
Национальное богатство страны вклю>
чает три составляющих — природный,

произведенный и человеческий капитал. При
этом в совокупном национальном богатстве
развитых стран мира постоянно возраста>
ет доля человеческого капитала, в то время
как доли произведенного и природного ка>
питала падают (Мельянцев, 2000). По раз>
личным оценкам, доля человеческого капита>
ла в национальном богатстве развитых стран
к 2015 г. приблизится к 80%.

Экономическая наука уже много десяти>
летий разрабатывает концепции, согласно
которым результат образовательной дея>
тельности материализуется в стоимость че>
рез работу более высокого качества и произ>
водительности, которую выполняет более
образованный специалист на своем рабочем
месте.

По результатам исследований в этой об>
ласти, проведенным в США, в этой стране
производительность труда работников с выс>

шим образованием превышает соответству>
ющий показатель для лиц без высшего обра>
зования примерно в пять раз.

Исследования, проведенные Современ>
ной гуманитарной академией (СГА), показа>
ли, что для России в среднем работник с выс>
шим образованием имеет производитель>
ность, примерно в восемь раз превышающую
производительность работников без высше>
го образования, причем для производствен>
ных отраслей это соотношение достигает
15:1 (Карпенко, 2008).

Таким образом, в современных услови>
ях уровень развития высшего образования 
в стране является одним из основных пока>
зателей, определяющих конкурентоспособ>
ность государства на международной арене.

Высшее образование является также фак>
тором, в наибольшей степени влияющим на
материальное благополучие человека.

Так, по данным исследования ВЦИОМ
(2007 г.), получение высшего образования
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обеспечивает гражданам рост заработной
платы в 1,5 раза (Строганов, 2007). Прове>
денные СГА более поздние по времени ис>
следования показали, что это соотношение 
в России достигает уже значения 2:1, в то
время как в США — 2,5:1 (рис. 1).

Из полученного соотношения средней по
народному хозяйству РФ производительно>
сти работников с высшим образованием 
и без него, равного 8:1, нетрудно, зная ВВП,
рассчитать значения ВВП, приходящиеся на
одного работника с высшим образованием 
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Рис. 1. Влияние высшего образования на производительность и оплату труда

и без него, а затем и прирост ВВП на одного
выпускника вуза, а также прирост налога на
прибыль.

Исходя из данных Росстата о численнос>
ти работников с высшим образованием и без
него, а также средней заработной платы по
стране, рассчитываются средние заработные
платы работников с высшим образованием 
и без него. Отсюда вычисляется прирост за
счет получения высшего образования зара>
ботной платы, подоходного налога и ЕСН, 
а также суммарный годовой прирост нало>
гов за счет высшего образования.

С учетом того, что средняя продолжи>
тельность работы по специальности (соглас>
но произведенным в СГА исследованиям) 
составляет девять лет, определяется сум>
марный прирост налогов за счет получения
работником профессии в результате оконча>
ния вуза, что позволяет оценить в абсолют>
ном выражении долю вуза в приращении на>
логовых поступлений (табл. 1, с. 34).

В последние десятилетия в странах, при>
надлежащих к развитой цивилизации, на>
чали происходить достаточно интенсивные
изменения, коснувшиеся всей популяции их
населения. Одно из них — акселерация, т. е.
раннее созревание, увеличение среднего
роста и т. д.

Оказалось также, что изменения косну>
лись не только внешнего облика — во всем
мире происходит рост среднего IQ челове>
ка, т. е. человечество умнеет. Как показали
исследования, проведенные Д. Р. Флинном,
начиная с 1932 г. IQ увеличивается во всех
развитых странах мира со скоростью при>
мерно 3,5 единицы за 10 лет.

В развитых странах растет также средняя
продолжительность жизни. С ростом уровня
образования увеличивается продолжительно>
сти жизни. Для лиц с высшим образованием
в России этот прирост равен в среднем 9,2 го>
да — ожидаемая продолжительность их жиз>
ни составляет 76,35 года. Интенсификация
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деятельности мозга человека приводит к по>
зитивным физиологическим изменениям,
улучшению здоровья и продолжительности
как жизни вообще, так и экономической
жизни человека — лица с высшим образова>
нием ведут экономически активную жизнь
примерно на восемь лет дольше (Неравен>
ство и смертность в России, 2000; Карпенко 
и др., 2008). 

Одновременно с указанными изменения>
ми человека как элемента общества челове>
чество вступило в фазу развития, характери>
зуемую изменением демографической дина>
мики — переходом от гиперболического
роста к падению, а затем стабилизации чис>
ленности популяции. 

До сих пор рациональных объяснений
всем этим явлениям не было предложено.
Наша гипотеза — изменения человека разви>
той цивилизации вызвано появлением мас>
сового высшего образования (рис. 2).

Современное образование сталкивается 
с двумя существенными проблемами. Первая
из них — резкое ускорение циклов смены
знаний и технологий. Если 300 лет назад од>
ни и те же знания и технологии переживали
смену нескольких поколений людей, то в на>
стоящее время цикл смены знаний и техно>
логий составляет три>пять лет. Знания, по>
лученные студентом на первом курсе обуче>
ния, устаревают к окончанию вуза. Еще одна
проблема — лавинообразное нарастание 
количества новых профессий/специально>
стей, которое в 1962 г. составляло 30 тыс.,
в 1987 г. — 50 тыс. и к 2010 г., по нашим
оценкам, достигнет 70 тыс.

Ускорение смены знаний и технологий, 
а также постоянное появление новых про>
фессий потребует от системы образования
реально непрерывного образования — обра>
зования через всю жизнь. Кампусная систе>
ма этого обеспечить не в состоянии — невоз>
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Таблица 1
РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА

Средний ВВП лица с высшим образованием — 504 тыс. руб./год

Средний ВВП лица без высшего образования — 72 тыс. руб./год

Прирост ВВП на одного выпускника 504–72 432 тыс. руб./год

Прирост НДС (с 90% ВВП) (432õ0,9)õ0,18 70,0 тыс. руб./год

Прирост налога на прибыль (с 8% от ВВП) (432õ0,08)õ0,24 8,3 тыс. руб./год

Средняя годовая зарплата лица с высшим
образованием — 192 тыс. руб./год

Средняя годовая зарплата лица без высшего
образования — 98 тыс. руб./год

Прирост средней годовой зарплаты — 94 тыс. руб./год

Прирост подоходного налога 94õ0,13 12,2 тыс. руб./год

Прирост ЕСН 94õ0,26 24,4 тыс. руб./год

Общий прирост налогов 70,0+8,3+12,2+24,4 114,9 тыс. руб./год

Средняя продолжительность работы выпускника 
по полученной специальности — 9 лет

Эффект приращения налогов за средний срок работы 114,9õ9 1034,1 тыс. руб.

Доля вуза (30%) 1034,1õ0,30 310 тыс. руб. 
за выпускника



можно постоянно возить в кампусы все эко>
номически активное население — этого не
выдержит никакая экономика. Декларируя
непрерывность высшего образования, кам>
пусная система образования обеспечивает
на самом деле только прерывное образова>
ние — раз в девять лет на две недели.

Развитие цивилизации сопровождается
постоянным ростом требуемой обществу до>
ли лиц с высшим образованием (рис. 3).

Россия, как и другие развитые страны,
сейчас находится на этапе перехода от по>
стиндустриального общества к обществу,
основанному на знаниях. Это подтверждает>
ся следующими показателями: в России, по
данным переписи населения 2002 г., 20,6%
экономически активного населения имеют
высшее образование, в США — 31%, в раз>
витых европейских странах — примерно
22%. Лидирует по этому показателю Канада,
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Рис. 2. Новые качества человека развитой цивилизации и причина их появления

Рис. 3. Историческое возрастание потребности в высшем образовании
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в которой порядка 45% работающих имеют
высшее образование. Но прогнозы таковы: 
в обществе, основанном на знаниях, потреб>
ность в имеющих высшее образование до>
стигнет примерно 60% (Карпенко, 2008). Это
означает, что многие рабочие должности 
тоже потребуют высшего образования. Сей>
час это явление уже наблюдается в Япо>
нии, США и других промышленно развитых
странах. 

Во всем мире растет спрос на высшее об>
разование, что подтверждается статистиче>
скими данными. Так, число поступивших 
в высшие учебные заведения с 1955 по 1985 г.
возросло в Испании — в 15 раз, в Швеции —
в 9,7, в Австрии — в 9,4, во Франции — 
в 6,7 раза, а в странах третьего мира рост
был гораздо внушительней — от 33 раз в Та>
иланде до 112 в Нигерии. На графике (рис. 4)
представлена реальная динамика роста
спроса на высшее образование за последние
30 лет. После 1995 г. в развитых странах
идет взрывной рост численности студентов 
и лиц, имеющих высшее образование. Рос>
сия, потеряв период с 1990 до 1995 г., по>
следовала за этим ростом. Неоднократно
руководители российского образования

различных рангов говорят, что в России
слишком много специалистов с высшим об>
разованием. Однако Россия следует обще>
мировой тенденции, отставая от США по
этому показателю в полтора раза, а от лиде>
ра — Канады — почти в два раза.

Рост спроса на высшее образование раз>
вивается в условиях дефицита учебных мест.
Число желающих получить или продолжить
образование намного превышает количество
учебных мест, имеющихся в современных
высших учебных заведениях. В частности, 
в США — это соотношение 100 млн на 
15 млн, в Китае — 80 млн на 5 млн. При этом
во всем мире постоянно растет число вузов 
с традиционной технологией обучения. Уве>
личивается и численность студентов, однако
спрос растет быстрее предложения, и дефи>
цит учебных мест в вузах во всем мире 
постоянно возрастает. Кампусные техноло>
гии не могут это противоречие преодолеть 
в принципе.

Конституция РФ и нормативные правовые
акты Росси предоставляют каждому гражда>
нину право на образование и поддерживают
различные его формы, гарантируют свобод>
ное перемещение услуг, поддержку конкурен>
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Рис. 4. Динамика роста количества лиц с высшим образованием
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ции и возможность получения образования
независимо от места жительства (рис. 5).

К сожалению, правоприменительная
практика далеко не всегда этому соответст>
вует. Так, например, для открытия центра
доступа к образовательным услугам в ка>
ком>нибудь регионе от вуза требуют разре>
шения местных властей, которое в силу не>
добросовестной конкуренции со стороны
местных вузов выдается далеко не всегда,
тем самым ограничивая местное население 
в праве выбора вуза для обучения. 

С другой стороны, до настоящего времени
государство поддерживает исключительно
государственные, причем кампусные, вузы.
Многие ученые в Росси и за рубежом уже
предрекают закат кампусов, а Россия про>
должает на них ориентироваться. Таким об>
разом, государством поддерживается прин>
цип доставки населения к образовательным
услугам, хотя экономически более выгодно
доставлять знания к населению, что соответ>
ствует и декларированному законодательст>
вом РФ принципу возможности получения
образования по месту жительства.

Многие чиновники говорят об излишней
численности студентов в России. Это не
только противоречит Конституции РФ и За>
кону РФ «Об образовании», но и существен>

но вредит экономике страны, лишая ее выго>
ды от возрастания доли работников с выс>
шим образованием. 

Непрерывное образование как социаль>
ное явление присутствует в жизни людей ве>
ками, но в ограниченном распространении,
только среди тех, кто профессионально за>
нимался науками, т. е. среди ученых. В на>
стоящее время непрерывное образование
получает подавляющее большинство населе>
ния, но на ограниченном уровне в период 
дошкольного и школьного обучения. Далее
население делится на две когорты — одни
люди прекращают обучение, другие посту>
пают в вузы и продолжают непрерывное об>
разование. 

После окончания вуза вновь происходит
деление на две когорты, одна из которых
продолжает обучение в аспирантуре и т. д.,
пока не будет выделена когорта профессио>
нальных ученых. Когорты, вышедшие из си>
стемы непрерывного образования, продол>
жают пополнять свой знаниевый багаж через
системы повышения квалификации. Это —
прерывное образование, эффективность кото>
рого, конечно же, значительно ниже непре>
рывного. В России в настоящее время работ>
ники проходят однонедельные или двухне>
дельные курсы в среднем раз в девять лет.
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Рис. 5. Гарантии прав граждан РФ на образование

Конституция РФ

Ст. 43: «1. Каждый имеет право на образование»
«5. Российская Федерация… поддерживает различные
формы образования и самообразования»

Ст. 8: «1. В Российской Федерации гарантируется… свободное 
перемещение… услуг… поддержка конкуренции…»

Ст. 19: «2. Государство гарантирует равенство прав… человека
и гражданина независимо от… места жительства…»

Закон РФ «Об образовании»

Ст. 5: «1. Гражданам РФ гарантируется возможность получения
образования независимо от… места жительства…»



Система непрерывного образования в раз>
витых странах, в том числе в России, сущест>
вует. Проблемой для социума является от>
сутствие непрерывного доступа к этой си>
стеме. Дошкольное и школьное образование
опирается на распределенные структуры
учебных заведений, имеющиеся практически
во всех местах проживания людей, и оно до>
ступно для всех граждан. А вузовское, до>
полнительное и послевузовское обучение
осуществляется через средневековую систе>
му кампусных вузов, предоставляющих 
образовательные услуги по месту располо>
жения кампусов. Чтобы приспособиться 
к кампусной системе, пришлось изобретать
прерывное образование в виде периодиче>
ского повышения квалификации.

Таким образом, проблема непрерывного
образования взрослых порождается пробле>
мой принципиального отсутствия в кампус>
ной системе образования возможности по>
стоянного доступа взрослых членов социума
к образовательным ресурсам на месте про>
живания/работы. Кампусная система обра>
зования принципиально устарела, и без ее
реформирования общество не в состоянии
обеспечить требуемое обществом знаний ре>
альное, а не декларируемое непрерывное
массовое образование. Современная пара>
дигма послешкольного образования выгля>
дит так: «Общедоступное непрерывное об>
разование на месте проживания, базирую>
щееся на доставке знаний к обучаемому».

Такое образование может быть обеспечено
только за счет развития системы распреде>
ленных вузов (соответствующие образова>
тельные технологии — информационно>ком>
муникационные — уже имеются и успешно
применяются), и ее развитие должно стать
для системы образования стратегической
интеллектуальной инициативой — основной
задачей на современном этапе.

Проведенный специалистами СГА анализ
результатов опроса ВЦИОМ показал, что 
в среднем около 30% работников в РФ за три
предшествующих опросу года прошли про>
фессиональную подготовку. Однако доля
работников, повысивших свою квалифика>
цию, существенно зависит от количества лет
послешкольного обучения. Так, среди лиц,
имеющих высшее образование, доля лиц, по>
высивших за последние три года свою квали>
фикацию (43%), практически вдвое выше,
чем у лиц, завершивших свое образование на
уровне средней школы (22%). Поэтому при
построении системы действительно всеобще>
го непрерывного образования следует ори>
ентироваться на возрастание массовости выс>
шего образования как гарантии вовлечения
работников в образование через всю жизнь.

Традиционные образовательные техноло>
гии — технологии группового обучения, 
с общением преподавателя и обучаемого по
принципу «лицо в лицо» — не меняются со
времен Я. Коменского. Эти технологии рас>
считаны на обучение «среднего студента» 
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и парадигму обучения, в центре которой на>
ходится преподаватель, а студент — это со>
суд, который следует наполнить знаниями.
Они практически не предоставляют обучае>
мому возможности выбора преподавателя,
не учитывают индивидуальных особенностей
студента и не мотивируют его быть актив>
ным участником образовательного процес>
са. Фактор преподавателя — человеческий
фактор — играет определяющую роль в ка>
честве обучения. Но хорошо известно, что во
всех системах именно человеческий фактор
является ведущим фактором риска.

Кроме того, многочисленные исследова>
ния, в том числе проведенные специалистами
СГА, показывают, что ориентация на «сред>
него студента» принципиально не верна.
Различия в психофизиологических характе>
ристиках студентов (например, утомляе>
мость, периоды интеллектуальной и физиче>
ской активности), гендерные особенности 
и индивидуальность темпа усвоения знаний
сигнализируют о неэффективности группо>
вого обучения с точки зрения усвоения зна>
ний. Информационно>коммуникационные
технологии решают эти проблемы. Они ба>
зируются на новой парадигме обучения, 
в центре которой — студент, а преподава>
тель — его помощник в процессе обучения,
посредник во взаимодействии с образователь>
ной средой распределенного вуза. В этой
технологии студент обучается по индивиду>
альным учебным планам и графикам, опти>
мально соответствующим его личным особен>
ностям и потребностям, активно участвует 
в построении образовательного процесса
вплоть до выбора учебных продуктов, разра>
ботанных тем или иным преподавателем.
Важно, что система обеспечения качества
разработки учебных продуктов в совокупно>
сти с зафиксированными учебным планом 
и графиком в значительной степени исклю>
чают возможное негативное влияние челове>
ческого фактора (состояния и поведения
преподавателя в конкретный момент време>
ни) на качество обучения.

При этом, как показывают различные ис>
следования, статистически значимого разли>

чия в качестве образования между традици>
онными и распределенными образователь>
ными технологиями не существует.

Одним из важнейших показателей эффек>
тивности распределенных вузов является
принципиально меньшее, чем в традиционных
вузах, количество необходимых для его
функционирования преподавателей и со>
трудников. И это — по всем категориям 
сотрудников. Непрерывное образование си>
лами кампусных вузов — принципиально
экономически неразрешимая задача: если
попробовать это реализовать, то некому бу>
дет работать в других отраслях народного
хозяйства. В частности, особенно важной
представляется потребность в ППС. Дейст>
вительно, если необходимо по кампусной
технологии обеспечить постоянное обуче>
ние 70 млн экономически активного населе>
ния России, то для этого потребовалось бы
5,6 млн преподавателей, что абсолютно не>
реально, в то время как для той же цели рас>
пределенным вузам необходимо 434 тыс.
преподавателей, что сопоставимо с существу>
ющей численностью ППС в России (табл. 2,
с. 40).

Неэффективность традиционных вузов
наглядно иллюстрируется структурой их ка>
питальных и текущих затрат. Так, например,
затраты на здания, не имеющие никакого от>
ношения к инновациям в образовании, наце>
ленным на повышение его качества, состав>
ляют в кампусной системе до 95%, в ИКТ>
технологиях 40% капвложений идет именно
на учебно>лабораторное оборудование. То
же самое и с текущими расходами: практиче>
ски все в кампусной системе уходит на об>
служивание зданий и зарплату, а в ИКТ>тех>
нологиях зарплата составляет до 85%, что
при принципиально меньшей потребности 
в ППС позволяет привлекать к учебному
процессу наиболее квалифицированных
преподавателей за счет повышения размера
оплаты их труда.

Проведенные специалистами СГА расчеты
показали, что при этом капитальные затраты
традиционного вуза на одного студента пре>
вышают те же затраты в ИКТ в 3,1 раза
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(643,1 тыс. руб. и 208,6 тыс. руб. соответст>
венно). При этом капитальные затраты рас>
пределенного вуза на технические средства
обучения составляют 5,2 тыс. руб. на одно>
го студента, в традиционном вузе — только
0,7 тыс. руб.

В традиционном вузе затраты на здания 
и ЖКХ выше, чем на учебный процесс.

Текущие затраты для ИКТ>технологий
составляют 25,6 тыс. руб. в год на одного сту>
дента, что почти вдвое ниже, чем для кампус>
ных вузов (47,4 тыс. руб.), что доказывает
принципиально большую финансовую доступ>
ность ИКТ>образования для широких слоев
населения по сравнению с традиционным.

Питер Друкер (теоретик менеджмента,
США) считает, что «американские универси>
теты — в том виде, в котором мы привыкли
их традиционно видеть, — превратятся в го>
лые пустоши в течение ближайших 30 лет».

Распределенные вузы решают не только
проблему финансовой доступности массо>
вого высшего образования, но и дефицита

учебных мест высшего и непрерывного обра>
зования за счет обучения на месте прожива>
ния. Это крайне важный аспект деятельно>
сти распределенных вузов. Во>первых, по
данным зарубежных и отечественных право>
охранительных органов, кампусы зачастую
становятся рассадниками наркомании, наси>
лия, межэтнических конфликтов, источни>
ками личных трагедий, поскольку многие мо>
лодые люди, впервые оторванные от семьи,
далеко не всегда готовы к принятию ответст>
венных решений, определяющих их дальней>
шую жизнь. Во>вторых, отъезд на обучение 
в другие города в большинстве случаев приво>
дит к тому, что по окончании вуза специа>
лист уже не вернется работать в родной ре>
гион. Тем самым создается дефицит специа>
листов на местах, усугубляются и демогра>
фические проблемы, особенно отдаленных
регионов. Распределенные вузы эти пробле>
мы снимают путем доставки знаний к обуча>
емым. Так, например, СГА создала по всей
территории РФ и стран СНГ более 800 цент>
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деятельность 2 14 0,2 12

� 92 49 6,9 36,5

Итого: 141 43,4
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ров доступа к учебной информации, охвачен>
ных цифровой спутниковой связью, в кото>
рых в настоящее время около 160 тыс. сту>
дентов получают образование столичного
качества. СГА стал единственным в России
вузом, принятым в качестве члена>основате>
ля в международную ассоциацию мегауни>
верситетов, членами которой являются вузы
с численностью студентов не менее 100 тыс.

Не только 16>летний опыт работы СГА
позволяет с уверенностью предлагать алго>
ритм развития распределенных вузов. Наи>
более убедительным является масштаб про>
деланной за это время работы. Так, число
выпускников СГА, работающих в народном
хозяйстве России, превышает 230 тыс. чело>
век — другими крупнейшими российскими
вузами такое число может быть достигнуто
за период не менее 300 лет, а по численности
обучающихся студентов ни один вуз России
с СГА просто несопоставим. Ни один вуз 
в мире не имеет собственной спутниковой
сети связи, которая есть в СГА, не обеспечил
работу такого, как в СГА, количества цент>
ров доступа к знаниям — более 800.

Итак, в высшем образовании налицо рево>
люционная ситуация. С одной стороны, кам>

пусные образовательные технологии прин>
ципиально не способны ответить на вызо>
вы, вытекающие из потребностей общества
знаний. С другой стороны, развитие инфор>
мационно>коммуникационных технологий
привело к созданию распределенного вуза,
способного решить рассмотренные пробле>
мы высшего образования.

Обобщая опыт СГА, можно утверждать,
что цели реформы — всеобщий доступ к выс>
шему и непрерывному образованию, разви>
тие трансграничного экспорта российских
образовательных услуг — могут быть до>
стигнуты за счет реализации последователь>
ных этапов, включающих создание новой
технологии обучения, новой дидактики ин>
дивидуального обучения с учетом исследо>
ваний в области когнитивной нейрологии 
и психологии обучения, инновационной 
организации учебного процесса (индивиду>
альные учебные планы и графики, опосредо>
ванное взаимодействие с ППС через инфор>
мационно>коммуникационные технологиче>
ские средства обучения) и, наконец, главное —
новое материальное воплощение вуза (рас>
пределенная формация и новый характер вза>
имодействия с вузами и другими организа>
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Текущие расходы

Обслуживание зданий 50 15

Зарплата и обслуживание
учебного процесса 50 85
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циями>партнерами по образовательному
процессу) (рис. 7).

В России, к сожалению, научный подход 
к образовательной сфере не получил доста>
точного развития, научные подходы подме>
няются мифами.

Например, образованием государство уп>
равляет исходя из мифа о том, что это дота>
ционная отрасль, хотя во всех ведущих эко>
номически развитых странах образование
является производительной отраслью. Так,
например, по некоторым оценкам, прямые
доходы от экспорта высшего образования
занимают в бюджете США пятое место сре>
ди отраслей экономики и превысили 20 млрд
долл. в год, а в Австралии и Новой Зеландии
доходы от предоставления услуг высшего
образования гражданам других стран сопос>
тавимы с доходами, полученными от экспор>
та шерсти — одного из главных экспортных
товаров в этих странах. Проведенные СГА
исследования показали, что доходы от экс>
порта российского высшего образования пу>
тем трансграничного обучения зарубежных
студентов по месту их проживания на осно>
ве информационно>коммуникационных об>
разовательных технологий могут принести
стране доходы, сопоставимые с экспортом
нефти.

Выше было показано, что страна от выс>
шего образования получает и существенные
косвенные дивиденды через прирост произ>
водительности труда (рост ВВП) и увеличе>
ние налоговых поступлений. Образованию
не нужно благотворительности. Создайте
условия для его рыночного развития на ос>
нове научных подходов, и оно явится мощ>
ным рычагом развития экономики. Кроме 
того, с получением высшего образования 
у граждан существенно повышается доля за>
нятости. Таким образом, многочисленные
мифологические утверждения чиновников 
о том, что в России слишком много граж>
дан с высшим образованием, что это грозит
ростом безработицы, являются необосно>
ванными.

Несмотря на очевидную необходимость
реформирования высшего образования на

основе развития информационно>коммуни>
кационных образовательных технологий,
органы управления образованием по>преж>
нему основной упор делают на закачку го>
сударственных денег в традиционные об>
разовательные технологии. В кампусной
технологии 90% и более средств идет на ма>
лоэффективное строительство зданий, а не
на повышение качества образования. Каче>
ство образования определяется образова>
тельной средой: чем выше уровень ее инфор>
матизации, тем выше качество. Кампусные
технологии, как уже было показано, не ре>
шают ни одной проблемы высшего образова>
ния, вброс туда денег — тупиковый путь. Не>
обходимы инвестиции в образовательную
среду вузов, т. е. в информатизацию. Сего>
дня у России имеется уникальный шанс обо>
гнать конкурентов в борьбе за глобальный
рынок образовательных услуг, не догоняя их
в бессмысленной гонке строительства кам>
пусов, а за счет развития образовательной
среды распределенных вузов.

Еще один миф — доступность бесплатно>
го образования. Во>первых, из>за дефицита
бюджетных учебных мест бесплатное выс>
шее образование — удел далеко не всех, хо>
тя обществу знаний нужно массово доступ>
ное высшее образование. Во>вторых, студен>
там, приезжающим в кампусы из других
городов, в современных условиях просто не>
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Íîâàÿ òåõíîëîãèÿ îáó÷åíèÿ  

Íîâàÿ îðãàíèçàöèÿ ó÷åáíîãî 
ïðîöåññà (Ł��Ł�Ł���º ��ß� 

���Æ�ß� �º ��ß, 
���æ��������ß� �����Ł�)  

Íîâàÿ äèäàêòèêà îáó÷åíèÿ  
(Ł��Ł�Ł���º ��ß� �����ß, ���� 

�æŁı�º �ªŁŁ, ��Ø��º �ªŁŁ)   

Íîâîå ìàòåðèàëüíîå 
âîïëîùåíèå âóçà 

(��æ�����º ����� ������Ł�)  

 
ÖÅËÈ: 

 
Âñåîáùèé äîñòóï 
íà ìåñòå îáèòàíèÿ  

 
 

Òðàíñãðàíè÷íûé 
ýêñïîðò 

îáðàçîâàíèÿ 

Рис. 7. Последовательность создания вуза
новой формации
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процесса (индивидуальные

учебные планы,
опосредованные занятия)

Новое материальное
воплощение вуза

(распределенная формация)



возможно прожить на стипендию, поэтому
такое образование опять>таки доступно
только для достаточно обеспеченных семей,
имеющих средства на оплату расходов на
жизнь студента, а таких в России совсем 
не так много. Кроме того, те, кто говорят 
о необходимости ограничения высшего об>
разования, не исследовали различия между
профессиональным и академическим обра>
зованием. Мы в СГА такие исследования
провели. Оказалось, что доля рабочего ста>
жа, когда работник использует профессио>
нальную составляющую своего образования
(работает по полученной в вузе специально>
сти), составляет в среднем 22%, а для специ>
алистов технических направлений и того
меньше — 15%. Академическая же составля>
ющая образования используется работни>
ком в течение всей его профессиональной
карьеры. При этом, используя именно акаде>
мическую составляющую, работник с выс>
шим образованием почти на 50% больше во>
влечен в послешкольное образование, лег>
че адаптируется к потребностям общества 
в той или иной квалификации. 

Отсутствие научных подходов к управле>
нию отечественным образованием касается
и проблем обеспечения качества. Вместо

кропотливой работы, нацеленной на совер>
шенствование образовательной среды вузов,
интенсификацию ее информатизации как
основной рычаг улучшения образовательной
среды, упор делается на спускаемые вузам
образовательные стандарты, постоянный
надзор и контроль. При этом качество са>
мих образовательных стандартов низкое, их
создание — сложная бюрократическая про>
цедура, принципиально не успевающая за
потребностями вузов, определяемыми лави>
нообразным ростом числа новых специаль>
ностей. Определять требования к содержа>
нию образования должно само академичес>
кое сообщество, а не чиновники. Практи>
куемый органами управления образованием
внешний надзор пользы не приносит — он
только констатирует недостатки, когда их
поздно устранять. Это устаревший на полве>
ка подход. Необходимо развивать системы
менеджмента качества, совершенствовать
бизнес>процессы, реализуемые в образова>
тельной среде вузов.

На рисунке 8 отражены основные мо>
менты, по которым отсутствие научных под>
ходов в сфере образования существенно
влияет на развитие высшего образования 
в России.
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Рис. 8. Отсутствие научных подходов в сфере образования

Отсутствие научных подходов в сфере образования

лицензионные нормативы не обоснованы технологией
образовательных процессов;

не проверяется корреляция между:
— условиями приема в вуз и успешностью обучения;
— успешностью обучения в вузе и производственной карьерой;
— объемом финансирования вуза и качеством образования;
— научными достижениями вуза и качеством подготовки 

выпускников;
— результатами тестирования остаточных знаний студентов

и качеством подготовки выпускников

отсутствуют научно обоснованные критерии:
— качества подготовки выпускников;
— качества образовательной среды вузов;
— научных достижений вузов;
— качества преподавательского состава



Реформа высшего образования в России —
объективная необходимость. Кампусная си>
стема принципиально не может обеспечить
непрерывность образования, массовость
высшего и сверхвысшего образования, дать

возможность учиться на месте обитания,
обеспечить России достойное место на меж>
дународном рынке образовательных услуг.
Решение проблемы — создание вуза новой
формации (рис. 9) — распределенного вуза.
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Рис. 9. Необходимость создания вузов новой формации
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Требования
общества

Ответ

Преимущества

1. Непрерывность образования
2. Массовость высшего и сверхвысшего 

образования
3. Образование на месте обитания
4. Международный характер образования

Создание вузов новой формации

1. Развитие экономики
2. Развитие человеческого капитала
3. Развитие самого человека

(в биологическом смысле)

Законодательные положения по распределенному вузу

Должны иметь:

Единую корпоративную и/или глобальную инA
фокоммуникационную сеть

Образовательный контент для всех дисципA
лин всех образовательных программ

Цифровую информационную базу и элекA
тронную библиотеку

Информационную систему учебного админиA
стрирования, включая учет результатов обуA
чения

Систему контрольноAизмерительных материA
алов (тестов) для объективного мониторинга
усвоения знаний

Экстерриториальный профессорскоAпрепоA
давательский состав

Технологию идентификации студентов

На филиалы и учебные центры распространяются лицензии и аккреA
дитации вуза

Филиалы и представительства регистрируются в порядке, опредеA
ленном для представительств; коллективные, семейные и индивидуA
альные учебные центры регистрируются вузом

Нормативы оснащения учебным оборудованием и площадями опреA
деляются технологическими расчетами

Вместо предельного контингента вводятся предельные нормативы

С сотрудниками заключаются трудовые и/или гражданскоAправовые
договоры

Для определения формы обучения учитываются инфокоммуникациA
онные аналоги обязательных аудиторных занятий

Итоговая аттестация проводится через телекоммуникации с обязаA
тельной идентификацией студентов

Участие в инновационных альянсах с объединением научноAобразоA
вательных потенциалов, включая лицензии и аккредитации

Лицензирование трансграничной деятельности с учетом особенносA
тей рынков образовательных услуг

Особенности законодательного поля:



ности, открывающиеся для высшего образо>
вания в РФ на пути инновационного разви>
тия, базирующегося на развертывании ин>
формационно>коммуникационного образо>
вания, с использованием полученных в СГА
результатов (рис. 11).

Таким образом, можно говорить о новой
современной парадигме развития непрерыв>
ного образования на основе информацион>
ных технологий, которая заключается в пе>
реходе от элитарного эпизодического обра>
зования к всеобщему непрерывному образо>
ванию.
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Основным препятствием на пути разви>
тия распределенных вузов в настоящее вре>
мя является отсутствие соответствующего
законодательного поля.

Проведенные СГА исследования показа>
ли, что должны иметь распределенные вузы
для реализации образовательной деятельно>
сти и каковы необходимые для его работы
особенности законодательного поля. Все
это представлено на рисунке 10.

В настоящее время для отработки органи>
зационных, технологических и законодатель>
ных вопросов функционирования распреде>
ленных вузов готовится проведение соот>
ветствующего эксперимента, в Положении 
о котором отражены указанные вопросы.

В заключение проиллюстрируем возмож>

Новая роль высшего образования
в национальном измерении

1. Развитие инновационной 
экономики

2. Приращение человеческого 
капитала

3. Получение экономического 
эффекта в виде приращения 
воспроизводимого капитала 
и дополнительных налогов

4. Положительная перестройка 
самого человека


