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Данная работа посвящена рассмотрению вопроса о роли постоянности 
образования в современных социально-экономических условиях. Проведен анализ 
существующих проблем в сфере образовательных услуг, являющихся весьма 
актуальными в современных условиях. 
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This paper is devoted to the consideration of the role of the permanence of education in 

contemporary socio-economic conditions. The analysis of the existing problems in the field of 
educational services, which are very relevant in modern conditions, is carried out. 
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В современных условиях развития рынка и процессов глобализации 

отношений, наиболее значимыми стали такие социально-экономические 
категории, как конкурентоспособность и эффективность трудоустройства. 
Данные категории оказывают важное влияние на социальное развитие, но 
особую роль в этих категориях играют услуги образовательной сферы. 
Значимость образовательной сферы в настоящее время резко возросло. 
Зарубежные страны и Россия в том числе, сегодня ведет 
целенаправленную политику по реформированиюобразования, исходя из 
современных социально-экономических условий. 

Документыпринятые странами Европейского союза отмечают тот 
факт, чтосегодня наступило «время знаний». Данные обстоятельства 
свидетельствуют о том, что знания в настоящеевремя устаревают из-за 
большого объема информации. В связи с чем существует необходимость 
принятия кардинальных мер направленных на совершенствование 
образовательного процесса, адаптированного к современным условиям. 
Исходя из вышесказанного, справедливости ради отметить, что 
«постоянность образования» -  это непрерывный образовательный процесс 
видоизменяющийсяиз-зарегрессии постоянно обновляющейся 



информации. Таким образом, постоянность образования направленно на 
обновление знаний. Существует утверждение, что в настоящее время 
постоянность в образовании должна стать главной политической 
программой построениядемократического общества, общественного 
единства и трудовой занятости. 

В конце XX в. между европейскими странами было заключено 
соглашение относительно формирования единого образовательного 
пространства. В числе европейских стран заключивших соглашение, была 
и Россия. Данное соглашение было направлено на практическую 
реализацию указанной выше программы. 

Россия, оказавшись в соответствующем соглашении, стала иметь 
возможность развития рынка в сфере образовательных услуг и 
установления коммуникабельных отношений со странами Европы в 
образовательной сфере. При данных обстоятельствах Россия взяла на себя 
обязательства по подготовке специалистов по многоуровневой системе 
высшего образования «бакалавр-специалист-магистр». 

В процессе внедрения данной системы в российское образование 
были выявлены как положительные, так и отрицательные особенности ее 
реализации. Положительным является то, что выпускники высших 
образовательных учреждений одновременно получают два диплома, один 
российский, другой западный. Российский диплом дает возможность их 
правообладателям устраиваться на работу по полученной специальности 
только в собственной стране. В то время как диплом западного «вуза-
партнера» обязан котировать в европейских странах и должен быть оценен 
международными компаниями, функционирующих в России. 

Сегодня высшие образовательные учреждения России располагают 
сформировавшимися партнерскими отношениями с вузами различных 
европейских стран, что позволяет направлять российских студентов и 
аспирантов за рубеж по программе обмена или стажировки. Но данные 
обстоятельства свидетельствуют о том, что на самом деле практика 
получения дипломов двойных стандартов слабо развита и  не так широко 
распространена, как хотелось бы.Дипломы двойных стандартов в 
настоящее время представляют определенное число стран, главными из 
которых являются Германия, Великобритания и Голландия. Данные 
страны являются главными активистами в решении проблем, связанных с 
созданием единого международного образовательного пространства. 

С сентября 2009 года российское образование перешло на 
многоуровневую систему обучения1. Однако широкого внедрения 
международной программы образования, предусмотренной Болонским 
соглашением, в России не произошло. Связано это, прежде всего, с 
несовершенством российского законодательства. К примеру, при 
разработке и внедрении учебных планов по квалификационной 
специальности «бакалавр» необходимо большие затраты. Покрыть данные 



затраты высшим образовательным учреждениям достаточно сложно. 
Осуществить данные планы поможет вузам спонсорская помощь, но 
законодательно поддержка спонсоров не закреплена в нашей стране. 
Данное обстоятельство главным образом и ограничивает возможность 
высших образовательных учреждений в переходе на международную 
многоуровневую систему обучения. Процессы развития европейских 
стран, оказывают большое влияние на нашу страну, и мы не может 
оставаться в стороне. Таким образом, процессы реформирования в системе 
образования стран Европы, необходимо тщательнейшим образом изучить с 
последующим внедрением их в российскую образовательную систему. А 
это очень важно для России, так как главная задачанашей страныэто 
построение демократического общества. 

В настоящее время образовательное пространство России уже 
совершенно не регулируется из единого центра. Так как в последнее время 
зародилось множество новейших образовательных структур, не всегда 
взаимодействующих друг с другом и не способствующих выстраиванию 
гражданского общества. Наша страна еще не до конца 
акклиматизировалась на международном рынке услуг в сфере образования. 
Связано это, прежде всего, с тем, что Россия еще только начинает вступать 
в рыночные отношения в соответствующей сфере. Данные обстоятельства 
вызвали ослабление роли государственного регулирования в системе 
профподготовки. Так как государство уже полностью не обеспечивает 
трудоустройство выпускников высших учебных заведений, 
профессиональных училищ, коллежей, как это было, например, несколько 
лет назад. В наше время участились случаи, что специалисты, вышедшие 
из стен образовательных учреждений, не могут найти себе применение на 
рынке труда. Это отрицательным образом сказывается на процессе 
построения гражданского общества. Такое положение дел, прежде всего, и 
вызывает нашу озабоченность потому, что Россия в инновационной 
деятельности может отстать от западных стран. Но для того, что бы наше 
общество шло «в ногу со временем» необходимо образовательным 
учреждениям стараться повышать качество обучения, что позволит России 
утвердиться на рынке образовательных услуг. 

По нашему мнению наиболее эффективным для повышения качества 
обучения, является привлечениенашей молодежи к научным 
исследованиям, с последующим продвижением их на международную 
научную арену. Сегодня существует множество программ направленных 
на повышение творческого научного потенциала наших студентов, 
аспирантов и молодых докторантов. В рамках данных программ указанной 
категорией ведется большая целенаправленная работа по созданию 
инновационных проектов  и даже целых научных течений.Большое 
внимание в рамках совершенствования образования уделяется работе с 
талантливыми людьми. Так, например, уже около 17 лет успешно 



функционирует научно-социальная программа «Шаг в будущее», 
инициатором которой является Московский государственный технический 
университет им. Н. Э. Баумана. В рамках данной программы происходит 
выстраивание образовательного инструментария в русле течения общества 
к знаниям. Основой соответствующей программы является построение 
типовой схемы научной подготовки будущихспециалистов, которыепридут 
нам на смену. 

Отмотав время на 15-20 лет назад, российская система образования 
имела традиционные схемы ее взаимодействия с народным хозяйством.В 
системе этого взаимодействия велась разработка образовательных 
программ, согласно которых повышение квалификации работников 
образовательной сферы и работников производственной отрасли 
осуществлялось взаимосвязано. Но во времена освоения рынка произошло 
нарушение этих связей.Очевидно то, что при прямом вмешательстве  
промышленных предприятий в процессы подготовки кадров могли бы 
решаться инновационные задачи, стоящие перед ними. Мы считаем, что в 
современных экономических условиях как раз то предприятия и обязаны 
устанавливать инновационный уровень структуры образования и степень 
ранжирования учебных планов. Собственно именнопредприятия обязаны 
создавать заказ на эти компоненты процесса образования, производить 
контроль качества обучения и вести кадровую работу, отвечающую 
современным требованиям. К нашему глубокому сожалению, развиваться 
это течение в области взаимодействия образования и народного хозяйство 
началось сравнительно недавно.  

Самой главной проблемой, тормозящей увеличение объема услуг в 
сфере образования, считается нехватка материальных ресурсов. Таким 
образом отрицательные последствия, данного обстоятельства, можно будет 
преодолеть при том условии, что образовательная система увеличит свой 
ресурс социально-экономического развития2. По нашему мнению 
необходимо сформировать такую структуру образования, которая будет 
проводить анализ обстановки на рынке услуг в сфере образования и 
координировать «спрос-предложение» на данные услуги. Следовательно, 
эта образовательная структура,  будет исследовать и прогнозировать 
развитие рынка образовательных услуг. Тем самым это и будет началом 
разработки предложений направленных на эффективный рост экономики 
страны.  

В настоящее время роль государства в образовательной сфере 
немного ослабла. Но, несмотря на это, государство на рынке услуг в сфере 
образования играет ключевую роль. Так как рыночная экономика, хоть и 
является системой саморегулирующей, но при этом она испытывает 
большую потребность во внешнем регулирующем влиянии. Если этого 
влияния не будет, то и не будет возможности достичь пропорциональности 
в развитии социального воспроизводства. Социальному развитию как мы 



считает, в большей степени способствует образовательная система. В связи 
с чем государственная политика, охватывающая ирегулирующая рынок 
образовательных услуг, должна быть усовершенствована. Главным 
направлением совершенствования, как нам кажется, является увеличение 
образовательного и профессионального кадрового уровня. Так как 
повышение спроса на профессиональные кадры на рынке труда, дает 
сигнал образовательным учреждениям, что необходимо готовить те кадры, 
которые будут создавать конкурентоспособность нашей страны на 
мировом рынке.  

В тоже время конкуренция на мировом рынке образовательных услуг 
порождает конкуренцию между образовательными учреждениями, в 
большей степени высшими, внутри страны. При всем этом учебным 
заведениям необходимо разрабатывать всевозможные стратегии, 
вызывающие аккумуляцию лишних материальных средств для своего 
дальнейшего развития, ориентированные главным образом на решение 
общественных проблем, в следствии проведения научных исследований. 
Все это в нынешних экономических условиях, не являетсянаилучшим 
способомформирования мощного сектора высшего образования.Сегодня 
большое внимание акцентируется на значении высших учебных заведений 
в мировом образовательном пространстве и способности их обеспечить 
устойчивость социального развития. Таким образом, конкуренция между 
вузами не в полной мере способствует эффективности использования 
ресурсов. Тем самым конкурентные отношения вызывают дезинтеграцию 
высших учебных заведений, что не приводит к увеличению 
экономического потенциала страны. 

Сегодня политика нашей страны направлена наразвитие человеческих 
ресурсов, с чем связано ее инвестирование в различные уровни и виды 
образования. Общее начальное образование уже давно легализовано в 
России. Совсем недавно обязательная девятилетняя подготовка была 
переведена в общее среднее образование в контексте растущей 
индустриализации. Главным образом в последнее время большое внимание 
уделяется высшему образованию, которое заключается в поддержке 
высокотехнологичной экономики страны, основанной на знаниях и 
увеличении производства товаров, конкурентоспособных на мировых 
рынках. Постоянность образования становится ведущим фактором 
социального развития страны, который является определяющим ее 
вступление в его постиндустриальную фазу. 
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