
возможностям? В своей книге «Земля на чаше весов» бывший вице- 
президент США А. Гор сказал, что речь идет не о временных трудностях 
отдельных государств, а о тупике, кризисе всей рыночно
потребительской цивилизации. И благороднейшая задача 
всей современной науки (иначе, высшего образования) -  найти выход 
из этого тупика и не только предложить найденный выход обществу, 
как это было в пропшом столетии, а инициативно и продуктивно 
включиться в реализацию этих предложений.

В заключение необходимо отметить, что заслуженно снискало 
признание наше высшее образование в мире не за счет совершенства 
системы, завидной поддержки государства в виде возвышения престижа 
педагога или оснащения новейшими техникой и технологиями -  этого 
всего у нас всегда не хватало, а только за счет контента, 
фундаментального содержания учебных дисциплин, подпитываемого 
величайшим научным, культурным и историческим наследием России, 
главным из которого является язык. И именно он в многонациональном 
государстве с федеративно-национальным устройством занимает 
ведущее место среди элементов обеспечения и поддержки безопасности 
жизнедеятельности и правового паритета.

Филипповская С.С., Филипповская Т.В.
О ПРАВЕ СТУДЕНТА БЫТЬ УСЛЫШАННЫМ ВЛАСТЬЮ

Встречи для ответа Президента на вопросы граждан России стали 
уже традицией. Новые социальные проекты, озвученные
5 сентября 2005 г., уже рассмотрены в нашей области на уровне проекта 
постановления по реализации соответствующих поручений Президента1. 
Например, в сфере образования речь велась о создании механизмов, 
способных кардинально поднять качество отечественного образования,
06 особых мерах государственной поддержки вузов и школ, активно 
внедряющих инновационные образовательные программы, о поддержке 
способной, талантливой молодежи из числа школьников, студентов, 
молодых специалистов за счет грантов и т.д. И такое развитие событий 
не может не радовать. Но есть ряд вопросов, которые, как кажется, 
хотелось бы еще раз задать многим студентам. Это связано с рядом 
причин.

Первая: мы живем в условиях предельно обострившейся
асимметрии информации. С одной стороны, нам говорят 
о необходимости всесторонних реформ, объясняя, что, благодаря им, 
произойдет повышение ВВП в 2 раза, а это, в свою очередь, улучшит 
жизнь людей. С другой стороны, мы видим, что реформирование все 
более ухудшает нашу жизнь. Об э т м  свидетельствует мониторинг

1 См.: Проект Постановления Правительства Свердловской области
«Об утверждении Плана мероприятий Правительства Свердловской области 
по реализации поручений Президента Российской Федерации от 24.10.2005 г.»



происходящих процессов, проводимый социологами, политологами, 
правоведами.

Данные Программы развития ООН об Индексе развития 
человеческого потенциала России весьма впечатляют: в 1992 г. этот 
индекс составлял 0,849, что свидетельствовало о принадлежности нашей 
страны к индустриально развитым странам с высоким человеческим 
потенциалом. Сейчас, в начале нового века, по индексу образованности 
граждан Россия все еще в числе развитых стран (0,91), а по индексам 
долголетия (составляет 0,67) и дохода граждан (0,70) относится 
к странам слаборазвитым. Следовательно, прав В. Келле, утверждающий, 
что с 1990 г. социальное развитие России характеризовалось 
тенденциями, обратными мировым1.

С.М. Рогов считает, что наша страна -  бывшая сверхдержава, 
столкнулась с реальной опасностью вытеснения на задворки мирового 
развития2. В Индексе экономической свободы Россия оказалась на 112-м 
месте, в Индексе роста конкурентоспособности -  на 70-м из 104, 
в Индексе технологического развития -  на 68-м, в Индексе 
государственных институтов -  на 80-м, в Индексе макроэкономической 
ситуации -  на 56-м, в Индексе конкурентоспособности бизнеса -  на 68-м, 
в Индексе устойчивого развития -  на 61-м, в Индексе экономической 
безопасности -  на 41-м месте. И с каждым годом наша страна опускается 
в этих списках все ниже и ниже3.

Мы видим странное сочетание: крайне низкие показатели
социально-экономического состояния страны и ее потенциал. Россия, 
как известно, находится на первом месте в мире по природным 
ископаемым, на втором -  по количеству вооружений, но численности 
населения -  на 6-м, а по размерам ВВП -  на 10-м. На уровне же 
обыденной жизни граждан получается, что мы живем в условиях 
абсурдных разнонаправленных ориентиров: правительство, продолжая 
реформы, принимает за основу своих расчетов то, что несопоставимо 
с реальными потребностями людей.

Например, для исчисления стипендий, пособий, пенсий 
используется так называемая «потребительская корзина». Но мы, 
чьи интересы связаны с ее содержанием, прекрасно понимаем: это какая- 
то «странная» корзина. Кто придумал принять за основу социальных 
расчетов идею о том, что для женщин трудоспособного возраста будет 
достаточно, например, на год одной тетради в 12 листов и двух ручек? 
Абсурдность подобных ориентиров позволяет кому-то предлагать нам 
радоваться: стипендии за 2 года возросли с 400 руб. в два раза. Но никто 
не пытается просчитать, какова покупательная способность у студентов-

1 См.: Заславская Т.И. Человеческий потенциал в современном
трансформационном процессе// Общественные науки и современность. 2005. № 4.

См.: Рогов С.М. Функции современного государства: вызовы для России// 
Свободная мысль-ХХІ. 2005. № 8.

3 См.: там же.



стипендиатов. Тот, кто ходит в магазины, покупает учебники, ездит 
в общественном транспорте, видит, что в реальной жизни инфляция 
превышает 25%. Нам же говорят о том, что ничего подобного нет: 
инфляция ниже в два с половиной раза. В похожей ситуации находятся 
и наши пенсионеры, педагоги, врачи.

Понятие «рынок» стало своеобразным знамением, с помощью 
которого происходит «открещивание» реформаторов от реальных 
проблем людей. Тот, кто не знает экономической теории, могут 
поверить, что рынок свободной конкуренции -  этот тот самый рынок, 
в условиях которого люди могут нормально жить. Но ведь такого рынка 
в чистом виде нет нигде в мире. Любая страна, лидеры которой хотели 
бы включения ее в список развитых, ориентируется на другие модели. 
Но по-прежнему откровенные просчеты власти мы почему-то должны 
сами себе объяснять с помощью нового фетиша: «Это рынок!».

И здесь можно сформулировать вторую причину для студенческих 
вопросов: кто и кого не слышит в этой асимметрии? Административная 
реформа, по словам реформаторов, должна укрепить вертикаль власти. 
Но это укрепление пока связано с самоосвобождением федерального 
правительства от ответственности за социальную сферу. Финансовые 
потоки остаются, фактически, без изменений, как по направлению, 
так и по процентному соотношению того, что «уходит наверх», 
с тем, что остается. А обязанности «на местах» увеличиваются. Заботы 
о всей социальной сфере «перекладываются» на «местные» плечи 
и в ближайшее время с этого уровня будут полностью переложены 
«в карман потребителя». Ученые и рядовые граждане об этом пишут, 
говорят, но их никто не слышит.

Работники бюджетной сферы составляют прошения на имя 
правительства с просьбой увеличить заработную плату хотя бы на 50%, 
так как на то, что они зарабатывают, невозможно ни расти 
профессионально, ни интеллектуально, ни личностно. В ответ звучат 
опасения: рост заработной платы в бюджетной сфере вызовет инфляцию. 
Но ведь она уже и так превышает все допустимые пределы. А те, кто еще 
остался верен рабочему месту в здравоохранении и образовании, 
составляют всего около 14% от работающего населения. 
И «подбрасываемые» периодически 100-200 руб. добавок к мизерному 
окладу ничего не меняют в унизительном положении людей, которые 
говорят о своих проблемах словно бы сами с собой.

Прекрасные идеи Болонского процесса, предназначенные 
для сближения качественных характеристик систем образования 
европейских стран, тоже начинают настораживать. Не получится 
ли и здесь то же самое, что и во всех других реформируемых структурах, 
когда за благой идеей скрывается новое «наступление» на интересы 
российских граждан? Пока мы видим, что реформаторские действия 
не опираются на достоверную информацию о реальной жизни людей. 
Параллельно с идеями Болонского процесса «проталкиваются»



мероприятия GATS. Механизм и здесь остается неизменен: 
под предлогом улучшения социальных перспектив в будущем, 
в «настоящем» образование, здравоохранение из общественного и почти 
доступного для всех блага превращается в платную услугу.

Однако Всемирный Банк, обобщая задачи развития России 
на ближайшее будущее, требует дальнейшего осуществления 
«грандиозной среднесрочной программы развития» в социальной сфере1. 
С точки зрения Банка, повышение социальных расходов имеет смысл 
только в некоторых областях, но и эти новые обязательства должны 
сопровождаться осуществлением мер, направленных
на реструктуризацию государственных расходов. Поэтому повышение 
заработной платы практикующих врачей, учителей и других 
государственных служащих обязательно должно идти только на фоне 
реструктуризации этой сферы.

А в целом «успешное диверсифицированное развитие» России будет 
зависеть от продолжения структурных реформ, направленных 
на усиление рыночных институтов в таких областях, как судебная 
система, государственное управление, фискальный федерализм, 
налоговое администрирование и продвижение конкуренции. И, как итог, 
естественным становится возможный третий студенческий вопрос: 
почему реформаторы не слышат здесь рядовых граждан? 
Право высказывать свое мнение нам гарантировано Конституцией. 
Но вот механизм эффективного доведения высказанного мнения 
до заинтересованных лиц, на наш взгляд, сегодня пока еще далеко 
несовершенен с правовой точки зрения.

Неганова В.П.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В процессе целенаправленного развития системы образования РФ 
значительное внимание уделяется проблемам бакалавриата, 
магистратуры, несколько меньше научный мир обсуждает вопросы 
аспирантуры и докторантуры, и практически без внимания остается 
дополнительное профессиональное образование. Вместе с тем, именно 
система дополнительного профессионального образования завершает 
собой образовательную вертикаль системы непрерывного образования. 
Формирование новых образовательных моделей, концептуальных 
конструкций, методологических технологий и методических комплексов, 
позволяющих обеспечить образованию целостность, системность 
и эффективность, детерминируют развитие системы дополнительного 
профессионального образования. Система обеспечивает развитие 
профессиональной специализации человека в контексте общей

1 См.: Доклад Всемирного банка об экономике России (март 2005 г.) //Общество 
и экономика. 2005. № 5.


