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Роль профессионального образования в экономичес-
ком и социальном развитии государства предопределяет
приоритетность этой сферы деятельности в подавляющем
большинстве стран современного мирового сообщества.
Сферу профессионального образования необходимо рас-
сматривать как приоритетную, увязывая финансирование
профессионального образования с его экономической
отдачей и эффективностью, с ростом конкурентоспособ-
ности национальной экономики, социальными и эконо-
мическими потребностями регионов, отраслей промыш-
ленности, отдельных граждан и общества в целом. Модер-
низация сферы профессионального образования в Рос-
сии обусловлена переходом к информационному обще-
ству и рыночными преобразованиями. Модернизация
направлена на то, чтобы поднять профессиональное об-
разование на качественно новый уровень, обеспечить се-
рьезные структурные преобразования в экономике, быст-
рое развитие наукоемких отраслей, создать мощный науч-
но-технический потенциал и значительно укрепить пози-
ции государства на мировых рынках.

В наследство Российской Федерации досталась мас-
штабная и разветвленная система профессионального
образования. В нашей стране для профессионального

образования, как, впрочем, и для других социальных и
даже производственных сфер, подлинно научных мето-
дов экономического управления не существовало. Хро-
нологически реформирование отечественной высшей
школы началось раньше радикальных преобразований в
экономике и до начала обновления государственного ус-
тройства России. По существу, это исторический преце-
дент, поскольку реформы в профессиональном образо-
вании в различных странах всегда следовали за серьезны-
ми экономическими и политическими трансформация-
ми. Отсюда и многие специфические проблемы совре-
менной отечественной системы профессионального об-
разования, от решения которых зависят не только ее соб-
ственные перспективы, но и во многом будущее россий-
ского государства и его человеческий потенциал. Про-
фессиональное образование в поисках своего места в
обновляемом обществе уже прошло некоторый путь,
двигаясь по нему преимущественно методом проб и
ошибок, прямо и не всегда продуманно заимствуя зару-
бежный опыт. Однако эти усилия, не подкрепленные ре-
альной поддержкой государства, не могли остановить
нарастание кризиса в системе профессионального обра-
зования страны.
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Если в Советском Союзе государство вмешивалось в
образование постоянно и довольно успешно (разумеет-
ся, с позиции оптимизации его под свои текущие задачи),
то в России с начала 1990-х гг. можно выделить только три
значительных системных воздействия (два из которых еще
не завершены):

– принятие Закона «Об образовании», открывшего
дорогу свободе выбора образовательной программы, ры-
ночным отношениям, экономической и академической
самостоятельности части государственных образователь-
ных учреждений (1992);

– введение Единого государственного экзамена (2000–2009);
– вхождение России в Болонский процесс и переход

на двухступенчатую систему высшего образования.
Значительная часть других запланированных систем-

ных воздействий осталась на бумаге, будучи отвергнута
или выполнена формально (2004–2012).

Можно выделить три основных причины неудач сис-
темных воздействий. Это, во-первых, игнорирование ин-
тересов субъектов, участие которых в запланированных
изменениях критично; во-вторых, недостаточное ресур-
сное обеспечение перехода к новым институтам; в-тре-
тьих, неэффективность управления изменениями (невы-
деленность задач управления изменениями от задач теку-
щего управления; отстранение общественных и частных
субъектов, заинтересованных в изменениях, от участия в
управлении процессом).

Система профессионального образования не может
быть переведена в новое качество без учета интересов
трех основных субъектов: учащихся и их семей; профес-
сионального сообщества преподавателей; работодателей.
Значительная часть этих субъектов может и должна быть
вовлечена в управление изменениями.

Принятие в июле 1992 г. Закона Российской Федера-
ции «Об образовании» явилось важной вехой в становле-
нии новой системы экономических отношений в образо-
вании. Закон устранил многие несоответствия в предла-
гавшейся ранее модели экономической системы в про-
фессиональном образовании, конкретизировал и прибли-
зил к существующим реалиям целый ряд ее ключевых
моментов, придал юридическую силу новым экономи-
ческим решениям.

Базовая для всех отраслей социально-культурной сфе-
ры модель экономической системы была в излишней сте-
пени приближена к аналогичной модели, сконструиро-
ванной и предназначенной для промышленного произ-
водства, работающего в условиях плановой экономики.
Тех условий давно нет. Ошибка разработчиков касается
правомерности использования при проектировании от-
раслевой системы экономической модели для професси-
онального образования образца, взятого из промышлен-
ности. При этом она заключалась даже не столько в вы-
боре образца, сколько в степени его копирования при
проектировании новой системы экономической модели
для профессионального образования. «Снимая кальку»
с промышленности, разработчики экономической моде-
ли для профессионального образования должны были
учесть его специфику и уже, во всяком случае, в аспекте
экономической деятельности, не рассматривать учреж-
дения профессионального образования как частный слу-

чай промышленных предприятий. Этого, однако, сдела-
но не было. Концепция экономической модели профес-
сионального образования была заимствована полностью,
без существенных изменений. В результате, предназна-
ченная для профессионального образования отраслевая
экономическая модель с момента своего появления была
наделена принципиальным дефектом, который, есте-
ственно, не может быть устранен посредством корректи-
ровки второстепенных деталей.

Учреждение профессионального образования, безус-
ловно, – не промышленное предприятие. Здесь иные цели
функционирования, другие связи между полезным эф-
фектом деятельности и ее финансовыми результатами.

Если в промышленности финансовые результаты, как
правило, отражают степень успешности выполнения про-
изводственной единицей ставящихся перед ней задач, то
в профессиональном образовании это совсем не так.
Здесь, при действующей экономической модели, финан-
совые трудности скорее испытывают те учреждения, ра-
ботники которых концентрируют основные усилия на
повышении качества своей основной педагогической де-
ятельности, а не те, в которых руководители и трудовые
коллективы, пренебрегая подчас именно качеством «обя-
зательных» образовательных услуг, нацелены на всемер-
ное привлечение внебюджетных средств за счет оказания
различных дополнительных, в том числе и образователь-
ных услуг.

Предположение же о том, что у «хороших» учрежде-
ний производство образовательных услуг будет расши-
ряться, а у «плохих» – сокращаться из-за оттока потреби-
телей, что в результате обеспечит финансовое благопо-
лучие первых и будет стимулировать к более качествен-
ной работе вторых, совершенно не выдерживает крити-
ки. Прежде всего, для включения подобного механизма
требуется наличие у потребителя возможности реально-
го выбора. Практика же показывает, что такой возможно-
сти у подавляющего большинства потребителей образо-
вательных услуг просто нет.

Вместе с тем, современная система экономических
отношений в профессиональном образовании «сконст-
руирована» таким образом, что и приток потребителей в
учебное заведение вовсе не гарантирует последнему
финансового благополучия.

Современная система экономических отношений в
профессиональном образовании вообще не стимулиру-
ет производителей образовательных услуг к достижению
высоких качественных результатов в их основной педаго-
гической деятельности.

Финансируемая из бюджета основная деятельность учеб-
ных заведений профессионального образования является
государственным заказом. Но в отличие от госзаказа в про-
мышленности, этот госзаказ в профессиональном образо-
вании непрестижен и экономически невыгоден производи-
телям. А так как выражается он только в объемных показа-
телях: количестве обслуживаемых контингентов и времени
их обслуживания, то, естественно, у производителей обра-
зовательных услуг создается возможность «экономии» сил
на качественных параметрах своей работы.

Однако недостатки действующей в настоящее время в
профессиональном образовании системы экономичес-
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ких отношений этим не ограничиваются. Она, по суще-
ству, не обеспечивает и широко декларировавшейся за-
щиты прав учреждений профессионального образова-
ния в их взаимоотношениях с учредителями и органами
государственного управления.

Так, одним из прав учреждений профессионального
образования, как известно, является право на получение
от учредителя достаточных ассигнований на покрытие
всех расходов, связанных с нормальным функциониро-
ванием этих учреждений. Иными словами, если расходы
обоснованы, они должны быть профинансированы.

Субъективные факторы, обусловливающие более
высокий уровень затрат одних образовательных учреж-
дений в сравнении с другими, также не всегда могут быть
квалифицированы как случайные и отрицательные. Так,
учреждение, располагающее высококвалифицированны-
ми педагогическими кадрами, уже в силу этого имеет
более высокую потребность в средствах, чем аналогич-
ное учреждение, общий уровень квалификации педаго-
гического персонала которого ниже.

В результате, на практике осуществляется широкая
дифференциация размерности бюджетного финансиро-
вания по отдельным образовательным учреждениям. И
вот здесь все уже полностью зависит от воли вышестоя-
щей организации. Учреждение профессионального об-
разования в данном случае бесправно, так как его учас-
тие в определении размера бюджетного финансирова-
ния действующими нормативными актами не предус-
мотрено. Напротив, Закон РФ «Об образовании» прямо
относит определение объемов финансирования образо-
вательных учреждений к исключительной компетенции
органов государственной власти. В силу этого учрежде-
нию профессионального образования остается только
«право» просить вышестоящую организацию увеличить
ему объемы ассигнований.

Точно так же обстоит дело и с защитой права учреж-
дений профессионального образования на получение
полного объема бюджетного финансирования в случаях
привлечения этими учреждениями дополнительных, вне-
бюджетных средств.

Причины этих явлений в целом ясны. Действующая в
профессиональном образовании система экономических
отношений создавалась в условиях угасания «реального
социализма» с его гипертрофированной централизаци-
ей управления и другими экономическими перекосами.
Именно такая картина складывается при внимательном
рассмотрении современной модели экономической сис-
темы в профессиональном образовании, в ходе разра-
ботки которой учреждения профессионального образо-
вания попросту «награждались» правами. Так, в услови-
ях, в общем-то небольшой, но в то же время весьма за-
метной демократизации управления отраслевой эконо-
микой, часть новых прав учреждения профессионально-
го образования получили из обширного набора преро-
гатив своих вышестоящих организаций. Другие же права
были «сконструированы» в процессе работы над новой
отраслевой экономической моделью. При этом «образ-
цы», как правило, брались из других сфер экономичес-
кой деятельности и, как показал затем опыт, большинство
этих заимствований оказалось необоснованным. Такие

«права», казавшиеся весьма привлекательными в доку-
ментах, на деле просто не могли быть реализованы. И это,
конечно, мешало и мешает руководителям учреждений
профессионального образования в их повседневной эко-
номической работе.

В последнее десятилетие много пишется о том, что про-
фессиональное образование находится в рыночных отно-
шениях, а образовательные услуги являются товаром. Все
это так. Но следует иметь в виду и то, что за товар надо
платить. Причем эта плата должна, как минимум, покры-
вать издержки производства, иначе последнее теряет для
производителя всякий смысл. А что происходит в профес-
сиональном образовании? Государство делает заказ на
образовательные услуги, причем заказ императивный,
который каждое учреждение профессионального образо-
вания обязано выполнять, и платит при этом в размере,
достаточном для покрытия текущих расходов, связанных с
образовательным процессом и эксплуатацией зданий, со-
оружений и штатного оборудования.

Таким образом, действующая в профессиональном
образовании система экономических отношений не обес-
печивает учреждениям профессионального образования
их несомненного права на получение за свои услуги та-
кого вознаграждения, которое, как минимум, полностью
покрывало бы их производственные издержки. Иными
словами, бюджетное финансирование госзаказа на обра-
зовательные услуги безусловно должно покрывать пол-
ностью все обоснованные затраты каждого конкретного
учреждения профессионального образования, связанные
с выполнением данным учреждением предусмотренных
этим госзаказом объемов работ.

Не обеспечивает действующая в профессиональном
образовании система экономических отношений и защи-
ты прав собственности учреждения профессионального
образования.

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», за
каждым учреждением профессионального образования,
в целях обеспечения его уставной деятельности, учреди-
тель закрепляет на правах оперативного управления оп-
ределенные объекты собственности (землю, здания, со-
оружения, оборудование, а также другое необходимое
имущество потребительского, социального, культурно-
го и иного назначения). При этом учреждения, естествен-
но, принимают на себя ответственность перед собствен-
никами в сохранности и эффективном использовании
закрепленной за ними собственности.

Кроме того, каждому «образовательному учрежде-
нию принадлежит право собственности на денежные
средства, имущество и иные объекты собственности, пе-
реданные ему физическими и (или) юридическими ли-
цами в форме дара, пожертвования или по завещанию;
на продукты интеллектуального и творческого труда, яв-
ляющиеся результатом его деятельности, а также на дохо-
ды от собственной деятельности образовательного уч-
реждения и приобретенные на эти доходы объекты соб-
ственности» [1]. Таким образом, в процессе деятельнос-
ти у всех учреждений профессионального образования
со временем обязательно формируется, как минимум,
два вида объектов собственности: непосредственно при-
надлежащие данным учреждениям и находящиеся у них
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в оперативном управлении. Вместе с тем, конкретных
механизмов дифференциации этой собственности и за-
щиты прав учреждений пока что нет.

Существенным недостатком действующей в профес-
сиональном образовании экономической модели явля-
ется ее явно недостаточная проработка в деталях.

По существу, совершенно не проработан в настоящее
время механизм распределения средств внутри образова-
тельного упреждения. Сегодня, в период мирового финан-
сового кризиса, когда финансирование профессионально-
го образования ведется только по защищенным статьям,
проблема на практике не выглядит актуальной. Однако со
стабилизацией экономического положения отрасли она,
несомненно, приобретет значительную остроту.

Несомненно, актуализируются и проблемы обеспе-
чения финансовых расчетов качественными финансовы-
ми нормативными показателями. Причем это не только
проблема определения размерности пресловутого нор-
матива бюджетного финансирования, которая в настоя-
щее время, кстати, совершенно не проработана.

В целом, причины бросающейся в глаза недоработан-
ности отраслевой экономической модели обусловливают-
ся, на наш взгляд, как объективными, так и субъективными
факторами. К первым следует отнести трудности, связан-
ные со все еще неустоявшимся отечественным экономи-
ческим законодательством, когда нормы экономических
взаимоотношений меняются слишком часто и порой кар-
динально. Ко вторым – извечное российское стремление
решить проблему как можно быстрее, в самые сжатые
сроки, а затем исправлять допущенные просчеты. Все это,
собственно, и наблюдается в настоящее время в экономи-
ке профессионального образования.

Жизнь, однако, требует, чтобы система экономичес-
ких отношений была четко отрегулирована, а экономи-
ческая система была бы именно системой, а не заменя-
лась «декларацией о намерениях», как это имело место,
например, в известном приказе № 45 Гособразования
СССР, и в какой-то степени сохранилось в Законе РФ «Об
образовании». И сегодня для профессионального обра-
зования требуется такая модель системы экономических
отношений, которая бы позволяла отрасли не только вы-
жить, но и развиваться, двигаться вперед. А для этого,
несомненно, нужны новые подходы, может быть, нетра-
диционные решения, а главное – продуманная и выве-
ренная концепция построения этой модели.

В настоящее время никто не будет оспаривать той
очевидной истины, что в основу данного баланса долж-
ны быть положены требования, предъявляемые к систе-
ме профессионального образования потребителями ее
услуг. А эти требования в основном заключаются в сле-
дующем. Потребителю важно, чтобы система професси-
онального образования обеспечивала ему возможность
получения качественных (как он, потребитель, это себе
представляет) образовательных услуг и в том объеме, в
котором эти услуги ему требуются (опять же с его, по-
требителя, точки зрения). Это можно сказать и об обще-
стве в целом (так называемый социальный заказ), и об
отдельном индивидууме или же группе индивидуумов.

Потребителю важно также, чтобы средства, затрачи-
ваемые им на получение образования, использовались

рационально, не растрачивались впустую и тем более не
расхищались, так как все это сказывается на стоимости
предоставляемых ему услуг.

Таким образом, потребитель образовательных услуг
задает рамочные требования к системе, и его, в принци-
пе, устроит любая система экономических отношений в
профессиональном образовании, которая обеспечит ему
удовлетворение его образовательных интересов.

Экономические интересы учебных заведений нахо-
дятся в иной плоскости. Учреждениям важно, чтобы их
деятельность была обеспечена необходимым количе-
ством денежных средств, чтобы они обладали определен-
ной свободой в маневрировании имеющимися в их рас-
поряжении ресурсами в соответствии со складывающей-
ся производственной обстановкой, и чтобы их экономи-
ческие права строго соблюдались. Система экономичес-
ких отношений в профессиональном образовании долж-
на, безусловно, удовлетворять этим интересам, иначе о
ее эффективности не может быть и речи.

Интересы же руководящих инстанций могут быть от-
дифференцированы. В той части, где органы управления
образованием выражают потребности общества («соци-
альный заказ»), они выступают, по существу, в роли пред-
ставителей «коллективного заказчика», а для них важно,
чтобы система профессионального образования обес-
печивала необходимый объем и требуемое качество об-
разовательных услуг, а также, что особенно важно, что-
бы эти услуги соответствовали не только сегодняшним,
но и перспективным запросам социально-экономичес-
кого развития страны (региона). Именно поэтому данная
группа интересов, наверное, наиважнейшая в экономи-
ческой системе профессионального образования и не-
обходимо создавать условия наиболее полного ее удов-
летворения.

Таким образом, формирование в профессиональном
образовании современной отраслевой экономической
модели предполагает приоритетный учет в ней интере-
сов потребителей образовательных услуг и создание наи-
более благоприятных условий функционирования для
производителей этих услуг, т. е. для учреждений. Соб-
ственные требования управленческих структур, основан-
ные на их «внутренних» интересах, в данном случае име-
ют, безусловно, второстепенное значение, хотя, конечно
же, их также нельзя сбрасывать со счетов.

Такой подход к построению иерархической шкалы
приоритетов при формировании модели отраслевой си-
стемы экономических отношений в профессиональном
образовании, как показывает изучение вопроса, ставит
две проблемы: как обеспечить наиболее полный учет
интересов различных групп очевидно неоднородной со-
вокупности потребителей и каким образом оптимально
распределить прерогативы внутри экономической сис-
темы отрасли. Мировой опыт знает два пути передачи
социального заказа профессиональному образованию.
Первый предполагает выражение интересов общества
через проявление интересов его отдельных членов, когда
свободный выбор индивидуумов задает общий вектор
развития системы профессионального образования, и
общество, в лице государства, лишь корректирует его.
Второй путь характеризуется тем, что государство само
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определяет рамки выбора образовательных услуг и лишь
в тех случаях, когда интересы значительной части индиви-
дуальных и групповых потребителей в них не укладыва-
ются, оно изменяет эти рамки или же, как это чаще быва-
ет на практике, принимает меры, направленные на транс-
формацию индивидуальных запросов потребителей в
желаемом направлении.

Для организации экономических отношений в про-
фессиональном образовании выбор между названными
выше вариантами решений проблемы имеет весьма су-
щественное значение, так как именно он, по существу,
определяет всю систему распределения ресурсов в от-
расли. Так, в тех случаях, когда в качестве основного «вы-
разителя» социального заказа на профессиональное об-
разование выступает государство, практически не может
быть и речи об использовании в отрасли каких-либо иных
схем распределения бюджетных ассигнований, помимо
прямого финансирования учреждения профессиональ-
ного образования, т. е. прямого финансирования непос-
редственных производителей образовательных услуг со
всеми вытекающими отсюда последствиями.

К существенным диспропорциям в развитии систе-
мы профессионального образования может также при-
вести и слепое следование принципам распределения
средств в отрасли, в зависимости от непосредственного
волеизъявления каждого потребителя образовательных
услуг. Применительно к нашей стране, безусловно, мож-
но констатировать, что к сожалению, основная масса на-
селения еще не научилась принимать продуманные и
ответственные решения по многим жизненно важным
вопросам, а главное, не привыкла нести ответственность
за свои непродуманные действия.

В целом же, предлагаемый эволюционный путь раз-
вития распределительных отношений в профессиональ-
ном образовании выглядит наиболее приемлемым еще и
потому, что в крайне сложной социально-экономичес-
кой обстановке в условиях мирового кризиса нецелесо-
образно коренным образом изменять имеющийся поря-
док вещей и вводить новшества, не прошедшие проверку
в ходе серьезной экспериментальной работы.

Таким образом, изучение отраслевой специфики по-
казывает, что в профессиональном образовании рыноч-
ные механизмы саморегулирования системы зачастую
не срабатывают, и поэтому они должны быть продубли-
рованы механизмами административного регулирования.
Например, конкурентная борьба между учреждениями
профессионального образования, по существу, не созда-
ет здесь стимулов для повышения качества работы, прак-
тически не обеспечивает оптимизации отраслевой струк-
туры, не способствует снижению себестоимости обра-
зовательных услуг. Все это показывает, что вряд ли имеет
смысл изобретать здесь какие-либо хитроумные, но со-
мнительные в отношении экономической целесообраз-
ности и действенности построения, направленные на
«включение» именно экономических механизмов регу-
лирования системы.

Формируя новую отраслевую модель системы эко-
номических отношений в профессиональном образова-
нии, необходимо иметь в виду, что учреждения профес-
сионального образования отнюдь не являются организа-

циями, финансируемыми лишь потому, что они функ-
ционируют. В отличие, например, от управленческих
структур, учреждения профессионального образования
производят хотя и весьма специфическую, но тем не ме-
нее вполне определенную товарную продукцию –- обра-
зовательные услуги. Поэтому неправомерно говорить о
финансировании деятельности этих учреждений, так как
заказчик оплачивает вовсе не ее, а получаемые им услу-
ги. И здесь возникает комплекс вопросов, связанных с
организацией оплаты образовательных услуг, выполняе-
мых в рамках государственного заказа.

Дело в том, что при сегментации рынка образователь-
ных услуг, когда цены в его отдельных секторах устанав-
ливаются под воздействием различных факторов и, как
правило, на весьма неодинаковом уровне, происходит
естественная дифференциация видов деятельности уч-
реждений профессионального образования на «выгод-
ные» и «невыгодные». А так как, в силу объективных
причин, самыми низкооплачиваемыми видами работ яв-
ляются те, которые выполняются в рамках государствен-
ного заказа, т. е. основная образовательная деятельность
государственных учреждений профессионального обра-
зования, то в итоге за счет них и происходит перераспре-
деление усилий педагогических работников в пользу дея-
тельности коммерческого плана – дополнительных плат-
ных услуг, в том числе и образовательных. В настоящее
время эта и без того сложная ситуация усугубляется еще
и тем обстоятельством, что оплата императивного для
учреждения профессионального образования государ-
ственного заказа осуществляется не просто ниже уровня
оплаты дополнительных услуг, но и за рамками допусти-
мого минимума, т. е. ниже издержек на их производство.

Государство объявило бесплатность начального, об-
щего, среднего (полного) общего образования, началь-
ного, среднего, высшего и послевузовского профессио-
нального образования в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях, и оно обязано, как
это делается в любом правовом обществе, оплачивать
соответствующие образовательные услуги как минимум
на уровне их себестоимости выполнения требований го-
сударственных образовательных стандартов. Конечно, для
того чтобы полностью устранить различия в «выгоднос-
ти» работ, необходимо финансировать основную деятель-
ность государственных и муниципальных образователь-
ных учреждений (госзаказ) по расценкам, сопоставимым
со средними рыночными ценами на соответствующие
образовательные услуги. Но это, видимо, дело неблизко-
го будущего. Вместе с тем, в любом случае необходимо
соблюдать минимум расходов на реализацию государ-
ственных образовательных стандартов, так как за этим
порогом начинается снижение качества профессиональ-
ной подготовки и естественная деградация этой важной
отрасли народного хозяйства. А для того чтобы выдер-
живать необходимые параметры экономического обес-
печения государственных образовательных стандартов и
системы профессионального образования в целом, мало
иметь эффективные инструменты определения реальных
потребностей ее структурных элементов и адекватные им
механизмы распределения средств. Ничего этого совре-
менная модель системы экономических отношений в
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профессиональном образовании, к сожалению, не содер-
жит. Инструменты выявления обоснованных потребнос-
тей учреждений профессионального образования попро-
сту не определены, поэтому, например, планирование и
ведется от достигнутого уровня, а не исходя из базовой
потребности 100-процентного обеспечения выполнения
государственного образовательного стандарта. Механиз-
мы же распределения средств здесь целиком строятся на
использовании так называемых нормативов финансиро-
вания – показателей, имеющих в настоящее время такую
чудовищную степень агрегации разнохарактерных рас-
ходов, которая уже сама по себе в принципе исключает
возможность качественного определения их количествен-
ных значений.

Реформы в экономике профессионального образова-
ния к настоящему времени, безусловно, назрели. Однако
ознакомление с перечисленными выше документами по-

казывает, что предлагаемый в них комплекс мер по фор-
мированию эффективной системы экономических отно-
шений в профессиональном образовании явно недостато-
чен, а главное – в нем мало новых идей. Все это вызывает
опасения, что построение на данной основе «новой» мо-
дели системы экономических отношений в профессиональ-
ном образовании не даст ожидаемого эффекта.

В XXI в. спрос на образование будет неуклонно воз-
растать. В этих условиях задача профессионального об-
разования состоит в том, чтобы адекватно реагируя на
общественные и экономические потребности, расширять
и качественно совершенствовать профессиональную
подготовку и переподготовку специалистов. Это предпо-
лагает реформирование организационно-экономических
основ профессионального образования, которое разви-
вает и приумножает интеллектуальный потенциал чело-
века – важнейший ресурс экономики.
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Построение концепции новой системы экономичес-
ких отношении в профессиональном образовании пред-
полагает в настоящее время решение нескольких прин-
ципиальных вопросов.

В соответствии с существующими в рыночных усло-
виях экономическими процессами в системе професси-
ональной подготовки необходимо изменить само содер-
жание этого процесса, а именно процесс планирования.
Теперь в целях повышения качества профессиональной
подготовки необходимо, чтобы процесс планирования, в
первую очередь, был сориентирован на нормативное
обеспечение выполнения требований государственных

образовательных стандартов, а не на распределение в
системе профессионального образования централизован-
ных ресурсов между субъектами экономических отно-
шений по принципу от достигнутого уровня затрат за
прошлый период.

Но при этом на сегодняшний день отсутствует единая
экономически обоснованная модель-методика расчетов
потребности материальных и финансовых ресурсов для осу-
ществления профессиональной подготовки в соответствии
с утвержденными государственными образовательными
стандартами на основе норм и нормативов. Это не позволя-
ет осуществить обоснованные экономические расчеты.




