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НАУЧНАЯ СЕССИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ РАН

На наших глазах кардинально меняется геополи
тическая обстановка в мире, и государство прини
мает соответствующие меры. Правительством РФ 
утверждена Концепция технологического развития 
страны до 2030 года, в которой зафиксированы та
кие риски, как недостаточная способность адапти
роваться к глобальным технологическим трендам 
(в частности, связанным с развитием искусственно
го интеллекта), низкая инновационная активность, 
отток высококвалифицированных кадров за рубеж 
и нарушение производственных цепочек вследствие 
санкций. Сейчас готовится обновлённая Стратегия 
научнотехнологического развития России. 

В августе 2023 г. около 60% российских предпри
ятий заявляли о кадровом дефиците, в основном вы
сококвалифицированных специалистов в высокотех
нологичных сферах производства. 80% российских 
предприятий испытывали трудности с наймом но
вых сотрудников. Постепенно сокращается и число 
исследователей, занятых в НИОКР, в то время как 
у ряда лидирующих держав этот показатель растёт 
ускоренными темпами. Затраты на НИОКР в нашей 
стране увеличиваются, но их объёма попрежнему 
недостаточно для ускоренного развития перспек
тивных технологий. Острота проблемы обусловлена 
тем, что сложилась потребность в более высоком ка
честве рабочей силы, возрастают требования к ком
петенциям и творческим способностям работников, 
особенно инженернотехнического и естественно
научного профиля.

В этих условиях на высшую школу ложится осо
бая ответственность. Какую бы проблему государ
ственного значения мы ни взяли, необходимым 
условием её решения является подготовка кадров. 
Университеты в России всегда были и продолжают 
оставаться опорой государства. Стабильно развива
ющаяся система образования, её высокое качество 
и конкурентоспособность, готовность ответить на 
большие вызовы – важный фактор обеспечения 
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 национальной безопасности страны. Мы осознаём 
эту ответственность. Я в данном случае говорю от 
имени Российского Союза ректоров, который без 
малого 30 лет имею честь возглавлять. Союз ректо
ров объединяет руководителей более 600 высших 
учебных заведений страны. Это авторитетная об
щественная организация, центр экспертизы важ
нейших решений в области государственной науч
нообразовательной политики.

Несколько слов о структуре современной рос
сийской высшей школы. В настоящее время под
готовку по программам высшего образования осу
ществляют 722 вуза, подготовку кадров высшей 
квалификации – 556 вузов. В их числе 2 универси
тета с особым статусом (Московский и СанктПе
тербургский), 10 федеральных университетов, 29 на
циональных исследовательских университетов, 
33 опорных университета. Что касается структуры 
подготовки кадров, то в 2022 г. российские вузы 
выпустили 36 тыс. специалистов с математическим 
и естественнонаучным образованием, столько же 
в области информатики и вычислительной техники, 
160 тыс. экономистов и управленцев, 89 тыс. юри
стов. Такое соотношение, имея в виду главный во
прос, вынесенный на обсуждение Общего собрания 
РАН, вряд ли может быть признано оптимальным. 
При этом если в 2000 г. около 90% выпускников рос
сийских вузов оканчивали программы специалитета 
и 10% – бакалавриата, то через 20 лет у нас было уже 
67% выпускников бакалавриата, 20% – магистра
туры и только 13% – специалитета. Это следствие 
присоединения России к так называемому Болон
скому процессу. 

Моя позиция по Болонскому вопросу хорошо из
вестна. Принципиальные дискуссии с его сторон
никами велись и до подписания Болонской декла
рации и после, когда в российских вузах начались 
серьёзные изменения. Я выступал за сохранение 
фундаментальной направленности образования 
как нашего главного конкурентного преимущества. 
И моя точка зрения остаётся неизменной.

В 2007 г. в России была законодательно введена 
двухуровневая система высшего образования с воз
можностью поступления в магистратуру после бака
лавриата любого направления. Понятно, что двухлет
няя магистратура без соответствующего базового 
образования не способствует повышению качества 
образования. В итоге сегодня среди выпускников ву
зов (за исключением магистров) около 80% бакалав
ров и только около 20% специалистов. Напомню, что 
раньше это соотношение было обратным – специ
алистов наша система образования готовила более 
90%. Естественно, эта тенденция привела к сниже
нию уровня фундаментального образования.

В 2023 г. в Послании Президента Федеральному 
Собранию была поставлена задача совершенствова
ния системы высшего образования. Начался пилот
ный проект, в котором участвуют пять российских 
вузов. Когда будут подведены итоги этого проек
та, мы сможем их обсудить. А пока мы исходим из 
того, что новые экономические и технологические 
условия требуют от российской системы высшего 
образования эффективных подходов к подготовке 
кадров, в основе которых должны лежать следую
щие принципы: 

• фундаментальность образования, особенно 
математического, в сочетании с гибким подходом 
к образовательному процессу; 

• междисциплинарность; 
• подготовка профильных специалистов в обла

сти информационных технологий и искусственного 
интеллекта; 

• расширение цифровых компетенций для не
профильных специальностей; 

• развитие фундаментального инженерного об
разования.

Обеспечение научнотехнологического сувере
нитета связано с приоритетом определённых дисци
плин. Это прежде всего математика и естественные 
науки. Вопрос повышения качества физикомате
матического и химикобиологического образования 
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Рис. 1. Динамика подготовки выпускников по программам специалитета и бакалавриата
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ставится на правительственном уровне. В ноябре 
2023 г. в Московском университете прошло совеща
ние на эту тему с участием министра науки и высше
го образования В.Н. Фалькова и министра просве
щения С.С. Кравцова. На совещании, в частности, 
шла речь о необходимости разработки четырёх кон
цепций – математического, физического, химиче
ского и биологического образования. Московскому 
университету поручена подготовка концепции ма
тематического и биологического образования, кон
цепции физического образования – Московскому 
физикотехническому институту, химического – 
Российскому химикотехнологическому универси
тету им. Д.И. Менделеева совместно с МГУ. 

Одна из приоритетных задач – подготовка про
фильных высококвалифицированных специалистов 
в области информационных технологий и искус
ственного интеллекта. Сейчас на государственном 
уровне реализуется федеральный проект “Кадры для 
цифровой экономики”, увеличивается количество 
бюджетных мест в вузах по ITспециальностям. Од
нако перечень образовательных программ, связан
ных с разработкой и развитием информационных 
технологий и технологий искусственного интел
лекта, должен быть расширен, необходимо усилить 
практическую подготовку по этим специальностям, 
в том числе с привлечением организаций, занимаю
щихся разработкой и внедрением интеллектуальных 
систем. При условии повышения ответственности 
работодателей целевое обучение может стать хоро
шим инструментом подготовки кадров для приори
тетных отраслей экономики.

Конечно, когда идёт процесс изменений в боль
шой системе, возникают трудности, и главная из 
них – запаздывание. Мы знаем, как работает резерв 
управленческих кадров для органов власти, но сей
час не менее важен кадровый резерв, способный 
обеспечить технологический суверенитет. Должна 
быть предусмотрена материальная поддержка луч
ших специалистов начиная со старших курсов уни
верситетов стипендиями и грантами, репутационная 
поддержка, механизмы содействия трудоустройству. 
На создание такого резерва направлен, в частности, 
федеральный проект “Передовые инженерные шко
лы”. Этот проект разработан Министерством нау
ки и высшего образования РФ в развитие одной из 
стратегических инициатив, утверждённых Прави
тельством РФ, и является частью государственной 
программы “Научнотехнологическое развитие 
Российской Федерации”. 

За 2022 г. в нашей стране было открыто 30 пе
редовых инженерных школ на базе ведущих вузов 
в 15 регионах. Их задача – подготовить квалифи
цированные кадры, способные создавать иннова
ционные разработки и продукты для высокотех
нологичных и наукоёмких секторов экономики. 
Это касается самых востребованных направлений: 
цифровых технологий, микроэлектроники, фото
ники и приборостроения, биотехнологии и генной 

инженерии, искусственного интеллекта, ядерной 
энергетики и др. Обучение в передовых инженер
ных школах выходит за рамки привычного образо
вательного процесса. Там создаются лаборатории, 
испытательные площадки и даже целые технопарки, 
оснащённые новейшим оборудованием. Для повы
шения эффективности и развития передовых инже
нерных школ в каждом регионе будут действовать 
экспертные группы по сопровождению проекта.

Московским университетом разработан обра
зовательный стандарт по специальности “фунда
ментальная инженерия” в области математических 
и естественных наук. Это фундаментальная междис
циплинарная университетская подготовка специа
листов в смежных областях (физика, химия, био
логия, генетика) со знаниями физикохимических 
основ современных производственных технологий, 
компьютерного инжиниринга и проектирования. 
Иными словами, речь идёт о новом поколении ин
женеров, способных превращать научные открытия 
в технологические разработки высокого уровня. 

Привлечение наиболее способных абитуриентов 
в инженернотехнические и естественноматема
тические специальности – то, что сейчас обозна
чается аббревиатурой STEM (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics) – и дальнейшее сохра
нение их в профессии требуют развития механиз
мов отбора при одновременном сопровождении 
их кадровых траекторий. Желательно, чтобы для 
инженернотехнических, естественнонаучных, 
математических специальностей были введены ми
нимальные пороговые значения оценки ЕГЭ. Не 
следует ограничиваться ЕГЭ как единственным ме
ханизмом отбора. Дополнительные вступительные 
испытания в ведущих вузах, олимпиады также спо
собствуют повышению уровня знаний абитуриентов. 
Важно, чтобы уже начиная со старших классов шко
лы ученики и родители имели представление о пер
спективных карьерных траекториях в рамках выше
указанных специальностей. Инструментами таких 
траекторий являются механизмы ранней проф
ориентации школьников, включение их во взаимо
действие с университетами (как через профильные 
школы, гимназии и лицеи, так и через школы юных 
математиков, физиков и т.д.; здесь можно тиражи
ровать успешный опыт Московского университета, 
в частности Специализированного учебнонаучного 
центра им. А.Н. Колмогорова и малого мехмата).

Необходимо развивать взаимодействие рабо
тодателей и университетов не только в рамках 
ведущих корпораций и вузов. Все предприятия 
заинтересованы в преодолении дефицита кадров 
и отчасти решают эту проблему за счёт программ 
дополнительного профессионального образования 
и более тесного взаимодействия с вузами, но эту ра
боту надо усилить. Затраты российских компаний 
на образование работников в среднем оцениваются 
лишь в 1% фонда оплаты труда. Высококачествен
ные программы повышения квалификации могут 
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позволить себе лишь крупные компании. В то же 
время университеты способны стать центрами вов
лечения малого и среднего бизнеса в дополнитель
ное профессиональное образование.  

Ещё одна проблема – концентрация университе
тов в крупных центрах. Высокая концентрация уни
верситетского образования усугубилась вследствие 
оптимизации вузовской системы в период с 2012 г. 
Так, за 2013–2019 гг. общее число вузов в России со
кратилось на 42%, в том числе головных учрежде
ний – на 23%, филиалов – на 56%. Особенно силь
но пострадали города с численностью населения до 
250 тыс. человек: там было закрыто более половины 
вузов. В результате более 50% студентов обучают
ся в двух из восьми федеральных округов – Цен
тральном и Приволжском; на Москву и СанктПе
тербург приходится около 24% студентов, а ещё на 
9 регионов – 30%. В этой ситуации образовательная 
миграция носит и будет носить отчётливый центро
стремительный характер: студенты переезжают в не
сколько крупных центров и по окончании учёбы не 
возвращаются домой. 

На укрепление региональной базы подготовки 
кадров нацелена программа научнообразователь

ных консорциумов “Вернадский”, идею которой 
я предложил в 2018 г. на XI Съезде Российского Со
юза ректоров. Программа предполагает интегра
цию ведущих университетов, региональных вузов 
и академических институтов, социально ориен
тированного бизнеса с целью развития прорыв
ных технологий и новых разработок в интересах 
социальноэкономического развития регионов. 
К настоящему времени создано 37 консорциумов 
“Вернадский” в субъектах Российской Федерации 
на основе договора, который подписывает глава ре
гиона. Ещё 15 регионов хотят подключиться к этой 
программе. Об её эффективности свидетельству
ют более 300 успешно реализованных проектов. 
Это сетевые образовательные программы, центры 
коллективного пользования, совместные кафедры 
и лаборатории – все они направлены на научнотех
нологическое развитие территорий нашей страны.

Одним из условий технологического суверени
тета является сохранение и укрепление позиций 
российских вузов в глобальной научнообразова
тельной системе. По оценке Проджект Атлас (Project 
Atlas) по состоянию на 2022 г., 6% международной 
студенческой мобильности приходится на Россию, 

Научно-образовательные консорциумы  “Вернадский” 

Цифрами на карте обозначены:
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Год подписания соглашения:

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.

20. Вернадский – Псковская обл.
21. Вернадский – Калужская обл.
22. Вернадский – Новосибирская обл.
23. Вернадский – Волгоградская обл.
24. Вернадский – Дагестан
25. Вернадский – Нижегородская обл.
26. Вернадский – Омская обл.
27. Вернадский – Красноярский край

28. Вернадский – ЯНАО
29. Вернадский – Архангельская обл.
30. Вернадский – Воронежская обл
31. Вернадский – Владимирская обл.
32. Вернадский – Иркутская обл.
33. Вернадский – Якутия

34. Вернадский – Адыгея
35. Вернадский – Северная Осетия-Алания
36. Вернадский – Мордовия
37. Вернадский – Республика Алтай

1. Вернадский – Московская обл.
2. Вернадский – Тамбов
3. Вернадский – Кабардино-Балкария
4.  Вернадский – Ингушетия
5.  Вернадский – Удмуртия
6. Вернадский – Поволжье
7. Вернадский – Ульяновск
8. Вернадский – Саров
9. Вернадский – Кузбасс
10. Вернадский – Дальний Восток
11. Вернадский – Западная Сибирь

12. Вернадский – Мурманск
13. Вернадский – Тула
14. Вернадский – Орёл
15. Вернадский – Краснодарский край
16. Вернадский – Чеченская республика
17. Вернадский – Алтайский край
18. Вернадский – Ненецкий АО
19. Вернадский – Камчатский край

Рис. 2. Распределение научнообразовательных консорциумов “Вернадский” по территории РФ
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которая занимает 6е место в мире по абсолютному 
количеству привлечённых иностранных студентов 
(351 тыс. человек). Это 9% от общего числа студен
тов в стране, что ставит Россию на 8ю позицию 
в мире по этому показателю. Иностранные студенты 
в основном обучаются по ключевым для технологи
ческого суверенитета специальностям. Однако по
зиции России в данной области неустойчивы в силу 
неопределённости с признанием российских дипло
мов и степеней за рубежом. Имеющиеся межправи
тельственные соглашения позволяют рассчитывать 
на сохранение существующего положения, невзирая 
на риторику об отказе от Болонской системы. Бо
лее того, признание российских дипломов могло бы 
быть расширено в многостороннем порядке, чтобы 
сформировать единое образовательное простран
ство с нынешними основными партнёрами России 
из развивающегося мира, в частности со странами 
БРИКС+. 

Важный элемент подготовки высококвалифици
рованных кадров – аспирантура. Но эффективность 
деятельности аспирантуры оставляет желать луч
шего. На протяжении последних лет численность 
аспирантов устойчиво снижалась, с 2010 г. она со
кратилась на 30%. В 2022 г. выпуск из аспирантуры 
составил менее 50% от числа принятых. Недостаточ
ное число выпускников аспирантуры не позволяет 
решить задачу воспроизводства научных кадров 
для приоритетных научных сфер. Что касается за
щиты кандидатских диссертаций, то здесь ситуация 
ещё более тревожная. С 2010 по 2022 г. число защит 
уменьшилось с 33763 в год до 11441, в среднем на 9% 
в год. В самые последние годы наметилась некото
рая стабилизация, но на очень низком уровне, кото
рый не обеспечивает даже простое воспроизводство 
научнопедагогических кадров.  

Известно, что такая ситуация стала следствием 
подхода к аспирантуре как третьей ступени обра
зования при сокращении доли в ней научной дея
тельности. Эта проблема неоднократно обсуждалась 

на многих площадках, в том числе на съездах Рос
сийского Союза ректоров. В 2020 г. озабоченность 
научного сообщества была услышана, и Президент 
страны подписал новый закон об аспирантуре. Те
перь успешное окончание аспирантуры предпола
гает защиту диссертации, причём бо́льшую часть 
своего времени аспирант обязан посвящать науке.  

Нельзя не сказать и об аспирантской стипендии, 
которая, безусловно, требует повышения. В конце 
ноября подписан Указ Президента об учреждении 
стипендии в размере 75 тыс. рублей для 2000 аспи
рантов и адъюнктов, проводящих исследования 
в научнотехнической сфере. В целях подготовки 
кадров Российской Союз ректоров предлагает со
здать нечто вроде сетевой аспирантуры, в которой 
у аспиранта будет возможность выполнять диссер
тационное исследование одновременно на базе вуза 
и научной организации и иметь, соответственно, 
двух научных руководителей. При этом образова
тельные и научные организации могли бы обеспе
чить приём аспиранта в штат на должность научного 
или научновспомогательного сотрудника. 

Московский университет обладает самой боль
шой аспирантурой в России. В настоящий момент 
в аспирантуре МГУ обучаются 4.5 тыс. человек. 
Ежегодно университет выпускает порядка 800 аспи
рантов, более половины из них защищаются. Для 
включения аспирантов в научную работу исполь
зуются разнообразные внутренние инструменты, 
осуществляется сотрудничество с внешними орга
низациями, прежде всего с институтами Академии 
наук. Взаимодействие осуществляется по несколь
ким направлениям: это и совместное научное руко
водство аспирантами, договоры о сотрудничестве, 
совместные научные исследования, прикрепление 
сотрудников РАН для сдачи кандидатских экзаме
нов. Импульс развитию сотрудничества между рос
сийскими университетами и учреждениями РАН 
придало заключённое 25 ноября 2022 г. соглаше
ние между РАН и Российским Союзом ректоров. 
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Рис. 3. Динамика численности аспирантов с 2010 по 2022 г.
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В настоящее время реализуются сотни совместных 
научнообразовательных проектов российских уни
верситетов и учреждений РАН, функционируют ба
зовые кафедры, технопарки, бизнесинкубаторы, 
действуют совместные диссертационные советы 
и сетевые образовательные программы. 

Совершенствованию системы подготовки кадров 
будут способствовать:

• эффективное функционирование базовых 
кафедр вузов в научных организациях и лаборато
рий, создаваемых учреждениями РАН на базе ву
зов; чрезвычайно важным представляется открытие 
в региональных вузах обособленных подразделений 
ведущих институтов РАН;

• развитие академической мобильности между 
образовательными и научными организациями, 
в том числе в формате стажировок, производствен
ной и исследовательской практики; 

• разработка совместных образовательных про
грамм вузов и РАН по приоритетным направлениям;

• инициирование организационнозаконодатель
ных решений, направленных на финансирование 
совместных научных проектов вузов и учреждений 
РАН (в том числе в рамках целевых конкурсов РНФ, 
конкурсов мегагрантов Минобрнауки России);

• создание информационной базы по имеюще
муся научному оборудованию в целях организа
ции коллективного пользования им; Московский 
университет приглашает научные коллективы РАН 
к использованию нового суперкомпьютерного ком
плекса “МГУ270”.

Говоря о молодых исследователях, необходимо 
сказать несколько слов и о государственной систе
ме присуждения учёных степеней. Исторически 
за присуждение степени и экспертизу качества 
научных работ отвечает Высшая аттестационная 
комиссия, которая за последние 10 лет продела
ла большую работу, стала эффективнее. В 2016 г. 

Московскому и СанктПетербургскому универси
тетам было предоставлено право самостоятельно 
присуждать учёные степени. Впоследствии пе
речень организаций, имеющих такое право, был 
расширен, и сегодня им обладают 8 научных ор
ганизаций и 28 образовательных. Основываясь на 
опыте функционирования этой системы в МГУ, 
мы призываем аккуратно относиться к реформи
рованию существующей системы и обсудить вопрос 
о работе диссертационных советов на базе вузов. 
Включение в их состав профильных специалистов 
высокого уровня – сотрудников научных организа
ций – могло бы положительно повлиять на качество 
экспертизы научных работ.

В целом система российского высшего образова
ния должна основываться на стратегическом парт
нёрстве вузов и академических институтов. Я убеж
дён, что только такой подход позволит обеспечить 
высокое качество высшего образования.

Один из позитивных примеров – открытый 
в 2021 г. филиал Московского университета в Са
рове, который становится основой подготовки кад
ров для Национального центра физики и матема
тики, а поддержку, помимо федерального бюджета, 
оказывает Госкорпорация “Росатом”. В Филиале 
МГУСаров реализуются пять магистерских про
грамм обучения, и в каждую активно вовлечены 
члены Российской академии наук. Сейчас в Сарове 
обучаются более 200 магистрантов и аспирантов. 
Каждому предоставляется комфортабельное обще
житие, выплачивается стипендия (магистрантам – 
55 тыс. рублей, аспирантам – 75 тыс. рублей). Гаран
тировано трудоустройство в системе “Росатома”, 
куда распределяются почти все выпускники.

Не могу не сказать о тесном взаимодействии, 
точнее, неразрывной связи Московского универ
ситета с Российской академией наук. В МГУ рабо
тают около 300 членов Академии, в том числе три 
вицепрезидента РАН и 12 членов Президиума РАН; 
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Рис. 4. Соотношение численности выпускников аспирантуры и количества защищённых кандидатских диссертаций



 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК том 94 № 3 2024

198 САДОВНИЧИЙ

13 деканов факультетов и около 100 заведующих 
кафедрами и лабораториями – члены Российской 
академии наук. Филиалы и факультеты Московско
го университета действуют в наукоградах: Черного
ловке, Пущине, Дубне, Сарове. Студенты проходят 
профильную производственную практику в науч
ных организациях на высококлассном оборудова
нии. Так Академия наук сотрудничает со многими 
университетами страны.

Важный элемент подготовки научных кадров – 
система научных центров мирового уровня. В насто
ящее время созданы 17 таких центров по перспек
тивным направлениям науки и технологий, в том 
числе 4 математических и 3 геномных. Почти все 
центры мирового уровня работают как консорци
умы вузов и институтов РАН. За три года работы 
там подготовлены сотни молодых специалистов. 
Опыт Московского университета, участвующего 
в работе двух центров мирового уровня – матема
тического и Центра “Сверхзвук” – показывает, что 
эта инициатива оказалась полезной и её следует 
поддерживать. 

Взаимодействие с институтами Российской 
академии наук всегда занимало важное место в ор
ганизации научных исследований в лабораториях 
МГУ. В последнее десятилетие Московский уни
верситет выполнял совместные работы по меньшей 
мере с 50 институтами РАН. Тематика взаимосвя
занных исследований охватывает практически весь 
спектр естественных и гуманитарных наук. Отмечу 
и совместные инициативные научные проекты, 
проекты при поддержке РФФИ и РНФ, совмест
ные экспедиционные исследования. Опубликовано 

более 600 совместных работ в зарубежных издани
ях, индексируемых в базах данных Scopus и Web of 
Science. 

О масштабах сотрудничества свидетельствуют, 
например, работы центра по Квантовым техноло
гиям, в которых в качестве основных исполнителей, 
помимо МГУ, выступают пять институтов РАН (Ин
ститут физики твёрдого тела, Физикотехнологи
ческий институт, Институт физики полупроводни
ков им. А.В. Ржанова Сибирского отделения РАН, 
Казанский научный центр РАН). Стратегическое 
партнёрство вузов и академических институтов по
зволяет обеспечить качественную подготовку высо
коквалифицированных кадров.

На мой взгляд, здесь важно учитывать и опыт 
других стран. Приведу один пример. После наших 
выдающихся успехов в освоении космоса прези
дент США Дж. Кеннеди заявил, что страна прои
грала русским на школьной скамье. Вскоре в США 
была создана специальная комиссия, которую воз
главил первый американский астронавт Дж. Гленн. 
Вот заключение этой комиссии: “Комиссия убе
ждена, что на заре нового столетия и тысячелетия 
будущее благосостояние нашего государства и на
рода зависит не только от того, насколько хорошо 
мы обучаем наших детей в целом, но именно от 
того, насколько хорошо мы обучаем их математике 
и естественным наукам”.

В заключение позвольте сформулировать ак
туальные направления работы и задачи по совер
шенствованию системы подготовки кадров для 
обеспечения технологического суверенитета нашей 
страны. 

Рис. 5. Здание филиала МГУ в г. Сарове
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1. Университетам России совместно с Рос
сийской академией наук нужно взять на себя от
ветственность за усиление фундаментальной со
ставляющей системы образования, уделив особое 
внимание её математической основе.

2. Министерству науки и высшего образования РФ, 
Российскому Союзу ректоров, Российской академии 
наук следует разработать и утвердить новую концеп
цию естественнонаучного образования, а Правитель
ству России рассмотреть и утвердить эту концепцию.

3. Необходимо сформировать систему взаимо
действия работодателей, бизнеса с университетами, 
что обеспечит эффективность подготовки кадров, 
их распределение, позволит сократить миграцион
ные потоки.

4. Министерство науки и высшего образования 
РФ, Российский Союз ректоров, Российская акаде
мия наук должны обсудить вопрос о создании в уни
верситетах междисциплинарных школ и принять 
необходимые меры по реализации этой инициативы.

5. Следует уделять особое внимание системе по
вышения квалификации в российских университе
тах, учитывая непрерывное изменение требований 
к компетенциям работников и новые вызовы для 
развития экономики.

6. Необходимо поднять на новый уровень работу 
с учителями средних школ, проводить совместные 
съезды учителей и вузовских преподавателей, от
казаться от ЕГЭ как единственного критерия при 
поступлении в вуз.

7. Нужно оказывать особую поддержку специа
лизированным школам типа школы им. А.Н. Кол
могорова МГУ, рассмотреть возможность создания 
подобных учебных заведений в регионах при под
держке ведущих университетов страны.

8. Правительству России следует предусмотреть 
необходимые меры по увеличению финансирования 
системы образования с целью решения актуальных 
задач подготовки кадров.
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