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ВВЕДЕНИЕ 

В парадигме высшего образования Рос-

сии указано, что «развитие высших учебных 

заведений неразрывно связано с формиро-

ванием интеллектуального потенциала вы-

пускников, усвоением и закреплением ими 

новых знаний, умений и навыков, выработ-

кой актуальных и востребованных в обще-

стве профессиональных и общекультурных 

компетенций, воспитанием личности по-

средством вовлечения ее в учебно-

исследовательскую и научную деятель-

ность» [1, с. 169]. Ввиду того, что в подго-

товке квалифицированных кадров в первую 

очередь должно быть заинтересовано госу-

дарство, в нашей стране оно является ос-

новным источником финансирования вузов, 

и предъявляет основной спрос на подготов-

ку специалистов. Сегодня все понимают, 

что «развитие государства в первую очередь 

зависит от уровня подготовки специалистов 

- недаром после успехов Советского Союза 

в космосе президент США Джон Кеннеди 

сказал, что русские победили американцев 

не на ракетных полигонах, а за школьной 

партой» [2, с. 177]. Однако сейчас меняется 

отношение людей к высшему образованию, 

меняется отношение работодателей, и, по 

всей видимости, меняется отношение госу-

дарства к финансированию высшего обра-

зования. За высшее образование готовы 

платить работники, желающие получить по-

вышение по службе, и работодатели, кото-

рые нуждаются в высококвалифицирован-

ных кадрах, но вот объемы государственно-

го финансирования не увеличиваются, а ко-

личество бюджетных мест в университетах 

в последние несколько лет неуклонно со-

кращалось.   

Не означает ли такая тенденция скорый 

отказ государства от значительной доли фи-

нансирования высшего образования? Ведь и 

в нашей стране, не говоря уже о западном 

мире, все больше развивается финансирова-

ние вузов за счет оплаты студентов за обу-

чение, за счет частных инвестиций и за счет 

сотрудничества между университетами и 

корпорациями. Если рассматривать ситуа-

цию более детально, то образовательная де-

ятельность может финансироваться из цело-

го ряда источников:  

1) бюджетные ассигнования различных 

уровней;  

2) платные образовательные услуги и 

услуги, сопутствующие образовательному 

процессу;  

3) плата от компаний за подготовку, ор-

ганизацию и проведение программ повыше-

ния квалификации и других образователь-

ных мероприятий;  

4) пожертвования, спонсорская по-

мощь, именные профессорские позиции и 

другие формы невозвратных инвестиций 

компаний и частных лиц в образование;  
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5) система ваучеров и других механиз-

мов государственной поддержки получения 

платного образования (материнский капи-

тал и налоговый вычет в России);  

6) прочие внешние источники финан-

сирования (гранты, контракты, дотации от 

некоммерческих организаций);  

7) самофинансирование (средства, по-

лученные от оказания непрофильных услуг 

– издательских, телекоммуникационных 

и т.д.).  

Однако в большинстве европейских стран, 

и, естественно, в России, в настоящее время 

все-таки превалирует государственное фи-

нансирование университетов [3, с. 42]. 

В целом, резкий рост потребности обще-

ства в специалистах с высшим образовани-

ем во второй половине XX века являлся си-

лой, которая подвигала государства вклады-

вать большие средства в развитие вузов, по-

этому доминирующее финансирование 

университетов за счет бюджетных ассигно-

ваний не удивительно. В России основным 

источником (как было сказано ранее) тра-

диционно остается государственное финан-

сирование, которое в настоящее время вы-

ражено в государственном заказе на подго-

товку квалифицированных специалистов [4, 

с. 36], а вот в таких развитых странах как 

США и Великобритания все же преобладают 

вливания частных средств в университеты. 

В нашей стране, как и во многих других 

в настоящее время отказ от государственно-

го обеспечения невозможен, но необходимо 

перенимать положительный опыт ино-

странных коллег в области финансирования 

и развития высшего образования, тем более, 

что есть чему учиться. В зарубежной лите-

ратуре выделяют 4 типа финансового обес-

печения высшего образования, которые свя-

заны со стимулированием со стороны госу-

дарства. 

В первой модели существуют стимулы, 

обеспечиваемые государством, которые де-

лают высшее образование привлекательным 

и элитарным. При этом бесплатное образо-

вание может получить любой гражданин, но 

только пройдя жесткий конкурсный отбор 

(модель, которая существовала в СССР и 

которая близка к существующей сегодня в 

скандинавских странах). 

Вторая модель имеет ту же главную чер-

ту, что и первая – существенное преимуще-

ство людей с высшим образованием перед 

лицами, не имеющими его, но при этом за 

образование придется самому заплатить вы-

сокую цену.  

Третья модель характеризуется также 

высокой платой за высшее образование, но 

вот стимулы к его получению низкие - 

«вышка» является преимущественной при-

вилегией высших слоев населения.   

В четвертой модели соседствуют низкая 

плата за образование и низкий стимул к 

обучению [4, с. 37].   

По нашему мнению, в современной Рос-

сии, к сожалению, преобладает четвертая 

модель, хотя и не в чистом виде. В 90-х го-

дах финансировать образование в прежнем 

объеме государству стало не выгодно. Од-

новременно с этим «иссякла безвозмездная 

спонсорская помощь умерших насильствен-

ной смертью многих тысяч промышленных 

предприятий, а выжившие быстро поняли, 

что в новых экономических (капиталисти-

ческих) условиях элементарно невыгодно 

вкладываться в подрастающую смену» [5, с. 

100]. Сегодня в Российской Федерации пла-

та за высшее образование далеко не низкая 

(по меркам средних доходов граждан), но и 

высокой мотивации к обучению нет – к со-

жалению, диплом сегодня не является ни 

гарантией получения работы, ни высокой 

зарплаты. Это объясняется тем, что в нашей 

стране высшее образование обесценилось, 

т.к. стало слишком общедоступным - запла-

тив деньги, ты без конкурса (а иногда и без 

больших усилий) можешь его получить. Ис-

чезла прямая зависимость между уровнем 

образования, статусом и материальным по-

ложением выпускника. И самое печальное - 

высшее образование перестало быть соци-

альным лифтом, который может хорошо ра-

ботать вне зависимости от связей, блата, 

и т.д. 

Но в современной ситуации сокращение 

финансирования высшего образования из 

бюджета будет являться неправильным ре-

шением, тем более учитывая проводимую 

государством политику повышения конку-

рентоспособности отечественного образо-

вания. Напротив, необходимо увеличение 
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финансирования в рамках, как государ-

ственного заказа, так и в рамках системы 

грантов и контрактов между вузами и дру-

гими государственными ведомствами. В 

связи с этим, «в первую очередь необходи-

мо с большей ответственностью поддержи-

вать и контролировать уровень подготовки 

высококлассных специалистов реального 

сектора экономики. Как известно, в настоя-

щий момент в нашей стране не хватает спе-

циалистов в сфере наукоёмких авиационно-

космических технологий, в машинострое-

нии, в перерабатывающей промышленно-

сти. Одновременно с этим наблюдается пе-

реизбыток кадров непроизводственной сфе-

ры (управление, финансы, индустрия раз-

влечений)» [6, с. 108].   

В последние два десятилетия в развитых 

странах усиливается роль образовательных 

организаций как источника технологий для 

рынка, а экономическое развитие, основан-

ное на знаниях, определяется взаимодей-

ствием университетов с промышленностью 

и государством. Наиболее значимым бы яв-

лялось усиление взаимовыгодного сотруд-

ничества технических и, возможно, меди-

цинских вузов с Министерством обороны. 

Опыт США является наиболее показа-

тельным - там вузы ежегодно получают до 

13% от общего объема ассигнований Мини-

стерства обороны на проведение научно-

исследовательских работ (НИР). Министер-

ство обороны делает ставку на университе-

ты, используя различные инструменты 

(программы) для их финансирования: осна-

щение вузов оборудованием для реализации 

военных заказов (Defense University 

Research Instrumentation Program); финанси-

рование междисциплинарных университет-

ских исследований с оборонным и рыноч-

ным потенциалом (Multidisciplinary 

University Research Initiatives Program) и т.д. 

Помимо этого, в Соединенных Штатах 

функционируют 12 научных центров и 2 

федеральных научных центра, которые 

спонсируются военными, но находятся в 

юрисдикции вузов. 

Основным примером удачного взаимо-

действия высшего образования и военных 

может служить управление перспективных 

оборонных исследований Минобороны 

США (Defense Advanced Research Projects 

Agency - DARPA). DARPA уделяет особое 

внимание партнерству с вузами по много-

численным направлениям: от фундамен-

тальных исследований до прикладных раз-

работок. DARPA подбирает проекты, кото-

рые далеки от коммерческого или военного 

применения, но которые обладают высоким 

наукоемким потенциалом, курирует и фи-

нансирует эти исследования. Кроме этого, 

DARPA финансирует не только университе-

ты, но и частные компании-разработчики, 

негосударственные научные организации, 

обеспечивает интенсивное взаимодействие 

вузов и бизнеса, т.е. «наводит мосты» меж-

ду различными потенциальными «бустера-

ми» экономического и технологического 

развития, что позволяет значительно повы-

сить общую эффективность [7, с. 85]. 

В зарубежных вузах студенческие про-

екты, реализуемые в дальнейшем в кон-

кретные инновационные продукты, являют-

ся обязательной частью образовательного 

процесса. Там все студенты технических 

направлений должны участвовать во вне-

урочных сообществах. На эти практические 

образовательные цели выделяется все, что 

необходимо: помещения, оборудование, ма-

териалы, измерительные стенды. Деятель-

ность студенческих инженерных коллекти-

вов всячески поощряется и поддерживается 

(в том числе материально), несмотря на то, 

что связана она с учебным процессом лишь 

косвенно [6].  

В России ситуация иная, т.к. в нашей 

стране исследованиями и разработками для 

военных традиционно занимаются специ-

альные государственные институты и учре-

ждения: ведомственные КБ и НИИ. Но сле-

дует отметить, что в последние годы значи-

мость университетской науки в нашей 

стране выросла (с соответствующим возрас-

танием объемов финансирования на НИР и 

НИОКР). Так постановление № 218 Прави-

тельства РФ «О мерах государственной 

поддержки высших учебных заведений и 

производственных предприятий» от 

9.04.2010 года можно считать первым ша-

гом в возрождении российского инженерно-

технологического образования [8]. «Говоря 

о высшей школе, в первую очередь, конеч-
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но, необходимо вести речь о проникновении 

современных (в том числе образовательных) 

технологий, как в учебный, так и в рабочий 

процесс. Понятно, что современные образо-

вательные стандарты – ФГОСы технических 

специальностей (на момент написания ста-

тьи – поколения 3++), так или иначе, отра-

жают современное развитие технологий. 

Например, предусматривают использование 

различных программных пакетов и продук-

тов, средств САПР, моделирования и т.д.» 

[9, с. 109]. 

Но, к сожалению, Россия до сих пор зна-

чительно уступает не только западным 

странам, традиционно придерживающимся 

университетской модели развития науки, но 

и даже некоторым государствам бывшего 

социалистического лагеря и постсоветским 

республикам. «Поэтому основной упор со-

временного вузовского образования надо 

делать на повышение статуса технического 

обучения и возрождение престижа инже-

нерной специальности» [10, с. 77]. 

Для сравнения, объем оборонных НИР, 

выполненных вузами и научными организа-

циями, подведомственными Министерству 

науки и высшего образования Российской 

Федерации, непосредственно для Минобо-

роны России, составлял в 2015 г. лишь по-

рядка 200 млн руб. — менее 0,1% от общего 

масштаба работ в рамках гособоронзаказа. 

Для сравнения - в США на университет-

скую науку приходится не менее 10% рас-

ходов Министерства обороны. Хотя для 

справедливости стоит отметить, что в Рос-

сии самой распространенной формой при-

влечения сферы высшего образования к 

оборонным исследованиям являются зака-

зы, которые размещаются предприятиями и 

интегрированными структурами оборонно-

промышленного комплекса (ОПК), а не 

напрямую Министерством обороны. Но по 

расчетам межведомственного аналитиче-

ского центра затраты на них составили в 

2015 г. всего около 3 млрд руб., что соста-

вило примерно 1% финансирования иссле-

дований и разработок, проводимых в рам-

ках государственного оборонного заказа [7, 

с. 88]. 

В целом можно сказать, что российские 

вузы и вузовская наука слабо взаимодей-

ствуют с государственными ведомствами и 

в малой степени получают от них финансо-

вую поддержку. При этом исследователями 

отмечается прямая зависимость между 

уровнем развития системы высшего образо-

вания, объемами финансирования научно-

исследовательской и опытно-

конструкторской деятельности и уровнем 

развития государства в глобальном масшта-

бе [11, c. 48]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, развитие всего государ-

ства и его конкурентоспособности не только 

в военном, но и экономическом и техноло-

гическом планах можно было бы простиму-

лировать налаживанием связей между обо-

ронным ведомством, бизнесом и наукой в 

университетах, как это делают наши запад-

ные «партнеры». России крайне нужна своя 

DARPA, которая без коррупции и кумовства 

развивала бы вузовскую науку не только в 

Центре, но и на периферии. «Для реализа-

ции поставленных задач необходимо поощ-

рять работу студентов в разнообразных 

научных, учебных и производственных про-

ектах, создавать условия для их участия в 

грантах и работе в инженерно-

конструкторских коллективах» [12, с. 143]. 

При таком подходе произойдет многократ-

ное возрастание количества идей, сработает 

синергетический эффект, и положительный 

результат в итоге перекроет финансовые 

затраты принимающих участие организа-

ций. При этом значительно возрастет доля 

опосредованных, хотя и государственных, 

вложений в высшее образование, увеличит-

ся привлекательность высшего образования 

и научной деятельности, уменьшится отток 

молодых ученых из России, наладится связь 

университетов с реальным производством, 

будут развиваться технологии двойного 

назначения, способные повысить обороно-

способность нашего государства и найти 

широкое гражданское применение. 
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