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РЫНОК ТРУДА И ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 378.147:332.1

ПОДГОТОВКА ИННОВАЦИОННО МОТИВИРОВАННЫХ КАДРОВ 
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Модернизация национальной системы высшего образования 
предполагает четкое определение целей аспирантуры -  третьей сту
пени высшей школы, среди которых важнейшей становится подго
товка специалистов, конкурентоспособных на современном рынке 
интеллектуального труда, обладающих навыками исследователь
ской и аналитической работы, способных гибко и результативно 
реагировать на вызовы быстро меняющегося мира.
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В последнее время в системе послевузовского профессионального образования 
накопился ряд сущ ественных противоречий. Быстрый численный рост контингента ас
пирантов в российских вузах сопровождается падением интереса выпускников аспиран
туры к профессиональной научно-педагогической деятельности. П одготовка научных и 
научно-педагогических кадров как высший уровень образовательной системы стала при
обретать сущ ественно иные масш табы и цели: в специалистах высшей научной квалиф и
кации сегодня нуждаются не только учреждения науки и образования, но и сфера услуг, а 
также наукоемкие отрасли промыш ленности, определяю щ ие успех развития инноваци
онной экономики.

О сн овн ы м и  ком петен ц иям и соврем ен н ого аспи ран та являю тся: эрудиц ия, 
зн ан и е и н остр ан н ы х язы ков, опы т работы  в ком ан де, оп ы т п резентац и и  р езультатов 
и сследован ий и разработок, «узнаваем ость» в н аучной среде, н авы ки н ап исан ия к он 
курсн ы х заявок, н авы ки п р едп р и н и м ател ьства и ком м ерц и али зац и и  результатов и с
следован ий и разработок. Все это вл ечет за собой пересм отр  обр азовател ьн ы х п р о
грам м  подготовки аспи ран тов, тр еб ует их перевода на новы й, более соврем ен н ы й 
уровень. Их основная цель -  стимулировать поиск практического применения научных 
результатов и адаптировать научную молодеж ь к новым профессиональным требованиям 
с учетом инновационного характера развития экономики [1].

Современные аспирантские программы долж ны  быть ориентированы на форми
рование инновационного стиля мыш ления будущ его ученого, тематика диссертационны х 
исследований долж на быть направлена на приоритетные направления развития эконо
мики, необходима тесная связь с предприятиями и организациями для внедрения науч
ных исследований и разработок.
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Следовательно, современная аспирантская подготовка долж на быть «встроена» не 
только в вузовскую систему, ее стратегию и политику, но и в стратегию развития приори
тетны х направлений экономики региона и страны в целом [3].

В Белгородском государственном национальном исследовательском университете 
в рамках института аспирантуры разработана инновационная модель (рис. 1) подготовки 
высококвалифицированных кадров.

Магистратура {специалитет)

*  ^  ♦Рекомендация Целевой заказ Институт
ГАК предприятия стажерства

*

♦  ^
Аспирантура НИУ «Бел ГУ»

♦  t
Аспирантура - 
третья ступень 
высшей школы

Целевая 
аспирантура

Аспирантура 
«полного дня»

♦ * *
Креативный социальный кластер

Рис. 1. Модель подготовки инновационных кадров в НИУ «БелГУ»

Она включает в себя следующее.
1. Институт стажерства, обеспечивающ ий селективный отбор наиболее подготов

ленны х выпускников вуза к эффективной научной деятельности.
2. Аспирантуру «полного дня», обеспечивающ ую подготовку резерва научно

педагогических кадров вуза и направленную на вовлечение аспирантов в международное 
академическое сообщ ество путем подготовки к публикациям в международных рефери
руемых изданиях, участию в грантах, семинарах и научных конференциях.

3. Целевую аспирантуру, обеспечивающую подготовку научных кадров для предпри
ятий региона путем разработки корпоративных образовательных программ и введением в 
образовательную программу подготовки аспирантов бизнес-инновационного модуля.

4. Повыш ение академической мобильности аспирантов -  организация процесса 
обучения в рамках двойны х дипломов.

Основной целью введения в вузе института стажеров является селективный от
бор кандидатов для поступления в аспирантуру из числа студентов, магистров, проявив
ших за период учебы способности к научно-исследовательской деятельности [4].

О сн овн ы м и  задачам и подготовки стаж еров -  исследователей являю тся:
-  содействи е более гл убоком у усвоен и ю  стаж ерам и -  исследовател ям и  и зуч а

ем ого м атери ала путем  введен ия д о п ол н и тел ьн ы х к уч еб н о м у п л ан у р аздел ов сп ец и 
альн ы х ди сц и п ли н  по избран н ой специальн ости;

-  ф ор м и р ован и е у  стаж еров -  исследовател ей  н ачальн ого опы та ор ган изац ии 
научн ы х исследован и й , ори ен ти рован н ы х на реш ен и е актуал ьн ы х н аучн ы х и тех н и 
ч ески х задач;

-  содействи е при обретен и ю  стаж ерам и -и ссл едователям и  оп ы та п р едставл е
ния результатов н аучной работы  в ф орм е докл адов, сообщ ен ий, публикаци й на к он 
ф ерен ци ях, кон курсах, вы ставках н ауч н о-техн и ч еского творчества;

-  подготовка стаж еров -  исследовател ей  к сдаче кан ди датски х экзам енов.
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Д ля р еализации дан н ого проекта в вузе бы ло р азработан о полож ен ие «Об и н 
ституте стаж ерства», а так ж е бы л оп ределен  р еглам ен т проведени я вн утри вузовского 
конкурса «О тбор и поддерж ка стаж еров-и ссл едователей  для последую щ ей н аучной и 
педагоги ческой  работы  и обучен ия в аспи ран туре». В 2011 го д у  из 15 стаж еров- 
исследователей 12 поступи ли в асп и р ан тур у н аш его вуза, в 2012 году в асп и ран туру 
н аш его вуза поступи ли все 12 человек.

И н ститут стаж ерства п озволяет устан ови ть преем ствен н ость програм м  вы сш е
го образован ия, м акси м ально сн изи ть отсев аспи ран тов в теч ен и е первы х л ет об уч е
ния в аспи ран туре и увел и ч и ть количество аспи ран тов, защ и ти вш и х кан ди датскую  
ди ссер тац и ю  в срок аспи ран тской подготовки.

Сегодня ученая степень уж е перестает быть индикатором принадлеж ности к науч
ному сообщ еству, все более превращ аясь в высшую образовательную градацию. Н ы неш 
няя экономика, благодаря скачку высоких технологий, требует значительно больш его ко
личества специалистов высокого класса. Если раньш е интеллектуальную элиту общ ества 
составляли специалисты с высшим образованием, то сейчас высш ее образование стано
вится некой социальной нормой, «...выражающей средний общ ественно необходимый 
уровень подготовки работника в информационном обществе, а место интеллектуальной 
элиты занимаю т люди с еще более высоким уровнем подготовки», имеющие ученую сте
пень. Действительно, результатом научной деятельности являются не только новые зна
ния, но и навыки аналитической работы, рациональный стиль мыш ления и принятия 
реш ений. Одной из основных проблем высшей школы является подготовка качественно
го резерва научных и научно-педагогических кадров будущ их научных ш кол [2].

Согласно проекту государственной программы РФ «Развития образования на 2013
2020 годы», реализация такого уровня подготовки интеллектуальной элиты может быть 
обеспечена ведущ ими вузами по программам аспирантуры «полного дня», предусматри
вающ их полное вовлечение аспирантов в научную деятельность по вы бранному научному 
направлению.

Аспирантура «полного дня» -  это аспирантская программа, предполагающ ая 
обязательную обучающ ую программу для аспирантов, направленную на развитие акаде
мических знаний и навыков и подготовку элитарного кадрового резерва молодых ученых 
для вуза. Целями такой аспирантуры являются:

-  повыш ение качества подготовки аспирантов в рамках развития приоритетных 
направлений исследовательского университета;

-  вовлечение молодых исследователей в научное сообщ ество путем подготовки к 
публикациям в зарубеж ны х изданиях, индексируемых иностранными организациями;

-  участие в исследовательских проектах, в том числе международного уровня, и 
хоздоговорны х тематиках с предприятиями и организациями;

-  участие в международных олимпиадах, конкурсах, ш колах и в различны х меро
приятиях ведущ их российских университетов;

-  обучение профессиональным педагогическим компетенциям для работы в каче
стве преподавателя вуза.

Обучение по программе аспирантура «полного дня» осуществляется только по очной 
форме обучения. В течение срока обучения не допускается совмещение деятельности аспи
ранта с иной трудовой деятельностью, за исключением деятельности в качестве научного со
трудника вуза. Всем участникам программы университет выплачивает дополнительную к 
основной стипендию в размере, установленном ректором. При этом аспиранты также могут 
работать внутри университета в различных исследовательских проектах. Это обеспечит кон
курентоспособность уровня стипендиального обеспечения для лучших аспирантов вуза, тем 
самым поощряя их эффективную деятельность в аспирантуре.

Критериями отбора в аспирантуру «полного дня» являются: исследовательский 
потенциал, выражающ ийся в наличии качественных публикаций по предполагаемой те
ме диссертации; успеш ное участие в научных исследовательских проектах (российских и 
зарубежных); выступления на научных конференциях (российских и международных); 
высокая исследовательская мотивация; достаточное владение английским языком.

После успеш ной защ иты диссертационной работы в установленный срок молодо
му ученому, прош едш ему подготовку по программе аспирантуры «полного дня», может
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быть предоставлена возмож ность научной стажировки в ведущ их вузах России или за ру
бежом по специфике своего научного исследования, заключается договор о трудоустрой
стве в университете. Целью стажировки является возможность оценить зарубеж ную ака
демическую среду, установить партнерские связи с зарубеж ными учеными, принять уча
стие в научных семинарах и конференциях.

Второй ключевой проблемой подготовки кадров высшей квалификации является 
отсутствие связи науки и производства. Ни для кого не секрет, что к ч и сл у  клю чевы х 
ф акторов, оп редел яю щ и х эл и тар н ость науки, отн оси тся ее сп особн ость отвечать за 
просам  соврем ен н ого ры нка, ин тен си вн о пр оходи ть путь от вы дви ж ен и я научной 
идеи до ее практи ческой  реализации . Сохраняется проблема низкой инновационной 
активности вузов и недостаточного вклада высшей школы в развитие национальной эко
номики по инновационному сценарию. На этом фоне особым вызовом является необхо
димость полноценного разворачивания современной аспирантуры в соответствии с прин
ципами Болонского процесса. За последние годы резко увеличилось количество аспиран
тов, но их научно-инновационная продуктивность не растет. Для реш ения этой задачи 
необходимо четкое взаимодействие между вузом и организациями и предприятиями ре
гиона. В данном случае будет иметь место обоюдная выгода: организации и предприятия 
будут получать специалистов, формируя креативный социальный кластер, способствую 
щий изменению организационной культуры, системы менеджмента и повыш ению трудо
вой мотивации на предприятии. В свою очередь, вуз -  ресурсы, позволяющ ие адаптиро
вать подготовку кадров к потребностям промыш ленности, и площ адки для практики ас
пирантов. Это повлечет за собой усиление связей м еж ду наукой и производством [2 ].

Кроме того, одной из сущ ественных проблем, связанных с развитием наукоемкого 
бизнеса, является дефицит квалифицированных менеджеров, а также ученых, способных 
сочетать научную и предпринимательскую деятельность. П оэтому приобретение опыта 
доведения научных результатов до потенциальных пользователей, а также освоение со
временных методов коммерциализации результатов исследований и разработок стано
вится своего рода инновационным лифтом в развитии предприятия. Реш ить эти пробле
мы поможет целевая аспирантура.

Целевая аспирантура предполагает подготовку высококвалифицированных 
научных кадров для предприятий и организаций региона и страны в целом. Аспирант за 
время обучения по программе целевой аспирантуры овладевает важнейш ими проф ессио
нальными навыками научного работника -  навыками «упаковки» научных результатов, а 
также их публичной презентации.

О сн овн ы м и  качествам и аспи ран та, обучаю щ егося  по програм м е целевой асп и 
ран туры , является ум ен и е овладеть и сследовател ьски м и  и анали ти чески м и  н авы к а
ми, научиться оп ти м и зи р овать расп ред ел ен и е ресурсов м еж д у разл и ч н ы м и  этапам и 
ин н овац и он н ого цикла «идея -  техн ол оги я -  прои зводство», что п озволяет откры ть 
путь в сам ы е разн ы е секторы  экон ом и ч еской  и общ ествен н ой  ж изни -  п р ом ы ш л ен 
ность, адм и н и стри рован и е, ю р и ди чески е и ф и н ан совы е сф еры . О бразовательн ая 
програм м а подготовки обучаю щ и хся в целевой аспи ран туре вкл ю чает в себя бизнес- 
ин н овац и онн ы й  м одуль, в р ам ках которого аспи ран та учат би зн ес-пл ан и ровани ю , 
проведени ю  п р едвар и тел ьн ы х м аркети н говы х исследован и й , проекти ровани ю  и у п а 
ковке н аучн ы х разработок.

Т акая подготовка п озволяет со стороны  вуза р еал и зовы вать результаты  н ауч 
ны х и сследован ий аспи ран тов, со стороны  п редприятия -  пр едоставл ять м атери ал ь
но-техн и ческую  базу, а так ж е возм ож н ость оп ы тн ой проверки результатов научны х 
исследован ий. Т акой  п одход вл ечет за собой образован и е м еж вузовски х уч еб н о 
н ауч н о-п р ои звод ствен н ы х центров, которы е характер и зую тся орган и чески  ц ел ост
ной уч ебн о-н ауч н о-п р ои звод ствен н ой  си стем ой, где, соответствен н о, дей ствует уч еб 
ны й процесс, ведутся н аучн ы е исследован ия и проводятся эксп ерим ен ты .

Для более эффективной подготовки кадров в целевой аспирантуре по желанию  за
казчика может быть разработана корпоративная образовательная программа, которая 
нацелена на индивидуальную траекторию подготовки аспиранта с учетом специфики ор
ганизации.

Подготовка в целевой аспирантуре осущ ествляется по очной/заочной формам обу
чения с оплатой за счет средств заказчика. Целевая подготовка кадров высш ей квалифи
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кации осущ ествляется на основании договора о целевой подготовке. Ответственность за 
своевременный и качественный подбор кандидатов в целевую аспирантуру возлагается на ру
ководителей направляющих организаций. По окончании подготовки специалисты, окон
чивш ие целевую аспирантуру, возвращ аются в распоряжение организации, предприятия, 
оплачивающ его стоимость обучения.

В связи с вхождением России в единое европейское образовательное пространство 
для более качественной подготовки кадров высшей квалификации необходимо увеличить 
академическую мобильность аспирантов, которая является необходимой состав
ляющ ей современного образования, обеспечивает открытость профессионального обра
зования, обмен передовыми практиками и компетенциями. Это позволит будущим уче
ным приобрести научный опыт за рубежом путем участия в краткосрочной образователь
ной или научно-исследовательской программе, расш ирить научные и учебны е контакты, 
в знакомстве с современными исследовательскими и образовательными практиками.

В настоящ ее время ряд вузов России практикую т «двойные» дипломы, то есть за
ключаются договоры  с европейскими вузами, происходит согласование программ обуче
ния и периодов обучения за рубежом. В результате выпускники получают дипломы  сразу 
двух университетов. Около 85% российских вузов признают важность программ двойны х 
дипломов. Двойные дипломы являются одним из клю чевых показателей инновационной 
деятельности вуза.

Что дают программы двойных дипломов вузам?
1. П овыш ение конкурентоспособности вуза.
2. Формирование «точек роста», интернационализацию и вхождение в общее ев

ропейское пространство высш его образования.
3. Соверш енствование систем обеспечения качества подготовки.
4. П овыш ение качества методической и исследовательской деятельности.
5. Соверш енствование инфраструктуры и управления в вузе.
6. Новые умения руководителей и преподавателей.
7. П овыш ение качества преподавания и подготовки в целом.
8. П онимание на практике изменений, вызванных Болонским процессом.
Больш ое внимание необходимо уделять таком у методу интернационализации

научно-педагогической деятельности, как совместные программы подготовки аспирантов 
(double degree doctoral program s). Это программа, в которой все основные элементы согла
сованы всеми партнерами (результаты обучения, методы обучения, обеспечение качества 
подготовки, требования к содержанию, поступлению, преподавателям и т.д.). П редусмот
рена встроенная мобильность в вузе-партнере, которая признается автоматически, осу
щ ествляется общ ий/совместный менеджмент. Как следствие, объединяющ им фактором в 
данном случае является тема научных исследований под руководством двух руководите
лей (российского и зарубежного). Учебный план аспиранта формируется независимо по 
правилам каждого из вузов. Аспирант готовит две диссертационные работы  в соответ
ствии с правилами каждого из вузов и проходит две защиты. В результате он получает 
дипломы  PhD и кандидата наук. Это позволяет сущ ественно повысить научный уровень 
диссертационных исследований, обеспечить доступ к новейш ему научному оборудованию 
и дополнительному финансированию в международном измерении, а также проводить 
совместные семинары формата workshop. Это некая мастерская, где профессионал делит
ся своим мнением и опытом, но также инициирует процесс обмена мнениями с помощью 
вовлечения участников в обсуждение проблематики.

Если рассмотреть распределение программ двойны х дипломов по областям специ
ализации, приоритет отводится технике и технологии -  45%, далее идут гуманитарные 
науки -  36%, естественные науки -  14% и экономика и менеджмент -  5%.

Партнерами российских вузов в реализации программ двойны х дипломов высту
пают: Франция -  38%, Германия -  22%, Великобритания -  16%, Финляндия -  12% и дру
гие страны -  12%.

Из выш епредставленной концепции можно определить основные индикаторы 
развития аспирантуры (рис. 2).
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Рис. 2. Основные индикаторы развития аспирантуры

Для более успеш ной организации академической мобильности необходимо сфор
мировать у  аспирантов языковую компетентность. Это, в свою очередь, позволит вывести 
на качественно иной уровень и развитие международных академических обменов, что 
для нашей страны как участницы Болонского процесса представляется важным.

Таким образом, модернизация национальной системы высш его образования пред
полагает четкое определение целей аспирантуры -  третьей ступени высшей школы, среди 
которых важнейш ей становится подготовка специалистов, конкурентоспособны х на со
временном рынке интеллектуального труда, обладаю щ их навыками исследовательской и 
аналитической работы, способны х гибко и результативно реагировать на вызовы быстро 
меняющ егося мира.
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В статье исследованы закономерности развития и особенности 
взаимодействия государства, системы образования и бизнес- 
структур; особое внимание уделено формированию механизма госу
дарственно-частного партнерства; отмечено, что одним из институ
циональных механизмов государственно-частного партнерства в 
сфере образования является развитие малого инновационного биз
неса; выявлены общие социально-экономические и субъектные эф
фекты, получаемые каждым участником государственно-частного 
партнерства; обоснована роль государственно-частного партнерства 
в устойчивом развитии страны; сформулирована концепция адапта
ции интегрированных структур государственно-частного партнер
ства, а также предложена методология оценки эффективности 
функционирования государственно-частного партнерства, основан
ная на выявлении социально-экономических эффектов, получаемых 
каждым участником в отдельности.

Ключевые слова: система образования, государство, государ
ственно-частное партнерство, бизнес-структуры, малый инноваци
онный бизнес, бизнес-центры, бизнес-партнеры.

Концепция стратегического взаимодействия системы образования, государства и 
бизнес-партнеров экономики на современном этапе долж на обеспечивать повыш ение 
уровня ресурсного обеспечения, базироваться на использовании современных организа
ционно-экономических механизмов, обеспечиваю щ их взаимодействие процессов образо
вательной, производственной и научно-инновационной деятельности.

Для достижения поставленной цели требуется реш ение следующ их задач:
1. разработка основных принципов и функций ГЧП в сфере образования;
2. объединение государственной, научной, образовательной, предприниматель

ской деятельности в ГЧП ;
3. создание структур управления ГЧП в сфере образования, адекватных требова

ниям современной экономики, и оценка их эффективности.
Рассмотрим особенности реш ения каждой задачи.
1. Основными принципами формирования государственно-частного партнерства в 

сфере образования являются:
-  открытость;
-  взаимодополняемость;
-  информационная прозрачность;
-  финансовый инжиниринг;
-  осведомленность участников;
-  индивидуальность;
-  интернационализация.
На основе проведенного анализа зарубеж ного опыта нами дополнены  общие 

принципы управления структурами государственно-частного партнерства в образовании, 
основными из которых являются: система сбора внешней и внутренней информации, 
концентрация на нуждах предприятий-клиентов, ф инансирование как из внебю дж етных 
источников, так и из бюдж етных (рис. 1)

Ф ункциями вуза в ГЧП является осущ ествление подготовки вы сококвалифициро
ванных специалистов, целевой подготовки, переподготовка и подготовка кадров для биз
нес-партнеров, в качестве которых выступают следующ ие (рис. 2):

-  НИИ РАН, отраслевые НИИ;
-  бизнес-организации;
-  другие предприятия (научно-производственные объединения (НПО), ф едераль

ные государственные унитарны е предприятия и т.д.).

mailto:ershovairgen@ya.ru
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Рис. 1. Основные принципы управления государственно-частным партнерством 
в сфере образования за рубежом [9, с. 20]

2. Объединение государственной, научной, образовательной, предприниматель
ской деятельности в государственно-частное партнерство.

Стратегия инновационного прорыва, которую предлагают учены е Ю го-Западного 
государственного университета [6, с. 212], будет иметь положительный эфф ект при усло
вии значительного увеличения финансирования фундаментальной науки и образования. 
Разобщ енность между различными сегментами научного и образовательного общ ества -  
академического сектора, высшей школы, сферы прикладных исследований,- негативная 
тенденция ввоза в страну устаревш их технологий и вытеснение перспективных отече
ственных разработок могут привести к потере российских позиций в конкурентоспособ
ных отраслях.

Исторически сложивш аяся организационная структура высш его проф ессиональ
ного образования в нашей стране сформирована на основе модели вуза как учреждения, 
полностью управляемого и поддерживаемого государством, функционирую щ его на осно
ве его долгосрочны х заказов в условиях относительной стабильности. Соответственно, в 
систему организации и управления в прош лом советских, а теперь и российских, вузов не
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были заложены  механизмы ускоренной адаптации к изменяющ имся условиям социаль
но-экономического развития.

Рис. 2. Основные функции субъектов ГЧП в сфере образования

В настоящее время во всем мире государственные высш ие учебные заведения со
четают в себе элементы государственного учреждения и саморазвивающ егося субъекта 
рыночной экономики, вынужденного использовать свой предпринимательский потенци
ал и реализовывать деятельность в условиях конкуренции на различных рынках -  обра
зовательны х услуг, ресурсов и инноваций.

Одним из институциональных механизмов государственно-частного партнерства в 
сфере образования является развитие малого инновационного бизнеса, что представлено 
нами на рис. 3.
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Рис. 3. Малый инновационный бизнес как элемент 
государственно-частного партнерства в образовании

М еханизмом взаимодействия ГЧП может быть организация научно
исследовательских бизнес-центров высш ими учебными заведениями совместно с пред- 
приятиями-партнерами, которые могут создавать дополнительны е рабочие места, а так
же играют роль в развитии высокотехнологичного производства и, как следствие, в непо
средственном росте экономики региона и страны в целом (рис. 4).
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Рис. 4. Взаимодействие вуза, науки 
и бизнес-партнеров посредством научно-исследовательских бизнес-центров ГЧП

3. Создание структур управления ГЧП в сфере образования, адекватных требова
ниям современной экономики

И нтегрированные структуры государственно-частного партнерства могут быть 
различных организационных форм в зависимости от масш табности, общности или спе
цифичности реш аемы х задач. Выбор наилучш его способа партнерства следует осущ еств
лять на основе анализа выгод, возможностей, издерж ек и рисков.

Нами предлагается использовать концептуальную модель управления интегриро
ванной структурой государственно-частного партнерства (рис. 5). В процессе исследова
ния выявлено, что при достижении цели устойчивого развития страны преобладают ин
тересы и обязательства государства, при устойчивом развитии системы образования -  
интересы и обязательства образовательных структур, при проведении модернизации от
раслей -  интересы и обязательства государства, предпринимателей и системы образова
ния примерно равны.
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В соглаш ении о государственно-частном партнерстве в образовании между госу
дарственными органами, бизнес-структурами и системой образования долж на ставиться 
цель -  создать новые рабочие места.

Рис. 5. Интегрированная бизнес-модель ГЧП в сфере образования

И нтерес бизнеса состоит в том, что, во-первых, он участвует в подготовке квали
фицированных работников, способных осущ ествлять модернизацию производства. Во- 
вторых, бизнес, создавая новые рабочие места и повыш ая оплату труда, стимулирует по
требление производимой им продукции. В данном случае, государственно-частное парт
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нерство в образовании является инструментом для получения прибыли, которая, следо
вательно, становится инструментом для повыш ения качества жизни населения.

Поскольку субъектами ГЧП становятся государство, бизнес-партнеры, система об
разования, то методология оценки эфф ективности функционирования ГЧП долж на осно
вываться на выявлении общих социально-экономических эффектов, а также субъектных 
эффектов, получаемых каждым участником в отдельности (рис.6)

Рис. 6. Структура эффектов ГЧП в сфере образования

Таким образом, для ускорения темпов развития экономики необходимо создание 
принципиально новых интегрированных структур государственно-частного партнерства, 
базовыми организационными подсистемами которых стали вузы, научно
исследовательские учреждения, предприятия-партнеры.

Необходимо построить смеш анную или интегрированную экономику, соединяю 
щую в себе наилучш ие свойства как рыночно-капиталистического, так и планово
распределительного хозяйствования вокруг стержня национально государственных инте
ресов с учетом ресурсного потенциала страны, ее исторических традиций и геополитиче
ского положения. Создание интегрированной экономики предполагает опору на внутрен
ние источники воспроизводства трудового потенциала, на изменение структуры подго
товки на рынке труда. Главной целью воспроизводства трудового потенциала общества 
является его ф ормирование и развитие в направлении возможно более полного раскры 
тия и эффективного применения творчески-созидательного потенциала человеческой 
индивидуальности.

Необходимо определить возмож ные источники ресурсного обеспечения государ
ством воспроизводства трудового потенциала общества. Для национальной экономики 
важно стремиться не только к оптимальному соотнош ению денежной и товарной массы 
(валового внутреннего продукта), денежной массы и имеющ ихся производственных 
мощ ностей, но и к оптимальному соотнош ению денежной массы и трудового потенциала 
общества.
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In article regularities of development and feature of interaction of 
the state, an education system and business structures are investigated; 
the special attention is paid to formation of the mechanism of state- 
private partnership; it is noted that one of institutional mechanisms of 
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business; the cumulative social and economic and subject effects gained 
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