие уровня образования уровня не ниже высшего (специалитет или ма-

гистратура); 

– подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (также 

может осуществляться путем прикрепления соискателя к вузу или научной орга-

низации; длительность подготовки диссертации в данном случае не ограничена, 

но все остальные требования к соискателям степеней остаются такими же, как и 

для аспирантов). 

Каждому уровню образования, направлению подготовки, специальности и 

профессии соответствует определенная форма обучения, которая закреплена  

ФГОС, а также образовательными стандартами. Соответственно, обучение по 

программам высшего образования предполагает несколько форм обучения (рису-

нок 6). 

 

Рисунок 6 – Формы обучения в высшей школе 

 

Обучение в очной форме осуществляется с основным акцентом на аудиторные 

занятия в условиях непосредственного контакта учащихся с преподавателями, а 
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также между собой. Процесс обучения отличает длительность и детальность – на 

протяжении всего срока обучения студенты посещают лекционные и семинарские 

занятия, конференции, библиотеки, принимают участие в олимпиадах и учебных 

соревнованиях [25]. 

Среди основных преимуществ обучения в очной  форме можно выделить сле-

дующие: 

– максимальный объем взаимодействий «обучающе-воспитывающего» харак-

тера всех участников образовательного процесса; 

– возможность использования преподавателями всех видов педагогического 

контроля; 

– возможность получения максимального объема содержательного материала 

студентами в процессе обучения. 

Прямой противоположностью очной форме обучения является заочная форма, 

основными чертами которой являются: 

– преобладание самостоятельных форм работы студента, объем непосред-

ственных контактов преподавателей и обучающихся резко снижен;  

– присутствие в основном рубежного и выпускного контроля, объем изучаемо-

го материала неизбежно редуцирован (уменьшен).  

– значительно сжатые сроки проведения лекций и занятий, где студентам-

заочникам выдается лишь основной материал для непосредственного повтора, 

остальной же материал они получают на самостоятельное изучение и закрепле-

ние.  

Кроме того, заочную форму отличает определенная специфика – для некото-

рых видов образования (связанных, например, с медициной) данная форма обуче-

ния практически неприменима. 

Заочная форма обучения является наиболее подходящей работающим, само-

стоятельным людям, которые не имеют возможности проводить большую часть 

времени в студенческих аудиториях. Программа обучения предполагает, как пра-



18 

 

вило, две сессии в год, во время которых читаются учебные курсы, проводятся 

практические занятия, сдаются зачеты и экзамены.  

С целью снижения нагрузки для студентов, сроки обучения на заочном отде-

лении обладают большей продолжительностью, чем у очной формы.  

Очно-заочная (вечерняя) форма по всем параметрам занимает промежуточное 

положение между очной и заочной формами и представляет собой смешанный 

тип обучения, при котором студент проходит очное обучение по определенному 

графику с объемом времени заочного. Занятия проводятся в вечернее или дневное 

время 3–4 раза в неделю. Данная форма обучения предполагает увеличение доли 

самостоятельной работы студентов и сокращение количества аудиторных занятий 

при сохранении полного перечня учебных курсов очного обучения.  

Получение высшего образования в форме экстерната подразумевает полно-

стью самостоятельную подготовку студента с присутствием только выпускного 

контроля.  

Дистанционная форма обучения – относительно новая форма, реализуемая в 

форме диалога между преподавателем и студентом, осуществляемого через элек-

тронную почту или Интернет. При этом присутствие на занятиях в определенные 

часы не является обязательным. Преимуществом дистанционной формы является 

не только свобода выбора студента в обучении и месторасположении, но и его 

желание учиться.  

Деятельность по реализации образовательных программ (образовательная дея-

тельность) согласно федеральному закону «Об образовании в Российской Феде-

рации» осуществляется: 

– образовательными организациями; 

– организациями, осуществляющими обучение; 

– индивидуальными предпринимателями. 

Образовательной организацией является некоммерческая организация, осу-

ществляющая в качестве основного вида деятельности  и на основании лицензии 
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образовательную деятельность в соответствии с целями, ради достижения кото-

рых данная организация была создана. 

В Российской Федерации образовательной организацией высшего образования 

является образовательная организация, основной целью деятельности которой яв-

ляется осуществление образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования, а также научная деятельность [3]. 

В зависимости от учредительства все российские образовательные организа-

ции классифицируются на три группы: государственные, муниципальные и него-

сударственные (частные).  

Государственные образовательные организации учреждаются Российской Фе-

дерацией (Правительством РФ по согласованию с органами законодательной и 

исполнительной власти субъектов) или субъектом Российской Федерации (орга-

нами исполнительной власти регионов по согласованию с Министерством обра-

зования и науки). 

Государственные вузы различаются по организационно-правовой форме, ко-

торая отражается в следующих наименованиях:  

– федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования;  

– федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования;  

– федеральное государственное казенное образовательное учреждение высше-

го образования. 

Учредителем муниципальных образовательных организаций являются соот-

ветствующие органы местного самоуправления (администрациями городов, окру-

гов, районов в составе субъектов РФ). 

Негосударственные (частные, общественные, религиозные) в соответствии с 

законодательством РФ могут быть учреждены физическим лицом или физически-

ми лицами; юридическим лицом, юридическими лицами или их объединениями, 

за исключением иностранных религиозных организаций [3]. 
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Государственные и муниципальные вузы обязаны проводить конкурсный при-

ем студентов на бесплатную форму обучения. Однако данные вузы также имеют 

право осуществлять платную образовательную деятельность, в частности на 

платных условиях обучения производить прием студентов. В настоящее время аб-

солютное образовательных организаций высшего образования уделяет большое 

внимание платному набору студентов, что позволяет получить дополнительные 

доходы для самих вузов в условиях недостаточного бюджетного финансирования.  

Негосударственные вузы вправе самостоятельно определять размер платы за 

обучение. Они располагают более устойчивой финансовой и материальной базой, 

имеют возможность сотрудничать с именитыми преподавателями, выплачивая им 

достойное вознаграждение. Однако в целом большинство негосударственных ву-

зов далеко не  всегда способно обеспечить должное качество обучения в виду от-

сутствия длительного опыта работы, устоявшихся академических традиций и 

научных школ, продуманных комплексных планов  развития и отлаженных мето-

дик преподавания и подготовки кадров.  Но необходимо отметить, что среди ву-

зов негосударственного сектора также существуют содержательно конкуренто-

способные образовательные учреждения. 

Всем российским образовательным организациям, реализующим образова-

тельные программы высшего образования, гарантированы автономия деятельно-

сти и академические свободы, включающие в себя: 

– самостоятельность вузов в подборе и расстановке кадров, осуществлении 

учебной, научной, финансово-хозяйственной и иных видах деятельности в соот-

ветствии с законодательством и уставом вуза;  

– самостоятельность вузов, в т. ч. государственных в определении направле-

ний и порядка использования средств, полученных ими за счет бюджетных (за ис-

ключением целевых средств) и внебюджетных источников.  

– распространение академических свобод на научных работников, профессор-

ско-преподавательский состав, студентов и аспирантов [3]. 
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Согласно законодательству, обучение с целью получения высшего образова-

ния в РФ осуществляется в следующих видах учебных заведений (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Виды высших учебных заведений в РФ 

 

Статус федеральных университетов, их место в образовательной системе, а 

также стратегическая миссия сформулированы в Концепции создания и государ-

ственной поддержки развития федеральных университетов (оформлена в виде 

приложения к протоколу заседания межведомственной рабочей группы по прио-

ритетному национальному проекту «Образование» при Совете при Президенте 

Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и 

демографической политике от 29 сентября 2009 г. № АФ-33/03 пр). 

Согласно данной Концепции, федеральным университетом является автоном-

ное учреждение, реализующее образовательную, научную и инновационную дея-

тельность по широкому спектру направлений в целях кадрового и научного обес-

печения программ и масштабных проектов федерального и регионального уров-

ня.Стратегическая миссия федерального университета состоит в формировании 

развития конкурентоспособного человеческого капитала в федеральных округах 

на основе создания и реализации инновационных услуг и разработок [42]. 

В настоящее время на всей территории РФ действуют 10 федеральных универ-

ситетов (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Федеральные университеты Российской Федерации 

 

Основными отличительными признаками федерального университета являют-

сяследующие: 

– применение современных образовательных технологий и реализация широ-

кого спектра инновационных образовательных программ высшего и дополни-

тельного профессионального образования, подготовки и повышения квалифика-

ции кадров, дифференцированность программ по целевым группами уровням; 

– осуществление фундаментальных и прикладных междисциплинарных науч-

ных исследований, включая приоритетные направления развития отечественной 

науки, техники и технологий; 

–участие в программах и проектах регионального, общенационального и меж-

дународного уровней. 

Развитие федеральных университетов осуществляется в рамках программ, раз-

работанных федеральными университетами, утвержденных Правительством Рос-

сийской Федерации и предусматривающих условия осуществления и критерии 

оценки эффективности образовательной деятельности, интеграцию образователь-

ной и научно-исследовательской деятельности, модернизацию и совершенствова-
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ние материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры, ин-

теграцию в мировое образовательное пространство. 

Под университетом понимается высшее учебное заведение, деятельность ко-

торого направлена на развитие образования, науки и культуры путем проведения 

фундаментальных научных исследований и обучения на всех уровнях высшего, 

послевузовского и дополнительного образования по широкому спектру есте-

ственно-научных гуманитарных и других направлений науки, техники и культу-

ры. Университет является ведущим центром развития образования, науки и куль-

туры, способствующим распространению научных знаний и осуществляющим 

культурно-просветительскую деятельность среди населения. 

В отношении университетов, эффективно реализующих образовательные про-

граммы  высшего и послевузовского профессионального образования и осуществ-

ляющих фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому 

спектру наук, по результатам конкурсного отбора может присваиваться категория 

«национальный исследовательский университет». 

Отбор производится по ряду показателей и критериев программ развития об-

разовательных организаций высшего образования, направленных на кадровое 

обеспечение приоритетных направлений развития науки, техники и технологий, 

отраслей экономики, социальной сферы, на развитие и внедрение в производство 

высоких технологий. Данные показатели базируются на характеристиках деятель-

ности университетов, входящих в содержание мониторинга вузов и сгруппиро-

ванных по таким основным направлениям деятельности, как образовательная, 

научно-исследовательская, международное признание, экономическая устойчи-

вость и эффективность управления. 

Порядок конкурсного отбора программ развития вузов установлен Правитель-

ством РФ, перечень показателей, критерии и периодичность оценки эффективно-

сти реализации программ развития национальных исследовательских университе-

тов – Министерством образования и науки РФ. 
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Академией является высшее учебное заведение, деятельность которого 

направлена на развитие образования, науки и культуры путем проведения науч-

ных исследований и обучения на всех уровнях высшего, послевузовского и до-

полнительного образования преимущественно в одной из областей науки, техники 

и культуры. Академия является ведущим научным и методическим центром в 

сфере своей деятельности, в широких масштабах осуществляющим подготовку 

руководящих специалистов определенной отрасли. 

Институт представляет собой  самостоятельное высшее учебное заведение или 

структурное подразделение университета, академии, реализующее профессио-

нальные образовательные программы по ряду направлений науки, техники и 

культуры и осуществляющее научные исследования [31]. 

Особое положение в системе высшего образования занимаютМосковский гос-

ударственный университет имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский госу-

дарственный университет, являющиеся старейшими высшими учебными заведе-

ниями страны, уникальными научно-образовательными комплексами и имеющи-

ми огромное значение для развития российского общества. 

Законодательство РФ в области образования применяется к данным вузам с 

учетомособенностей, закрепленных в Федеральном законе от 10 ноября 2009 г.  

№ 259-ФЗ «О Московском государственном университете имени М. В. Ломоно-

сова и Санкт-Петербургском государственном университете» [2].По организаци-

онно-правовой формеуниверситеты являются федеральными государственными 

бюджетными учреждениями, учредителем которых выступает Правительство РФ, 

а назначение на должность и освобождение от должности ректоров производится 

Президентом РФ.Финансирование университетов осуществляется из федерально-

го бюджета, а также и иных источников, не запрещенныхзаконом. 

Данные образовательные организации реализуют основные профессиональные 

образовательные программывысшего и послевузовского образования наоснове 

самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов и требований. 

Требования к условиям реализации и результатам освоения основных профессио-
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нальныхобразовательных программ, включенныхв собственные образовательные 

стандарты,не могут быть ниже соответствующих требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов. 

Университеты могут проводить дополнительные вступительные испытания 

профильной направленности при приеме на обучение по программам бакалавриа-

та и программам подготовки специалиста. Выпускникам выдаются дипломы, 

форма которых устанавливается МГУ и СПбГУ самостоятельно,но по юридиче-

ской силе они равны аналогичным дипломам государственного образ-

ца.Формально закрепленный особый статусэтих университетов подкрепляется 

также высокой репутационной поддержкой – высокий конкурс абитуриентов 

наблюдается ежегодно.На площадках МГУ и СПбГУ регулярно проводятся раз-

нообразные научные, культурные и иные просветительские мероприятия между-

народного и российского уровня.  

Организацией, осуществляющей обучение, является юридическое лицо, осу-

ществляющее наряду с основной деятельностью образовательную деятельность 

(на основании лицензии) в качестве дополнительного вида деятельности. 

Применительно к сфере высшего образования, к организациям, осуществляю-

щим обучение, относятся научные организации (т.е. юридические лица, обще-

ственные объединения научных работников, осуществляющие в качестве основ-

ной деятельности научную деятельность), имеющие правовести образовательную 

деятельность: 

– по программам магистратуры; 

– программам подготовки научно-педагогических кадров; 

– программам ординатуры; 

– программам профессионального обучения и дополнительным профессио-

нальным программам. 

Также согласно законодательству [3], к организациям, осуществляющим обра-

зовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие образовательную деятельность непосредственно или с привле-
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чением педагогических работников. До начала оказания платных образователь-

ных услуг индивидуальный предприниматель должен представить информацию: 

– о государственной регистрации в качестве ИП; 

– об уровне своего профессионального образования, общем стаже педагогиче-

ской работы и о стаже занятия индивидуальной педагогической деятельностью 

– об общем стаже педагогической работы и уровне профессионального обра-

зования привлекаемых педагогических работников. 

Индивидуальные предприниматели вправе вести образовательную деятель-

ность по основным и дополнительным общеобразовательным программам, а так-

же программам профессионального обучения. Физические лица, которые в соот-

ветствии с трудовым законодательством не допускаются к педагогической дея-

тельности или отстраняются от работы, не имеют права осуществлять образова-

тельную деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Таким образом, образовательные организации, организации, осуществляющие 

обучение – это организации, осуществляющие образовательную деятельность, ко-

торые: 

– самостоятельно разрабатывают и утверждают образовательные программы в 

соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных образо-

вательных программ; 

– реализуют образовательные программы как самостоятельно, так и посред-

ством сетевых форм; 

– могут использовать модульный принцип содержания образовательной про-

граммы и построения учебных планов; 

– могут применять систему зачетных единиц (количество зачетных единиц по 

основной профессиональной образовательной программе устанавливается 

ФГОС); 

– вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии; 
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– реализуют образовательные программы в организациях или вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования 

и самообразования); 

– размещают на своем официальном сайте информацию о реализуемых обра-

зовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной про-

граммой. 

Согласно федеральному закону «Об образовании», обучающимся является фи-

зическое лицо, осваивающее образовательную программу. В зависимости от 

уровня осваиваемой образовательной программы высшего образования выделяют 

несколько категорий обучающихся (рисунок 8). 

Педагогическим работником является физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обу-

чающихся и (или) организации образовательной деятельности. 

Правом на занятие педагогической деятельностью обладают лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование, а также отвечающие квали-

фикационным требованиям квалификационных справочников и профессиональ-

ным стандартам. 

Педагогическим работникам и обучающимся в Российской Федерации предо-

ставляются законодательно закрепленные права и свободы, меры социальной 

поддержки и стимулирования. 
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Рисунок 8 – Категории обучающихся 

 

Таким образом, на современном этапе развития общества российская система 

высшего образования становится мощной движущей силой повышения конкурен-

тоспособности народного хозяйства, экономического роста и культурного потен-

циала страны. 

Основные цели высшего образования состоят в реализации обеспечения под-

готовки высококвалифицированных кадров в соответствии с потребностями об-

щества и государства,удовлетворении потребностей личности в интеллектуаль-

ном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образова-

ния, научно-педагогической квалификации. Участие России в Болонском процес-

се и переход к системе уровневого образования привелипеременам [39] в системе 

высшего профессионального образования, заключающихся: 

–в изменении структурыи содержания образовательных программ; 

– в образовательном процессе – сокращении объема обязательных дисциплин 

и увеличении количества дисциплин по выбору вуза и студента; 
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– во внедрении новых технологий обучения– балльно-рейтинговой системы, 

кейс-метода, деловых игр, а также широко использованияя дистанционных об-

разовательных технологий в обучении; 

– в обновлении материально-технической базы, повышении квалификации и 

переподготовки персонала, внедрении новых форм оплаты труда профессор-

ско-преподавательского состава. 

 

1.2 Анализ нормативно-правового регулирования и государственной  

политики в сфере высшего образования в РФ: законодательство, принципы  

и формы 

 

В понятии «правовое регулирование» отражается целенаправленно осуществ-

ляемая уполномоченными на то государственными и негосударственными орга-

нами, должностными лицами деятельность по упорядочению общественных от-

ношений с помощью правовых средств, способов и механизмов [10].  

Исходя из федеративной формы государственного устройства России и гаран-

тированности местного самоуправления, выделяют следующие уровни [40] нор-

мативного правового регулирования: 

– федеральный уровень; 

– уровень субъекта Российской Федерации (региональный уровень); 

– муниципальный уровень; 

– локальные нормативные акты организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность. 

Применительно к сфере образования законодателем определены цели и задачи 

правового регулирования отношений (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Цели и задачи правового регулирования  

сферы высшего образования 

 

Правовое регулирование отношений в сфере образования основывается на 

следующих принципах [16]: 

1) признание приоритетности образования; 

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дис-

криминации в сфере образования; 

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья чело-

века, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимо-

уважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, пра-

вовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рацио-

нального природопользования; 

4) единство образовательного пространства на территории Российской Феде-

рации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Рос-

сийской Федерации в условиях многонационального государства; 

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования Рос-

сийской Федерации с системами образования других государств на равноправной 

и взаимовыгодной основе; 
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6) светский характер образования в государственных, муниципальных органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребно-

стям человека, создание условий для самореализации, свободное развитие спо-

собностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, 

форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, 

предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, 

методов обучения и воспитания; 

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготов-

ки, особенностям развития, способностям и интересам человека; 

9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, информационная открытость и пуб-

личная отчетность образовательных организаций; 

10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

11) недопустимость устранения конкуренции в сфере образования; 

12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования. 

Современная система источников права (рисунок 10), посредством которой 

осуществляется регулирование отношений в области вузовского и послевузовско-

го образования, включает «внутренние», российские нормативные правовые акты 

и «внешние», международно-правовые акты [48]. 

Система «внутренних» российских актов образована нормативными правовы-

ми актами, которые приняты на федеральном уровне и включают федеральные 

законы и подзаконные нормативные акты. 
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Рисунок 10 – Современная система источников праварегулирования 

отношений в области вузовского и послевузовского образования 

 

1) Конституция РФ[1] гарантирует право каждого человека на образова-

ние;общедоступность и бесплатность образования (дошкольного, основного об-

щего и среднего профессионального уровней); возможность бесплатного получе-

ния высшего образования на конкурсной основе (ст. 43). Согласно Конституции, 

общие вопросы образования находятся в совместном ведении Российской Феде-

рации и ее субъектов 72 (п.1), а обеспечение проведения единой государственной 

политики в области образования осуществляется Правительством РФ (ст. 114). 

2) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образо-

вании в Российской Федерации» регулирует общие вопросы, характерные для 

всех уровней образования и элементов даннойсферы, а также регламентирует во-
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просы, которые непосредственно касаются системы высшего и послевузовского 

образования (например, ст. 69); 

3) Иные «профильные» федеральные законы, или же законы, принятые в целях 

регулирования отношений, формирующихся исключительно в области образова-

ния (например, Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р Об 

утверждении государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013–

2020 гг.; Государственная программа Российской Федерации «Развитие образова-

ния» на 2013–2020 гг.); 

4) «Непрофильные» законы, охватывающие отдельные нормы регулирования 

отношений в сфере образования и занимающие особое положение в механизме 

правового регулирования. Данные законы отличает их многочисленность и «раз-

нокалиберность» – количество информации в законах, связанной с образователь-

ной проблематикой неодинаково, в одном законе оно может составлять одну, две 

статьи, в то время как в другом законе данной проблематике посвящены целые 

главы. Частые случаи столкновений норм таких законов с нормами, содержащи-

мися в «профильных» законах об образовании делают задачу систематизации за-

конодательства в сфере образования наиболее актуальной.  

Подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

высшего и послевузовского профессионального образования, могут быть объеди-

нены по принципу убывания юридической силы (рисунок 11). 

Развитие научных и культурных обменов, академическая  мобильность и ин-

тенсификация обменов студентами, а также другие причины, содействующие 

расширению международного сотрудничества в сфере образования, обусловли-

вают неизбежность международно-правовой регламентации образовательных от-

ношений. К настоящему времени уже сформировался значительный блок между-

народно-правовых актов в области образования[38].  
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Рисунок 11 – Классификация и уровни подзаконных нормативно-правовых 

актов в сфере высшего и послевузовского профессионального образования 

 

Нормы, регулирующие образовательные отношения, могут содержатьсяв: 

– международных договорах и соглашениях, регулирующих исключительно 

образовательные отношения, а также договорах и соглашениях, затрагивающих  

вопросы образования напрямую или косвенно, вместе с другими вопросами; 

– двусторонних договорахи многосторонних конвенциях, договорах и согла-

шениях; 

– международно-правовых актах, не связанных напрямую со сферой образова-

ния (Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств). 

Проанализировав систему нормативно-правовых актов в сфере регулирования 

высшего и послевузовского образования, можно сделать вывод, что на сегодняш-

ний день сформирована обширная нормативно-правовая база в данной области. 

Высшие учебные заведения в условиях современной рыночной экономики, осно-
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ванной на информационных smart-технологиях так же не может существовать без 

прямого и косвенного контроля, и поддержки со стороны государства. 

 

1.3 Зарубежный опыт государственного регулирования сферы высшего  

образования 

 

В связи с тем, что в настоящее время для российской высшей школы харак-

терна стадия перехода на двухступенчатую систему получения профессионально-

го образования, происходит значительныйрост интереса к мировому опыту 

успешного и продолжительного функционирования этой системы в государствах 

развитых. Прежде всего, данный интерес обусловлен тем, что российское обще-

ство в целом, также как и в научное сообщество в частности, не располагает до 

сих пор единым мнением относительно верностиданного шага. 

В современных развитых государствах, функционированиесистемы высшего 

образованияпреследует такие важные цели, как усиление формирования духов-

ных качеств обучающихся и развития у них способности к целостномувосприя-

тию мира, осознаниюзначимости актуальных социальных проблем и межличност-

ных отношений. Кроме того, еще одной важной целью является формирование 

будущей социальной элиты [19]. 

Немаловажно отметить тот факт, что совершенная реализацияодной из целей, 

а именно –установление баланса в соотношении выпускаемых специалистов по 

разным профессиям не наблюдается в полной мере ни в одной из систем высшего 

образования в мире, в том числе и в России. Для Запада также характерна тенден-

ция предпочтениябольшинством абитуриентов гуманитарных и обществоведче-

ских направлений учебы, «боязнь» точных дисциплин. Одной из основных при-

чин данной тенденции явилось то обстоятельство, что до недавнего времени в за-

падноевропейских странах получение гуманитарного образованияпредставлялось 

наиболее перспективным для будущей политической и административной карье-

ры.Таким образом, произведя раскрытие и оценку целей, которые поставлены пе-

ред системами высшего образования в странах, имеющих развитую рыноч-
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нуюэкономику, можно сделать вывод о том, что их содержание отличается гума-

нитарным характером и может быть соответственно разделено и отечественной 

системой высшего образования. 

Процесс развития системы высшего образования основывается на характерных 

базовых принципах, реализация которых является в высшей степени актуальной. 

К одним из таких базовых принципов необходимо отнести, прежде всего, его 

массовость – поступление абитуриента в высшее учебное заведение в данном 

случае рассматривается не как привилегия, а естественное право. В качестве при-

мера приведем тот факт, что в таких развитых государствах, как США, Канада, 

Италия, Франция, большая часть вузов, в т. ч. и университеты, производят зачис-

ление без проведения экзаменов всех абитуриентов, которые имеют свидетельства 

об успешном окончании полной средней школы. Количество вакантных мест на 

первых курсах не ограничивается. Важно отметить, что данный принцип (массо-

вость) поощряется и заработной платой соответствующего уровня. В странах Ев-

ропы и США специалист, получивший диплом бакалавра имеет заработную плату 

в 1,5–2 раза больше работника, окончившего только среднюю школу. Размер за-

работной платы доктора наук составляет в три раза больше рабочего, который 

имеет аттестат о получении полного среднего школьногообразования. В Англии, 

Японии и США оплата труда научных сотрудников приблизительно на два поряд-

ка выше, чем в целом по народному хозяйству. 

Еще одним базовым принципом является академическая независимость и ав-

тономия вузов, включая содержание учебных программ. 

Реализация такого важного принципа, каквсеобщая доступность в настоящее 

время особенно актуальна, т. к. преодоление социального неравенствав процессе 

получения высшего образования еще не реализовано в полной степени. Согласно 

результатам множествасоциологических исследований, проведенныхна террито-

рии США и стран Западной Европы, в наиболее престижных высших учебных за-

ведениях обучение проходят преимущественно выходцы из привилегированных 

слоев населения показали, занимая непропорционально высокий процент.  
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Данную проблему также усугубляют процессы изменения условий доступа к 

высшему образованию.Правительствами развитых стран в обязательном порядке 

реализуется значительное количество мер, направленных на повышение уровня 

доступности при получении высшего образования. В частности, в большинстве 

государственных вузов западноевропейских государств, плата за обучение в зна-

чительной степени снижена (иногда до символической суммы) или же вовсе от-

менена (например, в скандинавских странах, Австрии, Германии). Определенной 

части студентов выплачиваются стипендии. Во Франции эта доля составляет по-

рядка 20 %, а в Испании и Италии – 10 %. В некоторых странах Западной Европы 

производится выплата государственных пособий на детей. Данный вид пособий 

выдаетсякаждый месяц с появлением первого ребенка. Длительность срока вы-

плат таких пособий различна – в Англии и Германии пособие выдается до дости-

жения ребенком возраста 16 лет, во Франции –17 лет, а в Италии – до 18 лет. Во 

время поступления молодых людей в университет, выплаты продолжаются. 

Для стран с развитой рыночной экономикой характерна достаточно гармонич-

ная и слаженнаясистема подготовки специалистов высшего образования.  

В большинстве развитых государств,зачисление абитуриентов в вуз происхо-

дит по результатам конкурса аттестатов об образовании или же по результатамте-

стирования, которое может быть единым для всей страны или осуществляться ин-

дивидуально, по вузам. Обучение производится по успешно внедренной и осво-

енной трехступенчатой модели организациистационарного образования –

«бакалавр – магистр – доктор». Использование данной системыпозволяет внести в 

процесс получения образования студентом элемента состязательности, сцелью их 

дальнейшего отбораиз числа наилучших,для продолжения образовательной дея-

тельности на последующих ступенях. 

Обучение студентов на первой ступени осуществляетсякак без привязки к ка-

кому-либо конкретному виду профессиональных занятий, так и обладать опреде-

ленной профессиональной направленностью и составляет 4 года. По окончании 
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процесса обучения, студентуприсваивается степень бакалавра наук или бакалавра 

искусств.  

Вторая ступень обучения предполагает написание студентом диссертации для 

успешного ее освоения и присуждения степени магистра. Средняя продолжитель-

ность срока обучения на второй ступени – 2 года. 

Для получения высшей научной степени – доктора философии (США) требу-

ется освоение третьей ступень обучения.Если соискателем степени является ма-

гистр,длительность обучения составляет 3 года, если же соискатель имеет степень 

бакалавра – 5 лет. Примерное количество специалистов – выпускников американ-

ских вузов, имеющих докторскую степень,составляет 38 000человек в год. 

Важная роль в рамках развития современной высшей школы отводится т. н. 

последипломному образованию, цель которого состоит в систематическом режи-

ме производить обучение уже дипломированных специалистов (работников) для 

актуализации их профессиональных знаний.  

По окончании вуза, современное общество выдвигает ряд требований к ди-

пломированным специалистам – это их умение оперативно и успешно осуществ-

лять поиск требуемой научной информации, использование творческого мышле-

ния в решениинекоторых задач, способность к синтезу материаловразличных 

учебных курсов, соответствующий уровень подготовки, необходимый для прове-

дения элементарных научных исследований. 

Важной отличительной чертой системы высшего образования США (относи-

тельно российской системы образования), является ее полнаядецентрализован-

ность – в Соединенных Штатах Америки отсутствует единая организация, кото-

рая целенаправленно занималась бы разработкойдля вузов единых образователь-

ных программ и образовательных стандартов, осуществляла бы регулирование 

правил и условий приема абитуриентов. Реализация всехвышеперечисленных мер 

находится в непосредственном ведении образовательных организаций высшего 

образования. Также вузами устанавливается перечень критериев отбора для по-
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ступающихи принимаются решения о выделении финансовой помощи всем нуж-

дающимся. 

В настоящее время для развитых стран характерно рассмотрение студентовв 

качестве потребителей образовательных услуг в сфере высшего образования. С 

учетом данной тенденции в вузах в обязательном порядке проводится анкетиро-

вание среди обучающихсяс целью определения уровня качества проводимых пре-

подавателями лекционных и семинарских занятий.  

Наиболее широкому охвату населения различными формами высшего образо-

вания способствует расширениевечерней и заочной форм обучения. 

Например, на территории Соединенных Штатов Америки, в определенной 

степени получила распространение специфическая форма обуче-

ния,характеризуемая как «полуочное» образование.  

Сущность процесса получения высшего образования в данной форме состоит в 

том, что только  часть знаний передается и приобретается непосредственно на за-

нятиях, проводимых в учебном заведении – большая часть разделов курсов обра-

зовательных дисциплин остается студентам на самостоятельное изучение.  

Многиезападные ученые и общественныедеятелиактивно продвигают идеи 

дальнейшего развития вечерней и заочнойформ обучения, характеризуя данный 

процесс как реальное проявление демократизации высшего образования.  

Основным типом высших учебных заведений для большинства развитых стран 

является университет – в данных образовательных учрежденияхсконцентрирована 

основная масса студентов (60 – 80 %). Типология университетов представлена на 

рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Категории зарубежных университетов (США и Канада) 
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Также будет справедливым заметить, что вразвитых западных странах отмеча-

ется интенсивное развитие и неуниверситетского сектора высшего образования, 

представленного трех- и четырехгодичными высшими профессиональными шко-

лами. Обучение в данных учебных заведениях становится все более востребован-

ным, что даже приводит к возникновению конкуренции с университетами. Такой 

высокий уровень популярностиобусловлен, прежде всего, меньшей продолжи-

тельностью сроков обучения (по сравнению с университетом),подготовка специа-

листов имеет четкую профессиональную направленность.Что в результате спо-

собствуетростууровня спроса на выпускников профессиональных школсреди 

коммерческих и промышленных предприятий. В целях повышения собственного 

престижа, высшими профессиональными школами реализуется комплекс мер, 

направленный на заимствование актуальных и эффективных университетских ме-

тодов организации учебного процесса, сотрудничество с ведущими учеными мира 

и организацииих лекций на территории данных вузов.  

Растет степень заинтересованности представителей крупных корпораций, как 

будущих работодателей в совместной разработке и составлении специализиро-

ванных учебных программ длятех студентов,которые по окончании вузамогут 

быть приглашены на работу на данные предприятия. 

Лучшие западные европейские университеты ведут не только образователь-

ную, но и научную деятельность, являясь крупнымицентрами образования и 

науки. В таких странах, как Великобритания, Германия иСША в них сосредото-

чено более половины всех ученых. В Соединенных Штатах, большую долю (66 % 

от общего объема)наиболее авторитетных научных публикаций составляют труды 

университетских профессоров.  

Огромный вклад в эту деятельность вносят профессора-эмигранты (во второй 

половине ХХ в. % профессоров-эмигрантов от общего числа американских лауре-

атов Нобелевской премии составил от 30–50 %). 

Практическая ориентированность исследовательской работы в высшей школе 

продолжает усиливаться. Данная тенденция находит свое выражение в создани-
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иобъединений учебно-научно-промышленного характера, так называемых «пар-

ков» или «технополисов», основой которых являются высшие учебные заведения. 

В основные задачи данных комплексов входит подготовка квалифицированных 

специалистов высокого уровня, проведение научных исследований и последую-

щее освоение результатов этих исследований в наукоемких отраслях производ-

ства. 

Особая роль отводится научно-технологическим паркам нового типа – т. н. 

«инкубаторам». Их задача состоит не в привлечении к совместному сотрудниче-

ству уже существующих фирм, а «выращивании», создании собственные новых 

фирм, штат которых может быть укомплектован за счет наилучших выпускников 

ведущих технологических факультетов университета. Принимая участие в фун-

даментальных исследованиях, парки или технополисы имеют право разрабаты-

вать и создавать конкурентные программы коммерческого характера. 

В научной деятельности университетовосновное внимание сфокусировано на 

фундаментальных исследованиях. Результаты таких исследований, получаемые на 

выходе, зачастую не предусматривают их непосредственного использования на 

практике, а ассигнования не предполагают прямой отдачи. Не смотря на это, ад-

министрация университетов оказывает активную поддержку развития фундамен-

тальных исследований. В основе данной политики лежат причины, связанные с 

необходимостью развития научного потенциала сотрудников;возможностью при-

общения к исследовательской работе активных и заинтересованных студентов; 

привлечением к совместному сотрудничеству на базе данного университетаведу-

щих отечественных и зарубежных ученых. В итоге, повышается престиж вуза, и 

перед образовательной организацией открывается возможность получения допол-

нительных финансовых средств. Так, в США на долю университетов приходится 

половина проводимых фундаментальных исследований, более половины универ-

ситетских затрат на исследования поступают от федерального правительства, 

около половины федеральных средств, выделяемых на базовые академические ис-

следования, направляется на счета лучших исследовательских университетов. 
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Только в конце ХХ в.в общей сложности на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы был выделен бюджет в 171 млрд. долл.  

Тревожными тенденциямивысшего образования в развитых странах, и в част-

ности, в Соединенных Штатах Америки, являются снижение уровня взаимосвязи 

государства и высшей школы  и ограничение финансирования сферы высшего об-

разования. 

Интенсивное внедрение рыночных отношений в высшую школу привело к 

своеобразному состязанию университетов за получение ассигнований от государ-

ства и заказов на научные и конструкторские разработки от частных фирм. Кон-

куренция происходит и среди кафедр университета, каждая из которых стремится 

к привлечению лучших студентов пройти обучение по своим учебным програм-

мам. Наблюдается усиление конкуренции  и среди студентов – за возможность 

поступления в наиболее престижный вуз; затем, при получении высшего образо-

вания – за право получать стипендию и будущее своей карьеры. Претерпевает из-

менения облик университетской профессуры: количество представителей тради-

ционного типа бескорыстного ученого и просветителя снижается. Социальный 

престиж и сравнительно высокий заработок университетского профессора поспо-

собствовали к тому, что теперь на эти должности стремятся предприимчи-

вые,энергичные и люди, для которых гуманистические цели образования инаука 

не представляют высших ценностей. 

Подробный анализ процессов функционирования высшей школы в странах, 

имеющих развитую рыночною экономику,позволяет сделать вывод, что развитая 

современная система высшего образования имеет продуманные цели и формиру-

ется с учетом определенных принципов, что способствует достижению высоких 

конечных результатов. В частности они находят свое выражение в абсолютном 

технологическом лидерстве промышленно-развитых государств, которое, в свою 

очередь, позволяет обеспечитьсуществование и развитие общества на достойном 

уровне.  
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Изучение организации высшего профессионального образования  развитых 

странпозволило убедиться в том, что реформированиеПравительством РФ отече-

ственной высшей школы, осуществляется с учетом особенностей развития зару-

бежной высшей школы и ее тенденций.  

Безусловно, в высшей школе развитых государств существуют определенные 

проблемы, связанные с: 

– достижением баланса в подготовке специалистов профессий разных направ-

лений;  

– сохранением академической независимости и автономии вузов;  

– повышением доступности получения высшего образования; 

–обеспечениемрационального соотношения между образовательной и научной 

деятельностью ППС;  

– необходимостью предотвращения чрезмерного проникновения в вузы прин-

ципов коммерциализации образования и т.д.  

Наличие этих проблем осознается зарубежными лидерами промышленно-

развитых стран, в связи с чем, они предпринимают ряд эффективных и своевре-

менных решений для последующего успешного развития системы высшего обра-

зования. 

Выводы по разделу 1 

Система образования в настоящее время становится одной из наиболее важ-

ных сфер общества. Усиление процессов глобализации и интеграции, оказывает 

значительное влияние образование, в том числе и высшую школу.  

Современная система высшего образования РФ призвана стать мощной дви-

жущей силой повышения конкурентоспособности народного хозяйства, экономи-

ческого роста и культурного потенциала страны.  

В результате присоединения России к процессу формирования мирового обра-

зовательного пространства (подписание Болонской декларации) была сформиро-

вана новая многоуровневая модель высшего образования, для каждой ступени ко-
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торой были разработаны отдельные федеральные государственные образователь-

ные стандарты (ФГОС) и определены формы итоговой аттестации. 

Законодательство, посредством которого регулируется функционирование си-

стемы высшего образования в Российской Федерации, весьма объемно и дина-

мично и включает «внутренние» (российские)и «внешние»(международные) нор-

мативно-правовые акты. 

Анализ образовательных реформ высшей школы в развитых странах свиде-

тельствует об их успешности, что обусловлено эффективным взаимодействием 

государственной власти и общества. Совместное обсуждение, не замкнутое в рам-

ках образовательного ведомства и образовательного сообщества с учетом интере-

сов государства и общества, а также  отраслевых интересов самой системы обра-

зования способствовало росту темпов развития высшей школы 
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2 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 Деятельность Министерства образования и науки РФ по реализации  

государственной политики в сфере высшего образования в РФ   

 

Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, научной, научно-технической и инноваци-

онной деятельности, нанотехнологий, интеллектуальной собственности, а также в 

сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений. 

Миссией (основным направлением деятельности) Министерства является реа-

лизация и развитие интеллектуального потенциала нации – главной составляю-

щей устойчивого и динамичного развития нашей страны. 

 Цели деятельности (рисунок 13) Министерства образования и науки России 

обусловлены рядом факторов, связанных с: 

– необходимостью удовлетворения потребностей населения в образовании; 

–необходимостью повышения существующего уровня доступности качествен-

ного образования; 

–необходимостью насыщения экономики квалифицированными кадрами; 

–процессом интеграции образования и научно-технической деятельности, по-

вышением эффективности использования научно-технических достижений; 

– реформированием научной сферы; 

– стимулированием инновационной деятельности как ключевого источника 

устойчивого экономического роста и повышения благосостояния общества.  



46 

 

 

Рисунок 13 – Цели Министерства образования и науки России 

 

В своей деятельности Министерство образования и науки руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными закона-

ми, федеральными законами, актами Президента и Правительства Российской 

Федерации, международными договорами Российской Федерации, а также Поло-

жением о Министерстве образования и науки Российской Федерации.  

Министерство осуществляет правовое регулирование в самостоятельном по-

рядке, а также разрабатывает и вносит в Правительство Российской Федерации 

проекты федеральных конституционных законов, федеральных законов и актов 

Президента и Правительства РФ по вопросам: 

– образования (включая все его уровни, начиная от уровня дошкольного обра-

зования вплоть до уровней послевузовского и дополнительного профессиональ-

ного образования); 
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– социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений; 

– научной, научно-технической и инновационной деятельности, интеллекту-

альной собственности (за исключением вопросов авторского права и смежных 

прав, отнесенных к сфере ведения Министерства культуры Российской Федера-

ции); 

– формирования приоритетных направлений развития отечественного образо-

вания, науки, технологий и техники, а также перечня технологий и приоритетов 

инновационной деятельности страны; 

– координации научных исследований и разработок, финансирование которых 

осуществляется за счет средств федерального бюджета и средств акционерных 

обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной соб-

ственности; 

– разработки и утверждения государственных стандартов для всех уровней об-

разования; 

– деятельности Высшей аттестационной комиссии, основным направлением 

деятельности которой является государственная аттестация научных и научно-

педагогических работников, т. е. присвоение ученых степеней кандидатов и док-

торов наук; 

– развития информационных технологий в сфере образования и науки. 

Министерство возглавляет министр образования и науки, назначаемый на 

должность и освобождаемый от нее Президентом России по представлению пред-

седателя Правительства РФ. Заместители министра получают должность и уходят 

в отставку по решению Правительства РФ. 

В рамках министерства существует координационный орган – коллегия, кото-

рый рассматривает наиболее значимые вопросы работы Министерства. Решения, 

принятые на заседаниях данного координационного органа, являются обязатель-

ными для исполнения работниками Министерства. 
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Также при Министерстве функционируют два совещательных органа – Обще-

ственный совет (начиная с 2012 г.) и Совет по науке (начиная с 2013 г.) 

Общественный совет – совещательный орган, действующий на постоянной ос-

нове и состоящий из работников сферы образования, представителей науки и мо-

лодежной политики, органов государственной власти и членов общественных 

объединений. Общественный совет дает рекомендации Министерству по поводу 

целесообразности принятия определенных решений, передает Министерству ин-

формацию об общественных инициативах, по мнению Совета, достойных реали-

зации, проводит экспертизу проектов определенных нормативных правовых актов 

Министерства. В состав Совета входит от 15 до 25 человек, часть которых назна-

чается министром, а остальные выбираются в ходе интернет-голосования или го-

лосования в средствах массовой информации. Обновление состава Совета должно 

производиться не реже чем раз в два года.  

К основным задачам еще одного совещательного органа – Совета по науке – 

относятся разработка предложений по улучшению ситуации в научной, научно-

технической и инновационной сфере, обсуждение государственных программ и 

экспертиза нормативно-правовых актов Министерства. В состав Совета входят  

ученые из институтов РАН, представители вузов и отраслевых научных организа-

ций. Ротация Совета осуществляется каждые два года.  

В структуру центрального аппарата Министерства образования и науки РФ 

входит 18 департаментов (рисунок 14) [46], функционирующих различных сферах 

деятельности. 

В области реализации государственной политики в сфере высшего образова-

ния в РФ действует Департамент государственной политики в сфере высшего об-

разования, являющийся структурным подразделением Министерства образования 

и науки [7].  

Также как и Министерство, в своей деятельности Департаментгосударствен-

ной политики в сфере высшего образования руководствуется: 

– Конституцией Российской Федерации; 
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– федеральными конституционными законами, федеральными законами; 

– актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Фе-

дерации; 

– международными договорами Российской Федерации; 

– Положением о Министерстве образования и науки Российской Федерации; 

– нормативными правовыми актами Министерства и Положением о Департа-

менте государственной политики в сфере высшего образования Министерства об-

разования и науки Российской Федерации. 

 

Рисунок14– Департаменты Министерства образования и науки России 

 

Департамент государственной политики в сфере высшего образования осу-

ществляет свою деятельность как непосредственно, так и через подведомственные 

Министерству организации, во взаимодействии: 

– со структурными подразделениями Министерства; 
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– Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и Федераль-

ным агентством по делам молодежи, находящимися в ведении Министерства; 

– другими федеральными органами исполнительной власти, органами испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-

управления; 

– общественными объединениями и иными организациями. 

Директор, возглавляющий Департамент, а также его заместители, назначаются 

на должность и освобождается от должности Министром образования и науки 

РФ. За невыполнение возложенных на Департамент полномочий, директор несет 

персональную ответственность. В состав Департамента входят отделы, которые 

дифференцированы по основным направлениям деятельности (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Основные направления деятельностиДепартамента 

государственной политики в сфере высшего образования РФ 

 

Полномочия Департамента законодательно закреплены соответствующим По-

ложением, согласно которому, Департамент: 
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– обеспечивает выполнение Минобрнауки функций, связанных с выработкой и 

реализацией государственной политики и нормативно-правовым регулированием 

в сфере высшего образования, включая область международного сотрудничества; 

–вносит в Правительство РФ документы, по которым требуется решение во-

просов, входящих в компетенцию Департамента (проекты федеральных законов, 

нормативно-правовых актов Президента и Правительства РФ  и др.) ; 

– выполняет подготовку предложений в существующие планы мероприятий 

Правительства и Министерства для реализации политики в сфере высшего обра-

зования, производит анализ процессов реализации политики и формирует пред-

ложения по совершенствованию текущего законодательства в сфере компетенции; 

– подготавливает аналитические материалы для Министерства; 

– обеспечивает подготовку широкого перечня проектов нормативно-правовых 

актов Министерства (определение перечня специальностей,  профессий и направ-

лений подготовки и указание присваиваемой в результате квалификации; ФГОС 

по образовательным программам всех уровней высшего образования, порядок 

разработки примерных основных программ высшего образования, порядок реали-

зации образовательной деятельности на всех уровнях высшего образования, прак-

тики и электронного обучения; показатели эффективности реализации программ 

по развитию НИУ, показатели деятельности образовательных организаций, кото-

рые подлежат самообследованию; порядок приема и вступительные испытания 

для обучения по программам высшего образования; порядок проведения государ-

ственной итоговой аттестации; формы лицензии, заявлений об государственной 

аккредитации; образцов дипломов, получаемых  при успешном прохождении обу-

чающимися государственной аттестации; порядок замещения должностей НПР, 

аттестации НПР и пр.); 

– реализует проведение мониторинга правопримененияв сфере высшего обра-

зования, а также лицензирования, государственной аккредитации; 

– реализует проведение мониторинга деятельности вузов, а также их филиа-

лов; 
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– в пределах компетенции осуществляет мониторинг и контроль выполнения 

программ развития Московского государственного университета имени М.В. Ло-

моносова и Санкт-Петербургского государственного университета, а также феде-

ральных и национальных исследовательских университетов; 

– осуществляет деятельность в области формирования сети ведущих универ-

ситетов и вузов, реализующих программы по стратегическому развитию, обеспе-

чивает проведение мероприятий, направленных на развитие ведущих университе-

тов и повышение их конкурентоспособности на международном уровне; 

– формирует предложения по распределению между образовательными орга-

низациями высшего образования квот на стипендии Президента Российской Фе-

дерации, Правительства Российской Федерации, иные именные стипендии сту-

дентам, обучающимся по основным образовательным программам высшего обра-

зования; организует распределение квот на указанные стипендии и обеспечивает 

назначение их в установленном порядке. 

– обеспечивает определение квот целевого приема, необходимых для получе-

ния высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-

та по всем уровням высшего образования, всем специальностям направлениям 

подготовки применительно к образовательным организациям, учредителем кото-

рых является Министерство; 

– осуществляет организациюпроведения мониторинга трудоустройства вы-

пускников вузов; 

– осуществляет сбор и анализ информационных данных о предоставлении гос-

ударственных и муниципальных услуг, оказываемых вузами, органами государ-

ственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в области 

компетенции Департамента; 

– осуществляет разработку и принятие административных регламентов по 

предоставлению государственных услуг,  исполнению государственных функций 

в области установленных полномочий; 



53 

 

– принимает участие в формировании предложений по стратегиям развития 

федеральных округов, региональной политики, развитию механизмов управления, 

форм государственно-частного партнерства в области высшего образования; 

– принимает участие  в разработке предложений по реализации программ со-

циально-экономического развития, подготовке и реализации федеральных целе-

вых программ, программ государственного, межгосударственного, межотраслево-

го и ведомственного уровней; 

– принимает участие в разработке перечня показателей оценки деятельности 

Министерства, Росмолодежи и Рособрнадзора; 

– координирует в пределах своей компетенции работу российско-

национальных (славянских) университетов, созданных на основании постановле-

ний Правительства Российской Федерации и международных договоров (согла-

шений). 

Для реализации полномочий в установленной сфере деятельности, за Депар-

таментом государственной политики в сфере высшего образования закреплены 

права: 

– на осуществление запросов, получение сведений, а также привлечение науч-

ных организаций, ученых и специалистов для принятия решений  и проработке 

вопросов, входящих в компетенцию Департамента; 

– на проведение совещаний по вопросам, входящим в компетенцию Департа-

мента, с участием представителей других структурных подразделений Министер-

ства, Рособрнадзора и Росмолодежи и иных организаций. 

– на ведение в установленном порядке служебной переписки с органами госу-

дарственной власти, органами местного самоуправления, общественными объ-

единениями и организациями по вопросам, входящим в компетенцию Департа-

мента. 
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2.2Организационные основы государственного регулирования сферы высшего 

образования в РФ 

 

В основу управления системой образования заложены принципы [27], закреп-

ленные законодательно (рисунок 16).Содержание государственного управления 

системой образования также имеет законодательное определение  и включает: 

1) формирование системы органов власти федерального, регионального уров-

ней и местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образова-

ния и взаимодействующих между собой; 

2) реализация стратегического планирования в области развития отечествен-

ной системы образования; 

3) разработку и реализацию государственных, федеральных и региональных 

программ по развитию системы образования; 

4) проведение в системе образованияпроцедуры мониторинга; 

5) обеспечение (информационное и методическое)деятельности органов вла-

сти федерального, регионального  и  местного уровней, осуществляющих госу-

дарственное регулирование образования; 

6) осуществление государственной регламентации образовательной деятель-

ности; 

7) независимую оценку качества сферы образования, общественную, обще-

ственно-профессиональную аккредитацию; 

8) осуществление подготовки и повышения квалификации работников  

органов государственной власти, осуществляющих управление в области образо-

вания, а также руководителейобразовательных организаций, педагогических ра-

ботников [3]. 

Государственное регулированиев сфере образования осуществляется в рамках 

своих полномочий федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов РФ.  
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На уровне муниципалитетов (муниципальные районы и городские округа) 

управление в сфере образования осуществляется органами местного самоуправ-

ления, имеющих соответствующую компетенцию.  

Отдельные вопросы управления находятся в компетенции и сфере ответствен-

ности образовательного учреждения. Структура органов власти управления си-

стемой образования представлена на рисунке 17. 

 

Рисунок 16 – Принципы государственного управления системой образования 

 

 

Рисунок 17 – Структура органов власти, осуществляющих  

управление системой образования 

 

Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере образова-

ния определены законодательно и связаны с [3, 49]: 

− осуществлением государственной политики, принятием федеральных зако-

нов и иных нормативных правовых актов, предоставлением государственных га-

рантий прав граждан в области образования; 

− разработкой и реализацией федеральных целевых программ и международ-

ных программ в области образования; 
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− установлением порядка процессов, связанных с созданием, реорганизацией 

и ликвидацией федеральных государственных образовательных учреждений; 

− установлением перечня специальностейи профессий, по которым ведутся 

профессиональная подготовка и профессиональное образование; 

− установлением порядка участия объединений работодателей в мероприяти-

ях по разработке и реализации государственной политики в области профессио-

нального образования, в том числе в разработке ФГОС и ФГТ к дополнительным 

профессиональным образовательным программам, формированием перечня 

направлений подготовки (специальностей) профессионального образования, госу-

дарственной аккредитации образовательных учреждений; 

− созданием, реорганизацией и ликвидацией федеральных государственных 

образовательных учреждений; 

− установлением порядка проведения процедур лицензирования и государ-

ственной аккредитации образовательных учреждений, научных организаций; 

− установлением форм и порядка проведения государственной (итоговой) ат-

тестации обучающихся; 

− определением порядка приема в образовательные учреждения (имеющие 

государственную аккредитацию), в т. ч. порядка проведения дополнительных 

вступительных испытаний при поступлении в вузы; 

− установлением перечня общеобразовательных предметов, по которым про-

изводится прием в образовательные  учреждения высшего профессионального об-

разования (имеющие государственную аккредитацию) для обучения по образова-

тельным программам бакалавриата и специалитета; 

− установлением порядка аттестации педагогических работников, работаю-

щих вгосударственных и муниципальных образовательных учреждений; 

− утверждениемФГОС и установлениемФГТ;  

− установлениемпорядка процесса подтверждения документов государствен-

ного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях, формирова-

нием и ведением федерального реестра данных документов; 
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− признанием и установлением эквивалентности документов об образовании 

иностранных государств; 

− утверждением порядка проведения экспертизы учебников, рекомендуемых 

или допускаемых к использованию, на основе которой формируются федеральные 

перечни таких учебников; 

− информационным и научно-методическим обеспечением системы образова-

ния, разработкой  базисных учебных планов и примерных программ учебных кур-

сов, предметов, учебной литературы (в пределах своей компетенции); 

− формированием и ведением федеральных баз данных в области образова-

ния; 

− организацией федеральной системы подготовки и переподготовки работни-

ков органов, осуществляющих управление в сфере образования, а также педаго-

гических работников; 

− осуществлением государственного надзора за соблюдением законодатель-

ства в области высшего образования образовательными учреждениями и научны-

ми организациями, органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществля-

ющими управление в сфере образования; 

− осуществлением государственного контроля качества образования в образо-

вательных организациях высшего образования, научных организациях в соответ-

ствии с ФГОС и ФГТ; 

− осуществлением лицензирования образовательной деятельности и государ-

ственной аккредитациивузов. 

В каждом из субъектов Российской Федерации имеется орган исполнительной 

власти, осуществляющий управление в сфере образования (министерство, депар-

тамент, главное управление и т.п.) в границах соответствующего региона. 

Контрольно-надзорные функции в рамках полномочий, предоставленных 

субъектам Российской Федерации действующим законодательством [3], могут 

осуществляться как самим органом управления образованием, так и отдельным 

специализированным органом исполнительной власти субъекта Российской Фе-
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дерации. К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере образования относятся [48]: 

− принятие законов, нормативно-правовых актов субъекта РФ в области обра-

зования; 

− осуществление разработки и реализации региональных программ развития 

образования с учетом существующих национальных и региональных особенно-

стей – социально-экономических, экологических, культурных, демографических и 

др.; 

− участие в разработке на основе ФГОС или ФГТ основных образовательных 

программ с учетом их уровня и направленности; 

− формирование системы органов исполнительной власти субъекта РФ, осу-

ществляющих полномочия в сфере образования; 

− организация предоставления начального профессионального образования 

(кроме образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях, 

перечень которых утверждается Правительством РФ); 

− формирование бюджета субъекта РФ в области расходов на образование; 

− организация подготовки и переподготовки, повышения квалификации, про-

ведение аттестации педагогических работников образовательных учреждений 

субъекта РФ и муниципальных образовательных учреждений; 

− издание в пределах своей компетенции нормативных документов. 

Органы государственной власти субъектов РФ имеют право дополнительного 

финансирования мероприятий по организации питания в муниципальных образо-

вательных учреждениях, а также в имеющих государственную аккредитацию не-

государственных общеобразовательных учреждениях. 

В муниципальных районах и городских округах управление в сфере образова-

ния осуществляется соответствующими органами местного самоуправления. В 

городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге полномочия органов 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в сфере 
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образования устанавливаются законами субъектов Российской Федерации – горо-

дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. 

Органы местного самоуправления городских округов имеют право создания, 

реорганизации и ликвидации муниципальных высших учебных заведений. Орга-

ны местного самоуправления муниципальных районов вправе осуществлять 

функции учредителя муниципальных высших учебных заведений [47]. 

Как уже было указано, каждому из уровней соответствуют определенные пол-

номочия в части управления системой образования. Полномочия могут быть де-

легированы, т.е. право на выполнение конкретных действий, проведение опреде-

ленной образовательной политики может быть передано с одного уровня управ-

ления, обладающего этими полномочиями, на другой уровень управления, кото-

рый пока такими полномочиями не обладает. При этом важно отметить, что при 

делегировании полномочий с одного уровня управления на другой, происходит 

процесс передачи финансовых ресурсов, необходимых и достаточных для испол-

нения делегируемых полномочий. 

Обладание определенными полномочиями означает и то, что вышестоящий 

уровень управления не может определять порядок и правила реализации указан-

ных полномочий, а только рекомендовать их выполнение тем или иным образом, 

если иное не определено действующим законодательством. 

Учитывая наличие большого числа дотационных территорий, в России суще-

ствует практика дотирования вышестоящим уровнем управления нижестоящего 

уровня управления в части реализации последним имеющихся у него полномочий 

по управлению системой образования. 

 

2.3 Методические основы оценки эффективности реализации государственной 

политики в сфере высшего образования в РФ 

 

Развитие процессов глобализации в образовании привело к обострению конку-

рентной борьбы между системами высшего образования разных стран. Как следу-

ет из мирового  опыта, чтобы справиться с новыми вызовами и быстро адаптиро-
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ваться к изменяющимся запросам и требованиям международного образователь-

ного рынка, необходимо реформирование и модернизация системы высшего обра-

зования. Важность стратегического планирования развития системы образования 

возрастает, в связи с чем осуществляется разработка долгосрочных стратегий раз-

вития высшего образования, содержащих целевые показатели деятельности и 

планы по достижению определенных значений этих показателей на ближайшие 

годы. 

Проведение ежегодного мониторинга системы высшего образования позволяет 

систематически получать структурированные данные о состоянии высшей школы 

путем формирования информационно-аналитических материалов на основе ин-

формации об образовательных организациях высшего образования, а также и их 

филиалах на основе показателей деятельности. Таким образом, объектом монито-

ринга являются вузы РФ и их филиалы[43].  

Итоговые результаты анализа данных мониторинга составляют основу для 

разработки целевых программ по развитию образовательного сектора. 

Проведение мониторинга системы высшего образования преследует ряд целей 

(рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Цели мониторинга системы высшего образования РФ 

 

В основу мониторинга заложен ряд основополагающих принципов, предпола-

гающих: 

– открытый и публичный характер мониторинга, открытость получаемых дан-

ных при проведении данных мероприятий; 



61 

 

– преемственность и сравнимость показателей; 

– учет специфики деятельности вузов при формировании показателей монито-

ринга; 

– документальное подтверждение качества данных, предоставляемых органи-

зациями высшего образования; 

– получение данных об образовательных данных и их внешних (по отношению 

к ним) источников; 

В системе высшего образования выделяютнесколько групп образовательных 

организаций высшего образования, обладающих собственной спецификой дея-

тельности (рисунок 19), к ним относятся ряд вузов. 

 

Рисунок 19 – Вузы с определенной спецификой деятельности 

 

Порядок осуществления мониторинга системы образования, а также перечень 

обязательной информации, подлежащей мониторингу, законодательно закрепле-

ны в Постановлении Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 «Об осуществ-

лении мониторинга системы образования [4]. Согласно данному нормативному 

документу, мониторинг осуществляется в определенной последовательности и 

включает несколько этапов (таблица 1). 

Организацию мониторинга осуществляют: 

– Минобрнауки РФ, Рособрнадзор; 

– федеральные государственные органы, имеющие в своем ведении организа-

ции, осуществляющие образовательную деятельность; 
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– органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществ-

ляющие государственное управление в сфере образования; 

– органами местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования. 

 

Таблица 1 – Этапы мониторинга образовательных организаций высшего  

образования 

Этап 1 Определение основных направлений деятельности образовательных организаций 

Этап 2 Формирование перечня показателей их оценки 

Этап 3 Сбор и проверка первичных статистических данных 

Этап 4 Анализ данных и подготовка предложений: 

– расчет показателей эффективности деятельности образовательных организаций и 

их филиалов; 

– определение пороговых значений показателей в рамках соотносимых групп (фе-

деральных округов РФ, групп регионов, групп организаций, обладающих специфи-

кой отраслевой направленности деятельности) 

Этап 5 Публикация итоговых результатов мониторинга 

Этап 6 Практическое применение результатов мониторинга для принятия решений учреди-

телями и при планировании контрольно-надзорных мероприятий в области образо-

вания Рособрнадзором 

 

Все вузы подразделяются на две категории – вузы, принявшие участие в мони-

торинге и вузы, не предоставившие данные в рамках проведения мониторинга 

[43] – внутри которых производится их классификация (рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Категории вузов и их классификация  

по результатам участия в мониторинге 



63 

 

 

Показатели мониторинга системы образования и методика их расчета опреде-

ляются Министерством образования и науки Российской Федерации в соответ-

ствии с перечнем обязательной информации о системе образования, подлежащей 

мониторингу, утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 5 августа 2013 г. N 662[4]. 

Утвержденный список показателей мониторинга системы образования в целом 

состоит из пяти разделов[24], включающих перечень показателей (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Показатели мониторинга системы образования 

Уровень образования Количество показателей 

Общее образование 52 

Профессиональное образование 70 

Дополнительное образование 27 

Профессиональное обучение 11 

Дополнительная информация о системе образования 15 

 

По большинству показателей (153 из 175) данные собираются с детализацией 

по субъектам РФ, остальные – по стране в целом. 

Подраздел «Высшее образование» является составной частью раздела «Про-

фессиональное образование» и включает в себя порядка 30 показателей. Сбор 

данных осуществляется преимущественно с детализацией по субъектам РФ 

 (26 показателей), по оставшимся 5 показателям – в целом по стране. 

Все показатели сгруппированы в 10 тематических разделов (рисунок 21), к 

каждому из которых относится от 1до 7 показателей. Единицы измерения для всех 

показателей различны – измерение может производиться в процентах, количестве 

человек, количестве единиц материальных объектов, квадратных метрах и тыся-

чах рублей. 

Перечень показателей системы высшего образования и  специально разрабо-

танная и законодательно закрепленная методика их расчета (приказ от 11 июня 

2014 г. № 657 «Об утверждении методики расчета показателей мониторинга си-

стемы образования»[8]) приведены в приложении Б. 
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Мониторинг образовательных организаций, подведомственных Правительству 

Российской Федерации, осуществляет Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации. 

 

Рисунок 21– Основные категории показателей мониторинга  

системы высшего образования 

 

Мониторинг федеральных государственных организаций проводится феде-

ральным государственным органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя в отношении этих организаций. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки при проведении 

мониторинга осуществляет сбор, обработку и анализ информации в части кон-
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троля качества образования и выявления нарушения требований законодательства 

об образовании. 

Иные федеральные органы исполнительной власти, имеющие в своем ведении 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, органы исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправ-

ления при проведении мониторинга в пределах своей компетенции осуществляют 

сбор, обработку и анализ информации, установленной Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

По решению органов, осуществляющих организацию мониторинга, научно-

методическое и организационно-техническое и сопровождение мониторинга мо-

жет осуществляться с привлечением иных организаций в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке. 

Для получения основных данных, необходимых для осуществления монито-

ринга требуется анализ определенных данных (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Получение основных данных для проведения мониторинга 

 

Периодичность проведения мониторинга составляет не реже 1 раза в год в со-

ответствии с установленными процедурами, сроками проведения и показателями 

мониторинга. 
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Результаты проведенного анализа текущего состояния и перспектив развития 

системы образования ежегодно публикуются на официальных сайтах органов 

власти, осуществляющих регулирование в сфере образования в форме итогового 

отчета, установленной Минобрнауки РФ не реже 1 раза в год в соответствии с 

установленными сроками. 

В перечень обязательной информации о системе высшего образования, подле-

жащей мониторингу, входит совокупность сведений, отражающих: 

1) уровень доступности высшего образования, численность обучающихся в  

образовательных организациях высшего образования; 

2) содержание образовательной деятельности и организацию образовательного 

процесса по программам высшего образования; 

3) кадровое обеспечение вузов и других организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность в области реализации образовательных программ выс-

шего образования, оценку уровня заработной платы ППС; 

4) материально-техническое и информационное вузов  и других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в области реализации образова-

тельных программ высшего образования; 

5) условия получения высшего образования лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидами; 

6) достижения обучающихся лиц (учебные и внеучебные), профессиональные 

достижения выпускников вузов; 

7) финансово-экономическую деятельность вузов в области реализации обра-

зовательных программ высшего образования; 

8) структурувузов, реализующих образовательные программы высшего обра-

зования, а также характеристику филиалов; 

9) научную и творческую деятельность вузов и других организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, связанную с реализацией образова-

тельных программ высшего образования; 
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10) сведения о принятии мер по созданию безопасных условий при организа-

ции образовательного процесса в вузах в области реализации образовательных 

программ высшего образования. 

Выводы по разделу 2 

Государственное регулирование образования осуществляется на законода-

тельно определенных принципах демократии и законности, автономии образова-

тельных организаций, информационной открытости системыобразования и учета 

общественного мнения и носит государственно-общественный характер. 

Управление сферой образования осуществляется на федеральном, региональ-

ном и местном уровнях.Каждому из уровней соответствуют определенные пол-

номочия в части управления системой образования. 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, является Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации. На уровне регионов и муниципалитетов, управление в сфере образова-

ния осуществляется соответствующими органами. Отдельные вопросы управле-

ния находятся в компетенции и сфере ответственности конкретного образова-

тельного учреждения. 

Информационную открытость системы образования обеспечивает мониторинг 

системы образования – ежегодное мероприятие, предполагающее систематиче-

ское и стандартизированное наблюдение за состоянием сферы образования, а 

также его динамикой.Порядок проведения мониторинга иосновные его показате-

ли, а также перечень обязательной информации, подлежащей мониторингу, ре-

гламентированызаконодательно. Итоговые результаты анализа данных монито-

ринга составляют основу для разработки целевых программ по развитию образо-

вательного сектора. 
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3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

3.1 Тенденции развития высшего образования в РФ 

 

В настоящее время система отечественного высшего образования находится 

под воздействием ряда тенденций (под тенденцией понимается направление раз-

вития какого-либо явления или процесса), на каждую из которых она реагирует 

определенным образом. 

Ведущие тенденции, характерные для современного этапа развития россий-

ской системы высшего образования, находят свое отражение как во внутренних  

процессах, происходящих системе образования (включая высшую школу), так и 

на макроуровне в государственном управлении, что прежде всего, связано с кон-

тролем и финансированием, а также развитием социально-ориентированных сфер 

экономики [9, 15]. 

По состоянию на 2016 учебный год система высшего образования насчитыва-

ла896 высших учебных заведений, в том числе 366 негосударственныхорганиза-

ций высшего образования.  

При этом в последние годы прослеживается тенденция к сокращению числа 

высших учебных заведений – по сравнению с 2010 г., когда система высшего об-

разования России насчитывала наибольшее число образовательных организаций 

высшего образования, количество вузов сократилось на 19 %[13, 29] (таблица 3, 

рисунок 23).  

Наряду с самостоятельными высшими учебными заведениями,реализация об-

разовательных программ высшего образования осуществляется еще в 1243 фили-

алах вузов, в том числе в 445 филиалах негосударственных вузов (таблица 4,  

рисунок 24) [20]. Количество филиалов также неуклонно сокращается в послед-

ние годы.  
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Тенденция к сокращению числа вузов на территории России отчасти обуслов-

лено структурными преобразованиями Министерства науки и образования РФ, 

проводимыми в целях сокращениячисла высших учебных заведений, предостав-

ляющих образование низкого качества.  

 

Таблица 3 – Образовательные организации высшего образования РФ  

 2006 г. 2011 г. 2016 г. 

Всего 1068 1115 896 

Государственные и муниципальные  

организации 
655 653 530 

Частные организации 413 452 366 

 

 

Рисунок 23 – Численность образовательных организаций  

высшего образования 

 

Таблица 4 – Количество филиалов государственных и частных вузов 

 2006 г. 2011 г. 2016 г. 

Всего 1621 1668 1243 

Филиалы государственных вузов 1102 1069 798 

Филиалы частныхвузов 519 569 445 
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Рисунок 24 – Численность филиалов государственных и частных вузов 

 

На данный момент в вузах России обучается около 4,4млн студентов, в том 

числе 2,4 млн по очным программам обучения. Студенческому контингенту также 

свойственна тенденция сокращения (рисунок 25)[13]. Основной причиной сокра-

щения численности студентов является демографический спад.  

Общее число принятых на бюджетную форму обучения в 2016 г.составило516 

500 человек, платный прием –521 700 [29]. Наблюдается тенденция сокращения 

численности принимаемых на обучение в вузы студентов по программам высшего 

образования (рисунок 26). 

Наибольший набор абитуриентов (с учетом платных мест) производитсяпо та-

ким направлениям как: «Экономика и управление» (300 500 чел.), «Юриспруден-

ция» (150 300 чел.), «Образование и педагогические науки» (114 800 чел.), «Здра-

воохранение и медицинские науки» (54 300 чел.). 

 

Рисунок 25 – Динамика численности студентов 
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Рисунок 26 – Численность студентов, прием на обучение по образовательным 

программам высшего образования (тыс. чел.) 

 

В целом по стране, на очных и заочных программах обучается примерно оди-

наковое  количество студентов – 50 % и 47 % соответственно. Оставшаяся часть 

студентов (3%)проходит обучение на очно-заочных программах (таблица 5, рису-

нок 27). 

 

Таблица 5 – Численность студентов(в зависимости от формы обучения, тыс. чел.) 

 в 2015–2016 учебном году 

Форма обучения 
Студентов, тыс. чел. 

 

Очная 2379,6 

Очно-заочная 149,1 

Заочная 2237,8 

Всего 4776,5 

 

 

Рисунок 27 – Распределение студентов по формам обучения 

в 2015–2016 учебном году 
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В общей сложности, в 2016 г. вузами было выпущено (бакалавров, специали-

стов, магистров) около 1161 тыс. чел, что на 10 % и 5 % меньше, чем в 2015 и 

2014 гг. соответственно (таблица 6, рисунок 28). Число выпускников государ-

ственных вузов составило 972,4 тыс. чел, частных – 188,7 тыс. чел.Доля выпуск-

ников российских вузов, трудоустроенных после окончания учебы составила 

75%[29]. 

Важно отметить, что в современное общество отличает явление неопределен-

ности, характерное для этапа постиндустриального информационного общества, 

которое требует от современного человека: 

– готовности к быстрой смене деятельности, возникновению новых проблем 

или неожиданных обстоятельств; 

– жизненного, личностного и профессионального самоопределения; 

– умения находить решения социальных и профессиональных проблем; 

– стремления к саморазвитию посредством повышения своего уровня образо-

вания и на протяжении всей жизни. 

Таким образом, в связи с возникающей необходимостью в подготовке специа-

листов, способных решать не только типичные задачи, но ориентироваться в не-

стандартных условиях, требуется проблемная организация образовательного про-

цесса, его направленность на практику [14].  

 

Таблица 6 – Численность выпускниковвузов 

 2014 2015 2016 

Выпушено организациями, осуществляющими  

образовательную деятельность по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры – всего, тыс. чел. 

1226,2 1300,5 1161,1 

Выпущено государственными и муниципальными организа-

циями, осуществляющими образовательную деятельность  

по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

тыс. чел. 

1017,7 1110,0 972,4 

Выпущено частными организациями, осуществляющими  

образовательную деятельностьпо программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, тыс. чел. 

208,4 190,5 188,7 
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Рисунок 28 – Динамика численности выпуска вузами 

 

Численность профессорско-преподавательского персонала в образовательных 

организацияхвысшего образования на начало 2016–2017 учебного года составила 

261 тыс. чел., что на 7 % и 13 % ниже, чем в начале 2015–2016 и 2014–2015 учеб-

ных годов соответственно [29]. Актуальный состав структуры  профессорско-

преподавательского составапредставлен на рисунке 29. 

 

Рисунок 29 – Профессорско-преподавательский состав государственных,  

муниципальных и частных организаций 
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При оценке деятельности высших учебных заведений также наблюдаются раз-

личия между образовательными организациями и их филиалами. Большинством 

вузов (87 %), принимающих участие в мониторинге, было выполнено более четы-

рех показателей. Что касается филиалов, то значительная их часть находится на 

стадии реорганизации, в связи с чем около 13 % филиалов попали в категорию  

выполнивших менее четырех показателей. Всего в мониторинге 2017 г. приняли 

участие 769вузов и 692 филиала (рисунок 30)[44]. 

 
Рисунок 30 – Результаты мониторинга эффективности вузов 2017 г. 
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Рисунок 31 – Регионы-лидеры по охвату населения  

образовательными программами высшего образования 

 

Различия между регионами уровня охвата населения высшим образованием 

обусловлены в т. ч. и различным уровнем привлекательности существующих в ре-
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Рисунок 32 – Распределение иностранных студентов по странам 

 

Государственные расходы на высшее образование составили порядка   

517 млрд руб., что составляет 46 % от общей суммы финансирования системы об-

разования (таблица 7, рисунок 33). 

 

Таблица 7 – Государственные расходы на образованиепо подразделам  

классификации расходов бюджетов (млрд руб.) 
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Молодежная политика и оздоровление детей 58,4 

Прикладные научные исследования в областиобразования 13,4 

Другие вопросы в области образования 130,5 
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Рисунок 33 – Государственные расходы на образование 

по подразделам классификации расходов бюджетов (млрд руб.) 
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чество вузов,вошедших в предметный рейтинг THE (16 вузов), на треть – в пред-

метный рейтингQS (9 вузов) и впервые 2 вуза вошли в предметный рейтинг 

ARWU. 

В целях формирования группы конкурентоспособных региональныхуниверси-

тетов, Министерством был проведен конкурсный отбор проектовпрограмм разви-

тия образовательных организаций высшего образования,направленных на созда-

ние опорных университетов с целью социально-экономического развития субъек-

тов РФ и удовлетворенияпотребностей регионов в высококвалифицированных 

кадрах. В результате конкурсного отбора было выявлено 11 победителей среди 

образовательных организаций высшегообразования. 

Более половины вузов-победителей получили софинансирование от субъектов 

Российской Федерации на реализацию программ развития в объеме свыше  

230 млн. рублей, что свидетельствует о высоком уровне заинтересованностиреги-

онов в развитии сферы высшего образования. 

На реализацию программ развития опорных университетов были выделе-

нысубсидии изсредств федерального бюджета на выполнение государственного 

задания. Их общий объем составил 1 250 000 тыс. рублей. 

Подводя итог, можно заключить, что все вышеперечисленные тенденции и 

противоречия обладают закономерной взаимосвязью и образуют определенного 

вида соподчиненность, определяют стратегию дальнейшего развития сферы рос-

сийского образования. 

Важнейшей задачей России в настоящее время становится выработка такой 

модели развития национального образования, которая способствовала бы даль-

нейшему развитию и повышению благосостояния общества. Высшая школа РФ 

продолжает свое активное развитие – происходит поиск новых оригинальных пу-

тей решения проблем в системе высшего образования, проведение ее реформиро-

вания и модернизации с учетом актуальных тенденций.  

 



79 

 

3.2Направления модернизации сферы высшего образования в РФ 

 

В настоящее время модернизацию можно охарактеризовать как один из клю-

чевых процессов. Каждому государству необходимо определить и занять свое ме-

сто в мировой системе, соответствующееуровню развития страны и ее потенциа-

лу, что в итоге определяет глобальность процесса модернизации.  

Согласно определению толкового словаря иностранных слов под «модерниза-

цией» понимается введение усовершенствований во что-нибудь, а также приведе-

ние чего-либо к современным требованиям [51].  

Согласно толковому словарю русского языка «модернизировать» означает – 

придавать чему-нибудь современный облик, переделывать что-нибудь на новей-

ший лад [36]. 

Возникновение теории модернизации относится к середине ХХ в. и восходит к 

идеям К. Маркса и М. Вебера. Данная теория анализирует вопросы перехода об-

щества от традиционногок современному и рассматривает явление модернизации 

в более широком контексте – как комплексный процесс, включающий не только 

изменения в экономике, но и в политической, социальной и культурной сферах 

деятельности общества. 

Воснову проводимой политики модернизации для каждого конкретного госу-

дарства должна быть заложена идеология государственного развития с учетом 

конкурентных преимуществ, которыми данное государство располагает. Содер-

жание политики модернизации, в свою очередь, будет определяться некоторыми  

факторами (рисунок 34)[26]. 

 

Рисунок 34 – Факторы политики модернизации 
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Создание и развитие нового типа общества послужило предпосылкой к осмыс-

лению всей важности и необходимости осуществления глобальной модернизации, 

предполагающей масштабный переход от традиционного общества к современ-

ному – путем внедрения изменений во все сферы общества с учетом вызовов со-

временности.  

В современном мире высшее профессиональное образование является одной 

из ключевых составляющих государства, ее отличает постоянное движение, реак-

ция на изменения, происходящие во внешней среде и адаптация к ее меняющимся 

потребностям.Понимание высшей школы в данном контексте указывает на прио-

ритетность значимости развития сферы образования для развития как цивилиза-

ции в целом, так государства, общества и каждого человека в частности [12]. 

Целью модернизации сферы высшего профессионального образования стано-

вится формирование механизма для устойчивого развития системы высшего обра-

зования, позволяющего обеспечить ее соответствие вызовам ХХI в. и социально-

экономическим потребностям развития государства [26]. 

В связи с чем, центральной задачей модернизации образования, по мнению 

ряда исследователей, становится повышение его качества[32], и что особенно 

важно, предполагающее его глубокое осмысление, осознание того, что подразу-

мевается под качеством образования, какие факторы на него влияют и способ-

ствуют его росту. 

Кроме того, также существует ряд основных задач, выполнение которых спо-

собствует достижению цели модернизации. Данные задачи связаны с: 

1) обеспечениемгосударственных гарантий в доступе к получению полноцен-

ного образования; 

2) формированием в системе образования действенных нормативно-правовых 

и организационно-экономических инструментов привлечения и использования 

ресурсов; 

3) формированиемвысокоэффективной стратегии повышения качества предо-

ставляемых образовательных услуг; 
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4) повышением социального статуса работников сферы образования и оказа-

нием помощи государственного и общественного содействия; 

5) повышением роли участников образовательного процесса (учащихся, пре-

подавателей, родителей, вузов) для развития открытой государственно-

общественной системы образования. 

Для осуществления процесса реформирования высшего профессионального 

образования требуется оказание серьезной политической, правовой и социально-

экономической поддержки со стороны Президента России, Правительства РФ, 

Федерального собрания и всего российского общества. 

Для формирования основных ориентиров и стратегических целей модерниза-

ции высшей школы необходимо постоянное взаимодействие  системы образова-

ния с полномочными представителями сфер национальной науки, экономики, 

культуры, общественных организаций и непосредственно с родителями абитури-

ентов и работодателями.  

Процессы развития международных связей и глобализация, вхождение в Бо-

лонский процесс, рост деловой активности населения и другие явления современ-

ности не оставили возможности российской высшей школе находиться в стороне 

и функционировать на прежнем уровне [26].В обществе появилась потребность в 

новом качественном высшем профессиональном образовании, позволяющем рас-

ширить возможности  самореализации граждан государства, в первую очередь 

молодого поколения. 

Начало «нового курса» российского образования было положено в 2003 г. 

подписанием Россией Болонской декларации, далее последовал ряд серьезных 

реформ, которые способствовали таким процессам, как: 

– внедрение двухуровневой (многоуровневой) системы подготовки кадров; 

– введение кредитной системы; 

– обеспечение контроля качества образования; 

– расширение мобильности студентов и преподавателей; 

– обеспечение трудоустройства выпускников [23].  
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Основными и официально принятыми приоритетами модернизации россий-

ского образования стали такие категории, как «качество», «доступность» и «эф-

фективность» [17]. 

Стратегические принципы модернизации российского образования были 

сформулированы в таких документах, как: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [3]; 

– Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 

2020 гг. [6, 18]; 

– Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 гг. [5].  

Стратегия модернизации системы российского образования в данных доку-

ментах трактуется как генеральная программа, в наибольшей степени соответ-

ствующая сложившемуся состоянию внутренней и внешней среды и определяю-

щая: приоритеты стратегических задач; методы привлечения и распределения ре-

сурсов; последовательность шагов по достижению стратегических целей [11]. 

Развитие профессионального образования является неотъемлемой составляю-

щей модернизации системы российского образования.  

Основные цели, принципы и мероприятия модернизации сферы высшего обра-

зования отражены водной из подпрограмм Государственной программы «Разви-

тие образования»[5].  

Ответственным исполнителем данной подпрограммы является Минобрнауки 

России. Среди участников подпрограммывыделяются Минкультуры РФ, Мин-

здрав РФ, Минсельхоз РФ, Федеральное агентство связи (Россвязь), Минфин, Фе-

деральное агентство воздушного транспорта(Росавиация) и др.[5]. 

Цель реализации подпрограммы заключается в увеличении вклада профессио-

нальногообразования в социально-экономическую икультурную модернизацию 

России, повышении ееглобальной конкурентоспособности, обеспечении востре-

бованности экономикой и обществом каждогообучающегося.Задачами подпро-

граммы являются (рисунок 35). 
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Рисунок 35 – Задачи подпрограммы  

«Развитие профессионального образования»  

 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется поэтапно, и включает 

в себя три этапа (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Основные этапы реализации подпрограммы «Развитие  

профессионального образования» и их содержание 

1 этап – 2013–2015 гг. 
Оформление новой структуры образовательных программ и сетей об-

разовательных организаций 

2 этап – 2016–2018 гг. 

Распространение передовых образовательных технологий, лучших 

практик управления и организации, формирование группы университе-

тов-лидеров, признанных на международном уровне 

3 этап – 2019–2020 гг. Развитие непрерывного и открытого профессионального образования 

 

Итоги реализации второго этапа, соответствующего текущему периоду, пред-

полагают достижение следующих результатов (рисунок 36). 
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Рисунок 36 – Результаты реализации подпрограммы  

«Развитие профессионального образования» (2 этап) 

 

В последние годы, в сфере высшего образования государственная политика 

проводилась по направлениям, преимущественно связанных с: 

– разработкой и внедрением ФГОС для обеспечения большей гибкости обра-

зовательных программ; 

– оказанием поддержки региональных программ развитияпрофессионального 

образования; 

– оказанием поддержки образовательных организаций, реализующих образо-

вательные программы инновационного характера; 

– внедрением новых финансово-экономических механизмов и организацион-

ныхформ[5]. 

Таким образом, была сформирована база для обновления системыобразования 

в соответствии с актуальными экономическими реалиями и перспективами.  
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3.3 Предположения по совершенствованию государственного регулирования 

сферой высшего образования в РФ    

 
В связи с последними тенденциями в общемировомцивилизационном процес-

се, проблема совершенствования сферы образования в России становится наибо-

лее актуальной. Она исследуется в публикациях отечественных ученых, выносит-

ся на обсуждение политиками, журналистами, деятелями культуры и представи-

телями других сфер общественной деятельности. 

В обществе наблюдается изменение места, роли и функций специалистов, тре-

бования к уровню их компетентности, культуре и качеству труда постоянно по-

вышаются, в связи с чем и возникает потребность в совершенствовании сферы 

высшего образования и соответственно ее государственного регулирования [28]. 

На современном этапе развития, ведущая роль в сфере регулирования образо-

вания принадлежит государству, однако, законодательно закреплено, что необхо-

димым условием разработки и реализации политики в сфере образования является 

учет требований работодателей. В связи с этим, современные требования ФГОС 

высшего профессионального образования нацеливают отечественные вузы на ак-

тивизацию мобильности и конкурентоспособности выпускников и предполагают 

интенсификацию взаимодействия вузов и работодателей. 

Модернизация сферы образования в направлении большей открытости и ак-

тивного вовлечения  получателей образовательных услуг в развитие системы об-

разования и управление образовательным процессом и образовательной деятель-

ностью также является одним из системных приоритетов, сформулированных в 

государственной программе«Развитие образования» на 2013–2020 гг.  

Совершенствование регулирования сферы высшего образования на современ-

ном этапе связанос необходимостью оптимизации: 

1)процессов взаимодействия и интеграциисистемы высшего образования и ра-

ботодателей как участников образовательного процесса; 

2)механизмов контроля и сопровождения всех происходящих в системе  про-

цессов.  
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Качественная подготовка конкурентоспособных специалистов, востребован-

ных на современном рынке труда, предполагает взаимодействие вузов и работо-

дателейна всех этапах – проектировании основнойобразовательной программы, ее 

реализации и итоговой аттестациивыпускников (рисунок 37). 

 

Рисунок 37 – Формы взаимодействия вузов и работодателей  

 

На этапе проектирования работодатели реализуют свою прогностическую 

функцию, которая  состоит в определении наиболее перспективных направлений 

развития определенной отрасли производстваили сферы услуг и выявлении по-

требностей в специалистах определенного профиля. Работодатели привлекаются к 

проектированиюобразовательного процесса как участники формирования основ-

ныхобразовательных программ 

На этапе реализации качественного образовательного процесса осуществляет-

сяего методическое сопровождение, формируются условия в соответствиис тре-

бованиями ФГОС высшего образования к используемым образовательным техно-

логиям и условияморганизации образовательного процесса. 
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Работодатели, как активная заинтересованная сторона, на данном этапе реали-

зуютпреобразующую функцию, проявляющуюся в их непосредственном участии 

вобразовательном процессе в качестве преподавателей, а также в предоставлении 

базпрактик для студентов. 

Основными формами взаимодействия работодателей и вузов становятся: 

– внедрение механизмов внешней оценки качества образования и деятельности 

вузов (рейтинги и пр.); 

– создание в вузах центров карьеры и ассоциаций выпускников; 

– привлечение к преподавательской деятельностиспециалистов-практиков; 

– проведение в вузах лекций ведущих специалистов предприятий иорганиза-

ций по направлению подготовки студентов; 

– проведение совместных мероприятий – дней профессиональной карьеры, 

различных форумов, в рамках которых студенты имеют возможность ознакомить-

ся с требованиями потенциальных работодателей; 

– совместное создание инновационных предприятий и центров. 

На этапе совершенствования качества образовательного процесса производит-

ся контроль качества подготовки специалистов,мониторинг удовлетворенности 

заинтересованных сторон. 

На данном этапе работодатели выполняют свою экспертную функцию, которая 

заключается воценке качества подготовки выпускников и студентов. Такое взаи-

модействие вуза иработодателей способствует совершенствованию качества под-

готовки специалистов. 

Особого внимания на данном этапе заслуживает такая форма взаимодействия  

образовательных организаций высшего образования и работодателей как создание 

базовых кафедр. 

Являясь новой и одной из наиболее действенных форм взаимодействия вуза 

сработодателями,создание базовых кафедр будет способствовать совершенство-

ванию образовательного процесса на основе усиления связей вуза с органами гос-

ударственной власти и местногосамоуправления, организациями и предприятия-
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ми (коммерческими и некоммерческими), привлечения высококвалифицирован-

ных преподавателей-практиков из сфер науки ибизнеса в процесс образования. 

Таким образом, базовая кафедра должна стать центром эффективного взаимо-

действия вузов и работодателей. 

Основными направлениями деятельностибазовой кафедры должны стать (ри-

сунок 37). 

– разработка основных образовательных программ и учебных планов подго-

товки, рабочих программ дисциплин, программгосударственной аттестации; 

– формирование и внедрение новых технологий обучения; 

– организация практик в профильныхорганизациях, проведение научных се-

минаров и конференций, авторских учебных курсов с использованиемоборудова-

ния предприятий с целью профессиональной ориентации студентов; 

– развитие и поддержка научных школ по профилю кафедры, оказание актив-

ного содействия научно-исследовательской деятельности вуза с привлечением 

производственной базы предприятия для выполнения экспериментальнойчасти 

научно-исследовательских работ; 

– трудоустройство выпускников вузов. 

Использование ресурсов предприятий и организаций, на базе которых функ-

ционируют базовые кафедры, позволяет использовать вузу накопленный опыт и 

интеллектуальный потенциал специалистов-практиков предприятия.  

Студенты, обучающиеся на базовых кафедрах, имеют реальный доступ к про-

блемам и практикесвоей будущей профессии, формируют компетенции, соответ-

ствующие современному рынку труда, имеют возможность быть приглашенными 

на работу по окончании обучения в вузе, что является наиболее ценным. 

Обладая формализованными связями с работодателями, вуз не только повы-

шает свой престиж на рынке образовательныхуслуг, но и улучшает качество обра-

зовательного процесса. 

Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС высшего профессио-

нального образования и существующими реалиямиразвития рынка труда, работо-
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датель становится активной заинтересованной стороной вподготовке специали-

стов с высшим образованием и принимает активное участие на всех этапах разра-

ботки и реализации образовательных программ вуза. 

В рамках второго направления совершенствования, возникает необходимость 

разработки эффективной системы оценки качества образования и итоговых ком-

петенций выпускников вузов, способной обеспечить последующий реальный рост 

качества образовательной деятельности организаций высшего образования. 

Реализация данного направления совершенствования, требует проведения ряда 

ключевых мероприятий по: 

– формированию и развитию системы оценки качества образования общерос-

сийского масштаба, подготовке специалистов по педагогическим измерениям в 

специализированных программах магистратуры и аспирантуры; 

– развитию механизмов обратной связи, поддержке потребителя в системе об-

разования как части национальной системы оценки  качества образования; 

– принятию участия РФ в международных исследованиях качества образова-

ния (в т.ч. PISA, TIMSS, PIRLS, ICILS, ICCS); 

– развитию общей унифицированной системы статистики образования; 

– повышению уровня общественного участия в регулировании образования и 

повышению качества образования. 

Прозрачные механизмы оценки позволяют: 

– производить отбор реально качественных образовательных программ и 

направлений подготовки кадров, обеспечивающих конкурентоспособность эко-

номики страны; 

– осуществлять эффективный контроль реализации  вузами организационно-

экономических, инновационных и научных проектов, нацеленных на повышение 

конкурентоспособности отечественного образования и экономики, финансируе-

мых за счет бюджетных ресурсов;  

– грамотно распределять бюджетные затраты, финансируя вузы, которые дей-

ствительно ведут конкурентоспособные разработки. 



90 

 

Образовательный процесс, соответственно, должен быть организован с учетом 

разработанной системы оценки и способствовать развитию у выпускников вузов 

основополагающих (с точки зрения их дальнейшей трудовой деятельности) навы-

ков и качеств, способствующих инновационному росту экономики страны в те-

кущих и стратегических перспективах. Важным обстоятельством при этом явля-

ется то, что организация образовательного процесса должна осуществляться та-

ким образом, чтобы сохранить и даже обеспечить рост уровня доступности выс-

шего образования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время тема образования в России приобретает особое значение, 

что связано,прежде всего, с необходимостью выбора приоритетных направлений 

в развитии страны (достижение высокоразвитого постиндустриального общества 

или же пребывание в ряду слаборазвитых, сырьедобывающих стран). Поэтому 

возникает необходимость принятия мергосударствомпо развитию науки и образо-

вания, высоких технологий, придания образованию приоритетной социальной 

ценности. Таким образом, современная российская система высшего образования 

призвана стать мощной движущей силой повышения конкурентоспособности 

народного хозяйства, экономического роста и культурного потенциала страны. 

Современная система российского высшего образования включает в себя три 

уровня, каждый из которых подразумевает отдельные федеральные государствен-

ные образовательные стандарты (ФГОС), а также самостоятельную итоговую ат-

тестацию.Согласно законодательству, в Российской Федерации реализуются сле-

дующие образовательные программы бакалавриата, специалитета, магистратуры 

иподготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

На сегодняшний день сформирована обширная нормативно-правовая база в 

сфере регулирования высшего и послевузовского образования и включает как 

«внутренние», российские нормативные правовые акты, так  и «внешние», меж-

дународно-правовые акты. 

Центральным органом, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

научной, научно-технической и инновационной деятельности, нанотехнологий, 

интеллектуальной собственности, а также в сфере воспитания, социальной под-

держки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений является Министерство образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России). 

Государственное управление в сфере образования осуществляют в пределах 

своих полномочий федеральные органы государственной власти и органы госу-
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дарственной власти субъектов РФ. В муниципальных районах и городских окру-

гах управление в сфере образования осуществляется соответствующими органами 

местного самоуправления. Отдельные вопросы управления находятся в компетен-

ции и сфере ответственности образовательного учреждения. 

Каждому из уровней соответствуют определенные полномочия в части управ-

ления системой образования. 

Управление системой образования в целом осуществляется на принципах за-

конности, демократии, автономии образовательных организаций, информацион-

ной открытости системы образования и учета общественного мнения и носит гос-

ударственно-общественный характер. 

В настоящее время система отечественного высшего образования находится 

под воздействием ряда тенденций, на каждую из которых она реагирует опреде-

ленным образом.Ведущие тенденции, характерные для современного этапа разви-

тия российской системы высшего образования, находят свое отражение как во 

внутренних  процессах, происходящих системе образования, так и на макро-

уровне в государственном управлении. 

Процессы развития международных связей и глобализация, вхождение в Бо-

лонский процесс, рост деловой активности населения не оставили возможности 

российской высшей школе находиться в стороне и функционировать на прежнем 

уровне.«Новый курс» российского образования был принят в 2003 г. в результате 

подписания Россией Болонской декларации, в связи с чем последовал ряд серьез-

ных реформ, связанных с внедрением двухуровневой системы подготовки кадров; 

введением кредитной системы; реализацией контроля качества образова-

ния;расширением мобильности студентов и преподавателей и 

др.Законодательнозакрепленными приоритетами модернизации российского об-

разования стали такие категории, как «качество», «доступность» и «эффектив-

ность». 

Совершенствование государственного регулирования сферы высшего образо-

вания, прежде всего,  предполагает: 
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– оптимизацию административно-правового механизма; 

–рост степени участия общества в управлении высшей школой; 

Отличительной чертой современной образовательной системы и одним из 

важных направлений совершенствования становится развитие взаимодействие ву-

зов и работодателей, их привлечениек разработке программ подготовки кадрови 

их реализации. Объединение заинтересованных сторон  для эффективного реше-

ния проблем позволяетне только соединить теорию и практику, но и предельно 

соотнести знанияи навыки, полученные обучающимися в вузе, с существующими 

требованиями и условиями работодателей. 

Данный подход позволяет подготовить конкурентоспособных специалистов 

разных уровней на современномрынке труда. 

Наиболее эффективными формами взаимодействия вузов и работодателей 

призваны стать разработка образовательных программ с учетом требований про-

фессиональных стандартов и создание базовых кафедр. 

Разработка  и реализация новых образовательных программ высшей школы с 

учетом требований работодателей, безусловно, будетспособствовать их актуали-

зации и повышению качества подготовки выпускника. 

 Создание и развитие базовых кафедр будет способствовать совершенствова-

нию образовательного процесса путем усиления связей между вузамии органами 

государственной власти и местногосамоуправления, организациями и предприя-

тиями. 

Эффективная система оценки качества образования и итоговых компетенций 

выпускников, также будет способствовать обеспечению рост качества образова-

тельной деятельности организаций высшего образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Сравнительный анализ систем подготовки бакалавров, магистров  

и специалистов 

Таблица А.1 – Сравнительный анализ систем подготовки бакалавров, маги-

стров и специалистов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Мониторинг системы высшего образования 

Таблица Б.1 – Показатели мониторинга системы образованияРФ (сведения о 

развитии высшего образования) 

Показатель Методикарасчета 
Единица 

 измерения 

1. Уровень доступности высшего образования и численность населения, получающего высшее 

образование: 

1.1. Охват молодежи образовательными 

программами высшего образования (отно-

шение численности студентов, обучающих-

ся по образовательным программам высше-

го образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам ма-

гистратуры, к численности населения в воз-

расте 17–25 лет). 

(ЧВПО/Н17-25)*100. 

где ЧВПО  – численность лиц, обу-

чающихся по образовательным 

программам высшего образова-

ния; 

Н17-25– численность населения в 

возрасте 17 – 25 лет (на 1 января 

следующего за отчетным года). 

 

процент 

1.2. Удельный вес численности студентов, 

обучающихся в ведущих классических уни-

верситетах Российской Федерации, феде-

ральных университетах и национальных ис-

следовательских университетах, в общей 

численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам маги-

стратуры. 

(ЧВ / Ч)*100. 

где ЧВ– численность студентов, 

обучающихся в ведущих класси-

ческих университетах РФ, феде-

ральных университетах и нацио-

нальных исследовательских уни-

верситетах по образовательным 

программам высшего образова-

ния; 

Ч – численность студентов, обу-

чающихся по образовательным 

программам высшего образова-

ния. 

процент 
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Продолжение таблицы Б.1 

 

Показатель Методикарасчета 
Единица 

 измерения 

2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по об-

разовательным программам высшего образования 

2.1. Структура численности студентов, обу-

чающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры по формам обучения 

(удельный вес численности студентов соот-

ветствующей формы обучения в общей чис-

ленности студентов, обучающихся по обра-

зовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам маги-

стратуры): 

очная форма обучения; 

очно-заочная форма обучения; 

заочная форма обучения. 

(Чфi/ Ч)*100. 

гдеi = 1, 2, 3 

1 – очная форма обучения; 

2 – очно-заочная форма обучения; 

3 – заочная форма обучения 

Чф1 – численность студентов, обу-

чающихся по образовательным 

программам высшего образования 

по очной форме обучения; 

Чф2 – численность студентов, обу-

чающихся по образовательным 

программам высшего по очно-

заочной форме обучения; 

Чф3 – численность студентов, обу-

чающихся по образовательным 

программам высшего образования 

по заочной форме обучения 

(включая экстернат); 

Ч – численность студентов, обу-

чающихся по образовательным 

программам высшего образова-

ния. 

процент 

2.2. Удельный вес численности лиц, обуча-

ющихся на платной основе, в общей чис-

ленности студентов, обучающихся по обра-

зовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам маги-

стратуры. 

(Чсв / Ч) * 100. 

 где Чсв – численность студентов, 

обучающихся по образовательным 

программам высшего образования 

с полным возмещением стоимости 

обучения; 

Ч – численность студентов, обу-

чающихся по образовательным 

программам высшего образова-

ния. 

процент 
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Продолжение таблицы Б.1 

Показатель Методикарасчета 
Единица 

 измерения 

2.3. Удельный вес численности лиц, обуча-

ющихся с применением дистанционных об-

разовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным про-

граммам высшего образования: 

– программы бакалавриата; 

– программы специалитета; 

– программы магистратуры. 

(Чдотi / Чi) * 100. 

где i = 1, 2, 3 

1 – программы бакалавриата; 

2 – программы специалитета; 

3 – программы магистратуры 

Ч1– численность студентов, обу-

чающихся по образовательным 

программам бакалавриата; 

Ч2 – численность студентов, обу-

чающихся по образовательным 

программам специалитета; 

Ч3– численность студентов, обу-

чающихся по образовательным 

программам магистратуры; 

Чдот1– численность студентов, 

обучающихся по образователь-

ным программам бакалавриата с 

применением дистанционных об-

разовательных технологий, элек-

тронного обучения; 

Чдот2– численность студентов, 

обучающихся по образователь-

ным программам  специалитета с 

применением дистанционных об-

разовательных технологий, элек-

тронного обучения; 

Чдот3 – численность студентов, 

обучающихся по образователь-

ным программам магистратуры с 

применением дистанционных об-

разовательных технологий, элек-

тронного обучения. 

процент 

 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжение таблицы Б.1 

Показатель Методикарасчета 
Единица 

 измерения 

3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных организа-
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ций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации образовательных про-

грамм высшего образования, а также оценка уровня заработной платы педагогических работни-

ков 

3.1. Удельный вес численности лиц, имею-

щих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава – 

ППС – (без внешних совместителей и рабо-

тающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осу-

ществляющих образовательную деятель-

ность по реализации образовательных про-

грамм высшего образования: 

– доктора наук; 

– кандидаты наук. 

(Нстi / Н) * 100. 

где i = 1, 2 

1 – степень доктора наук; 

2 – степень кандидата наук 

Нст1– численность ППС 

(без внешних совместителей и ра-

ботающих по договорам граждан-

ско-правового характера) органи-

заций (включая филиалы), осу-

ществляющих образовательную 

деятельность по реализации обра-

зовательных программ высшего 

образования, имеющих ученую 

степень доктора наук; 

Нст2– численность ППС 

(без внешних совместителей и ра-

ботающих по договорам граждан-

ско-правового характера) органи-

заций (включая филиалы), осу-

ществляющих образовательную 

деятельность по реализации обра-

зовательных программ высшего 

образования, имеющих ученую 

степень кандидата наук; 

Н– численность ППС  

(без внешних совместителей и ра-

ботающих по договорам граждан-

ско-правового характера) органи-

заций (включая филиалы), осу-

ществляющих образовательную 

деятельность по реализации обра-

зовательных программ высшего 

образования. 

процент 

 
 
 
 
 
 

Продолжение таблицы Б.1 

Показатель Методикарасчета 
Единица 

 измерения 

3.2. Удельный вес численности лиц в воз-

расте до 30 лет, в общей численности про-

(Н30 / Н) * 100. 

где Н30 – численность ППС 

процент 
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фессорско-преподавательского состава (без 

внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по реализации обра-

зовательных программ высшего образова-

ния. 

(без внешних совместителей и ра-

ботающих по договорам граждан-

ско-правового характера) органи-

заций (включая филиалы), осу-

ществляющих образовательную 

деятельность по реализации обра-

зовательных программ высшего 

образования в возрасте до 30 лет; 

Н – численность ППС (без внеш-

них совместителей и работающих 

по договорам гражданско-

правового характера) организаций 

(включая филиалы), осуществля-

ющих образовательную деятель-

ность по реализации образова-

тельных программ высшего обра-

зования. 

3.3. Соотношение численности штатного 

профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, 

работающего на условиях внешнего совме-

стительства, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализа-

ции образовательных программ высшего 

образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместите-

лей). 

(Псовм / П) * 100. 

где Псовм – численность ППС, ра-

ботающего на условиях внешнего 

совместительства организаций 

(включая филиалы), осуществля-

ющих образовательную деятель-

ность по реализации образова-

тельных программ высшего обра-

зования; 

П –  численность ППС (без внеш-

них совместителей и работающих 

по договорам гражданско-

правового характера) организаций 

(включая филиалы), осуществля-

ющих образовательную деятель-

ность по реализации образова-

тельных программ высшего обра-

зования. 

человек 

 
 
 
 
 
 
 

Продолжение таблицы Б.1 

Показатель Методикарасчета 
Единица 

 измерения 

3.4. Численность студентов, обучающихся 

по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

(a + (b*0,25)) + (c*0,1)/П 

где a – численность студентов, 

обучающихся по образователь-

человек 
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программам специалитета, программам ма-

гистратуры, в расчете на одного работника 

профессорско-преподавательского состава. 

ным программам высшего обра-

зования по очной форме обуче-

ния; 

b – численность студентов, обу-

чающихся по образовательным 

программам высшего образования 

по очно-заочной (вечерней) форме 

обучения; 

c – численность лиц, обучающих-

ся  

по образовательным программам 

высшего по заочной форме обу-

чения (включая экстернат); 

П – численность ППС 

(без внешних совместителей и ра-

ботающих по договорам граждан-

ско-правового характера) органи-

заций (включая филиалы), осу-

ществляющих образовательную 

деятельность по реализации обра-

зовательных программ высшего 

образования. 

3.5. Отношение среднемесячной заработной 

платы профессорско-преподавательского 

состава государственных и муниципальных 

образовательных организаций высшего об-

разования к среднемесячной заработной 

плате в субъекте Российской Федерации. 

ЗПв/ЗП*100. 

гдеЗПв = ((ФОТпр/Чпр)/12)*1000. 

где ФОТпр  – фонд начисленной 

заработной платы ППС (без фонда 

заработной платы внешних сов-

местителей) государственных об-

разовательных организаций выс-

шего образования (включая фили-

алы); 

Чпр– средняя численность ППС 

(без внешних совместителей) гос-

ударственных гобразовательных 

организаций высшего образова-

ния (включая филиалы); 

ЗП– среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата в 

экономике субъекта РФ. 

процент 

 

Продолжение таблицы Б.1 

Показатель Методика расчета 
Единица 

 измерения 

3.6. Удельный вес штатных преподавателей 

образовательных организаций высшего об-

разования, желающих сменить работу, в 

общей численности штатных преподавате-

лей образовательных организаций высшего 

(Пвор / Пво) * 100. 

где  Пвор – численность респон-

дентов, выбравших при ответе на 

вопрос анкеты «Хотели бы вы пе-

рейти с работы в данном учебном 

процент 
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Продолжение таблицы Б.1 

образования 

(социологический опрос преподавателей об-

разовательных организаций высшего обра-

зования). 

заведении на какую-либо другую 

работу, или вообще перестать ра-

ботать?» один из вариантов: «Да, 

уже ищете (нашли) другое место 

работы», «Хотели бы найти дру-

гую работу, но пока не предпри-

нимаете никаких действий», «Хо-

тели бы перейти на другое место 

работы, но не думаете, что сможе-

те найти его»; 

Пво – численность респондентов, 

ответивших на вопрос анкеты 

«Хотели бы вы перейти с работы в 

данном учебном заведении на ка-

кую-либо другую работу, или во-

обще перестать работать? (от-

метьте один ответ)». 

3.7. Распространенность дополнительной 

занятости преподавателей образовательных 

организаций высшего образования удель-

ный вес штатных преподавателей –

образовательных организаций высшего об-

разования, имеющих дополнительную рабо-

ту, в общей численности штатных препода-

вателей образовательных организаций выс-

шего образования.  

(социологический опрос преподавателей об-

разовательных организаций высшего обра-

зования). 

(Пвод / Пво) * 100. 

где  Пвод – численность респон-

дентов, ответивших утвердитель-

но на вопрос анкеты «Занимались 

ли Вы в течение последних 12 ме-

сяцев помимо вашей работы в 

данном учебном заведении дру-

гими видами оплачиваемой рабо-

ты? Если да, то какими именно?»; 

Пво– численность респондентов, 

ответивших на вопрос анкеты 

«Занимались ли Вы в течение по-

следних 12 месяцев помимо вашей 

работы в данном учебном заведе-

нии другими видами оплачивае-

мой работы? Если да, то какими 

именно?». 

процент 

Показатель Методика расчета 
Единица 

 измерения 

4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

4.1. Обеспеченность студентов образова-

тельных организаций высшего образования 

(Чо / Чн) * 100. 

где  Чо– численность студентов 

процент 
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Продолжение таблицы Б.1 

общежитиями (удельный вес студентов, 

проживающих в общежитиях, в общей чис-

ленности студентов, нуждающихся в обще-

житиях). 

образовательных организаций 

высшего образования (включая 

филиалы), проживающих в обще-

житиях (включая проживающих в 

общежитиях сторонних организа-

ций); 

Чн– численность студентов обра-

зовательных организаций высше-

го образования (включая филиа-

лы), нуждающихся в общежитиях. 

4.2. Обеспеченность студентов образова-

тельных организаций высшего образования 

сетью общественного питания. 

(ПМф/ПМр)*100. 

где ПМр=К*200/1000. 

где  ПМф–  число посадочных 

мест в собственных и арендован-

ных предприятиях (подразделени-

ях) общественного питания, рас-

положенных в учебно-

лабораторных зданиях образова-

тельных организаций высшего об-

разования (включая филиалы); 

K - расчетная численность студен-

тов образовательных организаций 

высшего образования (включая 

филиалы). 

K = (a + b) * 0,9. 

где а – численность студентов оч-

ной формы обучения; 

b – 10% студентов заочной формы 

обучения; 

0,9– явочный коэффициент. 

процент 

Показатель Методика расчета 
Единица 

 измерения 

4.3. Число персональных компьютеров, ис-

пользуемых в учебных целях, в расчете на 

100 студентов образовательных организаций 

высшего образования: 

– всего; 

– имеющих доступ к Интернету. 

(Чкi/У)*100. 

где i = 1, 2 

1 – всего; 

2 – имеющих доступ к Интернету. 

Чк1– число персональных компь-

ютеров, используемых в учебных 

целях, в образовательных органи-

процент 
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Продолжение таблицы Б.1 

зациях высшего образования 

(включая филиалы,); 

Чк2  – число компьютеров, исполь-

зуемых в учебных целях, в обра-

зовательных организациях высше-

го образования (включая филиа-

лы), имеющих доступ к Интерне-

ту; 

У – численность студентов обра-

зовательных организаций высше-

го образования (включая филиа-

лы, реализующие образователь-

ные программы высшего образо-

вания), приведенная к очной фор-

ме обучения. 

4.4. Площадь учебно-лабораторных зданий 

образовательных организаций высшего об-

разования в расчете на одного студента. 

Н/У. 

где Н –площадь учебно-

лабораторных зданий образова-

тельных организаций высшего об-

разования (включая филиалы) (без 

учета площади: сданной в аренду, 

находящейся на капитальном ре-

монте); 

У –  численность студентов обра-

зовательных организаций высше-

го образования (включая филиа-

лы), приведенная к очной форме 

обучения. 

кв. м 

Показатель Методика расчета 
Единица 

 измерения 

5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидами 

5.1. Удельный вес числа организаций, обес-

печивающих доступность обучения и про-

живания лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов, в общем числе 

(Nинв /N)*100. 

где Nинв – число образовательных 

организаций высшего образования 

(включая филиалы), обеспечива-

процент 
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Продолжение таблицы Б.1 

Показатель Методика расчета 
Единица 

 измерения 

6.2. Уровень безработицы выпускников, за-

вершивших обучение по образовательным 

программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры в течение 

трех лет, предшествовавших отчетному пе-

риоду.  

(Воб / Во)*100. 

где Воб  –  численность безработ-

ных выпускников с высшим обра-

зованием; 

Во– численность экономически 

активных выпускников (занятых и 

безработных) с высшим образова-

процент 

образовательных организаций высшего об-

разования. 

ющих доступность обучения и 

проживания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инва-

лидов (имеющих учебно-

лабораторные здания и общежи-

тия, доступные для лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья, детей-инвалидов и инвали-

дов); 

N– число образовательных орга-

низаций высшего образования 

(включая филиалы). 

5.2. Удельный вес численности студентов-

инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным про-

граммам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалите-

та, программам магистратуры. 

(Чи / Ч)*100. 

где  Чи– численность инвалидов, 

обучающихся по образовательным 

программам высшего образова-

ния; 

Ч – численность студентов, обу-

чающихся по образовательным 

программам высшего образова-

ния. 

процент 

6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения вы-

пускников организаций, реализующих программы высшего образования 

6.1. Удельный вес численности студентов 

очной формы обучения, получающих сти-

пендии, в общей численности студентов оч-

ной формы обучения, обучающихся по об-

разовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам маги-

стратуры. 

(Чос / Чо)*100. 

где Чос  – численность студентов 

очной формы обучения, обучаю-

щихся по образовательным про-

граммам высшего образования, 

получающих стипендии; 

Чо – численность студентов очной 

формы обучения, обучающихся по 

образовательным программам 

высшего образования. 

процент 
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нием. 

7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего образования 

в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

7.1. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств, полученных 

образовательными организациями высшего 

образования от реализации образовательных 

программ высшего образования – программ 

бакалавриата, программ специалитета, про-

грамм магистратуры. 

(ВБСвпо / ОСвпо)*100. 

где ВБСвпо– объем финансовых 

средств от приносящей доход дея-

тельности (внебюджетных 

средств), поступивших в образо-

вательные организации высшего 

образования (включая филиалы) 

от реализации образовательных 

программ высшего образования. 

ОСвпо– объем финансовых 

средств, поступивших в образова-

тельные организации высшего об-

разования (включая филиалы) от 

реализации образовательных про-

грамм высшего образования. 

процент 

7.2. Объем финансовых средств, поступив-

ших в образовательные организации высше-

го образования, в расчете на одного студен-

та. 

ОСвпо / Ч 

где ОСвпо– объем финансовых 

средств образовательных органи-

заций высшего образования 

(включая филиалы); 

Ч – численность студентов обра-

зовательных организаций высше-

го образования (включая филиа-

лы), приведенная к очной форме 

обучения. 

тыс. рублей 

 
 
 
 
 
 
 

Продолжение таблицы Б.1 

Показатель Методика расчета 
Единица 

 измерения 

8. Структура образовательных организаций высшего образования, реализующих образователь-

ные программы высшего образования (в том числе характеристика филиалов) 

8.1. Удельный вес числа организаций, име-

ющих филиалы, реализующие образова-

тельные программы высшего образования – 

программы бакалавриата, программы спе-

циалитета, программы магистратуры, в об-

щем числе образовательных организаций 

(Чф  / Ч)*100. 

где Чф  – число образовательных 

организаций высшего образования 

(юридических лиц), имеющих фи-

лиалы, реализующие образова-

тельные программы высшего об-

процент 
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высшего образования. разования; 

Ч– число образовательных орга-

низаций высшего образования 

(юридических лиц). 

9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с реали-

зацией образовательных программ высшего образования. 

9.1. Удельный вес финансовых средств, по-

лученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образователь-

ных организаций высшего образования. 

(ОСН / ОСвпо)*100. 

где ОСН –объем средств образо-

вательных организаций высшего 

образования (включая филиалы), 

полученных от научных исследо-

ваний и разработок; 

ОСвпо  –объем средств образова-

тельных организаций высшего об-

разования (включая филиалы). 

процент 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжение таблицы Б.1 

Показатель Методика расчета 
Единица 

 измерения 

9.2. Объем финансовых средств, получен-

ных от научной деятельности, в расчете на 1 

научно-педагогического работника. 

ОСН / (Чппс+Чнр) 

где ОСН – объем финансовых 

средств образовательных органи-

заций высшего образования 

(включая филиалы), полученных 

от научных исследований и разра-

боток, за отчетный год; 

Чппс – численность ППС образова-

тельных организаций высшего об-

разования (включая филиалы), на 

тыс. рублей 
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начало учебного года; 

Чнр – численность научных работ-

ников образовательных организа-

ций высшего образования (вклю-

чая филиалы), на начало учебного 

года. 

9.3. Распространенность участия в исследо-

ваниях и разработках преподавателей орга-

низаций высшего образования – оценка 

удельного веса штатных преподавателей, 

занимающихся научной работой, в общей 

численности штатных преподавателей обра-

зовательных организаций высшего образо-

вания  

(социологический опрос преподавателей об-

разовательных организаций высшего обра-

зования). 

(Пн/П)*100. 

гдеПн– численность респондентов, 

ответивших утвердительно на во-

прос «Принимали ли Вы за 

предыдущие 2 года участие в 

научных исследованиях и разра-

ботках, и если да, то в каких фор-

мах?»; 

П – численность респондентов, 

ответивших на вопрос «Принима-

ли ли Вы за предыдущие 2 года 

участие в научных исследованиях 

и разработках, и если да, то в ка-

ких формах?». 

процент 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжение таблицы Б.1 

Показатель Методика расчета 
Единица 

 измерения 

9.4. Распространенность участия в научной 

работе студентов, обучающихся по образо-

вательным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата и програм-

мам специалитета на 4 курсе и старше, по 

программам магистратуры – оценка удель-

ного веса лиц, занимающихся научной рабо-

той в общей численности студентов, обуча-

ющихся по образовательным программам 

высшего образования (социологический 

опрос студентов старших курсов образова-

тельных организаций высшего образова-

(Чсн /Чс)*100. 

где Чсн– численность респонден-

тов, ответивших утвердительно на 

вопрос анкеты «Участвовали ли 

вы в текущем или прошедшем 

учебном году в научной работе в 

Вашем учебном заведении или в 

другой организации?»; 

Чс – численность респондентов, 

ответивших на вопрос анкеты 

«Участвовали ли Вы в текущем 

или прошедшем учебном году в 

процент 
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ния).  научной работе в Вашем учебном 

заведении или в другой организа-

ции?» 

10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации образовательных про-

грамм высшего образования 

10.1. Удельный вес площади зданий, обору-

дованной охранно-пожарной сигнализацией, 

в общей площади зданий образовательных 

организаций высшего образования: 

– учебно-лабораторные здания; 

– общежития. 

(Пi / Чi)*100. 

где i = 1, 2 

1 – учебно-лабораторные здания, 

2 – общежития 

П1 – площадь учебно-

лабораторных зданий образова-

тельных организаций высшего об-

разования (включая филиалы), 

оборудованная охранно-пожарной 

сигнализацией; 

П2– площадь общежитий образо-

вательных организаций высшего 

образования (включая филиалы), 

оборудованная охранно-пожарной 

сигнализацией; 

Ч1 – площадь учебно-

лабораторных зданий образова-

тельных организаций высшего об-

разования (включая филиалы); 

Ч1 – площадь общежитий образо-

вательных организаций высшего 

образования (включая филиалы). 

процент 

 

 

Продолжение таблицы Б.1 

Показатель Методика расчета 
Единица 

 измерения 

10.2. Удельный вес площади зданий, нахо-

дящейся в аварийном состоянии, в общей 

площади зданий образовательных организа-

ций высшего образования: 

– учебно-лабораторные здания;   

– общежития. 

(Нai / Нi)*100. 

где i = 1, 2 

1 – учебно-лабораторные здания, 

2 – общежития 

Нa1 – площадь учебно-

лабораторных зданий образова-

тельных организаций высшего об-

разования (включая филиалы), 

находящаяся в аварийном состоя-

нии; 

Н1– площадь учебно-

лабораторных зданий образова-

тельных организаций высшего об-

разования (включая филиалы); 

процент 
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Нa2  – площадь общежитий обра-

зовательных организаций высше-

го образования (включая филиа-

лы), находящаяся в аварийном со-

стоянии; 

Н2  – площадь общежитий образо-

вательных организаций высшего 

образования (включая филиалы). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окончание таблицы Б.1 

Показатель Методика расчета 
Единица 

 измерения 

10.3. Удельный вес площади зданий, требу-

ющей капитального ремонта, в общей пло-

щади зданий образовательных организаций 

высшего образования: 

– учебно-лабораторные здания; 

– общежития. 

(Нкрi / Нi)*100. 

где i = 1, 2 

1 – учебно-лабораторные здания; 

2 – общежития 

Нкр1– площадь учебно-

лабораторных зданий образова-

тельных организаций высшего об-

разования (включая филиалы), 

требующая капитального ремонта; 

Н1  – площадь учебно-

лабораторных зданий образова-

тельных организаций высшего об-

разования (включая филиалы); 

Нкр2  –  площадь общежитий обра-

зовательных организаций высше-

процент 
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го образования (включая филиа-

лы), требующая капитального ре-

монта; 

Н2 – площадь общежитий образо-

вательных организаций высшего 

образования (включая филиалы). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Доступность высшего образования 

Таблица В.1 – Охват молодежи образовательными программами высшего об-

разования (отношение численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры к численности населения в возрасте 17–25 

лет) 

Субъект РФ 
Охват молодежи образовательными программами  

высшего образования, % 

Российская Федерация  32,84 

г. Москва  68,68 

г. Санкт-Петербург  54,25 

Курская область  49,65 

Томская область  46,37 

Тюменская область  42,97 

Орловская область  41,09 

Омская область  40,01 

Магаданская область  38,63 

Воронежская область  38,57 

Республика Татарстан  38,38 

Новосибирская область  37,62 

Хабаровский край  36,82 

Республика Мордовия  36,67 

г. Севастополь  36,44 

Белгородская область  36,25 

Астраханская область  36,09 

Ростовская область  35,76 

Самарская область  35,31 

Удмуртская Республика  34,27 

Смоленская область  33,60 

Челябинская область  33,50 

Саратовская область  33,27 

Свердловская область  32,82 

Рязанская область  32,55 

Республика Северная Осетия – Алания  32,40 

Ульяновская область  32,18 

Нижегородская область  32,17 

Ярославская область  32,15 

Кировская область  32,13 

Иркутская область  32,07 

Брянская область  31,47 

Чувашская Республика  31,42 
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Продолжение таблицы В.1 

Субъект РФ 
Охват молодежи образовательными программами 

высшего образования, % 

Пензенская область  30,94 

Ивановская область  30,53 

Республика Бурятия  30,05 

Тамбовская область  30,03 

Красноярский край  29,59 

Республика Коми  29,43 

Оренбургская область  29,18 

Алтайский край  29,18 

Курганская область  28,72 

Волгоградская область  28,34 

Республика Марий Эл  28,12 

Республика Калмыкия  28,12 

Республика Карелия  27,94 

Новгородская область  27,68 

Республика Адыгея  27,64 

Ставропольский край  27,61 

Тульская область  27,46 

Республика Башкортостан  27,37 

Тверская область  27,02 

Калининградская область  27,00 

Костромская область  26,72 

Приморский край  26,46 

Пермский край  26,34 

Липецкая область  26,13 

Владимирская область  25,36 

Мурманская область  25,28 

Калужская область  24,99 

Краснодарский край  24,72 

Кемеровская область  24,68 

Вологодская область  24,48 

Карачаево-Черкесская Республика  24,40 

Республика Саха (Якутия)  24,36 

Камчатский край  24,10 

Амурская область  23,78 

Псковская область  23,77 

Архангельская область  23,59 

Забайкальский край  21,79 

Ханты-Мансийский автономный 

округ  
20,96 

Республика Крым  20,75 

Еврейская автономная область  20,42 

Республика Хакасия  19,54 

Сахалинская область  19,27 

Кабардино-Балкарская Республика  18,03 

Республика Дагестан  17,90 
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Окончание таблицы В.1 

Субъект РФ 
Охват молодежи образовательными программами 

высшего образования, % 

Московская область  17,86 

Республика Алтай  17,03 

Чеченская Республика  16,72 

Республика Ингушетия  15,04 

Республика Тыва  14,92 

Ямало-Ненецкий автономный округ  10,55 

Чукотский автономный округ  10,19 

Ленинградская область  6,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


