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Резюме 

Актуальность. Образование как сфера жизнедеятельности общества является источником 
накопления человеческого интеллектуального капитала. Результатом перехода российских вузов на 
Болонскую систему стало снижение качества высшего образования и несоответствие структуры 
подготовки обучающихся запросам рынка труда специалистов и потребностям современного периода 
перехода к экономике знаний. Сегодня высшая школа России находится на пороге нового этапа 
реформационных преобразований. 

Цель – выявить контуры новой национальной образовательной политики России в складывающейся 
геополитической реальности и трансформирующихся экономических условиях. 

Задачи: провести анализ современного состояния подготовки специалистов российской высшей 
школой; систематизировать достоинства и недостатки обучения студентов по уровням высшего 
образования в рамках Болонской системы; обосновать необходимость внесения изменений в нормативную 
правовую базу и практику работы вузов.  

Методология. Применены системный и исторический подходы, методы индукции и дедукции, 
контент-анализа, сравнений и экспертных оценок.  

Результаты. Исследование показало ключевую роль образования в воспроизводстве человеческого 
потенциала. Анализ информации о приеме в вузы и структуре выпуска специалистов по уровням высшего 
образования в период работы высшей школы по Болонской системе и изучение мнений экспертов о 
ситуации на рынке труда выявили наличие проблемных областей в обучении студентов, вследствие 
которых возникла необходимость пересмотра методологических и практических вопросов подготовки 
высококвалифицированных кадров. Обоснованы рекомендации по повышению эффективности механизма 
государственного регулирования в сфере высшего профессионального образования. 

Выводы. Новый этап реформирования высшей школы направлен на достижение более высокого 
качества получаемого в российских вузах высшего образования, подготовку высококвалифицированных 
специалистов для удовлетворения потребностей регионов и запросов высокотехнологичных отраслей 
национальной экономики. Применение системного подхода при формировании новой образовательной 
политики принесет пользу России и другим дружественным странам – участникам международных 
интеграционных союзов.  
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Abstract 

Relevance. Education as a sphere of society's life is a source of accumulation of human intellectual capital. 
The result of the transition of Russian universities to the Bologna system was a decrease in the quality of higher 
education and a discrepancy between the structure of training students for the demands of the labor market of 
specialists and the needs of the modern period of transition to a knowledge economy. Today, higher education in 
Russia is on the verge of a new stage of reformation.  

The purpose is to reveal the contours of the new national educational policy of Russia in the emerging 
geopolitical reality and transforming economic conditions.  

Objectives: to analyze the current state of training specialists in Russian higher education, to systematize the 
advantages and disadvantages of teaching students by levels of higher education within the Bologna system, to 
justify the need to make changes to the regulatory legal framework and the practice of universities.  

Methodology. Systemic and historical approaches, methods of induction and deduction, content analysis, 
comparisons and expert assessments were applied.  

Results. The study showed the key role of education in the reproduction of human potential. Analysis of 
information on admission to universities and the structure of graduation of specialists by levels of higher education 
during the work of higher education according to the Bologna system, and the study of experts' opinions on the 
situation on the labor market revealed the presence of problem areas in student education, as a result of which it 
became necessary to revise the methodological and practical issues of training highly qualified personnel. 
Recommendations for improving the efficiency of the mechanism of state regulation in the field of higher professional 
education are substantiated.  

Conclusions. The new stage of reforming higher education is aimed at achieving a higher quality of higher 
education received in Russian universities, training highly qualified specialists to meet the needs of the regions and 
the demands of high-tech sectors of the national economy. The use of a systematic approach in the formation of a 
new educational policy will benefit Russia and other friendly countries - members of international integration unions.  
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Введение 

Современный период экономиче-
ского развития характеризуется ускоре-
нием технологического прогресса, со-
зданием и продвижением инноваций во 
все сферы общественной жизни. Транс-
формационные изменения затрагивают 
различные сектора экономики, произ-
водственные и непроизводственные от-
расли. Однако драйверами происходя-
щих изменений выступают образование 
и наука. «Научное знание начинает иг-
рать основную роль в экономическом 
развитии и заменяет стихийное эконо-
мическое развитие сознательной и це-
леполагающей деятельностью людей» 
[1, с. 27]. В динамичных экономических 
условиях и высокой неопределенности 
векторов развития в будущем коренным 
образом изменяется роль государства: 
оно руководствуется максимизацией 
общественной полезности. Именно гос-
ударство становится основным эконо-
мическим актором, а находящееся под 
его патронажем образование превраща-
ется в ключевую отрасль экономики, 
которая в свою очередь приобретает но-
вое качество [1].  

В XXI в. высшее образование в гос-
ударствах Европы и других регионов 
мира развивается под влиянием разно-
направленно протекающих процессов. 
Один из них – распространение Болон-
ской системы, характерными чертами 
которой являются единые стандарты 
обучения, стремление к унификации 
образовательных систем разных стран, 
другой – стремление к сохранению и 
развитию собственных национальных 
систем образования, во многом обу-
словленное необходимостью повыше-
ния конкурентоспособности националь-
ных экономик, придания инновацион-
ной направленности деятельности ве-
дущих университетов и научно-
исследовательских организаций.  

Материалы и методы 

Ключевые векторы исследований про-
блематики высшего образования 

Анализу состояния и перспективам 
развития высшего образования в России 
традиционно уделяется приоритетное 
внимание. Особенности проводимой по-
литики в сфере высшего образования и 
организации образовательной деятельно-
сти в период перехода на Болонскую си-
стему в согласовании с вопросами накоп-
ления человеческого потенциала диску-
тируются в работах ученых и практиков 
[2; 3; 4; 5]. Человеческий потенциал как 
научная категория обладает высокой сте-
пенью сложности. При системном рас-
смотрении его можно охарактеризовать 
четырьмя видами потенциалов, «каждый 
из которых существует относительно 
независимо от других, но в определенных 
обстоятельствах может взаимодейство-
вать с ними»: личностный потенциал; 
групповой потенциал (потенциал соци-
альных групп, коллективов, деятельность 
которых осуществляется в организацион-
ных рамках в ограниченном социальном 
пространстве); потенциал различных со-
циальных общностей (социально-демо-
графических, социально-территориаль-
ных, социально-профессиональных, со-
циально-классовых, жизнедеятельность 
представителей которых не регламенти-
руется формальными и неформальными 
организационными рамками и протекает 
в разных точках, полях социального про-
странства); человеческий потенциал все-
го населения страны (представляет собой 
особого рода социальную целостность) 
[6, с. 33].  

Ценность и весьма сложный состав 
человеческого потенциала характеризуют 
компоненты, присущие всем его носите-
лям: демография, образование, здоровье, 
труд, культура, духовность, нравствен-
ность, гражданственность, сетевое взаи-
модействие. При исследовании данной 
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научной категории имеют значение не 
только (и не столько) количественные, 
сколько (и преимущественно) качествен-
ные характеристики населения, вслед-
ствие чего понятие человеческого потен-
циала правомерно идентифицировать с 
понятием «качество населения» [7, с. 42]. 
Для измерения человеческого потенциала 
требуется оценка качества экономиче-
ских и социальных условий жизнедея-
тельности. Наличие названных выше 
компонентов является основой для того, 
чтобы сначала сформировать, а впослед-
ствии реализовать потенции человека в 
трудовой и иной общественной деятель-
ности. Ключевую роль в формировании 
человеческого потенциала занимает об-
разование. 

Актуальные проблемы подготовки 
кадров в увязке с качественными харак-
теристиками населения и подходы к их 
решению в условиях цифровой транс-
формации обсуждаются в ряде научных 
публикаций российских и зарубежных 
исследователей [8; 9; 10]. Особое вни-
мание обращается на необходимость 
повышения фундаментальности образо-
вания, расширения приема на модель 
STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathe-matics) образования, которая 
объединяет в единую систему есте-
ственные науки и инженерные предме-
ты [11; 12; 13].  

Разностороннего анализа заслужи-
вают проблемы, которые отчетливо про-
явились в период перехода и работы рос-
сийской высшей школы по Болонской 
системе. Данные вопросы обладают осо-
бой актуальностью в связи с заявлением 
министра образования и науки 
В. Н. Фалькова о планах ухода России от 
Болонской двухуровневой системы выс-
шего образования. Он подчеркнул, что к 
Болонской системе «надо относиться как 
к прожитому этапу», а будущее россий-
ского образования ‒ «за нашей собствен-
ной уникальной системой», которая 
должна отвечать интересам националь-

ной экономики и обеспечивать «макси-
мальное пространство для каждого сту-
дента» [14]. В этой связи внимательного 
рассмотрения требуют вопросы обновле-
ния и развития российской образователь-
ной политики, ключевым элементом ко-
торой является подготовка специалистов 
для потребностей народного хозяйства в 
отраслевом и территориальном разрезе в 
контексте новой внешнеполитической 
реальности и трансформирующейся циф-
ровой экономики. 

Результаты и их обсуждение 

Переход российской высшей школы на 
правила работы Болонской системы 

В 1999 г. министры образования 29 
государств Европы подписали деклара-
цию «Зона европейского высшего обра-
зования». Это событие положило начало 
формированию Болонской системы, за-
дачей которой была попытка создания 
единых унифицированных стандартов 
обучения в университетах разных госу-
дарств. В сентябре 2003 г. Российская 
Федерация подписала Болонскую декла-
рацию, присоединившись к единому Ев-
ропейскому пространству высшего обра-
зования. Болонская система подразумева-
ет наличие обучения по программам ба-
калавриата (четыре года) и по програм-
мам магистратуры (два года). Россия 
полностью перешла к Болонскому про-
цессу с 2011 г. По состоянию на начало 
2022 г. в Болонском процессе участвова-
ли 49 стран из разных регионов мира, 
включая и Россию.  

Здесь следует подчеркнуть весьма 
существенную специфику отечественной 
системы высшего образования, функцио-
нировавшей до периода перехода на Бо-
лонский процесс. До начала 2000-х годов 
подготовка кадров в российских вузах 
проводилась преимущественно по переч-
ню специальностей высшего профессио-
нального образования. В динамике чис-
ленности обучающихся по программам 
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специалитета характерным был рост ко-
личественных показателей: с 4751,4 тыс. 
человек в 2000 г. до 7049,8 тыс. человек в 
2010 г., т. е. на 48,4%. Исключительно 
высокими были и удельные показатели 
(численность студентов на 10 000 чело-
век населения): 324 человека в 2000 г. и 
495 человек в 2010 г., т. е. наблюдался 
рост на 52,8% [15, с. 134].  

Нужно обратить внимание: сформи-
ровавшаяся в сложный переходный к ры-
ночной экономике период 1990-х годов 
отечественная система высшего образова-
ния была достаточно гибкой, характерным 
для нее было быстрое реагирование на 
возникающие новые запросы рынка труда. 
Следует подчеркнуть одну исключительно 
важную особенность: до 2010 г. в про-
граммы подготовки дипломированного 
специалиста в российских вузах могли 

быть включены образовательные модули 
дополнительной квалификации (напри-
мер, специалист ИТ в профессиональной 
сфере, переводчик в сфере профессио-
нальной коммуникации, преподаватель и 
т. п.). В этом случае в дипломе о высшем 
образовании указывались присвоенная 
выпускнику вуза основная квалификация 
и дополнительная квалификация.  

Итоги работы российской высшей 
школы по правилам Болонской систе-
мы 

Период перехода отечественной си-
стемы высшего образования на Болон-
ский процесс завершился в 2011 г. Даль-
нейшие изменения, которые происходили 
в динамике и структуре приема в россий-
ские вузы в течение 2010-х годов, пред-
ставлены ниже (табл. 1). 

 
Таблица 1. Прием студентов вузами России по программам бакалавриата, специалитета,  

магистратуры (МСКО-2011, ступени 6, 7) [15, с.153; 16, с.192] 

Обучение по программам Год приема 
2011 2015 2020 

Бакалавриат, тыс. чел.  987,9 866,6 707,3 
В % к итогу 81,8 70,9 64,7 
Специалитет, тыс. чел. 143,1 147,7 166,0 
В % к итогу 11,9 12,1 15,2 
Магистратура, тыс. чел. 76,3 207,5 220,1 
В % к итогу 6,3 17,0 20,1 

 Всего, тыс. чел. 1207,3 1221,8 1093,4 
 

Наблюдается следующий тренд про-
изошедших в высшей школе изменений: 
если до 2011 г. основной формой обуче-
ния был специалитет (5-6 лет), то после 
2011 г. специалитет был сохранен только 
по направлениям, имеющим особое об-
щественно-государственное значение: 
медицина, высокотехнологичный сектор, 
фундаментальные исследования и неко-
торым другим. Приоритет в планах набо-
ра был отдан подготовке бакалавров и 
магистров с применением двухуровневой 
модели высшего образования: бакалаври-
ат (4 года) плюс магистратура (2 года). 
Результаты трансформации образова-

тельной политики проявились в динамике 
показателей работы высшей школы: за 
период с 2011 по 2020 гг. произошло 
снижение на 9,4 % общей численности 
приема обучающихся в вузы, в т. ч. по 
программам подготовки в бакалавриате 
на 28,4 %. На этом фоне наблюдалось 
увеличение численности приема обуча-
ющихся на 16,0 % на программы специа-
литета и многократный рост (в 2,9 раза) 
на программы магистратуры (см. табл. 1). 

Однако практика работы российских 
вузов в рамках Болонского процесса ярко 
высветила как достоинства, так и суще-
ственные недостатки подготовки студен-
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тов, которые активно обсуждались в 
средствах массовой информации [14]. 
Как известно, Болонская система обуче-
ния по модели «4+2» имеет характерные 
особенности. Во-первых, это отсутствие 
специальностей и указаний на конкрет-
ную квалификацию. К примеру, квали-
фикация «бакалавр / магистр педагогиче-
ского образования» не соотносится с 
конкретной профессией («учитель пред-
мета»). Во-вторых, в программе бака-
лавриата установлено строго определен-
ное число часов на каждый курс, сокра-
щена профильная подготовка, особенно 
предметной части. В-третьих, изменение 
образовательной траектории возможно 
только при переходе в магистратуру, по-
сле завершения цикла обучения в бака-

лавриате (т. е. через четыре года). По 
сравнению со специалитетом (и это рас-
ценивается как негативный фактор) со-
кратились возможности присваивать вы-
пускникам дополнительные квалифика-
ции. 

За период работы по Болонской си-
стеме в организации деятельности выс-
шей школы России произошли суще-
ственные изменения. Были разработаны и 
поэтапно сменялись три поколения феде-
ральных государственных образователь-
ных стандартов. Была создана система 
лицензирования и аккредитации вузов. 
Изменения в динамике и структуре вы-
пуска обучающихся по уровню получен-
ных дипломов представлены ниже 
(табл. 2). 

 
Таблица 2. Выпуск обучающихся вузами России по уровню полученных дипломов  

(МСКО-2011, ступени 6, 7) [16, с.192; 17, с. 204] 

Уровень квалификации  Год выпуска 
2010 2015 2020 

Бакалавры, тыс. чел.  126,6 589,8 558,8 
В % к итогу 8,6 45,3 65,8 
Специалисты, тыс. чел. 1315,0 633,3 105,4 
В % к итогу 89,6 48,7 12,4 
Магистры, тыс. чел. 26,3 77,4 185,2 
В % к итогу 1,8 6,0 21,8 

 Всего, тыс. чел. 1467,9 1300,5 849,4 
 
При общем снижении численности 

общего выпуска за рассматриваемый пе-
риод на 42,1 % значительно выросла под-
готовка бакалавров – в 4,6 раза и маги-
стров – в 7 раз, но при этом существенно 
снизился удельный вес обучающихся по 
уровню квалификации «специалист» – в 
12,5 раза (см. табл. 2).  

Определенные новшества в органи-
зации образовательного процесса были 
инициированы переходом учебных заве-
дений на работу в различных вариантах 
офлайн- и онлайн-форматов. В сложных 
изменившихся условиях проведения за-
нятий эффективность функционирования 
высшей школы в возрастающей степени 
предопределяет динамику и структуру 
формирующегося кадрового потенциала. 

Под влиянием цифровизации меняются 
планы приема в вузы, выпуск специали-
стов все больше ориентируется на модель 
STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics) образования. Одновременно 
с этим объективно расширяется процесс 
международной интеграции на евразий-
ском пространстве (углубляется торгово-
экономическое сотрудничество госу-
дарств-членов ЕАЭС, получает развитие 
китайская инициатива «Один пояс – один 
путь»), в рамках коалиции БРИКС объ-
единяются для совместной полезной дея-
тельности страны из разных регионов 
мира. В этой связи имеет тенденцию к 
существенному росту спрос националь-
ной экономики на инженерно-
технические кадры для реализации мега 
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проектов и работы выпускников россий-
ских вузов не только внутри России, но и 
за ее пределами [18]. 

Новый этап реформирования высшей 
школы: концептуальное видение обра-
зовательной политики 

Сейчас наступает новый этап обнов-
ления и реформирования системы выс-
шего образования в России. Глобальные 
изменения, инициированные пандемиче-
ским кризисом и рецессией мирового хо-
зяйства, ставят беспрецедентные по своей 
значимости и масштабности задачи перед 
высшей школой с ориентацией на долго-
срочную перспективу, требуют творче-
ского подхода для решения накопивших-
ся проблем. Положительные стороны и 
проявившиеся несовершенства Болон-
ской системы применительно к России 
ярко высвечиваются одной фразой: 
«Практическая реализация этой системы 
дала немалый положительный опыт, осо-
бенно в технологии образовательного 
процесса. Но она не сработала в дости-
жении главной номинальной цели ‒ по-
высить уровень образования» [19]. 

Максимальное применение иннова-
ционных технологий в образовательном 
процессе, индивидуальный подход к обу-
чающимся и развитие их творческих спо-
собностей становятся ключевыми ориен-
тирами в деятельности вузов. В этих 
условиях разработку концептуальных и 
стратегических документов высшей шко-
лы целесообразно выстраивать с учетом 
не только глобальных, но и региональных 
тенденций мирового развития. Своевре-
менной представляется активизация 
междисциплинарных исследований на 
основе анализа показателей, характери-
зующих деятельность учреждений выс-
шего профессионального образования 
России в сопряжении с сопредельными 
государствами и странами-партнерами по 
интеграционным объединениям. Обоб-
щение позиций государственных деяте-
лей и видных ученых, мнений сообще-
ства экспертов позволяет сформулиро-

вать концептуальные ориентиры образо-
вательной политики в условиях построе-
ния экономики знаний.  

Принципы, на которых выстраивает-
ся новая система российского образова-
ния, разносторонне зарекомендовали себя 
в исторической ретроспективе и бережно 
сохранялись в период реформационных 
преобразований в течение 2000–2010-х 
годов. Это междисциплинарность, един-
ство научных исследований и преподава-
ния, разнообразие форм обучения, гиб-
кость образовательных и профессиональ-
ных траекторий, возможность овладения 
новыми навыками и получения дополни-
тельных квалификаций. Очень важным 
является сохранение баланса между фун-
даментальностью образования и получа-
емым прикладным результатом обучения.  

В связи с изменением внешних гео-
политических условий в научном сооб-
ществе дискутируются форматы обнов-
ления отечественной образовательной 
политики. В ближайшем будущем преду-
сматривается переход на новую модель 
российской системы образования, кото-
рая концептуально будет ориентирована 
на первоочередные потребности иннова-
ционного развития. Предположительно в 
ее состав войдут следующие ключевые 
компоненты: 

1. Будет расширена практика обуче-
ния по программам специалитета в высо-
котехнологичных и имеющих обще-
ственно-государственное значение отрас-
лях экономики в течение 5-6 лет. Соглас-
но экспертному мнению, необходимо 
расширить подготовку кадров инжене-
ров, обладающих навыками проектиро-
вания и конструирования для работы в 
промышленности и других производ-
ственных отраслях. «Кадры специалистов 
крайне востребованы в юриспруденции и 
правоохранительных органах. Фундамен-
тальная юридическая подготовка воз-
можна только в рамках специалитета», – 
указал Председатель СКР России 
А. И. Бастрыкин, поручив прекратить 
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прием студентов на программы маги-
стратуры в вузы ведомства [20]. 

2. Предполагается закрепление мо-
дели обучения по программам интегри-
рованной магистратуры в наукоемких от-
раслях. Положительный опыт в данной 
области накоплен Московским универси-
тетом, где под руководством академика 
РАН В. А. Садовничего удалось сохра-
нить обучение студентов по 12 фунда-
ментальным специальностям и ввести 
обучение по схеме интегрированной ма-
гистратуры. Это позволило применить 
двухуровневую систему и сохранить вы-
сочайшее качество образования на основе 
фундаментальной подготовки [21]. Мо-
дель интегрированной магистратуры 
подразумевает возможность выпускни-
кам бакалавриата продолжить обучение в 
магистратуре по тому же направлению. А 
образовательная программа магистрату-
ры содержательно продолжает програм-
му бакалавриата. 

3. Получит широкое распростране-
ние накопленный опыт построения инди-
видуальных образовательных траекторий, 
будут открыты широкие возможности 
для внутривузовских переводов студен-
тов. Один из возможных вариантов – 
введение гибких образовательных про-
грамм по системе «2+2+2». В этом случае 
студенту предоставляется право выбора 
нового направления после двух лет обу-
чения в бакалавриате. Тем самым обеспе-
чивается возможность смены образова-
тельной траектории, повышается уровень 
осознанности и мотивации студентов. У 
них появляются основания для корректи-
ровки образовательной квалификации, 
отбора полезных для будущей професси-
ональной деятельности учебных курсов.  

4. Признано целесообразным сохра-
нение двухуровневой системы «бака-
лавриат плюс магистратура» для отдель-
ных областей образования и подготовки 
иностранных специалистов. Следует от-
метить такие достоинства Болонской си-
стемы, как гибкость, предоставление 
возможностей для согласования общих 

требований, свободная академическая 
мобильность. Положительными характе-
ристиками также являются: единая си-
стема перезачета кредитов, периодов 
обучения, единые подходы к качеству 
образования и единое приложение к ди-
плому. В этой связи высказываются опа-
сения, что в условиях новой геополити-
ческой реальности есть вероятность со-
кращения европейской мобильности, но 
при этом (что позитивно) сохраняются 
возможности для коллабораций на 
уровне ученых, ожидается развитие 
внутрироссийской академической мо-
бильности [22]. Предполагается, что в 
новых условиях получит развитие прак-
тика заключения двусторонних и много-
сторонних соглашений с зарубежными 
странами. Сейчас у России заключены 
двухсторонние соглашения по академи-
ческой мобильности, образовательной 
интеграции и взаимозачету дипломов с 
43 странами. 

5. Намечено создание приемлемых 
моделей для продолжения обучения в ас-
пирантуре. Это вопрос чрезвычайной 
государственной важности. В связи с пе-
реходом на Болонскую систему правила 
приема и обучения в аспирантуре были 
изменены. В 2014 г. аспирантура стала 
третьим уровнем высшего образования, и 
до марта 2022 г. для нее действовали фе-
деральные государственные образова-
тельные стандарты, в которых не было 
обязательного требования по защите дис-
сертаций. Следствием стало резкое паде-
ние выпуска из аспирантуры с защитой 
диссертаций. В настоящее время пример-
но только 10% выпускников специалите-
та и магистратуры поступают для про-
должения обучения в аспирантуре. В свя-
зи с необходимостью интенсификации 
работы по подготовке научных кадров 
рассматриваются различные варианты 
расширения приема на обучение в аспи-
рантуре. Есть вероятность, что после со-
ответствующих согласований и маги-
стратура и аспирантура будут считаться 
вторым уровнем высшего образования. 
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Выводы 

Первоочередная задача накопления 
человеческого потенциала видится в 
формировании системы поддержки ран-
него развития (дети 0 – 6 лет). Становле-
ние личности на данном этапе жизни ин-
дивида имеет основополагающее значе-
ние для его развития и функционирова-
ния в будущем как полноценного члена 
общества. Развитие ребенка в школьном 
возрасте подчинено решению комплекс-
ной задачи формирования разносторонне 
развитой личности, заинтересованной в 
обучении и стремящейся с наибольшей 
пользой реализовать свой творческий по-
тенциал. Формирование человека как вы-
сококвалифицированного специалиста в 
своем деле, гражданина своей страны яв-
ляется задачей высшей школы.  

Российской общественностью диску-
тируется так называемая «гибридная 
форма», более емко учитывающая отрас-
левую и профессиональную специфику 
будущей деятельности выпускников 
высших учебных заведений. Вместе с тем 
отход от Болонского процесса затрагива-
ет не только вопросы построения самой 
системы высшего образования в контек-
сте ее уровней и моделей подготовки 
обучающихся, но и проблемы оценки ка-
чества образовательных программ и, что 
особенно важно, кадровую политику ву-
зов. Будущая структура национальной 
системы высшего образования безуслов-
но сохранит все лучшие отечественные и 
мировые достижения, полезные научные 
и практические разработки. Такой кон-
цепт образовательной политики базиру-
ется на продолжении традиций советской 
и российской образовательных систем, 

бережном отношении к вкладу ведущих 
ученых, отечественных научных и обра-
зовательных школ. 

В целом в течение переходного пе-
риода и за годы работы по правилам Бо-
лонского процесса в отечественной си-
стеме высшего образования произошли 
весьма существенные изменения. Однако, 
несмотря на это, в российской высшей 
школе были сохранены и продолжают 
развиваться основы фундаментального 
образования. Деятельность образователь-
ных организаций подчинена решению 
задач высокой общественной значимости 
и имеет общегосударственный характер. 
Инновационный характер экономическо-
го развития и строительство в России со-
циального государства обусловили появ-
ление разнообразных нововведений в де-
ятельности вузов в целях обеспечения 
равного доступа к получению знаний 
всеми обучающимися.  

Выстраивание новой концепции об-
разовательной политики базируется на 
применении системного подхода. Си-
стемность обеспечивается неукоснитель-
ным соблюдением российского законода-
тельства, нормативных и правовых доку-
ментов органов управления, ведомствен-
ных методических положений, указаний 
и инструкций в стратегическом планиро-
вании и регулировании развития высшего 
образования. Это и есть строгое следова-
ние принципу системности, согласно ко-
торому управление высшим образовани-
ем является подсистемой в системе 
управления российским образованием и 
наукой. От эффективной работы высшей 
школы зависит устойчивое функциони-
рование всей системы управления нацио-
нальной экономикой. 
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