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Ориентация высшего образования на рынок труда является сегодня одной из
ключевых задач, стоящих перед системой образования многих стран, поскольку
ее решение позволяет отражать интересы экономики в процессе подготовки спе-
циалистов. Эксперты отмечают недостаточно эффективное решение данной зада-
чи в контексте российского образования, подчеркивая необходимость искать и
развивать новые формы взаимодействия экономики и образования, учитывая при
этом положительный и отрицательный опыт зарубежных стран, в первую очередь
стран – партнеров в рамках Болонского процесса.

Традиционно выделяют три основных направления взаимодействия образова-
ния и бизнеса:

 – благотворительность (в данном случае бизнесc-структуры безвозмездно пе-
редают образовательной организации определенные ресурсы, не имея юридиче-
ских обязательств получить что-либо взамен);

 – социальное партнерство (оно нацелено на создание определенных регуля-
тивных механизмов, выходящих за пределы интересов конкретного предприятия
и определенного работодателя; как правило, это задачи, решаемые на уровне круп-
ного территориального образования, федерального субъекта или страны в целом
либо на уровне деятельности конкретной отрасли);

 – государственно-частное партнерство.
Первый заместитель директора Федерального института развития образования, член-

корр. РАО, доктор педагогических наук, профессор А.Н. Лейбович, проанализировав
накопленный опыт в рамках третьего направления, имеющийся в нашей стране, отме-
чает, что реальных проектов государственно-частного партнерства, обладающих всеми
присущими ему признаками, в сфере профессионального образования либо вообще
нет, либо они существуют в порядке исключения [1]. Государственно-частное парт-
нерство (далее – ГЧП) в сфере образования представляет особую форму сотрудниче-
ства между государством и бизнесом, построенную на объединении имеющихся в их
распоряжении, прежде всего, интеллектуальных ресурсов и использовании взаимных
преимуществ. Его цель – оказание общественно значимых услуг с учетом взаимной
дополнительной выгоды на основе заранее просчитанных рисков.

От лица государства субъектами ГЧП выступают:
 – органы государственной власти и муниципального самоуправления;
 – некоммерческие организации;
 – федеральные и муниципальные учреждения, реализующие программы в сфере

образования.
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От лица частного сектора субъектами ГЧП выступают коммерческие и некото-
рые некоммерческие организации различной организационно-правовой формы
собственности с долевым участием государства или без него, в том числе негосу-
дарственные образовательные учреждения; физические лица. При этом частный
сектор должен ориентироваться на соблюдение интересов государства и прини-
мать на себя определенные обязательства при реализации механизма такого парт-
нерства. В свою очередь, государство обязано обеспечить субъектам частного сек-
тора необходимые условия для эффективного взаимодействия.

В системе высшего образования целью государственно-частного партнерства
является создание ресурсных и финансовых условий для повышения его эффек-
тивности и конкурентоспособности, роста инвестиционной привлекательности и
обеспечения высокого качества обучения.

Поставленная цель достигается через последовательное решение следующих задач:
1) построения эффективной системы управления имуществом, закрепленным

за учреждением, с сохранением социальной направленности его использования;
2) создания механизма добровольной экономической поддержки образования бла-

готворительными фондами, безвозмездным целевым финансированием капитальных
затрат (приобретения основных фондов, земли, активов) и текущего характера (сти-
пендиальных и грантовых программ для преподавателей и студентов, предоставления
кредитов и займов, негосударственного пенсионного обеспечения сотрудников и пр.);

3) создания системы привлечения частных организаций в управление содержа-
тельным компонентом образования (проведение конференций, семинаров, ста-
жировок, организация издательской деятельности, создание центров подготовки
и переподготовки сотрудников);

4) обеспечения партнерской основы проведения научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и технологических работ (организации финансовых технополи-
сов и технопарков, бизнес-инкубаторов, инновационнно-технологических зон и пр.).

Впервые некоторые инструменты государственно-частного партнерства как
элементы консолидации ресурсов бизнеса, государства и образовательных орга-
низаций были включены в разработанную Минобрнауки РФ «Стратегию разви-
тия системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалифи-
каций в Российской Федерации» на период до 2020 года. К ним, в частности,
относятся концессионные соглашения. Существуют и другие, более простые ин-
струменты государственно-частного партнерства, но одним из его важнейших
признаков является заключение системы соглашений, а не одной или двух дого-
воренностей. Соглашение о намерениях, рамочное соглашение, предусматриваю-
щие начало работы по государственно-частному партнерству, остаются только
элементом подготовительной работы, но не самой деятельностью.

Государственно-частное партнерство предусматривает привлечение финансовых
ресурсов, как правило, со стороны частного партнера, и использование ресурсов,
находящихся в распоряжении или собственности государства: зданий, сооружений,
оборудования, неимущественных прав. Поскольку в большинстве случаев распоря-
жаться ими могут только правительства субъектов Федерации или Правительство
РФ, то для реализации проекта государственно-частного партнерства необходимо
принятие соответствующего закона или постановления. Проект государственно-
частного партнерства должен предусматривать четко прописанные обязательства
сторон и, самое главное, равноправные и юридически оформленные механизмы
управления совместным проектом со стороны партнеров.

При анализе Федеральным институтом развития образования возможности
реализации государственно-частного партнерства в области профессионального
образования на современном этапе было обращено внимание на то, что в этой
сфере бюджетные и автономные учреждения являются основной организацион-
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но-правовой формой, а она не дает в полной мере возможности реально управ-
лять проектом государственно-частного партнерства. Например, в законе об авто-
номных учреждениях четко прописаны права наблюдательных советов образова-
тельных учреждений, причем эти права ограничены. Частный партнер, входящий
в состав наблюдательного совета, не сможет реально влиять на развитие совмест-
ного проекта, не получит возможности управлять собственными инвестициями в
учреждение профессионального образования. Поэтому организационно-правовая
форма объекта сферы образования (вуза, колледжа, ресурсного центра и т. п.)
очень важна для выбора инструментов государственно-частного партнерства.

На практике в рамках государственно-частного партнерства создаются специ-
альные организации в форме некоммерческого партнерства или акционерного
общества, но, как правило, для реализации крупных проектов федерального уров-
ня. При меньших масштабах возможны другие инструменты, например, юриди-
чески обязывающие соглашения, но их гарантом должен выступать субъект Феде-
рации в лице правительства или комитета по имуществу, поскольку автономное
или бюджетное учреждение не является собственником ресурсов. Ситуация дос-
таточно проста: если частный партнер выделяет собственные ресурсы или при-
влекает заемные – например, под создание учебного центра прикладных квали-
фикаций, – то возникает вопрос о защите этих инвестиций и юридических гаран-
тиях, что эти финансовые средства будут использованы на решение именно тех
задач, которые интересуют предпринимателя. Юридически таких инструментов
сегодня нет. Есть хорошие отношения директора техникума с директором завода,
существуют иные определенные механизмы, но они с трудом воспринимаются
современными бизнесменами, особенно зарубежными инвесторами.

В настоящее время не только учебное заведение стремится к привлечению ресурсов
из компаний. Предприятия в не меньшей степени заинтересованы в помощи вуза при
создании инфраструктуры подготовки и повышения квалификации кадров. Это пер-
воочередные объекты для работы в области государственно-частного партнерства. Они
могут представлять собой либо отдельные структуры, либо структурные подразделе-
ния, призванные заниматься чаще всего короткими программами профессионального
обучения для подготовки высококвалифицированных специалистов.

Например, центры профессиональных квалификаций, создаваемые на прин-
ципах государственно-частного партнерства, могут решать задачи, с которыми не
в состоянии справиться массовое учреждение профобразования, поскольку в пос-
леднем выполняется много различных задач социализации, образования и обес-
печивается достижение в лучшем случае среднего уровня квалификации. Задача
приобретения действительно современных знаний и компетенций может быть
решена лишь объединением ресурсов частного бизнеса и государства, но не толь-
ко потому, что бюджет не располагает достаточными ресурсами.

Вливание значительных средств в подготовку специалистов высокой квалифи-
кации подразумевает убежденность в необходимости этой работы, а она достижи-
ма только при уверенности, что это действительно нужно экономике, что заинте-
ресованная сторона вкладывает в образование и собственные средства. Не благие
пожелания на попечительских советах, не разовая поддержка, а реальная деятель-
ность становится сигналом заинтересованности бизнеса в проекте.

Поскольку сегодня интерес частного бизнеса к сфере профессионального обра-
зования достаточно велик, очень важно юридически грамотно подготовить в субъектах
Федерации систему типовых документов, посвященных реализации конкретных
мероприятий: например, созданию учебного центра, формированию системы под-
готовки кадров внутри корпорации. Поэтому Федеральный институт развития об-
разования планирует формировать совместно с ведущими экспертами, представи-
телями крупных компаний, заинтересованными органами государственной власти
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субъектов Федерации рабочие группы для реализации пилотных проектов государ-
ственно-частного партнерства, обладающих наибольшим потенциалом.

Болонский процесс вызвал к жизни большие изменения в образовании стран
Европы. Опрос примерно 700 экспертов из 24 стран по вопросам будущего разви-
тия образования и исследования до 2020 года показали, что, по мнению экспер-
тов, в 2020 году 60 % выпускников средних школ Европы будут проходить даль-
нейшую подготовку в вузах [4]. Главные акценты в управлении университетами
будут сделаны на эффективности их деятельности. Поэтому и методы управления
приобретут черты, характерные для больших компаний. Вузовское управление
станет самостоятельной, хорошо утвердившейся профессией.

Опрошенные эксперты отнесли к числу наиболее возможных и желательных
результатов развития образования до 2020 года следующие:

– расходы на НИОКР превысят 3 %, значительная их часть будет предназна-
чаться для ведущих научных университетов;

– более 50 % научных и академических журналов будет издаваться в электрон-
ном виде, и в большинстве случаев их владельцами и издателями будут самими
преподаватели;

 – до 40 % соискателей степени магистра будут продолжать образование в дру-
гих университетах, а не там, где они получили степень бакалавра;

 – повсеместно возобладает двухуровневая структура вузовской подготовки с
продолжительностью обучения 3 года в бакалавриате и 2 года в магистратуре;

 – обучением в различных формах будет охвачена значительная часть работаю-
щих вплоть до пенсионного возраста (обучение в течение жизни);

 – признание всех видов предшествующего обучения станет обычной нормой
как для вузов, так и для работодателей [2, c. 88–89].

В целом европейские эксперты высказываются за развитие образования в праг-
матическом русле. Их ожидания связаны с большей практической направленнос-
тью вузовской подготовки.

Требования общества к результативности образования с точки зрения эффек-
тивности совокупных затрат повышаются. В эпоху массового высшего образова-
ния бюджетное финансирование не обеспечивает его нужды в полной мере. Часть
расходов за образование государство вынуждено переложить на плечи населения.
Таким образом, население все в большей мере становится непосредственным за-
казчиком образовательных услуг. Студент, расходующий средства своей семьи на
образование, в большей степени заинтересован в конечных результатах обучения.

Ожидания молодежи в сфере получения достойной занятости и достижения бла-
гополучия на основе использования на практике результатов образования должны
быть удовлетворены. Затраты средств семей, а также времени и усилий индивидов в
образовании должны быть компенсированы получением занятости с достойной оп-
латой труда и укреплением социального положения выпускников. Если этого не
происходит на протяжении длительного времени, в обществе неизбежно зарождают-
ся негативные реакции: растет недоверие к институтам власти, неспособным обеспе-
чить требуемое качество подготовки, появляется разочарование в самом образова-
нии, происходит переориентация на зарубежные вузы и программы, возникает не-
уверенность молодого поколения в своем будущем. Напротив, получение достойной
занятости на базе добротного образования, растущее благосостояние индивидов и их
семей в результате труда по избранной профессии существенно укрепляют общество,
открывают перед ним самые широкие перспективы устойчивого развития.

Вузам необходимо повышать свою конкурентоспособность. Очевидно, что при любом
варианте развития российского образования в будущем борьба между вузами за при-
влечение студента будет обостряться. Это является прежде всего результатом демогра-
фических тенденций. Конкуренция между российскими вузами усилится также под
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давлением все возрастающего внедрения зарубежных университетов в образова-
тельное пространство России [5]. В этом же направлении будут действовать вектор
Болонского процесса и условия участия России в ВТО. У студентов, особенно тех, кто
платит за образование, действительно появится выбор для заключения договорных
отношений. Неконкурентоспособные вузы с учетом этой перспективы просто обрече-
ны.

Успешность перехода на инновационный путь развития в значительной мере
зависит от степени восприимчивости высшего образования к технологическому
прогрессу. Такая восприимчивость не в последнюю очередь зависит от характера
и устойчивости взаимосвязи образования и практики. Если эта взаимосвязь сла-
бая и неинституционализированная, то существенно понижены возможности эко-
номики в целом для разработки и освоения новых технических идей. Страны
Европы рассматривают Болонский процесс как важнейшую составляющую страте-
гии создания самой конкурентоспособной в мире экономики, основанной на зна-
ниях. Это полностью совпадает с задачей, которую ставит перед собой Россия, –
задачей перехода на инновационный путь развития.

Степень ориентированности образовательных программ на рынок труда стано-
вится ключевым показателем эффективности высшего образования и качества
подготовки. Ориентированность на рынок труда реализуется через систематизи-
рованное взаимодействие образования и работодателей и формализуется в виде
критериев и требований к выпускникам с точки зрения их текущей практической
пригодности к занятости. Кроме того, вузы призваны адекватно реагировать на
предсказуемые изменения структуры рынка труда. В этом смысле данные мони-
торинга рынка труда и прогнозные оценки изменений спроса должны служить
для них важным ориентиром. Сама же способность к адекватной реакции зависит
от степени автономии вузов в принятии решений о внесении необходимых измене-
ний в программы подготовки и от стимулов к осуществлению таких изменений.
Конечно же, конкуренция между вузами за студента является важным стимулом [5],
но совершенно недостаточно ограничиваться только им одним.

Изменяется стратегия вузов по обеспечению выпускников профессиональны-
ми компетенциями, отвечающими требованиям рынка труда. В этой связи необ-
ходимо проявление новаторства в методиках преподавания и организации учеб-
ного процесса. Такой простор, в частности, предоставляют модульные методики
построения образовательных программ и широкое внедрение информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ).

Быстрое устаревание приобретенных знаний ставит на повестку дня необходи-
мость переноса акцента в подготовке кадров с методик освоения только массиро-
ванных объемов формальных знаний на привитие культуры саморазвития, мето-
дов и подходов наращивания актуальных знаний и умений, т. е. инструментов
непрерывного обучения.

В результате появляется качественно новый продукт образования – хорошо
обучающийся профессионал. Для этого требуется создание мотивации у студен-
тов к учебе. Результатом привития такой культуры становятся достижение само-
достаточности личности в решении стоящих перед ней профессиональных и жиз-
ненных задач, стремление к повышению индивидуального потенциала через при-
обретение новых знаний и умений. Вместе с тем потенциал человека раскрывает-
ся в полной мере только при обладании им как индивидуальными (профессио-
нальными), так и социальными качествами. Поэтому очень важно в ходе подго-
товки соблюдать сложный баланс общих и профильных дисциплин.

Повышение эффективности прохождения студентами практических занятий и
практик также является важным ресурсом новой стратегии, в использовании ко-
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торого заинтересованы не только вузы, но и сами работодатели.
Работодатель – заинтересованная сторона в определении целей и результатов ву-

зовской подготовки. Сегодня существенно повысилась актуальность вклада бизнеса,
работодателя в определение задач и содержания образования [6]. Фактически вопрос
ставится таким образом, что в развитии образования должны участвовать две равно-
правные стороны – работодатели (бизнес) и академическое сообщество. Обе сторо-
ны должны хорошо знать нужды и интересы друг друга, действовать сообща и согла-
сованно при подготовке работников. Для этого необходимы соответствующие време-
ни формы и институты сотрудничества. Правительства государств – участников Бо-
лонского процесса отмечают недостаточное участие работодателей и социальных парт-
неров в формулировании требований к подготовке специалистов.

Организация экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) в своих
последних докладах также усилила акцент на роли бизнеса, профессиональных ассо-
циаций и организаций в подготовке кадров. Солидарность с ОЭСР проявляет и ЮНЕС-
КО [7]. Взаимодействие образования и бизнеса обсуждается на самом высоком уровне.
В частности, президентом России было высказано пожелание составлять прогнозы
экономического развития для того, чтобы ориентировать образование на потребности
рынка труда. Активная позиция бизнес-сообщества уже сегодня проявляется во мно-
гих европейских странах. Так, представители торгово-промышленных палат Австрии,
Великобритании, Германии и Ирландии принимают участие в реформах высшего об-
разования и в профильных рабочих группах Болонского процесса [3, c. 5–21].
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