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Аннотация
В монографии система научно-методического обеспечения

рассматривается как организационноуправленческо-
дидактическое средство, позволяющее формировать качество
образовательных услуг в региональном колледже. На
страницах монографии изложены результаты внедрения системы
научно-методического обеспечения в практику оказания
образовательных услуг в Региональном политехническом
колледже города Буденновска. Монография предназначена
для организаторов среднего профессионального образования,
руководителей и преподавателей колледжей, аспирантов и
соискателей ученых степеней по педагогике, исследователей
инновационных процессов в образовании.
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ВВЕДЕНИЕ
 

Развитие отечественной системы среднего профессио-
нального образования обусловлено влиянием мировой, госу-
дарственной, национальной и региональной истории, культу-
ры и экономики, включая этнографию региона и ценностное
отношение к образованию в различные эпохи, что доказыва-
ет институциональный характер сосуществования государ-
ства, региона и конкретной образовательной организации.
Происходящие процессы принципиально изменяют требова-
ния к качеству среднего профессионального образования и
качеству подготовки специалистов, как способу оказания об-
разовательных услуг.

В частности, происходит активное вовлечение потреби-
телей образовательных услуг в процедуры формирования
содержания основных профессиональных образовательных
программ, изменяются механизмы финансирования, формы



 
 
 

управления и хозяйствования, что способствует не только
расширению спектра образовательных услуг, но и повыше-
нию их качества в соответствии с наличными и перспектив-
ными потребностями регионального рынка труда.

Развитие регионального колледжа, таким образом, все бо-
лее и более определяется перспективами развития социаль-
но-экономической сферы региона, сложившейся структурой
занятости населения в основных отраслях хозяйства, демо-
графической ситуацией, что требует пересмотра процесса
оказания образовательных услуг и его научно-методическо-
го обеспечения.

Рассмотрение теоретических аспектов проблемы иссле-
дования, позволило констатировать, что различные аспекты
феномена «образовательная услуга» исследуются учеными,
представляющими различные науки, и в нескольких направ-
лениях:

Первое направление связано с изучением педагогических
(Болотов В.А., Гершунский Б.С., Зеер Э.Ф., Субетто А.И.,
Харькова Е.В. и др.) и социально-экономических (Е.В. Бур-
денко, Т.В. Данилова, У.Г. Зиннуров, В.М. Кожухар, В.П.
Колесов, М. Лукашенко, А.В. Морозов, А.П. Панкрухин,
В.П. Щетинин и др.) аспектов данного феномена. Анализ ре-
зультатов исследований показал, что государство, его эконо-
мика и система образования находятся в динамике и это при-
дает всем институтам государства (включая среднее профес-
сиональное образование) динамический (нестабильный) ха-



 
 
 

рактер, осложняемый накладывающимися динамическими
процессами в региональных системах образования. Развитие
рыночных отношений обусловило тот факт, что профессио-
нальное образование из бесплатной привилегии, оплачивае-
мой государством, превратилось в товар. За достаточно ко-
роткий промежуток времени в России сложился и продол-
жает активно развиваться рынок образовательных услуг.

Второе направление исследований направлено на изуче-
ние качества образовательной услуги и его региональной
обусловленности. В частности, удалось выделить идеи, свя-
занные с оценкой качества: ориентация в оценке качества
на самооценку обучающихся (А.М. Новиков, Н.Ю. Поста-
люк); привлечение к проведению процедур оценки качества
институтов гражданского общества (О.Ф. Батрова, В.Г. Ба-
цын); делегирование функции оценки качества управляю-
щим советам (А.М. Моисеев, А.А. Седельников, И.В. Клеме-
шова, О.Г. Кондратьева, С.Г. Косарецкий); специально ор-
ганизованное обучение общественных управляющих (А.Б.
Бакурадзе, А.А. Седельников, Н.В. Акинфиева, А.П. Влади-
мирова); активные формы организации экспертизы качества
образования (А.Н. Тубельский, А.Г. Каспржак, Н.Б. Крыло-
ва, Н.Ю. Конасонова, О.Е. Лебедев, Т.Г. Новикова) и обще-
ственной аккредитации (Е.Я. Коган, В.А. Прудникова, Ю.А.
Ферапонтова).

Практики рассматривают системы оценки и управления
качеством образования на региональном уровне (М.Б. Гу-



 
 
 

заиров, И.Н. Елисеев, А.Г. Сапронов,), на уровне образова-
тельного учреждения, на уровне отдельного педагога, сту-
дента и ученика (И.В. Вавилова, Л.Е. Виноградова, С.А. Гор-
батков, B.C. Лукманов, Т. Д. Макарова, Е.И. Мухортова,
Г.К. Скок).

Оценка качества как прогностичная и формирующая рас-
сматривается в работах Д.А. Иванова, О.М. Держицкой,
А.О. Татур, О.М. Моисеевой, К.Г. Митрофанова, А.А. По-
пова и др. В рамках усиления общественной составляю-
щей управления профессиональным образованием разраба-
тываются механизмы государственно-частного партнерства
(М.В. Никитин, И.П. Смирнов). Управлению качеством об-
разовательных услуг организаций СПО посвящены работы
П.Ф. Анисимова, Т.В. Лопуховой, Г.И. Кириловой и др.

Автор обращает внимание на то, что качество професси-
онального образования является важнейшей характеристи-
кой, определяющей конкурентоспособность, как отдельных
образовательных организаций и региональных систем обра-
зования, так и национальной системы образования России в
целом.

Третье направление объединяет авторов (Б.Б. Айсмонтас,
В.П. Беспалько, Н.С. Власова, Н.П. Деньгина, В.А. Кальней,
В.П. Ларина, И.Я. Лернер, В.H. Нуждин, Т.А. Острикова,
Н.Ф. Талызина, Н.В. Чекалева, С.Е. Шишов и др.), исследу-
ющих различные виды обеспечения образовательных услуг,
реализуемых образовательными организациями.



 
 
 

Ученые и практики предлагают различные подходы к
оценке, отслеживанию и сопровождению качества образова-
тельных услуг, рассматривая его как средство совершенство-
вания системы управления образованием (П.Ф. Анисимов,
В.М. Зуев, А.Н. Майоров, Л.В. Шибаева), повышения эф-
фективности стратегического планирования развития про-
фессионального образования (А.И. Галаган, B.C. Кагерма-
ньян, А.Я. Савельев, Л.Г. Семушина), повышения качества
управленческих решений, в том числе, при реализации пе-
дагогических инноваций (А.А. Орлов), оценке качества об-
разования (В.А. Кальней, Н.Н. Михайлова, Н.А. Селезнева).

Сопоставление результатов вышеприведенных и других
исследований (В.Г. Климов, А.В. Могилев, В.М. Монахов,
И.П. Подласый, А.М. Пышкало, Е.А. Рябухина, Г.И. Са-
ранцев, Н.Л. Стефанова и др.), касающихся развития на-
учно-методического обеспечения методических, дидактиче-
ских и прочих систем, соответствующих современной па-
радигме образования, позволил выделить подходы (культу-
росообразный, региональный, компетентностный, синерге-
тический, системный), на которые должно быть ориентиро-
вано научно-методическое обеспечение качества образова-
тельных услуг регионального колледжа.

В монографии осмысливаются исследования, которые
раскрываю взаимосвязь психолого-педагогических и органи-
зационно-методических аспектов образовательного процес-
са (Ю.В. Варданян, В.И. Загвязинский, М.В. Кларин, А.М.



 
 
 

Новиков, О.П. Околелов, А.В. Петровский, В.А. Сластенин
и др.), что было использовано нами в качестве теорети-
ческой основы при выявлении организационно-педагогиче-
ских условий внедрения научно-методического обеспечения
в практику работы колледжа и поиска адекватных оценоч-
ных процедур.

В сферу рассмотрения попали также международные
и российские нормативно-правовые акты: «Меморандум
непрерывного образования ЕС 2000  г.»; «Российское об-
разование – 2020: модель образования для экономики, ос-
нованной на знаниях»; «Федеральная целевая программа
развития российского образования»; «Стратегия социаль-
но-экономического развития России до 2020 года»; Закон
РФ «Об образовании в Российской Федерации» и  др., а
также документы и материалы, разрабатываемые в рамках
«Копенгагенского» и «Болонского» процессов. Главная цель
данных стратегических документов – приведение количе-
ственных и качественных параметров существующей систе-
мы образования в нашей стране в соответствие с междуна-
родными подходами и требованиями.

Осуществленный анализ научной литературы и норматив-
ных документов позволил выявить существующие противо-
речия между:

–  необходимостью внесения существенных изменений
в процесс оказания образовательных услуг в организации
среднего профессионального образования и недостаточной



 
 
 

разработанностью теоретических основ создания системы
научно-методического обеспечения качества образователь-
ных услуг, реализуемых в региональном колледже;

– потребностью организаций среднего профессионально-
го образования в разработке научно-методических основ
обеспечения качества образовательных услуг, ориентиро-
ванных на региональных потребителей услуг, и отсутствием
соответствующей системы научно-методического обеспече-
ния, направленной на достижение этого результата;

– необходимостью поиска оптимальных условий реализа-
ции научно-методического обеспечения качества образова-
тельных услуг в региональном колледже и существующими
стереотипами управления качеством образовательных услуг
в среднем профессиональном образовании;

– необходимостью оценки результативности системы на-
учно-методического обеспечения качества образовательных
услуг, реализуемых в региональном колледже и размыто-
стью критериев оценки результативности, неразработанно-
стью методик оценки.

Таким образом, теоретическое исследование показало,
что проблема научно-методического обеспечения учебного
процесса всегда находилась и находится в центре внимания
педагогов-исследователей. Вместе с тем, выявились опреде-
ленные противоречия и недостаточность исследований. Так,
выявлено, что понятийный аппарат феномена образователь-
ная услуга еще недостаточно конкретизирован и не всегда



 
 
 

последователен и практически отсутствуют исследования с
позиций научно-методического обеспечения качества обра-
зовательных услуг в региональной образовательной органи-
зации среднего профессионального образования.

Многочисленные научные исследования по пробле-
ме обеспечения качества образования не в полной ме-
ре ориентированы на особенности современных тен-
денций развития системы среднего профессиональ-
ного образования, реализующей не только норматив-
ные, но и маркетинговые цели, вытекающие из ее
миссии, направленной на удовлетворение запросов,
прежде всего, региональных потребителей образова-
тельных услуг, а также социокультурные задачи, свя-
занные с личностной ориентацией и согласованием
целей и ценностей нового качества образования.

Отсюда, проблема теоретического обоснования системы
научно-методического обеспечения качества образователь-
ных услуг в региональном колледже как ответ на изменяю-
щиеся потребности заинтересованных в профессиональном
образовании сторон (обучающихся, работодателей, родите-
лей, общественных организаций, государственных органов)
является актуальной.



 
 
 

 
ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ
 ОБОСНОВАНИЕ НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  КАЧЕСТВА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В
РЕГИОНАЛЬНОМ КОЛЛЕДЖЕ

 
 

1.1. Образовательная услуга:
педагогический и социально-

экономический аспекты
 

В настоящее же время отечественные колледжи пережи-
вают эпоху трансформаций, связанных с разноуровневыми
(общемировыми, государственными, региональными) про-
цессами, что выдвигает на первый план научных исследова-
ний проблемы их существования в данную эпоху, а также
изучение влияния различных факторов и условий на проис-
ходящие события.

В данной связи, разработка проблем эволюции, институ-
циализации и специфики среднего профессионального обра-



 
 
 

зования была и продолжает быть предметом активного тео-
ретического интереса тех исследователей, чьи работы выпол-
нены в пределах философии образования как сферы, в рам-
ках которой существует стремление создать общую концеп-
цию профессионального образования: общую теорию, тео-
рию и методологию образования в различные эпохи.

Так, например, предпосылки изучения вопроса развития
деятельности образовательных учреждений на основе оцен-
ки качества образовательных услуг созданы в исследовани-
ях ученых: – в области управления качеством образования
(B.C. Лазарев, A.M. Моисеев, М.М. Поташник, О.Г. Хоме-
рики, Т.И. Шамова и др.); – в области профессионального
образования (А.А. Аветисов, Ю.П. Адлер, А.А. Вербицкий,
А.И. Кочетов, К.Л. Косырев, Т.М. Полховская, В.П. Соло-
вьев, В.А. Качалов, Б.А. Прудковский, Э.М. Коротков, С.Д.
Некрасов, Е.А. Лебедева); – в области общего образования
(Г.С. Ковалева, М. В. Леонтьева, Н.Б. Фомина, А.А. По-
пов, В.М. Никитин, С.В. Хохлова, Г.Н. Блинов); – в обла-
сти мониторинга, аудита и системы оценки качества подго-
товки специалистов (Т.Л. Барышова, Т.В. Сильченко, Н.Н.
Крылова, Е.В. Ильяшенко, С.Н. Широбоков, В.П. Киселева
М.Е. Торшинин); – в области общественно-профессиональ-
ной оценки качества образования (В.Д. Шадриков, Ю.Б. Ру-
бин); – в области создания федеральных и региональных си-
стем качества профессионального образования (В.А. Боло-
тов, А.Н. Лейбович, А.М. Новиков, О.Н. Олейникова, О.Е.



 
 
 

Пермяков, С.В. Меньковская, Я.Я. Боренго и др.).
Кроме того, некоторые теоретическое аспекты заявлен-

ной проблемы исследования раскрыты в: – концепции мо-
дернизации довузовского профессионального образования
(А.М. Новиков, А.Н. Лейбович, М.В. Никитин, Н.Н. Пет-
ров и др.);  – теории качества образования (В.А. Кальней,
В.П. Панасюк, М.М. Поташник, Н.А. Селезнева, А.И. Субет-
то, С.Е. Шишов и др.); – теории заинтересованных сторон
и «совместной оценки» («оценки с участием») – Э. Фри-
мен, Т. Дональдсон, Дж. Стиглиц, М.А. Петров; – теоретиче-
ских разработках, связанных с государственно-обществен-
ным управлением системой образования (А.И. Адамский,
В.К. Бацын, А.Н. Тубельский, А.А. Пинский, Т.А. Степано-
ва и др.); – современных концепциях управления качеством
образовательного процесса в разных аспектах – от управле-
ния региональными образовательными системами до проек-
тирования педагогического процесса (В.П. Беспалько, Ю.В.
Громыко, Е.С. Заир-Бек, Т.Ю. Ломакина и др.).

Опираясь на данные исследований, названных авторов,
нормативно-правовые документы, в том числе, принятый
недавно закон «Об образовании в Российской Федерации»,
можно сказать, что основным видом деятельности учрежде-
ний образования является создание и предоставление на-
селению образования в форме образовательных услуг. По-
этому мы первоначально обратились к понятиям «образова-
ние», «образовательная услуга».



 
 
 

По определению, принятому 20-ой сессией Генеральной
конференции ЮНЕСКО, под образованием понимается про-
цесс и результат совершенствования способностей и поведе-
ния личности, при котором она достигает социальной зрело-
сти и индивидуального роста (цит. по 24).

Статья вторая закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» содержит основные понятия, используемые для
достижения целей закона. В данной статье дается следующее
определение образования – это «единый целенаправленный
процесс воспитания и обучения, являющийся общественно
значимым благом и осуществляемый в интересах человека,
семьи, общества и государства, а также совокупность приоб-
ретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок,
опыта деятельности и компетенции определенных объема и
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравствен-
ного, творческого, физического и (или) профессионального
развития человека, удовлетворения его образовательных по-
требностей и интересов» (158). К сожалению, в перечень ос-
новных понятий, применяемых в новом законе, не включе-
но понятие «образовательная услуга», хотя речь об оказании
таких услуг идет в нескольких разделах закона.

Так, в статье 54 «Договор об образовании», в частности,
говорится о договоре об оказании платных образовательных
услуг. Статья 99 направлена на регулирование финансово-
го обеспечения оказания государственных и муниципальных
услуг в сфере образования.



 
 
 

В статье 101 закона, которая называется «Осуществле-
ние образовательной деятельности за счет средств физиче-
ских лиц и юридических лиц», указывается, что «организа-
ции, осуществляющие образовательную деятельность, впра-
ве осуществлять указанную деятельность за счет средств фи-
зических и (или) юридических лиц по договорам об ока-
зании платных образовательных услуг. Платные образова-
тельные услуги представляют собой осуществление образо-
вательной деятельности по заданиям и за счет средств физи-
ческих и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг. Доход от оказания платных
образовательных услуг используется указанными организа-
циями в соответствии с уставными целями».

Контекст исследуемой нами проблемы потребовал обра-
щения и к статье 10, уточняющей понятие «структура систе-
мы образования», которая включает в себя:

1)  федеральные государственные образовательные стан-
дарты и федеральные государственные требования, образо-
вательные стандарты, образовательные программы различ-
ных вида, уровня и (или) направленности;

2)  организации, осуществляющие образовательную дея-
тельность, педагогических работников, обучающихся и ро-
дителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся;

3) федеральные государственные органы и органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, осу-



 
 
 

ществляющие государственное управление в сфере образо-
вания, и органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования, созданные ими консульта-
тивные, совещательные и иные органы;

4) организации, осуществляющие обеспечение образова-
тельной деятельности, оценку качества образования;

5)  объединения юридических лиц, работодателей и их
объединений, общественные объединения, осуществляю-
щие деятельность в сфере образования.

Существенным уточнением определения системы обра-
зования (по сравнению с определением, данным в старой
редакции закона) мы считаем включение в «систему …»
педагогических работников, обучающихся и родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся
(пункт 2), а также целиком пункты 4 и 5, узаконивающие ор-
ганизации, осуществляющие оценку качества образования и
участие работодателей в деятельности в сфере профессио-
нального образования.

Кстати отметить, что в законе (статья 68) при характери-
стике цели и задач среднего профессионального образова-
ния выделяется два уровня данного образования (подготов-
ка квалифицированных рабочих или служащих и специали-
стов среднего звена) и используется словосочетание «специ-
алисты среднего звена», которое мы будем использовать при
изложении материалов диссертации.

В других источниках образование рассматривается как



 
 
 

отрасль экономики, представляющая собой «совокупность
учреждений, организаций и предприятий, осуществляющих
преимущественно образовательную деятельность, направ-
ленную на удовлетворение многообразных потребностей на-
селения в образовательных услугах, на воспроизводство и
развитие кадрового потенциала общества» (176).

В отношении понятия «услуга», например, Ф. Котлер
предлагает следующее определение: «Услуга – любое меро-
приятие или выгода, которые одна сторона может предло-
жить другой и которые в основном неосязаемы и не приво-
дят к завладению чем-либо» (78).

Согласно классической теории маркетинга услугам при-
сущ ряд специфических характеристик, отличающих их
от товара. Эти характеристики следующие: неосязаемость
(услуги невозможно увидеть, попробовать на вкус, услышать
или понюхать до момента приобретения); неотделимость от
источника (услуга неотделима от своего источника, ее осу-
ществление возможно только в присутствии производителя);
непостоянство качества (качество услуг колеблется в широ-
ких пределах в зависимости от их производителей, а также
от времени и места их оказания); несохраняемость (услугу
невозможно хранить для последующей продажи или исполь-
зования) (там же).

Рыночные отношения признают собственно два вида ре-
зультатов трудовой деятельности или экономических благ:
товары и услуги. Из этого исходит и официальная статистика



 
 
 

рыночного производства, которая учитывает бюджетные за-
траты и личные затраты обучающихся на образование в раз-
деле услуги. Отличием услуг от товаров является их неося-
заемость, невозможность хранения и транспортировки, од-
новременность производства и потребления, высокая сте-
пень индивидуализации и нестандартности потребительско-
го спроса [146, С. 3].

Анализ нормативных документов и отечественной науч-
ной литературы показал, что единого мнения по поводу того,
что же считать образовательной услугой, не существует. Раз-
личные аспекты феномена «образовательная услуга» иссле-
дуются учеными, представляющими различные науки. Сви-
детельством этому служат многочисленные публикации по-
следних лет, связанные с этим вопросом (30; 46; 49; 127; 178
и др.). Осуществленный анализ выявил многоаспектность
применения категории «образовательная услуга» в различ-
ных отраслях знаний, породив целый ряд ее дефиниций, ко-
торые представлены в таблице 1.

Таблица 1
Определение понятия «образовательная услуга»



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Разброс мнений ученых указывает на то, что понятийный
аппарат феномена образовательных услуг еще недостаточно
конкретизирован и не всегда последователен. В связи с этим
можно выделить лишь основные подходы. Так, например,
в определении «Они (образовательные услуги) представля-
ют собой систему знаний, информации, умений и навыков,
которые используются в целях удовлетворения разнообраз-
ных образовательных потребностей личности, общества, го-
сударства» [178, С. 35]. В данной трактовке неадекватностью
рыночным условиям является неопределенность как субъек-
та услуги, имеющий скорее «самообслуживающий» акцент,
так и ее предмета. Для преодоления такого рода недостатков,
по мнению автора, необходимо рассмотривать образователь-
ные услуги в формате общественного блага.

Наиболее распространенный подход под образовательны-
ми услугами понимает «систему знаний, информации, уме-
ний и навыков, которые используются в целях удовлетворе-
ния многоликих потребностей человека, общества и госу-
дарства» [179].

Интересна и актуальна позиция Скрипака Е.И., который
считает, что «экономическая категория «образовательные
услуги», включающая в себя условие, желание, основу и от-
ветственность за их производство и потребление экономи-
ческими субъектами (домохозяйствами, фирмой, государ-
ством) в настоящее время подменяется более узким поня-



 
 
 

тием «платные образовательные услуги»» [138]. Это поло-
жение он объясняет спецификой современных российских
условий: отсутствие сформированных полноценных субъек-
тов инвестирования в человеческий капитал, механизмов
реализации экономической ответственности за его форми-
рование и накопление, сокращение бюджетных расходов на
образование без пересмотра социальных обязательств госу-
дарства, отсутствие полноценного финансового рынка и ме-
ханизмов кредитования и т.д. Позиция Е.И. Скрипака под-
тверждается нормативными документами, в которых также
нет определения понятию «образовательные услуги». В За-
коне РФ «Об образовании в Российской Федерации» дан
термин «образовательная программа», которая представля-
ет собой «комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организаци-
онно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, форм аттестации, кото-
рый представлен в виде учебного плана, календарного учеб-
ного графика, рабочих программ учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оце-
ночных и методических материалов» (158, ст. 2).

Тем не менее, несмотря на некоторую терминологическую
неопределенность, в стране развиваются рыночные отноше-
ния, в которые так ли иначе втянуты колледжи, они испыты-
вают конкуренцию со стороны других образовательных орга-
низаций (государственных и негосударственных), осуществ-



 
 
 

ляющих аналогичные направления профессиональной под-
готовки кадров. Кстати отметить, что появление таких фе-
номенов, как «образовательная услуга», «качество образова-
тельной услуги», «платная образовательная услуга» приме-
нительно к колледжам, связано с влиянием именно рыноч-
ных отношений на образовательно-профессиональные си-
стемы.

Некоторые авторы [104, С. 17–18] даже высказывают, по
нашему мнению, полярную точку зрения на то, что Россия
в настоящее время придерживается консьюмеристской кон-
цепции образования, при которой оно рассматривается как
товар, предлагаемый для «продажи». Выражаясь терминами
рынка, каждый сектор общества приобретает у системы про-
фессионального образования то, что его интересует: прави-
тельство – научные сведения; аграрная сфера и промышлен-
ность – производственную информацию и кадры, возмож-
ность внедрения в практику изобретений и открытий; част-
ные некоммерческие организации платят за разработку та-
ких областей, как культурные мероприятия, международное
сотрудничество, бытовое обслуживание и т.п.

Поэтому быстрому распространению непривычного еще в
недалеком прошлом термина «образовательные услуги» спо-
собствовал ряд причин, в числе которых решающее значе-
ние принадлежит рыночным отношениям, которые прони-
зывают все стороны общественной жизни и оказывают непо-
средственное и достаточно сильное влияние на образование,



 
 
 

обычно считавшееся сферой нематериального производства.
Начало данному процессу положил принятый в 1992 го-
ду Закон Российской Федерации «Об образовании», кото-
рый ввел в научный оборот термин «образовательные услу-
ги» и  определил правовые условия для создания системы
негосударственных организаций образования, рынка плат-
ных образовательных услуг, предоставления платных обра-
зовательных услуг в государственных образовательных учре-
ждениях.

Акцентирование внимания на экономических аспектах
содержания понятия «образовательные услуги» в  действу-
ющем образовательном законодательстве приводит к ситуа-
ции, когда правовое регулирование образовательных услуг
по преимуществу ограничивается регламентацией отноше-
ний по организации платного обучения. Мы считаем такое
положение дел не вполне правомерным, поэтому в руко-
водимом нами региональном колледже ввели обязательное
правило заключения договора об оказании образовательных
услуг со всеми обучающимися (и/или с лицами, представля-
ющими интересы несовершеннолетних обучающихся).

Нам также представляется, что перераспределение дохо-
дов в среднем профессиональном образовании в сторону
увеличения капиталовложений на обучение за счет физиче-
ских лиц, как и передача образовательных организаций сред-
него профессионального образования в юрисдикцию и фи-
нансирование регионов, были вызваны, во многих случаях,



 
 
 

финансовым кризисом правительства. Причины этого кри-
зиса варьируются от смещения приоритетов правительства
к другим общественным потребностям до проблемы соби-
раемости налогов. Но был в этом и некий философский во-
прос по поводу роли правительства и широко обсуждаемой
экономической эффективности, а именно: является ли сред-
нее профессиональное образование и образование вообще
общественным благом или частным интересом.

Всемирный банк, другие влиятельные организации и
частные лица давно утверждают, что правительственные
субсидии в профессиональное образование во многих стра-
нах слишком велики и, следовательно, экономически неэф-
фективны. Частные инвесторы могут и хотят заменить обще-
ственный капитал частными вложениями в профессиональ-
ное образование, поскольку выгода и прибыль от такой дея-
тельности существенна. Широко распространенные, напри-
мер, в США рейтинги выпускников колледжей и вузов и их
доходов повлияли на взгляды государственных чиновников,
многие годы допускавших опережающий рост цен на обуче-
ние по сравнению с ростом инфляции [184, С. 81–90].

В зарубежной научной литературе идут дебаты, считать
ли рост неправительственных статей доходов явлением вы-
нужденным или, наоборот, мобилизующим. Некоторые ис-
следователи теории ресурсной зависимости считают, что
рост доходов является в основном процессом замещения,
т.е. правительственные статьи сокращаются, и организации,



 
 
 

стремясь защитить свою операционную и финансовую базу,
вынуждены изыскивать альтернативные источники доходов
(189). Другие полагают, что возможности новых доступных
источников доходов действуют мобилизующе на предприни-
мательские круги и частных лиц (Bok, 2003) или, что при-
сутствует комбинация обеих тенденций (Leslie, Oaxaca and
Rhoades, 2002) (цит. по 184, С. 81–90).

Тенденции таковы, что разнообразные сборы и плата за
оказание образовательных услуг стали наиболее весомым ис-
точником доходов во многих странах и вызвали ряд про-
блем. Одним из последствий агрессивной стратегии образо-
вательных организаций на повышение тарифов за обучение
является тенденция в сторону увеличения приема студен-
тов, которые в состоянии платить. Но, по мнению В. Мор-
гана увеличение числа студентов, способных оплатить свое
обучение в колледжах и вузах, может заполнить краткосроч-
ные финансовые пробелы, но в плане долгосрочной обра-
зовательной политики нации или государства оно не годит-
ся. Стремление максимизировать сборы за малейшие ока-
занные услуги только усиливает этот изъян [184, С. 81–90].

Российские колледжи и вузы, по крайней мере, в на-
стоящее время, слишком сильно полагаются на увеличение
платы за обучение как на основной источник неправитель-
ственных доходов. Существующая в России двойная систе-
ма платного и бесплатного обучения срабатывала в кратко-
срочной перспективе. С постепенным увеличением стоимо-



 
 
 

сти обучения растет диспропорция особенно в дотационных
регионах между студентами, занимающими места, финан-
сируемые из госбюджета, и платными студентами. Возмож-
но, России придется в скором будущем внести конституци-
онные поправки для того, чтобы заменить существующую
двойственную систему единой интегрированной политикой
в отношении платы за обучение. Актуальным политическим
вопросом является финансовая помощь студентам. Хотя в
России существует система студенческих кредитов, на прак-
тике она ограничена недостатком сведений о том, как оце-
нивать финансовые потребности. При увеличении платы за
обучение без адекватной системы финансовой помощи сту-
дентам будет строиться фундаментально несправедливая си-
стема финансирования (там же).

В нашей стране в качестве основных видов платных об-
разовательных услуг, оказываемых колледжем, можно отме-
тить такие, как обучение на подготовительных курсах, обу-
чение с возмещением затрат, платное консультирование по
учебным дисциплинам, переподготовка и повышение ква-
лификации специалистов, углубленное изучение отдельных
дисциплин вне сетки расписания, дополнительные специа-
лизации, дополнительные рабочие профессии и дисциплины
по заявкам студентов за рамками учебного плана, дополни-
тельные занятия с отстающими студентами.

В существующей в государстве практике с позиций
платности профессионального образования устанавливают-



 
 
 

ся субъекты оказания образовательных услуг, виды услуг по
обучению, права и обязанности обучающихся и образова-
тельных организаций, характер договорных отношений меж-
ду ними и порядок решения других вопросов.

В этом плане характерными являются нормы, содержащи-
еся в «Правилах оказания платных образовательных услуг»,
утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 июля 2001  г. №  505 (125) и легитимных
по сей день. Правила дают определение понятиям «потре-
битель» и «исполнитель» платных образовательных услуг. В
качестве потребителей таких услуг могут выступать органи-
зации или граждане, имеющие намерение заказать, либо за-
казывающие образовательные услуги для себя или несовер-
шеннолетних граждан, либо получающие образовательные
услуги лично, а в качестве исполнителя – государственные
и муниципальные образовательные учреждения, негосудар-
ственные образовательные организации, научные организа-
ции, граждане, занимающиеся индивидуальной трудовой пе-
дагогической деятельностью, оказывающие платные образо-
вательные услуги по реализации основных и дополнитель-
ных образовательных программ дошкольного, всех ступеней
общего и профессионального образования.

Правила дают примерный перечень видов платных обра-
зовательных услуг, к которым относятся обучение по до-
полнительным образовательным программам, преподавание
специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, за-



 
 
 

нятия по углубленному изучению предметов, подготовка и
переподготовка работников квалифицированного труда (ра-
бочих и служащих) и специалистов, осуществляемые сверх
финансируемых за счет средств соответствующих бюдже-
тов заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся, и
другие услуги.

В «Правилах» специально оговаривается, что к платным
образовательным услугам, предоставляемым государствен-
ными и муниципальными образовательными учреждения-
ми не относятся: снижение установленной наполняемости
классов (групп), деление их на подгруппы при реализации
основных образовательных программ; реализация основ-
ных общеобразовательных программ, общеобразовательных
программ повышенного уровня и направленности школа-
ми (классами) с углубленным изучением отдельных пред-
метов, гимназиями, лицеями, дошкольными образователь-
ными учреждениями; факультативные, индивидуальные и
групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, отведен-
ных в основных общеобразовательных программах. Привле-
чение на эти цели средств потребителей не допускается.
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