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К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ 
НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Все мы учились понемногу...» -  мы помним 
эти строчки из «Евгения Онегина», помним также, 
почему государству не нужно золота, «...когда 
простой продукт имеет». Во времена Адама Сми
та простым продуктом, главным достоянием го
сударства считалась пшеница, хлеб. Со второй по
ловины двадцатого века приходит новое понима
ние основного богатства страны. И по сей день 
им является уже не пшеница и не сложная техни
ка, но люди, качество человеческого потенциала. 
Именно люди, их труд, их творчество и само
сознание определяют, быть государству независи
мым, свободным, великим или вечно плестись в 
хвосте.

Соответственно новой, глубоко гуманистичес
кой философии прогресса одно государство за дру
гим стало пересматривать принципы оплаты как 
высшего, так и всех остальных видов образова
ния. Несмотря на то, что образование становилось 
ни чуть не менее дорогим благом, оно становилось 
все более доступным и бесплатным для граждан 
развитых стран. Расходы же государства на об
разования начали пониматься как «инвестиции в 
человеческий капитал». Особое внимание при этом 
уделялось не только экономическим выгодам от 
использования хорошо образованного профессио
нала, но и социальным, гражданскополитическим, 
нравственным и другим качествам человека, фор
мирование которых дополнительно удорожает 
образование.

Ситуация в современной России требует осо
бого подхода и специального анализа. С одной 
стороны, государство все-таки, на наш взгляд, осоз
нает значимость образования и желает использо
вать приносимые им экономические, внутри -  и 
геополитические выгоды. Этому способствуют 
сформировавшиеся в течение почти что века по
требности в образовании у граждан России. С дру

гой стороны, российское государство, по сути, яв
ляется экономическим и идейным, идеологическим 
банкротом, не способным финансировать образо
вание.

Таким образом, рождается социальная неспра
ведливость, нарастающая как снежный ком. Мы 
остановимся только на одном аспекте. Согласно 
существующему положению вещей, вузы обяза
ны обучать «бюджетных» студентов вне зависи
мости от полноты государственного обеспечения 
образовательного процесса. Откуда взять деньги? 
Обучать «коммерческих» студентов. И за счет 
этого, за счет «коммерческих» студентов, вос
полнять недостаток бюд жетного финансирования. 
В реальности получается, что «коммерческие» сту
денты платят дважды: первый раз -  за себя, вто
рой раз -  «за того парня», который учится «бес
платно». А это лишает данных студентов возмож
ности учиться в более комфортных условиях с 
лучшим методическим и материально-техничес
ким обеспечением. Мы уже не говорим о том, что 
в силу особенностей российского законодательства 
как в государственных, так и в частных образова
тельных учреждениях студенты, самостоятельно 
оплачивающие обучение, лишены права опреде
лять содержание своей подготовки и тем самым 
оптимизировать свои расходы на обучение. Госу- 
дарство монопольно определяет, что есть выс
шее образование, а что не высшее образование 
и каково должно быть его содержание и специ
альности.

Мы находим, что такая ситуация вряд ли со
гласуется с принципами демократического устрой
ства Российской Федерации. Именно поэтому мы 
признаем необходимость введения принципа раз
деления затрат (читай: введение оплаты за обуче
ние для всех граждан). Однако с некоторыми ого
ворками.



Нашу особую обеспокоенность вызывает от
сутствие публичности, внутриведомственный ха
рактер определения размера оплаты за обучение 
и его составляющих. В этой связи мы выступаем 
за обязательность публичного отчета со стороны 
государства в целом и Министерства образования 
в частности за произведенное расходование 
средств. Отдельным вопросом является вопрос о 
новом законодательстве в сфере образования, его 
конкретном содержании, об обязанностях и пра
вах граждан, а также о механизме реализации но
вого Закона об образовании, подкрепленном прин
ципом персональной ответственности руководите
лей всех уровней системы образования.

Почву для такого рода обеспокоенности со
здают возникающие в последнее время стремле
ния превратить образование в высокодоходную от
расль экономики -  проще говоря, провести ком
мерциализацию образования.

Итак, мы признаем неизбежность в современ
ных условиях введения принципа разделения зат
рат на высшее образование в России как вынуж
денную меру. Но осуществляться это должно при 
полном контроле со стороны самых широких сло
ев общественности и при условии полной ликви
дации всех форм государственной монополии на 
образование.


