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ВВЕДЕНИЕ

Рыночные отношения таят в себе огромный потенциал ус
корения экономического развития. Это связано с тем, что ры
нок открывает хозяйствующим субъектам, в том числе и обра
зовательным, широкий простор предпринимательской деятель
ности. А это очень важно для системы высшего образования 
Узбекистана, которая переживает сейчас сложные трансфор
мации, связанные как с изменениями внутри самой системы, 
так и вне ее. Важной особенностью сегодняшнего времени яв
ляется ощутимый поворот населения от образования узкоспе
циализированного к образованию более широкому, фундамен
тальному, позволяющему человеку легко адаптироваться к бы
стро меняющимся технологиям. Это усиливает требования к 
образовательным учреждениям. К тому же у вузов появилась 
еще одна и самая главная задача, связанная с реализацией На
циональной программы по подготовке кадров: ликвидация де
фицита нравственности, повышение национального самосоз
нания молодых граждан республики.

К сожалению, ресурсы нашего государства ограничены, и 
изыскать дополнительные средства для поддержки профессио
нального образования достаточно сложно. Отсюда необходи
мость — взвешенных обоснованных решений руководства вуза 
по выбору оптимальных механизмов, обеспечивающих его фи
нансовую устойчивость, возможность выполнения поставлен
ных задач. Здесь речь идет, в первую очередь, об умелом рас
пределении и использовании бюджетных средств и умении 
привлечь разного рода инвестиции. Эта проблема особенно 
остро стоит в связи с финансированием новой для нашей 
страны формы подготовки специалистов с высшим образова
нием — магистратуры, т.к. для них проводится преимущест
венно в индивидуальном порядке научно-изыскательская, пе
дагогическая и производственная практика, что связано с до
полнительными затратами на оплату индивидуальных руково
дителей, соответствующие контракты с организациями, пред
приятиями и т.д. К этому следует прибавить конкурентоспо
собность выпускников, требующую особого внимания к пре
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стижу вуза — учебным программам, методам и средствам обу
чения, оснащенности современным оборудованием.

Привлечение абитуриентов, с одной стороны, и удачная 
«продажа» выпускников, - с другой — двуединая задача, кото
рую сегодня решают все вузы. Полнокровная, живая и объек
тивная информация, позволяющая не только оценивать проис
ходящее, но и вмешиваться в ход событий и есть основа ус
пешного маркетинга.

В условиях нового времени, когда рухнули кононические 
основы тоталитарных норм управления хозяйством, когда не
спешность и неоперативность одних может обернуться неэф
фективностью или даже крахом других - информированность 
становится залогом успеха. Несомненно, что только информи
рованность, а точнее, осведомленность (именно так это слово 
переводится с латинского) позволяют правильно оценить си
туацию, взвесить все возможные варианты достижения постав
ленной цели и, мобилизовав усилия, взять на себя ответствен
ность за оптимальный, прогнозируемый результат.

Своевременная и точная информация, массив знаний о 
конкретном объекте, изучение потребностей рынка, доказа
тельные суждения и логические выводы - вот краеугольный 
камень решения главной, целевой задачи, которая стоит сего
дня перед страной в условиях либерализации. А такой целевой 
задачей в докладе на заседании Кабинета Министров, посвя
щенном итогам социально-экономического развития респуб
лики в 2000 году и приоритетным направлениям либерализа
ции и углубления экономических реформ, Президент Узбеки
стана И. А. Каримов назвал "уход от обанкротившейся, не оп
равдавшей себя централизованной, плановой, административ
ной системы, внедрение рыночных механизмов хозяйствова
ния". 1

Решение этой проблемы прямо и непосредственно связано 
с подготовкой кадров, поскольку, по мнению нашего Прези
дента, которое разделяем и мы, "наше будущее, будущее нашей 
страны полностью зависит от того, кто придет нам на смену, 
какие кадры мы воспитаем"2. А воспитать новые кадры без но
вых знаний невозможно. Процесс этот длительный и сложный 
и требует пересмотра деятельности всех государственных и

1 "Правда Востока”, 19 февраля 2001г.
2 Узбекистан, устремленный в XXI век, 1999 - С. 17.
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общественных организаций и, в первую очередь, органов и уч
реждений системы непрерывного образования.

Комплекс проблем по политическому, экономическому, 
социальному переустройству общества на основах демократи
зации, развития рынка, утверждения новых форм поддержания 
социальной справедливости требует целостного, четкого меха
низма, способного обеспечить установление роли и места каж
дого из компонентов составляющей: личность - государство - 
общество в социально-экономическом развитии страны.

Таким механизмом является Национальная программа по 
подготовке кадров, направленная на создание образовательной 
сферы, обеспечивающей формирование личности гражданина, 
высококомпетентного специалиста, поскольку судьба всех со
циально-экономических реформ и их результаты, в конечном 
счете зависят от того, насколько уровень знаний, профессио
нализм кадров соответствуют требованиям времени и осущест
вляемым в стране преобразованиям.

Приоритетное значение приобретает в настоящее время 
воспитание личности, направленное на развитие творческого 
мышления и инициативы на всех стадиях общеобразователь
ной и профессиональной подготовки. В качестве основных 
принципов трудовой деятельности выдвигается необходимость 
постоянного обновления знаний и освоения новых специаль
ностей. В то же время необходимо соизмерение нужд общества 
и возможностей профессионального образования. Сегодня ка
федры вузов должны не только отслеживать новые разработки 
в науке, технике и технологии и вводить эти новые данные в 
образовательный процесс, но и уметь наиболее выгодно про
дать свои услуги и своих подготовленных специалистов, т.е. 
осуществлять маркетинговые исследования по наблюдению, 
оценке и прогнозу профессионального образования, которые 
включают в себя определение следующих вопросов:

- каковы образовательные, производственные, товарные и 
иные потребности рынка в настоящий момент;

- какие конкретные направления образовательных и других 
услуг имеют спрос;

- какова цена услуг и товаров, которые может производить 
вуз, какова оценка прибыли;

- кто хочет и имеет возможность финансировать производ
ство услуг (администрация, сами студенты, родители, государ
ство, спонсоры).

5



Проведение маркетинговых исследований предполагает 
анализ широкого спектра проблем - от выявления категории 
жителей на рыночной территории, их потребностей до изуче
ния специальных книг, журналов, телепередач, каталогов, 
опыта других образовательных учреждений (для сравнительно
го анализа) с целью формирования спроса на специалистов, на 
основе учета реального состояния и перспектив развития эко
номики в целом и ее отдельных отраслей, создание такого ме
ханизма прогнозирования, который бы гибко реагировал на 
происходящие структурные сдвиги экономических преобразо
ваний, обеспечивая тем самым государственное управление 
процессами подготовки, трудоустройства и занятости специа
листов.

Сегодня в республике функционирует 61 высшее образова
тельное учреждение, контингент которых превышает 166 тысяч 
человек и формирование системы отношений между вузом и 
обществом - неотложная задача в контексте углубления эконо
мических реформ. Ее акценты усиливаются в связи с предос
тавлением образовательным учреждениям права формировать 
фонд развития за счет сэкономленных средств, доходов от 
производства и реализации товаров (работ, услуг) и спонсор
ской безвозмездной помощи, оказываемой юридическими и 
физическими лицами.

Следует иметь в виду и еще одно обстоятельство : до нача
ла реформирования системы образования в нашей стране в те
чение ряда лет изучение потребностей в специалистах на науч
но-обоснованном уровне практически не производилось ни в 
масштабе республики, областей, отраслей экономики и соци
альной инфраструктуры, ни по направлениям (специально
стям) образования и профессий, ни, тем более, по уровням 
квалификации (бакалавры, магистры) и образования (высшее, 
вузовское).

Эта книга является попыткой оказать посильную помощь в 
проведении маркетинговых мероприятий, связанных с умени
ем определять и регулировать основные пропорции в подго
товке конкурентоспособных специалистов с высшим образова
нием, что позволит всем заинтересованным пользователям - 
ректорам вузов, преподавателям, студентам, населению - вы
брать правильные ориентиры при реализации своих интересов 
в соответствующих сферах деятельности.
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ГЛАВА I 
Т Е Н Д Е Н Ц И И  ГЛ О БА Л И ЗА Ц И И  И  В Х О Ж Д ЕН И Е 

У ЗБЕКИСТАНА  В М И РО В У Ю  ГЛОБА ЛЬН У Ю  
С И С ТЕМ У

Развитие общества немыслимо без развития человека. Од
нако при определенных обстоятельствах люди могут быть при
чиной упадка и даже разрушения общества. Меняется общест
во — меняются ценности людей. История свидетельствует, что 
революционные изменения часто сопровождаются народными 
смутами, социальными конфликтами, падением нравов, упад
ком человеческой личности. Не случайно на постсоветской 
территории в период распада резко увеличились все виды пре
ступлений, начались всевозможные конфликты, снизился уро
вень образования. Многовековой опыт человечества убеждает: 
нет другой силы, кроме государства, которая могла бы в пере
ходный период обеспечить стабильность развития общества, 
национальную экономическую безопасность страны в ее ши
роком понимании. Государство способно стать консолиди
рующей силой, сплотить общество и направить его потенциал 
на достижение поставленных целей во имя обеспечения чело
веческого развития.

Это особенно важно сейчас, когда отмечается явная тен
денция экономической (и финансовой) глобализации, которая 
вместе с низкими темпами роста доходов от производства и 
экспорта в сочетании с нестабильностью мировой экономики 
и коньюнктуры цен на сырьевые товары остается одним из 
главных препятствий устойчивого экономического роста раз
вивающихся стран.

Страны, которые не выдерживают давления глобальных 
экономических процессов и долгое время не могут вырваться с 
«нижнего этажа» мировой иерархии, подвергаются опасности 
серьезных социальных и гражданских конфликтов. Примерами 
являются постоянные локальные, гражданские войны, государ
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ственные перевороты в африканских странах, нестабильность в 
ряде азиатских и латиноамериканских стран.

Опасность такого рода реальна для стран с переходной 
экономикой, о чем говорят события в Югославии, Закавказ
ских государствах и в Таджикистане.

Экономическая и социальная неоднородность мира порож
дает все возрастающие миграционные потоки из беднейших 
стран в богатые. При этом в результате «утечки мозгов» расхо
ды по подготовке квалифицированных кадров несут разви
вающиеся страны, а выгоды присваиваются развитыми страна
ми.

Особую опасность представляет глобальный финансовый 
рынок, превратившийся благодаря современным средствам 
коммуникаций в огромный рынок финансовых спекуляций.

Усиливаются глобальные процессы, связанные с появлени
ем транснациональных преступных, в том числе мафиозных, 
структур, вовлекающих в криминальный оборот любые, при
носящие баснословные доходы, «товары» - от оружия и нарко
тиков до человеческих органов.

Все это объясняет ту настороженность, с которой прини
мают глобализацию многие люди не только в развивающихся, 
но и в развитых странах, но уйти от глобализации невозможно 
— это объективный исторический процесс развития общества.

К сожалению, мир на пороге нового века не отличается ни 
стабильностью, ни социальной однородностью. Уже одно 
осознание этого факта заставляет мир продолжать поиски та
кой парадигмы развития общества, которая бы не только от
ражала философию и диалектику человеческого развития, но и 
олицетворяла практическое его осуществление: через внимание 
к каждой человеческой личности, к каждому, даже самому ма
лому хозяйствующему субъекту, к каждой, какой бы она ни 
была малой, стране.

Узбекистан как молодое независимое государство, входя
щее в мировую глобальную систему политических и экономи
ческих отношений, человеческого развития должно сделать все 
возможное, чтобы избежать участи быть встроенным в миро
вую глобальную систему только в качестве его ресурсно
сырьевой составляющей. Добиться равноправного партнерства 
на мировом глобальном рынке — стратегическая задача для Уз
бекистана. Для ее решения необходима политика, позволяю
щая:



-переломить тенденцию экспорта сырьевых товаров в поль
зу развития потенциала для экспорта конкурентной продукции 
с высокой добавленной стоимостью;

-создать условия для экспорта самых транспортабельных, 
но дорогостоящих товаров — технологий, программных средств 
и т.д.;

-ликвидировать отставание в сфере развития информаци
онных технологий.

В республике должна быть осуществлена структурная пере
стройка экономики для создания такой модели развития, ко
торая технически, технологически, организационно и эконо
мически была бы ориентирована на глобальный рынок. На 
практике это означает, что страна должна:

-стремиться внедрять современные технологии производст
ва, реализации продукции и менеджмента;

-создать структуру производства, способную конкурировать 
с ведущими мировыми производителями не только на внут
реннем, но и на внешнем рынке.

Необходима также политика в области формирования внут
реннего финансового рынка и его интеграции в мировую 
финансовую систему, которая:

-предупреждает финансовые спекуляции хозяйствующих 
субъектов внутреннего рынка, способных привести к отвлече
нию капитала из сферы структурной перестройки экономики и 
создать условия для возникновения финансового кризиса. 
Поддержание необходимого контроля за краткосрочным дви
жением капитала в условиях глобализации является важной 
составляющей сохранения социально-экономической стабиль
ности в странах с переходной экономикой;

-не допускает того, чтобы вовлечение международного фи
нансового капитала в процесс приватизации и разгосударст
вления в стране привело в конечном счете к банкротству, за
крытию и устранению с мирового рынка действительно конку
рентные отечественные производства;

-обеспечивает контроль за поддержанием приемлемых раз
меров внешнего долга. Высокие темпы роста внешних заимст
вований в условиях низких темпов развития экспорта могут 
привести к кризису со всеми вытекающими отсюда негатив
ными последствиями.

В этом же контексте необходима решительная борьба со 
всеми формами глобальной экономической преступности —



наркобизнесом, «отмыванием» преступных капиталов, между
народной коррупцией и обеспечение динамичного роста благо
состояния населения, позволяющее преодолеть заметные раз
личия между высоким уровнем его образования, культуры, 
профессиональной квалификации и относительно низким 
уровнем доходов.

С точки зрения фундаментальных стратегических целей 
развития Узбекистан одновременно решает две задачи: с одной 
стороны, - укрепление суверенитета и подлинной независимо
сти страны в политической, экономической и идеологической 
сферах, с другой, - создание необходимых и достаточных усло
вий для того, чтобы достойно вписаться в парадигму глобаль
ного мирового общественного развития.

На эту стратегию, применительно к современному этапу 
развития страны, накладывает свой отпечаток специфика пере
хода от централизованной экономики к рыночной, от тотали
тарной системы управления к гражданскому обществу, от заб
вения национальных традиций и культуры — к их подлинному 
возрождению.

Решение ключевого вопроса — сможет ли Узбекистан не 
только поставить человеческое развитие в центр своей целепо
лагающей политики, но и практически следовать этому, во 
многом зависит от того, сможет ли страна внедрить модель со
временного технологического развития, достойно и равно
правно вписаться в глобальный мир, не остаться на его пери
ферии.

Одной из ключевых стратегий для достижения обеих целей 
— вступления в мировое сообщество и сохранения независимо
сти Узбекистана — является дальнейшее развитие малого и 
среднего бизнеса, которые, обеспечивая людей рабочими мес
тами и доходом, позволяют развивать инициативу на местах, 
распространять предпринимательские навыки среди населения, 
отражать национальные культурные ценности.

Изменения, происходящие в человеческом и экономиче
ском развитии страны в последние десять лет, то есть за годы, 
прошедшие с момента объявления независимости страны и 
начала перехода к рыночной экономике, свидетельствуют, что 
началось выздоровление экономики, заметно сдавшей в пере
ходные годы.

Страна далеко шагнула в рынок. Повысился рейтинг Узбе
кистана по показателю индекса развития человеческого потен
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циала. Какие же факторы обусловили положительные тенден
ции в изменении этого показателя? Это, во-первых, постепен
ность осуществления экономических реформ, которая помогла 
избежать резкого экономического спада, произошедшего в го
сударствах, выбравших вариант «шоковой терапии», активная 
инвестиционная политика, которая позволила ускоренными 
темпами проводить структурную перестройку экономики, в 
первую очередь, промышленности, инфраструктуры. Уже в 
1996 году спад в экономике Узбекистана был преодолен и стал 
наблюдаться ее рост.

Во-вторых, это социальная направленность государствен
ной политики — на социальные нужды в течение всего периода 
реформ направлялось от 40% до 50% бюджетных средств.

В-третьих, серьезные изменения в уровне образования, свя
занные с реализуемой с 1997 года Национальной программой 
подготовки кадров, увеличением числа детей, продолжающих 
общее среднее образование после обязательного девятилетнего 
обучения, а также с ежегодным ростом числа студентов, при
нимаемых в вузы.

Кроме того, стали проявляться первые положительные ре
зультаты реформ, осуществляемых в системе здравоохранения.

Проводимая в стране постепенная либерализация всех сто
рон экономической, политической, духовной жизни позволила 
активизировать потенциальные возможности общества на пути 
к дальнейшему прогрессу и процветанию.

К началу нового века Узбекистан практически восстановил 
докризисный уровень объема производства, а также свой ста
тус в рейтинге ООН по индексу человеческого развития. Ни 
одна другая страна СНГ достичь этого пока не смогла.

Экономический рост стал естественной базой и для роста 
доходов населения, хотя уровень дифференциации доходов на
селения еще достаточно высок и свидетельствует о заметной 
социальной неоднородности в обществе. Одна из причин — 
неравные возможности в получении доходов в различных сек
торах экономики и регионах страны. Негативное влияние на 
дифференциацию доходов по-прежнему оказывает скрытая 
безработица в сельской местности, где проживает более 63% 
населения, и недостаточно динамичное развитие малого и 
среднего бизнеса.

Хотя в структуре денежных доходов семей около 50% при
ходится на доходы от различных форм предпринимательской и
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индивидуальной трудовой деятельности, пока еще нельзя гово
рить о широком распространении предпринимательства в 
стране. Доля ВВП предприятий малого и среднего бизнеса в 
1999 г. составляла лишь 12%, а с учетом индивидуальных 
предпринимателей, в том числе в аграрном секторе, - 29,1%.

В Узбекистане создана уникальная система адресной соци
альной защиты населения. Она определяет действительно нуж
дающиеся в социальной помощи семьи через признаваемый и 
уважаемый всеми слоями населения институт самоуправления 
граждан — махаллю. Через этот же механизм ныне предостав
ляются и пособия семьям, имеющим детей. Система имеет 
многократное преимущество: во-первых, опирается на сущест
вующую и авторитетную у населения структуру; во-вторых, 
обеспечивает прозрачный процесс адресного распределения 
материальной помощи действительно нуждающимся; в- 
третьих, является значительно менее трудоемкой и обремени
тельной как для органов, принимающих решение, так и для 
семей, обращающихся за помощью.

Адресный характер выплат позволил более эффективно 
расходовать бюджетные средства, при этом средний размер по
собий на малообеспеченную семью (материальная помощь 
плюс пособие на детей) вырос с 41% от средней заработной 
платы в 1996 году до почти 60% в 1999 г.

Одной из самых актуальных для Узбекистана является про
блема безработицы. В стране разработаны и осуществляются 
региональные программы трудозанятости населения. Ежегодно 
создается более 350 тыс. новых рабочих мест, в основном в 
сельской местности, где наиболее высоки прирост населения и 
размер скрытой безработицы. Статистические показатели без
работицы в стране невелики — 0,5-0,6%, но, во-первых, они 
отражают лишь ту категорию незанятых, которая официально 
зарегистрирована на биржах труда в качестве безработных, во- 
вторых, и этот показатель за девять лет возрос втрое. Решение 
проблемы занятости тесно связано с перспективами развития 
малого и среднего бизнеса, частного предпринимательства.

Основной критерий состояния здоровья населения — ожи
даемая продолжительность жизни — в Узбекистане сохраняет 
устойчивость и составляет 70,3 года. За последние 10 лет за
метно вырос показатель ожидаемой продолжительности жизни 
у мужчин, проживающих в городах, в то время как во многих

12



государствах СНГ за этот же период данный показатель был 
подвержен обратной тенденции.

Особым вниманием в республике окружены женщины и 
дети, о чем свидетельствует то, что по инициативе Президента 
Республики 1998 год был объявлен «Годом семьи», 1999 г. — 
«Годом женщин» и 2000 г. — «Годом здорового поколения».

Внедрение комплексных программ по оздоровлению жен
щин детородного возраста и детей, наличие специальных про
филактических и лечебных центров для детей и матерей в 
больницах и поликлиниках, другие меры способствовали 
улучшению здоровья матерей и детей. В последние годы сни
зились рождаемость, фертильность и младенческая смертность, 
а также доля детей, родившихся с низкой массой тела (2500 
граммов и меньше).

Узбекистан был удостоен награды в честь 50-летия ВОЗ за 
большой вклад в области охраны здоровья женщин и детей.

Вместе с тем большую озабоченность вызывают проявив
шиеся в последнее время и относительно новые для Узбеки
стана негативные тенденции в состоянии здоровья населения, 
порожденные как медицинскими, так и социальными пробле
мами. К ним относятся: заболеваемость туберкулезом, ограни
ченность и не всегда достаточно эффективное использование 
финансовых ресурсов, направляемых в сферу здравоохранения, 
недостаточный уровень доходов населения.

Что касается образования, то за годы независимости уро
вень грамотности населения Узбекистана повысился с 97,7% в 
1991 г. до 99,2% в 1999 г. и остается одним из самых высоких 
показателей мира.

Это, в первую очередь, связано с естественными причина
ми выбытия лиц престарелого возраста, родившихся в самом 
начале уходящего века, среди которых заметную долю состав
ляли неграмотные. В то же время этот показатель характеризу
ет приоритетную нацеленность социальной политики государ
ства на воспитание грамотного и образованного населения.

Несмотря на непростую ситуацию с формированием дохо
дов государственного бюджета, доля расходов на образование в 
нем стабильно высокая. После некоторого уменьшения этого 
показателя за 1990-1991 годы (с 20% до 17,8%), с 1992 года на
метилась явная тенденция его роста, которая сохранялась на 
протяжении последних пяти лет.
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Контингент обучающихся в 1999 году составил более 6,8 
млн. человек против 6,3 млн. человек в 1991 ^оду.

Число обучавшихся на всех уровнях системы образования в 
расчете на 10 тысяч человек населения после резкого сниже
ния в 1995 году (до 2563 человек) начинает повышаться и с
1998 г. превышает уровень 1991 года (к 1999 году достигло 2690 
человек).

Повышение уровня грамотности населения сопровождалось 
ростом показателей уровня образования. Если в начале 90-х 
годов из каждой 1000 человек населения высшее и незакон
ченное высшее образование имели 142, среднее специальное -  
199, среднее общее — 480 и неполное среднее — 127 человек, то 
в настоящее время эти показатели составляют соответственно: 
143, 200, 485 и 150.

Большое внимание в республике уделяется и проблемам 
образования больных и аномальных детей. В Узбекистане 
функционирует 86 школ для детей с недостатками умственного 
или физического развития, 5 санаторных школ и 17 санатор
ных школ-интернатов для детей с различными заболеваниями.

Таким образом, Узбекистан стремится обеспечить необхо
димый уровень обязательного образования для всех детей.

Дополнительное образование для детей и подростков явля
ется важным звеном воспитания подрастающего поколения, 
поэтому оно получает всестороннюю поддержку государства. В
1999 году в Узбекистане насчитывалось 679 внешкольных уч
реждений с контингентом учащихся 586 тыс. человек.

В Узбекистане проводится целенаправленная государствен
ная политика по поддержке одаренных детей и учащейся мо
лодежи. Созданы специальные центры и фонды по выявлению 
талантливых юношей и девушек — «Умид», «Улугбек», «Камо- 
лот», организованы обучение и стажировка способной молоде
жи в ведущих зарубежных и научных центрах.

Осуществление Национальной программы по подготовке 
кадров нашло поддержку у ряда международных и иностран
ных организаций (Всемирный Банк, Азиатский Банк, OECF, 
GTZ, TACIS, USAID и другие), которые оказывают Узбеки
стану содействие в подготовке и переподготовке кадров, изда
нии учебников, учебно-методических пособий, улучшении ма
териально-технической базы образовательной системы, повы
шении эффективности управления, реализации эксперимен
тальных методов обучения. ....
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Посмотрим теперь, каковы же тенденции экономического 
роста Узбекистана.

После заметного снижения объемов ВВП за 1991-1995 г.г., 
с 1996 года стране удается обеспечивать экономический рост за 
счет увеличения объемов производства во всех отраслях эко
номики: промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, 
сфере торговли и платных услуг населению.

Годовые темпы инфляции удалось снизить с трехзначных 
цифр в начале реформ до 26% в 1999 году. Главным достиже
нием денежной политики явилось введение в 1994 году 
собственной национальной валюты, сделавшей экономику 
страны менее уязвимой от внешнеэкономических потрясений.

Главным результатом фискальной политики стало обеспе
чение приемлемого дефицита бюджета для стабилизации эко
номики и финансирования социально значимых расходов. Раз
мер бюджетного дефицита в 1999 году не превышал 3% от 
ВВП. Соотношение доходов госбюджета к ВВП снизилось с 
51% в 1991 году до 30% в 1999 году. В последние годы умень
шается доля поступлений от прямых налогов за счет увеличе
ния косвенных, т.е. налоговая нагрузка переходит от произво
дителей к потребителям. Вместе с тем, несмотря на высокий 
уровень собираемости налогов с крупных и средних предпри
ятий, доля теневого сектора, уклоняющегося от налогообложе
ния особенно в сфере малого и среднего бизнеса, пока еще за
метна.

В отличие от институциональной политики некоторых 
стран СНГ, направленной на форсированное сокращение госу
дарственного участия в хозяйственной жизни страны, в Узбе
кистане был взят курс на постепенные рыночные преобразова
ния. Этот курс предусматривал параллельно и структурные 
преобразования в экономике, в том числе за счет государст
венного инвестирования, стимулирования инвестиций в част
ном секторе, привлечения иностранных инвестиций, а также 
институциональную реорганизацию ключевых отраслей и 
предприятий. Реализация такой политики стала возможна бла
годаря активному участию государства. Результатом можно 
считать рост инвестиций в последние пять лет. Вместе с тем, 
темпы роста превышали финансовые возможности предпри
ятий, потерявших в период высокой инфляции значительную 
часть финансовых ресурсов. Поэтому в структуре инвестиций
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значительная доля в течение последних пяти лет приходилась 
на бюджетные средства, иностранные инвестиции и кредиты.

Доля накопления ВВП республики в 1995-1996 гг. была 
достаточно высокой для начального периода реформ — 23-25%, 
однако к концу 90-х годов этот показатель снизился до 15
16%, характеризуя, с одной стороны, ограниченные финансо
вые возможности частного сектора, с другой — социальные 
приоритеты правительства.

Рыночные изменения способствовали увеличению в ВВП 
доли торговли и сферы услуг. Выросли чистые налоги и дохо
ды от экспорта. Эти факторы, а также свертывание неконку
рентоспособных производств, неоплата партнерами поставок 
продукции по кооперированным связям и реструктуризация 
неэффективно работающих предприятий объективно обусло
вили снижение удельного веса в ВВП промышленной продук
ции по сравнению с 1992 г. почти в 2 раза.

Вместе с тем в промышленности создана новая для Узбеки
стана автомобилестроительная отрасль, возросло производство 
нефтепродуктов, получили развитие электронная, химико
фармацевтическая и другие высокотехнологичные отрасли.

Благодаря техническому перевооружению и реконструкции 
предприятий в воспроизводственной структуре промышленно
сти растет доля машин и оборудования. За 1995-1998 гг. она 
увеличилась в объеме промышленно-производственных основ
ных фондов с 42% до 52,2%. В то же время высоким остается 
износ основных фондов на предприятиях черной металлургии 
(39,9% на начало 1999 г.), цветной металлургии (34%), про
мышленности строительных материалов (34,1%).

Структурные изменения в сельском хозяйстве обеспечили 
Узбекистану зерновую независимость и сохранение устойчивых 
позиций на мировом рынке хлопка-волокна.

Одним из важнейших факторов структурной перестройки 
экономики с позиции интеграции в мировое хозяйство стано
вятся внешнеэкономические связи. За период реформ благода
ря осуществлению внешнеэкономической деятельности через 
традиционные каналы внешней торговли -  экспорт и импорт, 
иностранные инвестиции, развитие международной коопера
ции отечественных производителей — заметно расширилось 
участие Узбекистана в системе международного разделения 
труда. В структуре внешнеторгового оборота доля экспортно
импортных операций со странами дальнего зарубежья состав
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ляет более 70%. В структуре импорта сократилась доля продо
вольствия и значительно выросла доля машин и оборудования, 
что способствует техническому переоснащению и модерниза
ции предприятий. Продолжается тенденция снижения доли 
хлопкового волокна за счет увеличения экспорта готовой про
дукции. В последние два года обеспечивается положительное 
сальдо внешнеторгового оборота.

Важной экономической тенденцией, характерной для Узбе
кистана, становится более быстрый по сравнению с предыду
щими периодами рост сектора малого и среднего бизнеса. В 
этом отношении Узбекистан идет в русле общемировых тен
денций, так как тенденция отмечается и в большинстве разви
тых стран мира. В 1999 году удельный вес населения республи
ки, занятого в малом и среднем бизнесе, составил 7%. При 
этом доля малых и средних предприятий в ВВП достигла

Таким образом, к основным тенденциям экономического 
развития Узбекистана в 1995-2000 гг. сквозь призму человече
ского развития можно отнести:

-превышение темпов прироста ВВП над темпами прироста 
населения, что способствует повышению уровня жизни в стра-

-высокие темпы инвестиций в основной капитал (фактор 
экономического роста в долгосрочной перспективе);

-стабилизацию темпов инфляции при положительных тем
пах экономического роста, в результате чего растут реальные 
доходы и уровень жизни населения.

Вместе с тем еще рано говорить об устойчивом характере 
экономического роста в стране, так как:

-структура экономики Узбекистана по-прежнему сохраняет 
свой агро-индустриальный характер;

-удельный вес накоплений явно недостаточен для страны, 
имеющей менее 20% промышленной продукции в структуре 
ВВП и высокий удельный вес физически и морально устарев
шего оборудования и технологий;

-уровень безработицы, хотя и не увеличивается значитель
но, однако достаточно высок и отражает существенный потен
циал неиспользуемых ресурсов экономики. Это негативно воз
действует не только на социальную, но и экономическую си-

12,6%
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-не завершены институциональные изменения в системах 
образования и здравоохранения, особенно в части управления 
системой смешанного финансирования.

Для достижения положительных результатов структурных 
преобразований необходимо четко выделить отрасли «роста», 
т.е. звенья экономики, которые динамично перестраиваются, 
адаптируются к требованиям рынка, обладают весомым потен
циалом на основе развития экспортных производств.

Концентрация усилий общества на решении жизненно 
важных социальных проблем позволяет не просто преодолевать 
трудности переходного периода, а, что не менее важно, объе
динять и консолидировать граждан, независимо от националь
ности, вероисповедания, пола и возраста людей, в их естест
венном стремлении жить лучше. Что означает это «лучше»? 
Каким видится Узбекистан в XXI веке? Президент страны 
И.Каримов призывает народ сплотиться вокруг национальной 
идеи, коротко обозначаемой лозунгом: «Узбекистан — страна 
великого будущего». В чем видится величие страны в новом 
веке? Сразу надо отметить, что Узбекистан стремится достичь 
своего величия не за счет ущемления интересов других госу
дарств. Стремление к великому будущему означает:

-восстановление всего ценного культурного, духовного и 
научного наследия народов, населявших наши земли в далеком 
и недавнем прошлом;

-развитие и укрепление демократических традиций, обес
печивающих полноценное участие личности в принятии тех 
решений, которые оказывают влияние на его жизнь;

-создание эффективной структуры экономики, которая 
предоставит ресурсы для устранения бедности и неравенства, 
для развития образования, здравоохранения, культуры, науки 
и, таким образом, для продолжительной и плодотворной жиз
ни всего населения;

-формирование условий, способствующих созданию, быст
рому восприятию всего нового, передового и применению его 
на практике;

-занятие достойного места в мировой глобальной экономи
ке и политике.

Проводимые в стране реформы направлены на достижение 
этих святых для любого узбекистанца целей. Сегодня Узбеки
стан — страна с переходной экономикой, создающая экономи
ческую систему, основанную на рыночных отношениях. Эко

18



номические реформы в этом контексте становятся базовой 
предпосылкой для достижения продолжительного и устойчиво
го прогресса в человеческом развитии, который, в свою оче
редь, должен способствовать устойчивому экономическому 
росту. Проведем небольшой обзор экономических реформ, 
осуществляемых в республике.

Узбекистан занимает в мире весомое место по производству 
хлопкового волокна, золота, отдельных видов цветных и ред
ких металлов. Имеет значительный потенциал расширения 
производства текстильной, плодоовощной продукции, а также 
по выпуску сельскохозяйственной техники, текстильных ма
шин и оборудования.

Свои сравнительные преимущества в этих отраслях Узбеки
стан может усилить, если будут использоваться новейшие ор
ганизационные и производственные технологии. Их более бы
строе внедрение сдерживается недостатком финансовых ресур
сов и незавершенностью реформы собственности.

Реформа собственности в Узбекистане охватывает все от
расли и секторы экономики. Это обусловлено тем, что ожи
даемый исторический и политический результат осуществляе
мых в стране реформ невозможен без появления класса реаль
ных собственников, своим имуществом и благополучием отве
чающих за эффективность деятельности каждого конкретного 
предприятия. Основные механизмы реформирования отноше
ний собственности — приватизация государственных предпри
ятий, поощрение самостоятельного развития нового частного 
сектора, привлечение частных иностранных инвестиций. За 
прошедшие с начала реформ 9 лет в стране приватизировано 
21 591 бывшее государственное предприятие. Сейчас доля не
государственного сектора составляет в ВВП Узбекистана 
65,6%.

В последние годы в процесс приватизации вовлекаются 
средние и крупные предприятия, в т.ч. в базовых отраслях 
экономики. Есть стремление широко привлечь к этому ино
странных инвесторов, что будет способствовать ускорению 
формирования рыночных отношений, техническому перевоо
ружению и реконструкции предприятий, привлечению в эко
номику дополнительных валютных ресурсов, новых методов 
менеджмента.

В предыдущие периоды процесс приватизации развивался 
«вширь», вовлекая все новые и новые предприятия из различ
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ных сфер экономики. Однако опыт показал, что, став доста
точно успешными для сферы малого бизнеса — торговли, ус
луг, мелких промышленных предприятий, такие формы прива
тизации мало что изменили в поведении средних и крупных 
предприятий. Несмотря на проведенное акционирование, мно
гие предприятия продолжали действовать в стереотипах ста
рой, нерыночной системы. Основная причина этого в том, что 
не появились реальные новые собственники предприятий. Во 
многих случаях директора или трудовые коллективы предпри
ятий, имеющих значительный пакет акций, препятствовали 
проведению реформ, которые могли привести к потере лишних 
рабочих мест, к смещению плохо работающих директоров и 
менеджеров предприятий. Это требовало скорейшей смены ак
центов в политике приватизации, а именно:

-переноса центра тяжести с массовой приватизации на со
вершенствование отношений собственности, на создание бла
гоприятных условий для формирования реальных собственни
ков, в том числе иностранных инвесторов, частных лиц, не 
входящих в трудовые коллективы, приватизационные фонды;

-реализации комплекса мер по ужесточению антимоно
польного законодательства, уменьшению числа и ликвидации 
монопольных структур;

-совершенствования методов и системы институтов, участ
вующих в процессах приватизации;

-укрепления фондового рынка, в том числе создания струк
тур, способствующих активизации рынка ценных бумаг, стра
ховых компаний;

-создания механизма по усилению защиты прав потребите
лей, в том числе через общественные объединения;

-перехода к разработке планов приватизации каждого от
дельного государственного предприятия и составлению про
грамм его постприватизационной бизнес - политики;

-выбора доверительных управляющих государственной до
лей собственности на конкурсной основе.

Реформы в сельском хозяйстве имеют свою специфику. 
Земля по законодательству Республики является объектом го
сударственной собственности. Поэтому реформы в сельском 
хозяйстве страны направлены на формирование класса собст
венников без передачи земли в частную собственность. Это 
предполагается достичь посредством:
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-преобразования бывших колхозов в кооперативные паевые 
хозяйства с реальным паем и возможностью получения диви
дендов каждым его членом по итогам работы хозяйства за год. 
Только в 1999 г. в сельскохозяйственные кооперативы (ширка- 
ты) преобразовано 898 сельхозпредприятий, и их общее коли
чество достигло 963, что составляет 53,4% всех коллективных 
хозяйств, намеченных для такого преобразования;

-внедрения среди членов кооперативных сельскохозяйст
венных предприятий различных форм арендного подряда (кол
лективного, семейного) с закреплением за подрядчиками зе
мельных участков, переданных государством в бессрочное 
пользование сельскохозяйственным предприятиям. Если в 1998 
году земли передавались подрядным коллективам на один год, 
то в 1999 году — на срок не менее трех лет;

-создания большого числа частных фермерских хозяйств, 
которым земля будет передана в долгосрочную аренду на срок 
до 50 лет, но не менее 10 лет;

-создания условий для ведения товарного хозяйства дехка
нами, имеющими землю в пожизненном владении.

Для становления и развития кооперативных, фермерских и 
дехканских хозяйств важное значение приобретает формирова
ние производственной и рыночной инфраструктуры села, ко
торая обеспечивала бы им доступ к материально-техническим 
и финансовым ресурсам, к рынкам сбыта, а также содейство
вала улучшению плодородия почвы и рациональному исполь
зованию земельных и водных ресурсов.

Реформы в банковском секторе обеспечивают более качест
венный уровень удовлетворения растущих потребностей эко
номики в денежных средствах для текущего и долгосрочного 
развития. Они направлены на:

-дальнейшее развитие двухуровневой банковской системы, 
укрепление позиций Центрального банка в проведении само
стоятельной денежно-кредитной политики, в контроле и над
зоре за исполнением коммерческими банками действующего 
законодательства;

-повышение самостоятельности коммерческих банков в 
пределах установленных законодательством норм и правил 
банковской деятельности;

-углубление приватизации в банковской сфере и стимули
рование развития частных банков, повышение роли акционе
ров в управлении банками;
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-повышение устойчивости банков за счет увеличения их ус
тавных капиталов, в том числе за счет привлечения средств 
иностранных инвесторов;

-повышение оперативности и надежности деятельности 
банков (а значит и степени доверия клиентов к банковской 
системе), резкое увеличение на этой базе привлекаемых депо
зитов от населения;

-расширение видов оказываемых банковских услуг, укреп
ление банковских структур высококвалифицированными спе
циалистами.

Преобразования в экономике предусматривают создание 
высокотехнологичной конкурентоспособной ее структуры, 
обеспечивающей экономическую, социальную, финансовую и 
продовольственную безопасность страны, эффективное ис
пользование ее природно-экономического потенциала для ус
тойчивого экономического роста и повышения благосостояния 
населения.

На первом этапе структурных преобразований предпочте
ние отдавалось формированию импортозамещающей структуры 
производства с сырьевой ориентацией экспорта. Однако в XXI 
веке, с учетом долгосрочной перспективы, добиться устойчи
вости темпов роста ВВП даже на уровне 4-5% только при им
портозамещающей стратегии развития уже невозможно, В свя
зи с этим на нынешнем этапе развития экономики структур
ные преобразования должны быть направлены на формирова
ние экспортоориентированной экономики с ведущей ролью 
обрабатывающей промышленности.

Целью формирования экспортоориентированной экономи
ки является получение максимальных выгод и минимизация 
рисков от процесса глобализации и интеграции Узбекистана в 
мировую экономику. Это требует создания и развития конку
рентоспособных производств и видов деятельности, адаптиро
ванных к структуре спроса на внешнем и внутреннем рынках, 
перехода от преобладания в экспорте сырьевых товаров к уве
личению продукции глубокой переработки.

В среднесрочной перспективе (2000-2005 гг.), по предвари
тельным расчетам и прогнозам, темпы прироста производства 
промышленной продукции должны составить в Узбекистане 8
9% в год, сельского хозяйства — 7-8%, услуг — 7-9%. Это мо
жет быть достигнуто за счет целенаправленного ускоренного 
развития легкой, пищевой, химической промышленности,
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производства текстильной и сельскохозяйственной техники, а 
также туризма. В структуре экспорта доля хлопка должна со
кратиться за счет более быстрого наращивания экспорта гото
вой промышленной продукции с высоким удельным весом до
бавленной стоимости. Уровень инфляции, исчисленный по 
дефлятору ВВП, не должен превышать 0,5-1% в среднемесяч
ном исчислении, что будет способствовать росту национальных 
сбережений и эффективному использованию инвестиции. 
Дальнейшее углубление институциональных преобразований, 
прежде всего в реальном секторе и банковской сфере, позво
лит в 1,5-2 раза повысить эффективность использования инве
стиций.

Кроме того, очень важно увеличить инвестиции, нацелен
ные на достижение более высокого качества образования и 
здравоохранения. Как показывает опыт, это является основ
ным требованием для успешного развития в условиях глобаль
ной экономики. Рыночная экономика — это экономика, в ко
торой инициатива принадлежит в основном населению. Имен
но оно должно иметь средства и способности для того, чтобы 
выбрать и использовать экономические альтернативы, предос
тавляемые глобальным рынком. Поэтому фундаментальной це
лью реформ должно стать предоставление людям максималь
ных возможностей для их развития. Это включает не только 
доступ к качественному образованию и услугам системы здра
воохранения, но и к полной информации (например, через 
Интернет), а также обеспечение открытого форума (в т;ом чис
ле через свободные и конкурентоспособные средства инфор
мации) для обсуждения идей.
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ГЛАВА 2 
М О Д Е Р Н И ЗА Ц И Я  С О Д ЕРЖ А Н И Я  О БРА ЗО ВАН И Я 

В У СЛО ВИ ЯХ  ГЛ О БА Л И ЗА Ц И И  Э К О Н О М И К И

2.1. Стратегия образования в новых условиях

На Востоке всегда традиционно положительно относились 
к знаниям, просвещению, образованию. Народная мудрость 
гласит: «Билим-нурдир, билимсизлик-хафлат» - «Знание — 
свет, а незнание невежество». Сегодня, когда началась новая 
история нашей страны, история независимости, позволяющая 
строить свое государство по заветам предков, сохраняя вер
ность национальным традициям, национальным ценностям, 
особенно необходимо возрождение и дальнейшее развитие ду
ховной культуры — важнейшей составляющей образования.

Наука, лежащая в основе всякого образования — неотъем
лемая часть культуры, формирующая базовые духовные и мо
ральные ценности человека. Сегодня она все в большей мере 
становится и производительной силой общества, и мощным 
социально-экономическим и политическим ресурсом любого 
государства, т.к., только развивая новейшие технологии, вы
пуская наукоемкую продукцию, можно рассчитывать на подъ
ем экономики.

Специалисты утверждают, что ныне экономика трансфор
мируется в так называемую экономику знаний, ключевая ха
рактеристика которой обусловлена верой в то, что богатство 
(или производительность) все более зависит от развития и 
применения специалистами новых знаний. Темпы экономи
ческого роста определяются уже не столько физическим капи
талом или навыками людей (человеческий капитал!), сколько 
способностью применять знание к самому знанию. Экономика 
все больше базируется на информационной основе, обучении 
и адаптации, а могущество современных информационных и 
коммуникационных технологий, которые делают возможным
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многое, обеспечивает глобальной экономике новую технологи
ческую базу.

Глобализацию - другими словами, усиление конкуренции в 
бизнесе и промышленности на международном уровне - неко
торые специалисты определяют как источник увеличения по
требления и спроса на «рыночное знание». Фирмы, желающие 
конкурировать в глобальной экономике, должны обладать ор
ганизационными способностями (знанием!), которые позволят 
им поддерживать или наращивать свои конкурентные преиму
щества в условиях бурно развивающегося рынка. Единствен
ный путь преодоления такой конкуренции - сотрудничество 
(прежде всего на пути слияния компаний в разного рода сою
зы), в том числе и с поставщиками знания.

Отсюда - и новые требования к высшему образованию. 
Фирмы хотят иметь и/или готовить гибкую и разностороннюю 
рабочую силу, чем и объясняется рост спроса на курсы, в рам
ках которых служащие фирм могут проходить переподготовку. 
Пожизненное образование становится абсолютной необходи
мостью.

Что касается обучения, то наиболее важное следствие но
вой экономики состоит в том, что студенты должны быть под
готовлены к работе в условиях такого рынка, на котором им 
придется за время трудовой деятельности сменить рабочие 
места несколько раз. Для этого им понадобятся соответствую
щие навыки, содержание которых должно быть отражено и в 
учебных планах. Возможен переход, например, к учебному 
плану, построенному на принципах мультидисциплинарности, 
означающей, что знание моделей, концепций и процессов, по
лучаемое в ходе изучения разных дисциплин, с самого начала 
уже должно быть представлено в программе. В наши дни нель
зя вести подготовку студентов просто как специалистов. Их 
нужно учить использованию интеграции знаний из самых раз
личных областей или, по крайней мере, эффективному взаи
модействию со специалистами - представителями других об
ластей знания. Такой подход, даже если он кажется чрезмер
ным, очень важен с точки зрения не только содержания учеб
ного плана, но и продолжительности учебы (возможно сокра
щение продолжительности программ). В результате, и финан
сирование учреждений высшего образования, и их организа
ция, а значит, и внутренние методы распределения ресурсов, 
претерпят определенные изменения.
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Не случайно в развитых странах затраты на поддержание 
уровня интеллектуального потенциала общественного воспро
изводства существенно превышают затраты материально
вещественного воспроизводства, ибо в ближайшем будущем 
мировое лидерство в хозяйственной, социальной, культурной и 
других жизненно значимых областях будет принадлежать стра
нам с преимущественно развитым интеллектуальным потен
циалом. Статистика свидетельствует, что во второй половине 
XX века произошли радикальные изменения в сфере образова
ния, сопровождавшиеся с одной стороны, «образовательным 
взрывом», т.е. превращением его в массовое, а с другой — кри
зисом, связанным с проблемой его качества. Сегодня задача 
состоит в том, чтобы воспитать всесторонне развитую лич
ность, способную созидать, ценить и развивать накопленное 
человечеством духовное богатство.

Образованность - краеугольный камень, фундамент, на ко
тором строится и держится любое государство. Это хорошо 
понимают в развитых странах, где радикально решены пробле
мы обучения детей. Скажем, в Великобритании доступно всем 
десятилетнее образование, (введено с 1944 года), в Японии — 9 
летнее — (с 1947 года), во Франции 10 летнее (с 1967 года). 
Даже в развивающихся странах количественный показатель 
обучающихся учащихся (возраст 6-11 лет) возрос с 40 % (1960 
год) до 69 % (1980 год), а в 1990 году уже 46 % населения в 
возрасте от 12 до 17 лет посещали школу в развивающихся 
странах.

Существенные достижения отмечены в мире и в высшем 
образовании. Статистика свидетельствует, что к 90 годам XX 
века число поступивших в вузах Испании — возросло в 15 раз, 
Австралии в — 9,4 раза, Франции — в 6,7 раз. Эта тенденция 
коснулась и развивающихся стран, например в Индонезии, 
увеличение числа студентов произошло в 36 раз, в Венесуэле в 
63 раза, в Нигерии -  аж в 112 раз!

В то же время свыше миллиарда человек на нашей планете 
совершенно или частично безграмотны, т.е. не умеют читать и 
писать, но есть ещё и неграмотные ни в традиционным смысле 
понятия, а в современном, т.е. это люди в недостаточной сте
пени владеющие базовыми знаниями, а значит, неспособные 
нормально функционировать в условиях постоянно возрас
тающих требований общества к профессионализму.
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А сегодня профессионализм невозможно себе представить 
без знаний, инноваций, способов их практического примене
ния, а также без деловой инициативы и предприимчивости. А. 
Н. Тихонов утверждает, что «информация, знания» становятся 
тем фундаментальным, социальным фактом, который лежит в 
основе экономического развития»1. Значит, если сегодня какое 
— либо государство желает интегрироваться в современное со
общество, оно должно научить своих людей ориентироваться в 
науке, знаниях, идеях, основываясь на научных концепциях, 
на законах развития природы, человечества, общества, вла
деющих средствами объективной оценки преимуществ и не
достатков тех или иных программ, утверждений, догм, анализа, 
способного теоретически доказать их несостоятельность или 
жизнеспособность. Значит, нужны новые теоретические подхо
ды к оценке последствий принимаемых решений, в частности, 
различных преобразований и реформ. Всем известен печаль
ный опьгг плачевно окончившейся перестройки 1990 года, хотя 
преобразования предположительно должны были дать положи
тельный эффект. И это было закономерно, т.к. пресловутая 
уравниловка и пренебрежительное отношение к личности че
ловека не только не стимулировали развитие, но, и наоборот, 
способствовали уничтожению нужных качеств работника — 
личной ответственности, заинтересованности. Отсюда — слож
ность приспособления к рыночному обществу, в котором гос
подствуют инициатива и находчивость.

Подлинные рыночные структуры не создаются по чьему — 
то повелению в одночасье. Опыт развитых стран показывает, 
что для этого нужны многие годы, иногда даже столетья. В то 
же время история человечества, которая представляет собой 
смену совокупностей различных государственных устройств и 
социально-экономических формаций, свидетельствует, что со
храняются некоторые общие для всех общностей и эпох усло
вия жизни и формы человеческого общежития. Сохраняется и 
преемственность некоторых моральных требований, в основ
ном связанных с простейшими формами взаимоотношений 
людей: не воруй, не обманывай, не убивай, выполняй обеща
ния и другие.

1 Тихонов А.Н., Иванников А.Д. и др. Информатизация Российского об
разования и общества в целом// Международное сотрудничество, 1997, №4, с 
1-3
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Общечеловеческая мораль направлена в конечном итоге на 
удовлетворение интересов всего человечества, учитывает исто
рические потребности его дальнейшего развития. Наши вели
кие предки - Аль Бухари, А. Яссави, А. Навои служили пропа
ганде общечеловеческой морали.

Для создания подлинно демократического общества, от
крытого всему миру, нужно признание и активное усвоение 
общечеловеческих моральных и культурно-нравственных цен
ностей, не только духовных, но и материальных а, также ак
тивное освоение общемировой технологической культуры. Это 
значит, что человек, как личность, по мере своего духовного 
развития, обретения общественного и производственного опы
та включается во взаимодействие с конкретной системой дея
тельности, ориентирами которой являются закрепленный 
опыт, личная позиция, сложившаяся на основе определенных 
установок и оценок.

Отправной точкой сложившейся системы образования (об
щеобразовательного и профессионального) является только та 
деятельность, к которой должен подготовиться обучающийся, 
т.е. говоря по-другому, отправной точкой системы образования 
должен стать сам человек, передача ему в процессе воспитания 
и образования таких образцов мышления и деятельности, ко
торые обеспечат его целостное развитие как личности и позво
лят ему создать на основе заложенных в него природой задат
ков тот конгломерат личностных качеств, который приемлет 
данное общество, но на основе его собственного свободного 
выбора. Потому что только свобода выбора позволяет сформи
ровать такое важное личное качество как ответственность, т.к. 
выбор требует серьезных философских обобщений, этико
мировоззренческой культуры, умения предвидеть последствия 
содеянного. Чем выше уровень выбора, тем выше уровень зре
лости, а значит, и воспитанности личности. А это очень суще
ственно, т.к. человек вступает во взаимодействие с другими 
личностями, с коллективом (группой) людей, с сообществом и 
человечеством в целом на уровне своей воспитанности. Имен
но поэтому всякая образовательная система обеспечивает фор
мирование того или иного уровня воспитанности, а также вос
питательную и образовательную преемственность в системе 
непрерывного образования, которое осуществляется с учетом 
конкретных задач социально-экономического развития обще
ства.
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Третий по счету президент Соединенных штатов Томас 
Джефферсон как-то сказал: «Дайте людям общее образование, 
и тирания и угнетение души и тела улетучатся, подобно злым 
духам на рассвете дня». Конечно, Джефферсон несколько 
идеалистически подошел к этому вопросу, но тем не менее, 
следует признать, что связь между образованием, демократией 
и экономическими возможностями является жизненно необхо
димым условием благополучия любого свободного общества.

Несмотря на то, что не может бьггь идеальной демократии, 
в мире существуют преуспевающие демократии, их опыт дает 
нам полезные уроки, в том числе и в области образования.

В идеале университет США представляет собой лаборато
рию демократии, в которой преподаватели и студенты свобод
но обмениваются идеями, источником которых служит посто
янно расширяющая область информации. Даже если преподава
тели и студенты не всегда успевают угнаться за растущим по
током информации, идеал, к воплощению которого стремятся, 
не теряет своей значимости. В США открытый диалог является 
основополагающим элементом не только системы высшего об
разования, но и политического устройства страны.

Разумеется, американские университеты сталкиваются с 
множеством проблем, основной из которых является недоста
ток финансовых средств. Федеральное правительство мало по
могает университетам и высшим учебным заведениям страны в 
финансовом отношении. С одной стороны, это дает им воз
можность свободно определять свои учебные программы и по
литику в области образования, а с другой — вынуждает их са
мостоятельно решать серьезные финансовые проблемы.

Есть трудности, связанные с недостаточным финансирова
нием: поддержание высоких стандартов в области образования 
и научных исследований; сохранение надлежащего уровня 
преподавания; достижение гибкости и последовательности 
учебных программ; предоставление учащимся и преподавате
лям политической и интеллектуальной свободы; соблюдение 
морального обязательства обеспечения доступа к образованию 
выходцам из неимущих и неблагополучных семей при опреде
ленном дефиците финансовых средств.

В США не только администрация университетов помогает 
преодолеть упомянутые трудности. Большое влияние на реше
ние назревших проблем нередко оказывают и заинтересован
ные группы -  студенты, выпускники, профессиональные ассо
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циации и служащие. Их дополнительные и часто решающие 
голоса помогают обеспечить условия, при которых процесс 
принятия решений остается демократическим и, в конечном 
счете, приносит положительные результаты.

Аналогичный принцип свободы выбора применяется и к 
высшим учебным заведениям; все в большей мере он действует 
в сфере начапьного и среднего образования.

Учащиеся в Соединенных Штатах имеют более широкий 
выбор колледжей и университетов, чем учащийся любой дру
гой страны мира. Наличие подобного разнообразия приносит 
прямую пользу тем, кто решил получить образование. Они мо
гут выбрать колледж или университет, полностью отвечающий 
их академическим и культурным требованиям, будь то боль
шое, среднее или малое учебное заведение, расположенное да
леко или близко от их места жительства, предлагающее ту или 
иную учебную программу.

Наличие такого широкого выбора заставляет учебные заве
дения вступать в соревнования друг с другом за хорошо подго
товленных учащихся, предлагать учащимся более широкий вы
бор учебных предметов. Учебные заведения, которые не удов
летворяют требованиям учащихся, испытывают недобор и в 
итоге могут придти к необходимости самоликвидации. Те 
учебные заведения, которые предлагают лучший выбор и под
держивают самые высокие учебные стандарты, как правило, 
привлекают более способных учащихся.

В США имеется около 600 государственных колледжей с 4 
—годичным образованием. Более 1 550 колледжей и уни
верситетов являются полностью частными учебными заве
дениями. (Колледж означает учебное заведение, по окончании 
которого студенты получают только одну степень, обычно сте
пень бакалавра гуманитарных или естественных наук). Универ
ситет, с другой стороны, присваивает выпускникам более чем 
одну ученую степень - обычно несколько специальных ученых 
степеней.

Колледжи и университеты в штатах США обычно частично 
финансируются за счет налогов, взимаемых с налогоплатель
щиков конкретных штатов. Плата за образование и за обуче
ние, вносимая студентами, покрывает остальную часть затрат. 
Эти учебные заведения являются публичными. Их основная 
задача — обучение студентов проживающих в границах кон
кретного штата. Студенты без особого труда могут переводить
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ся из одного колледжа в другой в границах одного штата при 
условии, что они имеют соответствующий академический ста
тус.

В учебные заведения конкретного штата могут приниматься 
учащиеся из других штатов, однако в большинстве случаев они 
обязаны вносить более высокую плату за обучение.

В колледжах и университетах штатов на каждых 16,9 сту
дента приходится 1 штатный преподаватель или научный ра
ботник. В 1991-92 учебном году средняя стоимость обучения 
по полной программе в высшем учебном заведении штата со
ставляла 5700 долл. в год, это 15,5 процента среднего годового 
дохода работающего индивидуума.

Публичные учебные заведения сильно отличаются друг от 
друга с точки зрения своих размеров и количества набираемых 
студентов. Существуют малые и средние 4 — годичные коллед
жи, в которых обучаются от 500 до 2500 студентов; многопро
фильные университеты штатов, набирающие до 10 000 студен
тов; и крупные университеты — с научной базой, набирающие 
более 20 000 обучающихся.

Некоторые частные колледжи могут получать финансовую 
поддержку от законодательных органов штатов, но большая 
часть их финансовых поступлений все же складывается из пла
ты, вносимой студентами за обучение, частных пожертвова
ний, учредительных средств или средств, выделяемых различ
ными корпорациями, а также средств, завещанных колледжу, и 
федеральных грантов.

В частных колледжах и университетах на одного студента 
приходится больше штатных преподавателей и научных со
трудников, чем в публичных вузах штатов: приблизительно 1 
на 12,8 студентов. В значительной степени это объясняется бо
лее высокой платой за обучение и большим размером пожерт
вований, предоставляемых частным колледжам.

В 1991-92 учебном году среднегодовая стоимость обучения 
студента очного отделения частного университета составляла 
около 14 350 долл., т.е. приблизительно 39 процентов годового 
дохода одного среднеоплачиваемого работника.

Аналогично публичным вузам, 2/3 частных вузов набирают 
менее 2 500 студентов.

Другая отличительная черта частных колледжей - раз
нообразие. Многие из них были учреждены для конкретных 
религиозных или культурных задач. Во многом эти вузы отра
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жают разнообразие, присущее Соединенным Штатам, и свобо
ду выбора религиозной или научной деятельности, которыми 
располагают отдельные группы общества.

В прошлом практически каждая религиозная община в 
США имела, по крайней мере, один «свой» колледж или уни
верситет. Некоторые из этих связей остались и до сих пор, од
нако в целом они стали гораздо слабее, и студенты, поступаю
щие в такие вузы, имеют разнообразное культурное и социаль
ное прошлое.

В целом небольшие частные колледжи и университеты 
стремятся к созданию атмосферы общности и тяги к знаниям, 
к постановке четкой задачи и индивидуальности, а также к то
му, чтобы их учебные планы и программы отражали такую 
тенденцию. Многие из небольших вузов делают упор на обуче
ние общего профиля. Качество преподавания представляет во
прос особой важности, и поэтому вузы конкурируют между со
бой за право привлекать к преподаванию в них лучших препо
давателей и профессоров.

Ничто так не характеризует вуз, как уровень студенческого 
корпуса. В США, где конкуренция и соревновательность яв
ляются нормой жизни и существует широкий выбор вузов, 
университеты стремятся набрать наиболее способных и пер
спективных студентов, занимаются поиском студентов, имею
щих склонность к конкретным областям знаний или практиче
ским навыкам, будь это естественные или гуманитарные науки 
или спорт.

Аналогичен процесс отбора учащихся в самых солидных 
колледжах и университетах страны. Так, например, небольшие 
колледжи, специализирующиеся на религиозном образовании, 
могут при отборе принимать во внимание духовные цели аби
туриентов. Все частные колледжи проводят крайне избиратель
ный отбор; они внимательно рассматривают академическую 
подготовку абитуриента, наряду с количеством очков, набран
ных им при прохождении национального теста, учитываются 
успеваемость в средней школе и характер внеклассной дея
тельности.

За некоторыми исключениями, многопрофильные кол
леджи штатов и крупные публичные университеты с научной 
базой в целом предъявляют более низкие требования к посту
пающим. В общем они принимают всех, окончивших среднюю 
школу высшей ступени в данном штате и имеющих диплом об
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окончании. Такие вузы предлагают широкий диапазон гибких 
программ обучения общего профиля с упором на профес
сиональную подготовку, технику, инженерные науки, сельское 
хозяйство и естественные науки. Обычно число курсов в таких 
вузах исчисляется сотнями.

За последние 20 лет в огромной степени увеличилась воз
можность получить образование в Китае. В 1997 году здесь в 
среднем из каждых четырех человек один учился. Реформы и 
открытость превратили дело просвещения в этой стране в са
мую крупную образовательную систему в мире, которая охва
тывает все области и имеет совершенную структуру, обогащает 
знания китайцев и вносит важный вклад в укрепление общей 
мощи страны.

Развитие дела просвещения Китая проявляется в следую
щих сторонах.

Во взглядах людей на образование произошли огромные 
перемены, значительно упрочилось положение дела просвеще
ния: за 20 последних лет оно стало областью преимуществен
ного развития, стратегией китайского правительства в разви
тии страны посредством науки и просвещения. Положение де
ла просвещения повысилось в стратегии развития страны до 
невиданной доселе степени. Наряду с этим люди поняли, что 
право на образование является важной составной частью в 
правах развития человечества, поэтому расходы на образование 
уже стали главными в семейном бюджете. Именно сильная по
требность общества и семьи в образовании стала мощной дви
жущей силой в развитии просвещения в Китае.

Большие сдвиги произошли в распространении обязатель
ного девятилетнего обучения и ликвидации неграмотности 
среди молодежи и взрослых. В 1985 году Китай утвердил сис
тему девятилетнего обязательного обучения и тем самым в 
значительной степени продвинул развитие базового образова
ния.

В 1978 году 23,5% всего населения Китая было неграмот
ным, но к концу 1997 года осталось лишь 12,01 %, негра
мотность среди людей от 15 до 40 лет снизилась с 18,5 % до 6 
%, что ниже среднего уровня в аналогичный период в разви
вающихся странах.

В 1996 и 1997 годах число обучающихся в профессиональ
но-технических школах составляло в среднем 10 млн. человек, 
что свыше 56% общего количества учащихся, обучающихся на
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высшей ступени среднего образования, тогда как в 1992 году 
было всего 46,7%.

Заметны успехи дела образования среди взрослых, в кото
ром приоритетом являются переквалифицирование и после
дующее обучение. За последние пять лет, 180 млн. рабочих и 
служащих и около 3000 млн. крестьян прошли переквалифи
цирование в различных формах и образовательно-техническое 
обучение.

В общих масштабах расширилось и высшее образование, 
улучшилась и его структура. В 1978 году в вузах страны (вклю
чая и высшие просветительные органы для взрослых) обуча
лось менее 1,2 млн. человек, из них мизерный процент со
ставляли аспиранты; в 1998 году студентов уже насчитывалось 
6,3 млн. человек. Система высшего образования, охватывает 
почти все области. За 20 лет реформ в Китае было подготовле
но 15 млн. аспирантов и выпускников с полным или сокра
щенным курсом обучения, причем после установления систе
мы присуждения ученой степени в 1980 году звание доктора 
наук получили 35 тыс. человек, звание магистра — 390 тыс. че
ловек. В настоящее время Китай сам может готовить специа
листов высших сфер, за исключением отдельных областей. Ус
пешно продвигается работа по претворению плана «Инжене
рия 21-1», главной целью которого является строительство в 
XXI веке вузов и научных учреждений.

Непрерывно расширяются международное сотрудничество 
и обмен в области просвещения. Китай уже установил с 14 
странами и районами мира обмен и сотрудничество в области 
просвещения, принял на обучение более 250 тыс. иностранных 
студентов из 152 стран, послал на обучение в 103 страны и 
района мира около 300 тыс. человек.

Как показывает статистика, среди академиков Академии 
инженерных наук Китая 52 % составляют люди, обучавшиеся 
за границей и вернувшиеся в последние 10 с лишним лет; 95 % 
среди академиков АН Китая -  вернувшиеся из -  за границы 
на протяжении всего существования республики.

Успехи Китая в деле просвещения, обратившие на себя 
внимание всего мира, осуществили интеллектуальную подго
товку для развития Китая в начале следующего века, заложили 
прекрасную основу для развития самого дела просвещения. 
Комплексный уровень образования в Китае в настоящее время 
равняется уровню стран, где валовая стоимость в среднем на
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душу населения составляет 1300 долларов США (в 1997 году 
она составляла в Китае 750 долларов). Китай на средства, от
пущенные на просвещение и составляющие чуть более 1% от
пущенных средств на образование в мире, обучает 20 % всех 
обучающихся в мире.

За 20 лет Китай осуществил ряд реформ в деле просвеще
ния, например, в системе создания школ. Была изменена сис
тема, при которой школы открывало лишь правительство. Ус
тановлена новая система, при которой государственные школы 
развиваются наряду со школами, созданными населением.

За фундаментальное образование и особенно за обязатель
ное образование отвечает правительство. Вместе с этим оно 
поощряет различные ведомства и другие общественные силы 
на основе государственных законов и политики открывать са
мые различные школы, причем позитивно направляет общест
венные силы на развитие профессионального образования и 
образования среди взрослых, исходя из потребностей рынка в 
трудовой силе и специалистах. Во всех этих областях уже дос
тигнуты заметные успехи.

Реформы в системе управления учебными заведениями 
сменили устаревшие методы непосредственного администра
тивного управления, все больше расширяется самостоятель
ность в создании школ, причем улучшаются структуры и раз
мещение в области высшего образования. В результате повы
силась эффективность в создании учебных заведений: более 
600 вузов провели в различных формах реформы в структуре 
управления в области высшего образования, рационально рас
пределены и используются источники обучения, значительно 
увеличилось общее снабжение дела просвещения. В 1998 году 
процент поступления выпускников средних школ в вузы соста
вил свыше 34 %. Реформы в структуре среднего образования 
стимулировали развитие дела среднего профессионального об
разования. За 20 лет 27,7 млн. человек получили неполное 
среднее техническое образование.

Реформы в структуре платного обучения и устройства на 
работу выпускников вузов и средних профессиональных школ 
изменили существовавшую много лет ситуацию, с 1997 года 
внедрена система платного обучения. Государство осуществля
ет систему поддержки студентов стипендиями или кредитными 
стипендиями по специальностям или определенным областям. 
В отношении студентов с трудным экономическим положени
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ем в семье проводит политику уменьшенной оплаты или бес
платного обучения. Таким образом, талантливые дети, у кото
рых в семье трудное экономическое положение, могут продол
жить свое образование, а области и районы, где условия срав
нительно тяжелые — получить нужных специалистов. Что ка
сается реформ в системе трудоустройства выпускников, то 
здесь согласно государственной политике, в определенных 
масштабах уже созданы рынки талантов, где выпускники могут 
сами выбрать себе работу по душе.

В 1997 году затраты на просвещение составили 270 млрд. 
юаней (32,53 млрд. долларов США), что примерно на 20 % 
больше чем в 1990 году. Государство в законодательной форме 
утвердило систему капиталовложений в дело просвещения.

Реформы изменили ситуацию, при которой специальности 
в вузах делились на очень узкие профили, структура в науке 
была нерациональной, содержание части предметов устарело. 
В 1994 году Государственный комитет по делам просвещения 
начал осуществлять в масштабах всей страны план "Лицом к 
XXI веку — реформы в системе учебного содержания и пред
метов", утвердил более ста важных исследовательских тем в об
ласти естественных, технических, сельскохозяйственных и ме
дицинских наук, причем сократил количество основных пред
метов у студентов и специальных предметов у аспирантов, рас
ширил сферы обучения специального курса.

Государство уделяет большое внимание усилению общей 
оценки учебного уровня вузов. В эту оценку входят руководя
щая идеология в обучении, система внутреннего управления, 
создание руководящего состава и идейно-политическая работа, 
воспитание студентов полного курса обучения, подготовка ас
пирантов, образование среди взрослых, научные исследования 
и научно-технические отрасли, создание педагогического со
става, условия обучения и экологическое строительство на тер
ритории вузов, управление вузами и эффект обучения — всего 
10 пунктов, что стимулирует повышение качества обучения. 
Эти успехи Китая обнадеживают нас в том, что в XXI веке че
ловечество ещё более ответственно будет относиться к уровню 
и качеству образования.

Не рассматривая детально образовательные системы других 
стран, все же отметим, что в большинстве западных государств 
приоритет всегда отдавался и отдается гуманитарным дисцип
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линам; которые в учебных планах занимают доминирующее 
положение.

Так, во французских колледжах неполная средняя школа, 
на 9-м году обучения гуманитарные предметы занимают 13 
часов в неделю, естественно — математические — 7 часов. К 
тому же из предметов по выбору (3 часа) значительная часть 
учащихся может выбрать усиленное изучение иностранных 
языков. В полной средней школе—лицее в гуманитарных сек
циях выпускного класса на профилирующие предметы отво
дится почти все учебное время (из общего количества 27 не
дельных часов — 23 на гуманитарные предметы, 2 — на матема
тику, 2 — (на физкультуру). Даже в секции «Математика и фи
зика» в число обязательных предметов входят философия (3 
ч.), история и география (по 3 ч) и иностранный язык (2 ч).

В немецких гимназиях на изучение родного языка, ино
странных языков, истории и географии, предметов эстетиче
ского цикла отводится до 60 % учебного времени. В средней 
школе Италии гуманитарные предметы занимают до 50 % 
учебного плана.

Несколько иное положение в России. Здесь основная масса 
студенческого контингента приходится на технические вузы, а 
на естественные и гуманитарные только 14 %.

Однако следует обратить внимание на то, что здесь речь 
идет не просто о количественных показателях. Образование — 
дилемма двуликая. Речь идет о содержании образования, спо
собном обеспечить разносторонние знания в области эконо
мики, политики, социально-культурных отношений с осмыс
ленным восприятием информации, умением преломить ее в 
сознании через собственные позиции.

В книге «Содержание образования. Мировые перспективы 
развития» сравнительно недавно изданной ЮНЕСКО, гово
рится: «Образование должно быть прежде всего фактором раз
вития сознания, а отнюдь не инструментом индоктринизации. 
Имеется ввиду прежде всего осознание моральных, духовных, 
эстетических ценностей, составляющих цели существования 
человека, для которого наука и технология всего лишь средст
ва. В числе этих ценностей — достоинство человека, любовь к 
ближнему, гармония с природой, т.е. ценности, которые не
смотря на их древность, способны возрожда ься и обновляться 
в каждую новую эпоху.»
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На сегодняшний день понятие «Образование» трактуется 
еще шире. Если раньше образование отождествлялось лишь с 
длительно организованным процессом обучения в школе (на
чальной, средней и высшей), т.е. в специальной системе, соз
данной для реализации целей образования, то теперь такое об
разование стало называться формальным и получила развитие 
идея о том, что «образование» гораздо шире, чем понятие 
«формальное образование». В этой расширенной трактовке под 
«образованием» понимается все, что имеет своей целью изме
нить установки и модели поведения индивидов путем передачи 
им новых знаний, развития новых умений и навыков. Выделяют 
три основных типа обучения:

1) произвольное — когда нет осознанного стремления к 
обучению (например, так дети осваивают родной язык или 
стиль поведения в семье; человек получает информацию через 
СМИ, музеи и т.д.);

2) неформальное (внешкольное образование);
3) формальное (школьное и др.), которое осуществляется в 

специальных учреждениях по утвержденным стандартам.
Неформальное образование призвано компенсировать не

достатки традиционного образования. Как отмечается в докла
де ЮНЕСКО «Учиться быть», образование не должно больше 
ограничиваться стенами школы. Все существующие учрежде
ния, независимо от того, предназначены они для обучения или 
нет... должны использоваться в образовательных целях».

Фундаментальным принципом современного образования 
является его непрерывность, в основе которой лежит концеп
туальная модель профессионального образования с учетом по
строения личностно-ориентированной модели учебно
воспитательного процесса.

2.2. Современные критерии образованности и приоритеты 
в системе непрерывного образования Узбекистана

Вхождение в рыночную экономику любого государства оз
начает выработку новой стратегии развития всех сфер общест
ва, в том числе и образования. Для нашего государства это по
ложение не является исключением, тем более, что ему, как и 
многим другим государствам в 60-70 г.г., было присуще кри
зисное состояние образования.
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В 80-е годы ситуация во многих странах мира стала ме
няться к лучшему. Этому в значительной мере способствовал 
развернувшийся информационный бум и информатизация об
разования. Кроме того, в 80—х годах в сфере образования ста
ли формироваться новые экономические механизмы в ходе 
становления рыночных отношений. Именно два этих фактора 
— развитие новых информационных технологий и становление 
рыночных отношений в сфере образования определили воз
можности практической реализации идей и концепций станов
ления новой образовательной системы. В образование пришли 
современные компьютерные технологии, которые раньше ис
пользовались только в обороне или в научных исследованиях. 
Это открывало принципиально новые возможности в развитии 
системы образования.

Во многих странах, таких, например как Англия, Германия, 
Франция, Италия, США и др. в последние годы разработаны 
государственные программы развития образования на базе со
временных компьютерных и телекоммуникационных систем, 
которые предусматривают использование новейших техноло
гий в учебном процессе.

Так, Министерство образования Финляндии приняло спе
циальный план национальной стратегии образования, преду
сматривающий полное обеспечение школ и других учебных за
ведений страны доступом к информационным сетям. Мини
стерство образования, науки и технологии Германии также 
разработало, рассчитанную на три года программу «Школы - в 
Сети» с целью предоставить доступ 10 тысячам немецких школ 
к информационным услугам.

Новую стратегию в сфере образования продемонстрировало 
правительство Франции, отдав приоритет образовательным 
программам среди прочих 240. Министерство образования 
этой страны выпустило специальные каналы электронных ин
формационных ресурсов и совместно с ведущими телекомму
никационными компаниями обеспечило доступ к ним учебных 
заведений.

Для расширения использования новых информационных 
технологий в системе образования Италии был принят специ
альный план действий Министерством образования для осна
щения школ мультимедиа — оборудованием и программным 
обеспечением.
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12 млн. ЭКЮ на реализацию 23 пилотных проектов по 
правительственной программе Великобритании выделено для 
школ и колледжей этой страны с целью введения их в совре
менные информационные сети.

Специальный фонд содействия технологической грамотно
сти был учрежден в США. Здесь разработана национальная 
программа «Технологическая грамотность», позволяющая свя
зать все американские школы информационными магистраля
ми.

Министерство образования Японии с 1990 г. реализует про
грамму, ориентированную на оборудование всех школ мульти
медиа- и телекоммуникациями, использование их в учебном 
процессе.

В России в последние годы также разработан ряд программ 
в сфере образования, например: «Концепция информатизации 
высшего образования Р.Ф.», «Концепция создания и развития 
системы дистанционного образования в России» и др.

В рамках Европейской комиссии сообществ разработана 
программа «Обучение в информационном обществе».

Практические шаги, которые предприняты развитыми 
странами мира в деле становления новой образовательной сис
темы в ходе формирования экономических механизмов в сфере 
образования, развития рынка образовательных продуктов и ус
луг позволяют сделать вывод, который заключается в том, что 
под воздействием информационных технологий происходит 
практическая реализация идей неформального образования, 
т.е. образование перестает ограничиваться • рамками учебного 
заведения.

Другой характерной чертой формирующейся новой образо
вательной системы является индивидуальный характер образо
вания, который позволяет учитывать возможности как обучае
мого, так и обучающего, в отличие от традиционной системы 
обучения, которая полностью была рассчитана на коллектив. 
Это очень существенно, т.к. коллективная система суживала 
способности человека возрастными рамками.

Еще одной особенностью новой образовательной системы 
является утверждение самообразования, самообучения в каче
стве ведущей формы обучения. И главное направление новой 
образовательной системы — ориентация на образование, сози
дающее знание, что позволяет радикально решать вопросы ка
чества образования. И еще: новая система образования ориен
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тирована на приобретение знаний в течение всей жизни. Тра
диционная система образования была ориентирована в основ
ном на обучение человека в молодые годы, т.е. в юности он 
получал образование на всю жизнь, новая система большое 
внимание уделяет образованию взрослых и даже пожилых, 
чтобы и они могли развивать свои знания и быть полезными 
обществу. Итак, мировые тенденции — это идеи неформально
го, возобновляемого непрерывного образования. А что у нас?

Чтобы провести четкую грань между образованием, сущест
вовавшим в нашем обществе в период тоталитарного общест
венного бытия и новым направлением, рассмотрим те недос
татки, которые в наибольшей мере были присущи традицион
ным формам образования.

Надо сказать, что к моменту реформ в образовании в 
Республике функционировало 9,4 тыс. общеобразовательных 
школ, 238 лицеев, 136 гимназий в системе Минвуза и 44 лицея 
и 8 гимназий при высших учебных заведениях.

В системе начального профобразования насчитывалось 442 
образовательных учреждения (209 профшкол, 180 проф. лицеев 
и 53 бизнес школы), а в системе среднего профобразования 
285 проф. учреждений. Высшее образование осуществляли 58 
вузов (16 университетов и 42 вуза). В этот период республика 
обучала 5,2 млн. школьников, 418 тыс. учащихся профучилищ 
и ссузов, 163,7 тыс. чел — студентов. В 1995 году в Узбекистане 
насчитывалось 1884 доктора и 8859 кандидатов наук.

Каждый четвертый, занятый в сфере материального произ
водства и услуг, имел высшее или среднее специальное образо
вание, т.е. в количественном отношении все было в порядке. 
Однако иначе обстояло дело с качественными показателями.

Недемократичность, «заидеологизированность» образова
ния, которая складывалась из недостатков самого обучения, 
базировавшегося на стереотипах тоталитарного мышления, 
обусловили несоответствие уровня развития системы подготов
ки кадров требованиям демократических и рыночных преобра
зований, наблюдался заметный разрыв между 
общеобразовательными и профессиональными программами. В 
результате отсутствия преемственности между ними у 
выпускников не формировались необходимая 
профессиональная ориентация и навыки трудовой 
деятельности, огромные средства, затраченные на подготовку 
кадров в системе профтехобразования не давали желаемого 
эффекта.
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Обучение осуществлялось на устаревшей материально
технической базе, что не давало возможности сформировать у 
обучающихся практические умения и навыки в условиях обес
печения производств новыми технологиями. Не было доста
точной самостоятельности образовательных учреждений в ор
ганизации учебно-воспитательного процесса, они были плохо 
приспособлены к изменяющимся условиям рынка профессио
нального труда. Не был создан механизм, обеспечивающий 
изучение и использование научных разработок в образовании. 
Совершенно отсутствовал маркетинг в области образователь
ных услуг и подготовки кадров, не было представления о ме
неджменте. А ведь наукоемкое производство, основанное на 
применении гибких технологий требует от субъекта труда про
дуктивного воображения — способности видеть в рутинном 
процессе развивающуюся действительность, предугадывать на
зревающие изменения и соотносить целевой образ программы 
с потребным. Динамизм, творчество, способность программно
целевой оценки производственного процесса, принятие на 
этой основе компетентных решений — это не просто необхо
димость, а иногда цена жизни. Свидетельство тому известные 
мировые катастрофы — аварии самолетов, затонувший 
«Курск», Чернобыль, иссякающий Арал и многое другое.

Стагнационные процессы в образовании, сопровождавшие 
нереалистические, политизированные ценности, навязанные 
узбекскому народу, не только лишали людей творческого 
мышления, способности решать проблемы, но и привели к то
му, что в республике были практически утеряны принципы и 
технологии передачи традиций и общественного опыта народа. 
Происходящие в стране перемены вместе с обретенной незави
симостью призваны в первую очередь вернуть нас на путь ми
ровой цивилизации. Отныне вся система образования респуб
лики, равно как и политика, и социально-экономическая си
туация, подчинены одной конструктивной концепции, в осно
ве которой лежат общечеловеческие ценности, мировой опыт. 
Открытыми глазами взглянуть на все, что происходит в стенах 
педагогической цитадели и за ее пределами, кардинально из
менить ситуацию, найти механизмы, способные связать науку 
с практикой, - вот задачи которые отныне должны скреплять 
наше государство новыми национальными идеями воспитывать 
у молодежи философию рыночного хозяйствования, психоло
гию рачительного хозяина, готового к труду в конкурентной
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среде, личности, индивидуальности, способной взрывать усто
явшиеся догмы, нарушать спокойствие бездарности и равно
душия. Очевидно, что для этого должен быть переориентиро
ван весь учебный процесс.

Задачей образования в условиях формирования разумного 
демократического гражданского общества является не в по
следнюю очередь этническая функция, которая, сохраняя язык 
этноса, диктует мирное сосуществование национального и ин
тернационального. Удовлетворение национально - культурных 
потребностей, формирование национального самосознания с 
учетом традиций - это и есть фундамент новых планов обуче
ния в увязке с неповторимостью личности, с ее правом на сво
боду мысли и совести, которые обретая новое качество, долж
ны оказать свое влияние на всю систему непрерывного образо
вания — профессионального, высшего, взрослого.

Но наиважнейшей задачей сферы образования все же 
должно стать подкрепление, оздоровление, обновление и на
сыщение общества современными кадрами, способными вы
вести страну на передовые рубежи. При этом необходимо учи
тывать, что современная рыночная экономика предъявляет но
вые требования к рабочей силе: участие в развитии производ
ства практически на каждом рабочем месте, обеспечение высо
кого качества быстро меняющейся по своим характеристикам 
и технологически все более сложной продукции, сдерживание 
роста себестоимости изделий путем совершенствования мето
дов производства и снижения затрат.

Главное обстоятельство заключается в том, что рыночные 
условия предъявляют к каждому его участнику требования на
личия активного экономического мышления, которое особен
но необходимо в аспекте инновационной стратегии. Дело в 
том, что хотя рынок и благоприятствует инновациям, но сам 
по себе не в состоянии создать условия для них (внедрение 
крупных изобретений, создание новых отраслей, корпораций, 
перестройка экономики и др.), поэтому так важно, чтобы у 
всех работников, включенных в рыночные отношения, было 
стратегическое мышление, понимание законов экономического 
развития, умение оценить инновацию, самостоятельно принять 
решение, преодолеть возникающие трудности, мотивированно 
объяснить, в случае необходимости, свое решение, логически 
обосновать и доказательно сформулировать свой выбор. Это 
означает, что каждый, кто так или иначе связан с хозяйствова
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нием и является субъектом рынка, должен непрерывно и по
стоянно быть настроен на волевые активные действия. А это в 
свою очередь значит, что неизмеримо возрастает профессио
нальная ответственность работника на фоне его образованно
сти и социальной ответственности за результаты, упущения и 
последствия своей деятельности. В связи с этим в деловом ми
ре Запада утвердилась новая философия, центральным звеном 
которой является тезис о решающей роли личности в жизне
деятельности компании. Теперь корпорации заинтересованы в 
том, чтобы в составе работников было все больше людей с 
аналитическими способностями, склонными к поиску нового.

Речь, по существу, идет о новой кадровой политике, на
правленной на подготовку и насыщение всех звеньев произ
водства рабочей силой с творческими возможностями. Отсюда 
- приоритетное значение воспитания личности с творческим 
мышлением и инициативой на всех стадиях общеобразователь
ной и профессиональной подготовки, необходимость постоян
ного обновления знаний и освоения новых специальностей.

Расставляя акценты в новых образовательных приоритетах 
и подготовке кадров для нашей страны, Президент И.Каримов 
подчеркнул: «Государственная политика в области подготовки 
кадров предусматривает становление разносторонне развитой 
личности гражданина через систему непрерывного образова
ния, неразрывно связанную с интеллектуальным и духовно
нравственным воспитанием человека», при этом глава государ
ства обращает особое внимание на необходимость созидания, 
сочетающего в себе традиции и модернизацию общества с обя
зательным учетом международного опыта.

А международный опыт свидетельствует, что в экономиче
ски развитых странах в ранг государственной политики возве
дена стратегия интеллектуализация труда, которая реализуется 
по трем направлениям:

1) утверждение творческого труда в качестве содержания 
деятельности работников высшего профессионального уровня 
(работники преимущественно творческого типа: специалисты, 
административно-управленческий персонал, рабочие высшей 
квалификации, фермеры и др. (в США, ФРГ, Великобритании 
они составляют 40-50% от общей численности занятых);

2) закрепление элементов творчества в профессиях, для ко
торых в целом характерен полушаблонный вид деятельности 
(административно-вспомогательный персонал, работники тор
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говли и сферы услуг). В названных странах они составляют 25
30 %;

3) сведение к минимуму неквалифицированной, физически 
нетяжелой, шаблонной работы среди рабочих средней и низ
кой квалификации, работников услуг аналогичного уровня. 
Эта группа в индустриально развитых странах составляет 20-30 
% от общей численности занятых.
. Надо отметить, что рынок труда освобождается от неква
лифицированной рабочей силы постепенно. Первый этап про
изошел в 50-е годы, второй этап интеллектуализации общест
венного труда начался в 60-70 годы и продолжается по ныне. 
Избавление рынка труда от неквалифицированной рабочей си
лы происходило под влиянием ряда факторов, но главный из 
них заключается в механизации и автоматизации производства. 
Важным направлением интеллектуализации труда является вы
равнивание образовательной подготовки трудовых ресурсов и 
повышение ее в среднем до уровня колледжа. Это хорошо по
нимают такие, например, страны как Япония, где была приня
та развернутая концепция «Об интеллектуализации народного 
хозяйства и развитие способностей населения», Франция, Ве
ликобритания, США, Швеция, где приняты аналогичные про
граммы. В этих странах, возглавляемая государством политика 
трудовых ресурсов, проводится в два этапа: в системе традици
онного официального образования (школы, колледжи, вузы, 
аспирантура) и последующая, предполагающая дальнейшую 
специализацию и переподготовку кадров через научные и 
учебные центры, специальные курсы и т.д. При этом основное 
внимание всех образовательных институтов направлено на вы
явление способностей личности, учет ее индивидуальных осо
бенностей.

Необходимо подчеркнуть и такой аспект рыночных отно
шений как цивилизованное поведение субъектов рыночного 
хозяйствования. Это значит, что от каждого участника произ
водства требуется не только обладание определенной суммой 
знаний — технических и гуманитарных -  но и наличие убеж
дений, делающих личность неповторимой, формирующей но
вый тип человека-работника, получивший в научной литерату
ре условное название «ассоциативный человек», т.е. человек, 
для которого важно обладать творческим мышлением, т.е. 
«умением изобретать новое, по-новому манипулировать из
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вестными данными, а главное быть способным решать про
блемы, видеть их и чувствовать выход.

Очень хорошо образ такого работника аккумулируется в 
представлении российских специалистов по профобразованию 
(П. Новиков, В. Зуев)1, которые считают, что, например, тако
му специалисту как менеджер (профессия сравнительно моло
дая для наших условий) необходимы:

- мышление, которому присущи гибкость, восприимчи
вость нового, индивидуальность, творческий подход, анали
тичность, способность оценивать явления не только с количе
ственной, но и с качественной стороны;

- коммуникативность - способность свободного общения, 
адаптация к определенной социально-психологической обста
новке, умение понять человека, мотивы его поведения, инте
ресы;

- организаторские способности, которые проявляются в 
умении рационально распределять обязанности с учетом всех 
факторов (производственных и человеческих) совместной ра
боты, устанавливать реальные сроки ее выполнения, согласо
вывать работу людей, объединив их общей целью, обеспечи
вать необходимые условия для работы;

- структура знаний, позволяющих достаточно глубоко и 
объективно оценить обстановку, понять содержание проблем, 
их истоки, особенности, делать многогранную и всестороннюю 
оценку ситуации; особое значение для менеджера имеют эко
номические знания: менеджер — это человек с экономической 
инициативой;

- предприимчивость, социальная и деловая активность.
Взяв перечисленные требования к менеджеру как эталон

современного работника, можно убедиться в том, что отныне 
требуется такое образовательное развитие личности, которое 
дает ей возможность опережать существующую востребован
ность знаний путем собственной познавательной активности, 
умения пользоваться уже имеющимся образовательным потен
циалом.

Существенным моментом, требующим особого акцента, 
является то, что современное (и нарождающееся) производство 
предъявляет эти требования не к отдельным работникам, а ко

1 Новиков П.Н., Зуев В.М. Опережающее профессиональное образование 
научно-практическое пособие. М.2000-258 с.
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всем работающим. Это хорошо просматривается при ознаком
лении с образовательными стандартами многих государств, до
бившихся серьезных достижений в повышении жизненного 
уровня своих сограждан, а в международной Конвенции о пра
вах ребенка прямо говорится: «образование должно быть на
правлено на содействие развитию личности, талантов, умст
венных и физических способностей в их самом полном объе
ме». Конечно, в этом документе речь идет о всеобщем образо
вании, но ведь профессиональное образование не может со
стояться, если нет образовательной базы. А образовательная 
база, образовательный стандарт — это уровень культуры, а не 
простой перечень знаменательных для человека дат его завер
шения — начальное, основное, среднее, профессиональное, 
постпрофессиональное. А это значит, что должны быть опре
делены основные направления и принципы формирования го
сударственной политики в этой области, исходя из тех задач, 
которые встали перед республикой в последние годы. Основ
ные из них можно сформулировать так:

- становление и развитие Узбекистана как суверенного го
сударства должно ориентироваться на принципиально новые 
научные и технологические разработки в рамках избранной 
модели развития страны;

- успех социально-экономических реформ зависит от их 
современного методологического и методического обеспечения 
техническими и технологическими разработками;

- приоритетные развития научных разработок должны быть 
приведены в соответствие, состыкованы с тенденциями науч
но-технического прогресса и целями развития общества;

- бюджетное финансирование должно осуществляться 
только по научно-техническим программам, приоритетным 
поисковым темам и заказам государственных органов на кон
курсной основе;

- в подготовке специалистов авангардную роль должны иг
рать вузы;

- общественные науки должны быть максимально прибли
жены к решению проблем государства и общества, но работать 
и по законам государства, и рыночным.

Резюмировать все сказанное можно в одной фразе: отно
шения в сфере науки должны быть наполнены реальным эко
номическим содержанием — это с одной стороны, с другой 
стороны, этот показатель должен быть уравновешен моральной
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надежностью, т.е. теми морально-этическими нормами, кото
рые помогают человеку, решая экономические проблемы, из
бежать проявления эгоизма, зла, разрушения.

В условиях независимости, когда Республика Узбекистан 
отказалась от старой системы образования, т.е. от подготовки 
человека, получающего лишь определенную сумму знаний, а 
включилась в подготовку человека, являющегося высоконрав
ственной, гордой и счастливой личностью, способной рас
крыть все свои способности, встал вопрос о такой стратегии 
развития непрерывного образования, которая бы учитывала 
уровень мировых достижений педагогики, приоритет развития 
нравственно-эстетических норм, опиралось на национальную 
школу, являющуюся и очагом национальной культуры, и од
новременно способной вести цивилизованный диалог культур, 
начинала путь к высокому профессионализму с семьи, дошко
льных учреждений, развивала и закрепляла его на всех этапах 
обучения. И такая стратегия была выработана. Это — Нацио
нальная программа по подготовке кадров, суть которой, со
гласно современным целям образования — развитие тех спо
собностей личности, которые нужны самой этой личности и 
обществу для включения ее в социально ценную активность, 
обеспечение эффективности самообразования за пределами 
образовательных систем.

Человек — существо развивающееся. Это генетически зало
жено природой и подтверждено всем его существованием. 
Сначала он познавал мир и самого себя в целях самозащиты, а 
затем и в целях формирования лучшей для себя среды жизне
деятельности. Он не остановился в своем развитии даже доб
равшись до Космоса. Значит, постоянное наращивание знаний 
— это генетическая потребность, которую надо обязательно 
развивать, потому что, по мнению А.И.Субетто, которое нельзя 
не разделить, «если исчезнет потребность в познании, то по
гибнет цивилизация». Но мир человека настолько сложен, а 
аспектов знаний так много, что простого удовлетворения свей 
любознательности недостаточно, необходимо целенаправлен
ное обучение, осуществляемое специальными учреждениями, 
педагогически организованное, имеющее конкретные цели, 
включающие и планомерную социализацию и определенные 
(на каждом этапе свои) результаты, т.е. образование.

Современные критерии образованности — это ясность и 
четкость понятий, которыми оперирует человек; олределен-
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ность и конкретность мышления; умение видеть необходи
мость и находить ее причины; осознание связей между предме
тами и явлениями; способность предвидеть развитие событий 
на основе анализа существующих тенденций. В этом контексте 
особенно важно «предвидение», предопределение будущего, 
предугадывание положительных и отрицательных результатов 
своей (нравственной, умственной, социальной, материальной, 
практической) деятельности. Достаточно вспомнить трагиче
ские последствия непродуманной деятельности человека, что
бы убедиться в справедливости этих слов. Это значит что но
вые ситуации требуют нового мышления, новых качеств, осо
бой деятельности.

Но образование — это еще и процесс постоянной передачи 
предшествующими поколениями последующим социально зна
чимого опыта культуры, трансформируемого через подража
ние, обучение и воспитание. В этом процессе участвуют роди
тели, сверстники, лидеры движений, кумиры, выдающиеся 
деятели. Значит, человек должен быть готов к активному при
ращению знаний, развитию на этой основе самого себя как 
личности, к инновационному, прогностически ориентирован
ному на основе полученных знаний формированию среды сво
ей жизнедеятельности вместе с готовностью динамически и 
творчески адаптироваться в этой меняющейся среде, в том 
числе и производственной. Именно в этом состоит сущность 
профессионального образования, которое позволяет индивиду 
на основе фундаментальных знаний о закономерностях разви
тия природы и общества переходить от концептуального ос
мысления действительности к решению прикладных задач — 
социальных, управленческих, технико-экономических, произ
водственных и других.

Это и есть модель инновационного образования, ориентиро
ванная на максимальное развитие творческих способностей и 
создание сильной мотивации на основе добровольно избран
ной сферы, направления, последовательности образования или 
типа учебного заведения. Всем ясно, что есть знания, которые 
приобретаются на всею жизнь, т.е. определенный минимум (в 
профессиональном образовании — это знания с ориентацией 
на профессию) и опережающий уровень образования, т.е. та
кое образование, которое не только способно адаптироваться к 
настоящему, но и способно предвосхищать будущее, опираясь 
на саморазвитие личности.
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Разрабатывая свою программу инновационного образова
ния, наша республика, конечно, интегрировала опыт зарубеж
ных стран, но в определенных рамках, в целом же вся про
грамма является уникальной, не имеющей аналогов. Концеп
туальные основы новой модели образования были предложены 
Президентом И. Каримовым, поэтому новая модель образова
ния и подготовки кадров по праву получила название «Модель 
Ислама Каримова». Эта модель, как и преобразования в эко
номике, политике, других сферах жизни Узбекистана, предла
гает свой путь развития. Ее главной отличительной особенно
стью является установка на целостное преобразование, вклю
чающее такие компоненты как: личность, государство, общест
во, образование, наука, производство.

Для реализации Национальной модели подготовки кадров 
специалистов новой формации разработана и успешно реали
зуется Национальная программа по подготовке кадров, которая 
утверждена Олий Мажлисом (август 1997 года) и имеет силу 
Закона. Основными принципами в области образования про
грамма называет: гуманистический, демократический характер 
обучения и воспитания; непрерывность и преемственность об
разования; обязательность общего среднего, а также среднего 
специального, профессионального образования на основе доб
ровольности выбора; общедоступность образования в пределах 
государственных стандартов, светский характер; единство и 
дифференцированность в выборе образовательных и профес
сиональных программ.

Система непрерывного образования включает в себя: 
дошкольное образование; общее среднее образование; среднее 
специальное профессиональное образование; высшее образо
вание; послевузовское образование, повышение квалификации 
и переподготовку кадров; внешкольное образование; образова
ние в семье и самостоятельное образование.

Дошкольное образование осуществляется до 6-7 лет в госу
дарственных и негосударственных детских учреждениях и се
мье.

Общее среднее образование — 1-9 классы школы — является 
обязательным. Обеспечивает получение систематических зна
ний по основам наук, формирует базовые научные и обще
культурные знания.

Обязательное среднее специальное профессиональное образова
ние. Срок обучения -  3 года (на базе общего среднего образо
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вания). Это — академические лицеи или профессиональные 
колледжи.

Академический лицей дает среднее специальное образова
ние (на основе существующих государственных стандартов), 
направленное на углубленное изучение наук с целью продол
жения обучения в конкретном высшем образовательном учре
ждении. Профессиональный колледж дает среднее специаль
ное, профессиональное образование и приобретение выбран
ной профессии.

Высшее образование основывается на базе среднего и имеет 
2 ступени: бакалавриат и магистратуру.

Бакалавриат — базовое высшее образование (не менее 4 
лет), дающее право заниматься избранной деятельностью. Вы
дается диплом с присуждением степени «бакалавр». (К слову, к 
2005 году в республике должно быть введено в действие 2600 
проф. лицеев и колледжей).

Магистратура — высшее образование на базе бакалавриата 
(не менее двух лет). Выдается диплом и присуждается степень 
«магистр».

Послевузовское образование ~  аспирантура, адъюнктура, 
докторантура, соискательство — завершается присуждением 
ученой степени (кандидат наук, доктор наук).

Повышение квалификации и переподготовка кадров направ
лены на обновление и углубление профессиональных знаний.

Для реализации Национальной программы и реформирова
ния содержания профессионального образования необходимо 
бьшо провести маркетинговые исследования и ответить на во
просы: «Чему учить?» и «Как учить?».

Учитывая мировой опыт, а также поставленную сверхзадачу 
— формирование нового поколения кадров с высокой общей и 
профессиональной культурой, обладающих творческой и соци
альной активностью, самостоятельностью мышления, способ
ных ставить и решать задачи на перспективу — был разработан 
Классификатор направлений подготовки профессий и специ
альностей и Государственные стандарты среднего специально
го, профессионального образования, обеспечивающие подго
товку конкурентоспособных кадров. В Классификатор было 
включено около 300 направлений подготовки и свыше 800 
специальностей. Классификатор учитывает новые формы 
предпринимательства и потребность в специалистах, знающих 
механизмы и законы рыночной экономики. Он, в частности
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предусматривает такие направления как: «Менеджмент»,
«Маркетинг», «Коммерческое дело», «Биржевая деятельность», 
«Правоведение и экономика» и др. Классификатор входит в 
состав единой системы классификации и кодирования техни
ко-экономической и социальной информации Республики Уз
бекистан и является обязательным для применения во всех уч
реждениях независимо от форм собственности. В нем приве
дены коды Международной стандартной классификации. Он 
охватывает все области народно-хозяйственной деятельности.

Госстандарты среднего специального, профессионального 
образования содержат критерий формирования творческой, 
социально активной, духовно богатой личности, воспитанной 
на отечественной истории, национальной культуре и общече
ловеческих ценностях и ставят следующие задачи: каждый 
стандарт имеет экспериментальный учебный план по конкрет
ному направлению, к нему прилагаются виды контроля за его 
выполнением. Задачи госстандартов:

- обеспечение полной достоверной информации для обу
чаемых, обучающих и работодателей о направлениях профес
сиональной подготовки и специальностях, а также о содержа
тельных параметрах профессиональной деятельности и соот
ветствующего ей обучения;

- определение обязательного минимума содержания про
фессионального обучения, требований к его организации и 
максимального объема учебной нагрузки на обучаемых;

- установление оптимальных требований к уровню освое
ния профессиональных знаний и умения.

Конечной целью образовательных стандартов является 
приобретение целостной профессиональной компетенции, 
обеспечивающей востребованность специалиста на рынке тру
да.

В настоящее время подготовка кадров, например, в проф- 
колледжах, осуществляется по 122 направлениям на основе бо
лее 120 образовательных госстандартов. Соответственно новым 
образовательным требованиям создаются учебники, пособия, 
методическая литература, база информационного обеспечения, 
внедряются новые технологии обучения, изменилась система 
финансирования, разработана и введена в действие Целевая 
программа аттестации, подготовки, повышения квалификации 
и переподготовки руководящих работников, на основе которой 
укомплектовываются кадрами академические лицеи и профес
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сиональные колледжи, созданы все условия для непрерывного 
образования - фундамента системы подготовки конкуренто
способных специалистов, а это — важнейшее условие развития 
страны, построения сильного, демократического, правового го
сударства и гражданского общества с устойчивой, социально 
ориентированной рыночной экономикой, что и является це
лью всех проводимых реформ. Таким образом, обновление, 
развитие системы образования Узбекистана выступает как со
ставная часть, взаимосвязанный и взаимообусловленный эле
мент единого процесса — развития общества и государства в 
условиях все увеличивающегося интегрирования, проникнове
ния в мировое сообщество.
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ГЛАВА 3 
И Н В Е С Т И Ц И И  В П РО Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О М  

О БРА ЗО В А Н И И

3.1. Значение инвестиционных программ

Главным условием выздоровления, преодоления кризиса в 
экономике является экономический рост, т.е. позитивная ди
намика всех его секторов, в первую очередь базового, реально
го.

Нужны капиталовложения. Большую часть потребностей в 
них страна удовлетворяет за счет внутренних инвестиций, пи
таемых из внутренних сбережений, но значительная часть ухо
дит на покупку валюты. Поэтому проблема экономического 
роста — это прежде всего проблема укрепления доверия к  суму, 
развития финансовых институтов, создания благоприятного 
климата для национальных инвестиций.

Без преувеличения можно сказать, что катализатором роста 
сегодня являются иностранные инвестиции. По разным при
чинам, в том числе по причине всего того, что их сопровожда
ет: технологии, «ноу-хау», управленческий опыт, новые рынки 
и многое другое.

В мире на одном полюсе — огромное количество накоп
ленных ресурсов, ищущих выгодного применения, на другом — 
потенциальная привлекательность Узбекистана для инвесторов. 
Почему потенциальная? Потому что потребности в инвестици
ях определяются достаточно крупными суммами. А реальная 
привлекательность определяется климатом, средой и условия
ми приложения капиталов. И здесь нужны реальные гарантии 
от рисков потерь.

Именно климат определяет динамику и структуру ино
странных инвестиций. Он в последнее время заметно потеп
лел, поскольку отмечается определенный сдвиг. Однако анализ 
показывает, что весьма скромной остается динамика как пря
мых инвестиций, так и портфельных. Растет приток преиму
щественно «прочих» капиталов, т.е. тех, что идут на приобре
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тение государственных ценных бумаг, включая ГКО, которые 
вообще-то трудно рассматривать как инвестиции. Есть рост 
инвестиций в финансовый, банковский, страховой, коммерче
ский бизнес, т.е. там, где можно обойтись относительно не
большими вложениями и где они быстро окупаются.

Правительство придает огромное значение иностранным 
инвестициям. Существует правительственная программа на 
2000-2002 годы. Подготовлено большое число проектов зако
нов, регулирующих различные стороны участия Узбекистана в 
международном инвестиционном сотрудничестве, включая 
проекты законов о свободных экономических зонах, о концес
сионных договорах, о прямых иностранных инвестициях, о пе
речне участников разработки недр на условиях раздела про
дукции и ряд других, но во взаимоотношениях с иностранны
ми инвесторами все еще отмечаются определенные недостатки, 
к которым следует отнести слабость мер структурного регули
рования; неумение по-настоящему систематически и компе
тентно управлять потоками внешних ресурсЪв, нечеткое знание 
международного инвестирования, классификации типов инве
сторов, дифференцированных режимов инвестирования, что 
мешает активному привлечению зарубежных инвесторов к уча
стию в приватизации и акционировании, использованию более 
широкого спектра известных миру форм взаимодействия с ин
весторами (сколько лет были «зациклены» на СП!), развитие 
по-настоящему современной и эффективной системы гаран
тий и страхования инвестиций. Важно также помнить, что во
просы взаимодействия с иностранными инвесторами решаются 
не столько по типу отношений «мы и они», сколько по логике 
конкурентной борьбы со многими другими странами за при
влечение международных инвестиционных ресурсов. Наши 
«успехи» в борьбе оцениваются пока разными рейтингами, от
водящими нам место заурядной небольшой страны где-то в 
седьмом-восьмом десятке.

Объективно Узбекистан обладает рядом привлекательных 
особенностей для внешних вкладчиков. Среди них — весьма 
емкий рынок, богатые запасы природных ресурсов, достаточно 
квалифицированная и дешевая рабочая сила, значительный 
научно-технический потенциал, наличие неиспользуемых про
изводственных мощностей, принятие новых законов и норма
тивных актов.
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Что интересует инвестора в первую очередь? Ситуация на 
потребительском, денежном и инвестиционном рынках. Оцени
вается их состояние, исходя из анализа параметров предшест
вующего развития и изменения этих параметров в перспективе.

Долгие годы складывалась такая ситуация, что Узбекистан 
в составе Союза выплескивал свое национальное богатство на 
мировой рынок, питая и поддерживая бесперебойную работу 
мировых воспроизводственных циклов, не будучи сам их при
знанным участником. Отсюда абсурдная ситуация — участвуя в 
формировании мирового дохода, свою долю Узбекистан полу
чал в форме заемных средств. Стратегическая задача — перейти 
на активную, наступательную геоэкономическую стратегию, 
провозгласить на мировом и национальном рынке свои страте
гические интересы, жить по тем законам, по которым живет 
весь мир, чтобы стать достойным и сильным партнером.

В рамках формируемой в Узбекистане этноэкономической 
системы мирового класса есть реальная возможность разреше
ния огромного пласта социально-экономических проблем на 
путях гармоничного сочетания передовой научно
технологической и интеллектуально-духовной сфер, воспроиз
водства на этой основе не только товарной массы, а качества 
жизни личности, семьи, этносов, нации, что открывает новые 
горизонты цивилизационного развития, глубинную основу для 
его устойчивости. Такая постановка вопроса дает новые опор
ные точки для выстраивания социальной политики, нового 
взгляда на формирование личности, выделение ее из техноген
ной изматывающей среды, поднятие на высокий пьедестал ес
тественных человеческих ценностей, а главное - основу для 
пересмотра системы образования.

Реформирование системы образования — очень важный 
процесс. На сегодняшний день около 10% выпускников сред
ней школы поступают в высшие учебные заведения, 20% вы
пускников поступают в профессионально-технические заведе
ния, 20% - в средние специальные учебные заведения и 50% 
выпускников прекращают дальнейшее образование. Новая 
программа повышения квалификации кадров нацелена на 
группу выпускников, оканчивающих неполную среднюю шко
лу (9 классов). Согласно прогнозам, около 92% выпускников 
поступят в профессионально-технические колледжи и 8% - в 
академические лицеи. Учебная программа академических ли
цеев будет ориентирована на одаренных студентов, которые в
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дальнейшем продолжат учебу в высших учебных заведениях. 
Их деятельность будет проводиться на той же основе, что и 
деятельность академических лицеев, созданных при универси
тетах.

В рамках программы предполагается устранение сущест
вующих недостатков в системе образования, негативно отра
жающихся на: большой группе выпускников, которые не на
мерены продолжать образование; слабом уровне учебной про
граммы; ограниченных методах преподавания; нехватке мето
дических пособий и литературы; ограниченном бюджетном 
финансировании. Целесообразность осуществления программы 
является очень важным аспектом, так как для ее реализации 
необходимо увеличить финансирование (основное и текущее) 
всей системы образования. Согласно прогнозам, для удовле
творения нужд образования в 2005 году потребуется 248 млрд. 
сумов бюджетных ассигнований, что значительно превышает 
затраты 1999 г. — 143 млрд. сум. Прогноз текущего бюджета по 
запланированным расходам основан на реальном уровне роста 
ВВП, т.е. 4,5% в 1999 году и 5% в 2000 году. При данном уров
не роста ВВП и объеме государственных расходов около 32% - 
34% от ВВП, расходы на образование составят около 7% -8% 
от ВВП. С точки зрения бюджетных расходов, это означает 
увеличение с 24% до 26%. В случае, если бы уровень роста 
ВВП и объем дохода в бюджет были низкими, то запланиро
ванные расходы на образование в общей доле ВВП и бюджета 
значительно бы возросли.

Самоокупаемость и финансирование программы — один из 
неотъемлемых аспектов всего процесса, так как приобретение 
новых образовательных и технических средств, благоустройст
во учебных классов, потребуют увеличения текущих средств 
для ремонта и поддержания удовлетворительного состояния 
учебных заведений. Также ожидается увеличение расходов на 
содержание персонала учебных заведений. Разница в расходах 
должна быть покрыта из бюджета местных областных управле
ний.

Существующий метод бюджетного ассигнования основан 
на определенных нормах (технические средства, количество 
преподавателей, общее количество учеников в классе, и т.д.), 
негативно отражающихся на эффективности влияющий на ма
териальные потери. Все это требует тщательного изучения, пе
ресмотра и внесения изменений. Необходимые коррективы
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должны отражать общее количество учащихся и определенные 
региональные особенности. Использование бюджетных средств 
в других сферах и целях — еще одно препятствие к установле
нию внугренней эффективности и приспособлению к опреде
ленного рода условиям.

Фактические и прогнозируемые расходы на образователь
ную сферу представлены в таблице 1.

(не включая капвложения)
Таблица 1

Уровень расходов на образование 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г.
Расходы (млрд.сум) 21,5 41.9 71,1 104,2 143,0 186
В доле ВВП (%) 7,4 7,4 1 7,6 8,1 8,4
В доле общего бюджета (%) 19,4 18,5 21,9 21,3 23,8 26,1
Доля расходов на школьное образова
ние
Дошкольное (%) 18 17 17 16 17 26
Среднее(%) 44 54 57 56 51 43
Высшее среднее(Ж) 1 1
Высшее(%) 10 9 6 7 7 12
Профессионально-техническое( Ж) 20 12 14 15 17 12
Другие (включая повышение квалифи
кации преподавателей) 10 9 7 7 8 6

Как видно из таблицы 1, в рамках государственной инве
стиционной программы планируется увеличение расходов в 
секторе образования. В 1999 году на долю образования прихо
дилось 10,5% от общей государственной инвестиционной про
граммы. Это включает в себя общие инвестиции из государст
венного бюджета и кредиты под правительственные гарантии 
(44,7 млн. сум). В 2000 году эта цифра увеличилась до 15,8%, 
она сохранится на уровне 14% - 16% от общей государствен
ной инвестиционной программы до 2005 года.

Увеличение бюджетных инвестиций будет направлено на 
приобретение оборудования в основном для одаренных студен
тов (приблизительно 8%) что ограничивает использование ин
вестиций для гимназий и лицеев, а также финансирование 
обычных школ.

В соответствии с данными таблицы, планируется увеличить 
процент бюджетных ассигнований на дошкольные и высшие 
учреждения и сократить финансирование средней школы.
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Однако Национальная программа по подготовке кадров 
очень широка и ориентирует систему образования на требова
ния современного рынка. Кроме того, она рассчитана на по
этапный процесс проведения реформ:

Первый этап (1997-2001) включал в себя:
-ознакомление педагогического состава с новыми требова

ниями;
-разработку стандартов по образованию и новой образова

тельной программы;
-реорганизацию общей школы;
-развитие профессионально-технических заведений, кол

леджей и лицеев.
Второй этап (2001-2005) включает в себя полную реализа

цию Национальной программы по подготовке кадров.
Третий этап (205-2010) предусматривает улучшение и даль

нейшее развитие системы по подготовке кадров на основе дея
тельности программы, отражающей социально-экономические 
изменения.

В условиях рыночной экономики особое внимание уделя
ется развитию общественных наук, экономике, всевозможным 
бизнес-курсам, предусматривается и свободный выбор предме
тов.

В рамках реализации Национальной программы осуществ
ляется:

-широкая образовательная программа для выпускников 
средней школы и их профессиональная подготовка в высших 
учебных заведениях, необходимость которой предопределена 
обучением определенным навыкам студентов;

-модификация преподавательской методики и учебной про
граммы с целью обучить учащихся думать и решать различные 
вопросы самостоятельно

-обучение и повышение квалификации преподавателей. 
Ознакомление их с новыми методами преподавания и новыми 
учебными программами;

-разработка мер, предупреждающих текучесть кадров. Спо
собность удержать профессиональные преподавательские кад
ры внутри системы;

-введение государственной системы по качеству, которая 
оценит эффективность образовательной системы;
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-изучение возможностей по негосударственному финанси
рованию образовательной системы и разработка нормативных 
механизмов по лицензированию и аккредитации;

-создание и усиление механизмов, обеспечивающих доступ 
к обучению в высших учебных заведениях и профессионально
технических училищах студентов из малообеспеченных семей. 

Все это приоритетные направления и они включают: 
-развитие инфраструктуры (технические средства, 

оборудование и литературу);
-улучшение институциональной структуры в области пла

нирования системы образования, информационных систем по 
управлению финансами;

-повышение качества преподавания;
-введение новых качественных учебных планов, методиче

ских пособий, учебников и других пособий;
-совершенствование программ по подготовке кадров пре

подавателей;
-разработка национальной качественной страховой систе

мы.
Специально для реализации Национальной Программы по 

подготовке кадров создаются подпрограммы и в соответствии с 
Постановлением Кабинета Министров РУз № 296, поручено 
специально созданным рабочим группам:

-подготовить документы и законы по общегосударственным 
стандартам в области преподавания в средней школе, 
академических лицеях, а также по подготовке кадров для 
работы в профессионально-технических колледжах и высших 
учебных заведениях; .

-обеспечить конкурентоспособность при выборе, разработ
ке и использовании учебников и методических пособий;

-разработать программу по подготовке и переподготовке 
преподавательских кадров.

Главное же заключается в том, что Программа нашла под
держку у ряда международных и иностранных организаций. 
Так, по линии Азиатского Банка Развития поддержаны про
граммы по улучшению издания и разработки учебников и дру
гой учебной литературы; обучению техническим навыкам с 
помощью новых учебников: улучшению качества содержания 
учебников; использованию различных пособий; издательской 
системы; подготовки и реализации курсов по повышению ква
лификации преподавателей и их обучению.
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По линии Всемирного Банка, OECF, GTZ предусматрива
ется изменение инфраструктуры образования, приобретение 
оборудования и материалов для академических лицеев и кол
леджей, повышение эффективности административного управ
ления.

По линии TACIS разработки учебных планов, в т.ч. для ву
зов и для реализации экспериментальных методик.

По линии Всемирного Банка и USAID — улучшение всей 
системы высшего образования.

С точки зрения общей инвестиционной программы, доля 
инвестиций в образование представлена недостаточно широко. 
В 1998 году на долю образования приходилось 4,5% от общей 
инвестиционной программы (имеются ввиду общие инвести
ции, включающие государственное финансирование и креди
ты, предоставляемые под правительственные гарантии). Теку
щие приоритеты основаны на задачах Национальной Про
граммы подготовки кадров и естественно, что предложения 
инвесторов будут основываться на этих приоритетах.

3.2. Инвестиции в сферу услуг

В период перехода к рыночной экономике в Республики 
Узбекистан динамично развивалось частное предприниматель
ство в сфере услуг. Разгосударствление и приватизация прохо
дили более динамично, чем в сфере материального производ
ства. Торговля, общественное питание, служба быта и осталь
ные услуги быстро приобрели новые формы экономической 
деятельности. Низкая капиталоемкость услуг, невысокая стои
мость инвестиционных проектов, короткие сроки их реализа
ции и высокая окупаемость вложений снизили степень инве
стиционного риска по сравнению с риском вложений в мате
риальное производство.

Частная инициатива, активность и предприимчивость хо
зяйственных субъектов позволили найти решение инвестици
онной проблемы в этой сфере. В отличие от сферы 
материального производства инвестирование в услуги не 
сдерживалось неопределенностью рыночных условий и 
перспектив, а крупномасштабное скопление финансового и 
торгового капитала, получение немалых прибылей облегчили 
инвестирование капитальных вложений. Благодаря этому доля 
услуги жилья в общем объеме капитальных вложений выросла 
с 27—28% в середине 80-х гг. до 44% в 1994 г. Это объясняется
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редине 80-х гг. до 44% в 1994 г. Это объясняется тем, что в ус
ловиях плановой экономики этот сектор развивался плохо. 
Потребности не удовлетворялись. Республика Узбекистан на
чинает сокращать огромный разрыв в развитии этой сферы с 
ведущими зарубежными странами, где объем капитальных 
вложений достигает 60—70%.

Развитие сферы услуг идет по пути экономических реше
ний. В мелкорозничной торговле в короткие сроки возникли 
отсутствовавшие ранее мелкие и мельчайшие формы ее орга
низации — палатки, лавки, киоски, павильоны легких конст
рукций и ярмочного типа.

С помощью мелких торговцев в короткие сроки решена 
проблема наполнения потребительского рынка, покупатель по
лучил возможность выбора товара. В последние годы произо
шло интенсивное насыщение рынка современной информаци
онной техникой, средствами связи. Вместе с тем нужно отме
тить, что с потребительского рынка вытеснены товары отече
ственного производства, особенно большой удар нанесен сель
скому хозяйству вследствие замены отечественной продукции 
импортными продовольственными товарами.

Намного ухудшились инвестиционные возможности в 
службе быта. Большой скачок цен на услуги из-за их либера
лизации в 1992 г. и дальнейший рост в последующие годы 
привели к резкому падению потребительского спроса на услуги 
службы быта и, как следствие этого, к сокращению объемов 
реализации услуг, доходов предприятий и инвестиционных 
средств; в сельской местности свертывается сеть предприятий 
или меняется профиль услуг.

Большую тревогу вызывает значительное сокращение инве
стиций, вызванное острейшим бюджетным дефицитом в соци
ально-культурном направлении (образование, здравоохране
ние, театр, социальные услуги и т.п.). В доперестроечный пе
риод материальная база этих отраслей находилась в неудовле
творительном состоянии, а в последнее десятилетие она замет
но деградировала, что нанесло удар по социальному прогрессу 
страны.

В последние годы очень динамично расширяются финансо
во-кредитные учреждения. Количество республиканских ком
мерческих банков к началу 2000 г. достигло 38, а число их фи
лиалов превысило 805. По темпам роста услуг в лидирующую 
группу входят инвестиционные фонды и компании, фирмы,
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занятые операциями с недвижимостью, ремонтом и реконст
рукцией помещений, предоставляющие услуги менеджмента, 
маркетинга, рекламы, а также гостиничный бизнес, инноваци
онные компании.

Коммерческие банки, инвестиционные компании обходят
ся без крупных капитальных вложений, они расходуют инве
стиции преимущественно на реконструкцию и модернизацию 
действующего фонда нежилых помещений. Много помещений 
арендуется, что сокращает расходы государства на содержание, 
бюджет получает дополнительные средства за счет развития 
этой сферы. Кредитно-финансовые учреждения и фирмы дело
вых услуг лидируют в компьютеризации управленческих работ.

Таким образом, в экономике стремительно развивается сек
тор услуг, роль которого в настоящее время трудно оценить, 
так как наряду с положительними фактами имеются и отрица
тельные. Именно через этот сектор идет утечка финансовых 
ресурсов за рубеж, и вместо отечественного производителя фи
нансируется промышленность и сельское хозяйство других 
стран. Всему этому сектору следует повернуться к нашим про
изводителям и через кооперативные формы организовать кон
куренцию импортным товарам нашими товарами, гарантирую
щими высокое качество, высокую моду и экологическую чис
тоту технологий производства и самих потребительских това
ров. *

В развитии сферы услуг, ее инвестировании в настоящее 
время есть недостатки, связанные с неравномерным размеще
нием услуг по территории РУз Многие виды услуг сконцен
трированы в нескольких крупных городах — Ташкенте, Самар
канде, Андижане, Фергане, Бухаре. Уровень технической ос
нащенности сферы услуг в других городах и регионах до сих 
пор остается низким. Крупные коммерческие банки создают 
современные расчетные центры, а множество мелких банков, 
филиалов, особенно периферийных, оснащены самым прими
тивным оборудованием.

В отличие от материальной сферы производства, где паде
ние инвестиций было повсеместным явлением, падение инве
стиций в сфере услуг в одних отраслях сочеталось с подъемом! 
инвестиций в других.

В каждой отрасли услуг и на каждом предприятии необхо
дим поиск новых путей и средств преодоления инвестицион
ных трудностей и обеспечения финансовыми ресурсами.
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В социально-культурных отраслях решение этой проблемы 
должно быть связано с повышением доли финансирования за 
счет бюджета и благотворительства (меценатства). Бюджетные 
средства необходимо в значительных размерах дополнять вне
бюджетными. На инвестиционные цели следует мобилизовать 
средства частных предпринимателей и фирм других отраслей 
хозяйства, фондов обязательного и добровольного медицин
ского страхования, иных фондов, благотворительные взносы и 
пожертвования, иностранные инвестиции. С углублением 
коммерциализации социально-культурных услуг крупным ис
точником финансирования должны стать собственные накоп
ления предцриятий и учреждений, а также кредитные ресур
сы.

Может дать большой экономический эффект практика 
многоканального финансирования инвестиционных программ 
и проектов при различных комбинациях бюджетных и внебюд
жетных финансовых ресурсов. За рубежом такая практика су
ществует давно, в наших условиях она пока не нашла широко
го распространения. При этом привлечение внебюджетных ре
сурсов для инвестирования социально-культурных объектов не 
должно вести к сокращению бюджетного финансирования, ко
торое следует увеличивать как из местного бюджетов Респуб
лики так и республиканского бюджета.

Большое значение для нормализации инвестиционного 
климата в сфере услуг имеет дальнейшее развитие мелкого и 
среднего предпринимательства, которые должны занять основ
ные позиции в большинстве отраслей услуг. Только на этой 
основе может формироваться конкуренция, без которой не
мыслим рынок с его механизмами, создание экономической 
мотивации в развитии производства, обновление технологий и 
технических средств, переход к интенсивному использованию 
основных фондов и преодоление монополизма.

Расширению сферы услуг, мелкого и среднего предприни
мательства должны способствовать льготы по налогообложе
нию, кредитным операциям, регистрационный принцип орга
низации бизнеса.
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3.3. Инвестиции в инновацию

Инновационная деятельность — это процесс создания ново
го вида конкурентоспособной продукции (товара) на базе но
вых технологий производства: от зарождения идеи, определе
ния ее назначения и создания — до освоения производства, 
выпуска, реализации и получения экономического эффекта.

Инновация характеризуется, прежде всего, результативно
стью вложений в развитие экономики, обеспечивает смену по
колений техники и технологии производства более производи
тельными, экологически чистыми и ресурсосберегающими 
средствами производства.

Определяющие факторы инновации: развитие изобрета
тельства, рационализации, появление крупных изобретений и 
открытий. Экономические результаты выражаются в экономии 
материальных ресурсов, сокращении трудовых затрат, сниже
нии вредных выбросов в окружающую среду, в улучшении со
циально-бытовых условий работников.

Процесс внедрения нововведений, как правило, включает 
три основные стадии: исследование — первое производственное 
освоение; полное освоение — развертывание выпуска в масшта
бах, достаточных для удовлетворения конкретных потребно
стей пользователей; расширенное производство новшества — ис
пользование в национальных масштабах. Совокупность пере
численных стадий принято называть инновационным процес
сом.

Готовность или способность той или иной отрасли страны 
осуществить впервые или воспроизвести нововведения харак
теризует ее инновационный потенциал. В любом государстве 
инновационный потенциал относят к категории национально
го достояния. Во многих странах мира имеются законы, охра
няющие инновационный потенциал страны.

В нашей стране переход к рыночным отношениям пока от
мечен лишь снятием ограничений с закрытых технологий. По 
оценкам экспертов, в ближайшие годы в отечественных науч
но-исследовательских институтах и лабораториях вузов следует 
ожидать появления уникальных технологий в области микро
электроники, новых видов энергии, биотехнологий, которые 
могут привести к коренному изменению образа жизни людей, 
созданию новых видов оружия, что требует соблюдения тайны 
от соответствующих фирм, коммерческих организаций и госу-
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дарственной защиты по охране изобретений и контроля за рас
пространением этих инноваций.

В период формирования рыночных отношений инноваци
онная деятельность осуществлялась, но в недостаточных мас
штабах. Среди причин, сдерживающих инновационную дея
тельность, следует отметить: отрицательное воздействие ин
фляционных процессов, отсутствие финансовых ресурсов, вы
сокие кредитные ставки банков, неплатежеспособность заказ
чиков, экономический риск и пр.

Наиболее действенным методом активизации инновацион
ной деятельности должны стать введение налоговых льгот для 
предприятий, инвестирующих свои средства в развитие сферы 
НИОКР и инновации.

Процесс формирования денежных средств, направляемых 
на инновационную деятельность, имеет большое значение.

Система инвестирования инноваций содержит определен
ное количество взаимосвязанных элементов, имеющих иерар
хическую соподчиненность и индивидуальную функциональ
ную нагрузку и включает следующие составные части:

— источники поступления инновационных средств для 
инвестирования инноваций;

— механизм аккумуляции инвестиционных средств, по
ступающих из различных источников;

— разработанную процедуру вложения мобилизационного 
капитала;

— механизм, контролирующий инвестирование;
— механизм возвратности ассигнований.
Условно данная система классифицируется по этапам ее 

функционирования:

Этап 1. Определение источников 
Государственные | Смешанные | Негосударственные

Этап 2 Процесс аккумулирования финансовых средств
Центробанк и его ре
гиональные отделения

Расчетные счета, ис
пользуемые в качестве 
накопительного счета с 
целевым назначением

Расчетные счета пред
приятий с различной 
правовой формой соб
ственности

Этап 3. Процедура инвестирования мобилизованных средств
Осуществляется на ос
нове приоритетности 
на региональном уров
не направления НИ
ОКР и инноваций, 
остро нуждающимся в

Определяется каждой 
структурой самостоя
тельно в зависимости от 
цели создания и предме
та деятельности органи
зации в отраслевом и

Определяется само
стоятельно каждым 
эмитентом, созданным 
для решения конкрет
ных задач (предметно
ориентированные)
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долгосрочных инвеста- межотраслевом разрезах 
циях регионального и (проблемноориентирован- 
федерального значения ные)
(проблемно- и предмет
ноориентированные

Этап 4. Контроль за использованием инвестиций
Соответствующие 
таны управления

ор- Независимые эксперты 
отраслевого и межотрас
левого уровней

Непосредственно учре
дители акционеры

Определение общего объема и соотношения источников 
инноваций на этапе 1 и их направлений на этапе 3 является 
процессом, зависящим от действия рыночных законов.

Инвестирование средств на этапе 3 может осуществляться в 
виде:

- программно-целевого, предметно-ориентированного и 
проблемно-ориентированного кредитования;

- лизинга;
- факторинга;
- фондовых операций.
Инвестирование инновационной деятельности является ча

стью общего инвестиционного процесса. В рыночных условиях 
создающейся структуре собственности инновационный про
цесс должен обеспечиваться несколькими источниками фи
нансирования в зависимости от целевых задач и назначения 
будущего изобретения.

Фундаментальные научные исследования, являясь основой 
научно-технического прогресса и, в конечном счете, иннова
ций, носят некоммерческий характер, и поэтому главным ис
точником их финансирования являются бюджетные ассигно
вания. Финансирование НИОКР по приоритетным направле
ниям должно осуществляться на основе солидарности заинте
ресованных заказчиков с привлечением федеральных, регио
нальных бюджетов и средств заинтересованных предприятий и 
организаций.

Прикладные исследования обеспечиваются, главным обра
зом, за счет средств заинтересованных организаций при под
держке государства. При этом чем больше исследования, на
правленные на разработку и создание инноваций, ориентиро
ваны на рынок, тем меньше должно быть участие государства в 
их финансировании. В этих условиях особая роль отводится 
инновационным коммерческим банкам, специализирующимся
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на кредитовании разработок, внедрении и эксплуатации ново
введений.

Инновационные кредиты связаны с повышенным риском, 
что сказывается на уровне процентных ставок.

За рубежом созданы фонды рискового финансирования, 
которые формируются и управляются профессиональными 
рисковыми капиталистами. Цели и механизм деятельности 
этих фондов достаточно специфичны и обусловлены необхо
димостью финансирования характерных для эпохи научно
технической революции мелких инновационных фирм в облас
ти передовых технологий.

Рисковый капитал, сочетающий в себе различные формы 
приложения капитала (акционерного, ссудного и пред
принимательского), выступает посредником в учредительстве 
стартовых наукоемких мероприятий, так называемых венчуров, 
путем создания рисковых фирм-инвесторов. Последние подраз
деляются на независимые частные фирмы рискового капитала, 
специализированные дочерные компании крупных корпора
ций, ответвления кредитно-финансовых институтов и компа
ний, связанные с государственной поддержкой мелкого бизне
са.

Основная организационная форма независимых компаний 
рискового капитала — партнерство, члены которого профес
сиональные рисковые капиталисты, имеющие опыт предпри
нимательской или управленческой деятельности, а иногда — 
финансовую и техническую подготовку. Они привлекают сред
ства институциональных инвесторов (инвестиционных банков, 
нефинансовых корпораций, благотворительных институтов, 
страховых компаний, пенсионных фондов), банков и частных 
лиц, собирая, таким образом, фонды рискового капитала для 
вложений в быстрорастущие венчуры. Эти фонды также имеют 
форму партнерства, в них организатор фонда, фирма-партнер, 
выступает как главный партнер, вносящий лишь 1% от перво
начального капитала, но несущий полную ответственность за 
управление фондом, получая за это ежегодно плату в размере 
2% от стоимости его портфеля. Подписавшиеся институты ста
новятся его партнерами с ограниченной ответственностью. 
Они вносят 99% капитала, но не несут ответственности за 
управление фондом; создав целевую сумму (от 10 до 50 млн 
ден. ед.), фирма закрывает подписку на фонд, переходя к его 
инвестированию. Разместив один фонд, фирма обычно предла

68



гает подписку на второй. Как правило, фирмы рискового ка
питала управляют несколькими фондами-партнерами, находя
щимися на разных стадиях развития.

Первый принцип рискового финансирования — предваритель
ная аккумуляция средств в общих финансовых резервуарах, не 
связанных с конкурентными инвестиционными проектами, 
разделение и распределение риска.

Второй принцип рискового финансирования — его поэтап
ность, которая подробно рассмотрена выше и конкретизирует 
первый.

Основная форма дохода на рисковый капитал — учреди
тельская прибыль, реализуемая основателями стартовых ком
паний и финансировавшими их фондами-партнерами лишь 
через 5—7 лет, когда акции вснчура начнут котироваться на 
фондовом рынке. Однако для выхода на эту стадию каждому 
венчуру требуется несколько раундов финансирования с учас
тием рискового капитала. В конце установленного периода, 
обычно десятилетнего, фонд партнерства распускается. Акции 
компаний, вышедших на фондовый рынок, распределяются 
между партнерами, если это не было сделано раньше. Доли 
компаний, остающихся «закрытыми», продаются третьим ли
цам, а полученные средства распределяются. Главный партнер 
— организатор фонда — получает 20% от суммарного дохода, а 
партнеры с ограниченной ответственностью, длительно риско
вавшие крупными суммами, получают остальные 80%.

Конкретное представление о функциях и принципах дея
тельности рискового капитала дает рассмотрение этапов рис
кового финансирования.

Первый этап — зарождение венчура: финансируется пре
имущественно из средств основателей фирмы, их сбережений, 
личных займов и пр., расходующихся на разработку изделий, 
идея производства которых и привела к созданию фирмы.

Второй этап — создание прототипа новшества (длится 
около года): начинает осуществляться поддержка венчура про
фессиональным рисковым капиталом. Этому предшествует же
сткий отбор представленных эспертным советом фирмы ри
скового капитала бизнес-планов.

Положительное решение о финансировании принимается 
обычно лишь в отношении 1—6% поступивших предложений.

Исходным пунктом инвестиционного цикла рискового ка
питала являются 2—3 тыс. ден. ед., затраченных фирмой рис
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кового капитала на экспертную оценку каждого бизнес-плана. 
На этом этапе фирма-венчур становится акционерной компа
нией закрытого типа, акции которой принадлежат узкому кру
гу держателей — основателям и рисковым капиталистам, полу
чающим, как правило, контрольный пакет.

Третий этап развития венчура длится 4—6 лет. Это этап 
расширения производства. Задача венчура — привлечь допол
нительные средства для налаживания производства и устойчи
вого сбыта, в чем и оказывают помощь рисковые капиталисты. 
Если в йтоге венчур становится прибыльным и имеет, с точки 
зрения экспертов фирмы рискового капитала, достаточные 
перспективы роста, то фирма выводит венчур на открытый ры
нок ценных бумаг. При отсутствии положительных итогов дея
тельности выбирается другой путь развития венчура — его 
слияние с крупной корпорацией через выкуп. С момента при
нятия решения о выводе венчура на открытый рынок и до на
чала этой операции идет этап «промежуточного» рискового 
финансирования — кредитование венчура из банковских и не
банковских источников с целью поддержки выхода на рынок 
первых эмиссий. Закрытие этого этапа включает издержки на 
составление проекта эмиссии, передаваемого в комиссию по 
ценным бумагам; рекламную компанию; соглашения с инве
стиционными банками, непосредственно занимающимися раз
мещением эмитируемых ценных бумаг.

Четвертый этап — выход на рынок первых эмиссий стар
товая компания-венчур меняет статус частной корпорации на 
статус открытой компании, акции которой продаются широкой 
публике.

Продаже подлежат акции, полученные рисковыми капита
листами в первом раунде учредительства, а также дополнитель
но выпускаемые акции. Цена эмиссии, устанавливаемая инве
стиционными банками, намного превышает ту, которая была 
уплачена рисковыми капиталистами на первом этапе учреди
тельства. Это позволяет получить учредительскую прибыль от 
полученных тогда акций.

Но на рынок часто выходят только дополнительно выпус
каемые акции, а иногда и контрольный пакет поступает все 
тем же рисковым капиталистам. Поэтому и после публичной 
котировки фирма рискового капитала может сохранять веду
щую роль в руководстве венчуром.
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Подключение инвестиционных банков к рисковому финан
сированию на стадии первоначального предложения начинает
ся с подписания контракта о возмещении стартовой компании 
некоторых расходов по сделке и -предоставлении части со
бранного при первоначальном предложении акций капитала 
комиссионных, составляющих 6—12% от стоимости первона
чального предложения акций.

Кроме того, стартовые компании представляют инвестици
онным банкам-андеррайтерам опцион на покупку акций по фи
нансовой цене (курсу первоначального предложения). Реализо
вав эти акции по более высокому рыночному курсу, инвести
ционные банки получают огромные прибыли.

Преимущества рискового капитала перед финансовыми ин
ститутами не только в желании инвестировать нововведения, 
но и в предоставлении молодым компаниям консультаций, 
важной, часто конфидициапьной информации, а также в гиб
кости управления, быстроте принятия решений, низком уровне 
текущих издержек. Минимизация риска достигается благодаря 
жесткому отбору проектов и одновременно поддержанию тако
го их числа, которое позволяет извлечь огромную прибыль из 
нескольких ошеломляющих успехов. Иногда опасаясь чрезмер
ного риска и отсрочки получения прибыли, рисковые капита
листы недооценивают важность поддержания фазы зарождения 
компаний, являющейся базой инновационного и инвестицион
ного циклов. Эти негативные черты рискового капитала отчас
ти устраняются в его рамках посредством специализации ри
сковых инвесторов на финансировании разных стадий иннова
ционного процесса.

В основе освоения технико-экономических и социальных 
программ лежит организация исследований по разработке ин
вестиционных проектов.

Понятие инвестиционный проект употребляется в двух 
смыслах

- первый — дело, деятельность, мероприятие, предполагаю
щее осуществление комплекса каких-либо действий, обеспечи
вающих достижение определенных результатов (часто это по
нятие подменяется близкими по смыслу — «хозяйственное ме
роприятие», «комплекс работ», «проект»);

- второй — система организационно-правовых и расчетно
финансовых документов, необходимых для осуществления ка
ких-либо действий или описывающих такие действия.
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Этапы разработки и реализации проекта:
- формирование инвестиционного замысла (идеи);
- исследование инвестиционных возможностей;
- ТЭО строительства, реконструкции, технического пере

вооружения объекта;
- подготовка контрактной документации;
- подготовка проектной документации;
- строительно-монтажные работы;
- эксплуатация объекта, мониторинг экономических по

казателей.
Формирование инвестиционного замысла (идеи) 

предусматривает:
- выбор и предварительное обоснование замысла;
- инновационный, патентный и экологический анализ тех

нического решения (объекта техники, ресурса, услуги), органи
зация которого предусмотрена намечаемым проектом;

- проверку необходимости выполнения сертификационных 
требований;

- предварительные согласования инвестиционного замысла 
с федеральными, региональными и отраслевыми приори
тетами;

- предварительный отбор предприятия, организации, спо
собной реализовать проект;

- подготовку информационного меморандума реципиента.
Объектами инвестиций являются строящиеся, реконструи

руемые, технически перевооружаемые и расширяемые пред
приятия, здания, сооружения (основные фонды), предназна
ченные для производства новых видов продукции или услуг.

Под объектами инвестиций подразумеваются комплексные 
программы строящихся или реконструируемых объектов и ори
ентированных на решение социальных задач федерального, ре
гионального или иного уровня.

Объекты инвестиций могут различаться по масштабам про
екта, его направленности (коммерческая, социальная, эконо
мическая, связанная с государственными интересами), а также 
по характеру цикла (полный цикл создания продукции ресур
са, услуги) и его элементам (стадии) — проектно
конструкторские работы, расширение производства, утилиза
ция отходов и т. п.

Инвестиционный процесс непосредственно опирается на 
систему проектирования и продукцию этой системы — проек
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ты. При обосновании инвестиционного проекта ведется поиск 
и отбор новейших достижений научно-технического прогресса, 
наиболее эффективных, способствующих подъему производст
ва на новую ступень технического развития.

Для определения спроса ведутся исследования в масштабе 
страны, региона, района и исследования по экспорту продук
ции на мировой рынок.

Во временном разрезе анализируются периоды создания 
производственных мощностей, требуемые объемы инвестиций 
по годам строительства, прогноз динамики спроса на продук
цию по годам, периоды освоения выпуска продукции, период 
перехода на обоснованные технологии и требуемые дополни
тельные инвестиции, период освоения производственных 
мощностей и динамика поступления прибылей от выпуска ка
чественно новой продукции.

В ходе выполнения исследовательских работ неоднократно 
проверяется стоимость строительства, экономическая эффек
тивность капитальных вложений в предлагаемый к строитель
ству объект.

Проект и смета к нему необходимы для четкой организа
ции финансирования.

3.4. Финансовый менеджмент в сфере высшего образования

Любые процессы в обществе, в том числе и экономические, 
развиваются по виткам спирали — зарождение-становление- 
развитие и функционирование. Вот почему так важно в усло
виях рыночной экономики знание административных, юриди
ческих, специальных и др. принципов, методов, средств управ
ления производством, владение информацией о прошлом и 
прогнозирование будущего, т.е. владение тем необходимым на
бором элементов, который обеспечивает эффективную дея
тельность любого субъекта рыночной экономики в любой сфе
ре. Говоря по-другому, внутри любого предприятия, учрежде
ния, в том числе и учебного заведения, необходим надежный и 
грамотный менеджмент. Именно он - решающее условие про
цветания любого вуза.

Вузы — организации сложные. Они оказывают услуги ши
рочайшего спектра, имеют дело с самыми разнообразными 
клиентами и самыми различными областями знания. Отсюда — 
необходимость постоянно соразмерять свои действия с требо
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ваниями и студентов, и рынка, и спонсоров, да и общества в 
целом.

В нынешних условиях, когда правительства постоянно со
кращают долю государственного участия в высшем образова
нии, им приходится заново продумывать свою политику, снова 
и снова анализировать происходящие в их стенах внутренние 
процессы, в том числе и связанные с организацией финансо
вого менеджмента, важнейшая задача которого и состоит в по
иске путей оптимального распределения имеющихся ресурсов. 
Изучение того, каким образом учреждения высшего образова
ния управляют своими ресурсами, поступающими из самых 
разных источников, иначе — стратегия расходования средств - 
часть финансовых и организационных инструментов, исполь
зуемых менеджерами при управлении вузом.

Сегодня вузы получают средства из самых разных источни
ков, и все они отражаются в бюджете и сопровождающем его 
плане. Вместе с тем бюджет включает постатейное распределе
ние не только средств, но и обязанностей и полномочий по его 
исполнению, а также перечень подразделений — распорядите
лей ресурсов.

В обычном годовом плане, в котором определены источни
ки и направления использования средств, запланированные 
действия должны соответствовать общей миссии вуза, т.е. 
стратегическому плану, который определяет цели и подходы к 
тому, как их достичь. Контроль над соответствием фактиче
ских расходов плановым показателям, над тем, насколько уда
лось достичь ожидавшихся результатов, осуществляется регу
лярно. И контроль, и оценка обеспечивают получение инфор
мации, которую можно использовать для совершенствования 
как методов планирования, так и вообще всей деятельности 
вуза, направленной на повышение эффективности и качества 
его работы. Не стоит забывать и о том, что вся деятельность 
учебного заведения протекает в условиях взаимодействия с 
внешним миром.

Вузы в последние годы кроме обучения предлагают широ
кий спектр услуг: курсы для поступающих; подготовку аспи
рантов; выполнение исследований по заказам организаций; 
разработки для промышленности; консультирование предпри
нимательских структур; краткосрочные программы обучения; 
культурные программы, а иногда и спортивные сооружения 
для студентов и более широкой аудитории. Однако сегодня
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существуют веские основания полагать, что в наши дли в 
практике вузов происходят важные перемены, являющиеся 
следствием двух основных тенденций связанных: 1) с измене
ниями в отношениях между учреждениями высшего образова
ния и правительствами, 2) со становлением общества знания.

Первая тенденция обусловлена ростом финансового влия
нием рынка. Финансовый прессинг — явление известное всему 
миру. Иными словами, от учебных заведений требуют «делать 
больше за меньшее», изыскивая дополнительные источники, 
которые могли бы компенсировать сокращение бюджетных по
ступлений.

Другая область перемен в отношениях между правительст
вом и вузами касается структуры управления: происходит пе
реход от непосредственного контроля над вузом к управлению, 
в основе которого лежат условия, ограничивающие рамки, в 
которых он должен работать. Эта тенденция, конечно, не оз
начает, что связи между правительством и вузами ослабевают, 
а объем автономии институтов высшего образования увеличи
вается.

Подконтрольными государству по-прежнему остаются и 
область ответственности учебных заведений за предоставлен
ные средства (в виде гарантии качества), и то, как они эти 
средства используют, размещают (механизмы распределения 
ассигнований).

Это означает, что одновременно с уменьшением степени 
вмешательства государства в оперативные вопросы возрастает 
его интерес к вопросам гарантии качества, ранее отдававшимся 
на усмотрение академического сообщества. Правильность дей
ствий вузов, их финансового управления оценивается через 
системы отчетности и мониторинга. В идеале, внутренний ме
неджмент вуза, его стратегия расходов должны продемонстри
ровать государству, что он в праве получать максимальную 
оперативную автономию, которая предполагает:

- переход к консолидированному финансированию;
- децентрализацию решений о сроках занятия должностей в 

штате;
- передачу собственности и инфраструктуры учебным заве

дениям;
- самостоятельность вузов в определении уровней оплаты 

учебы;
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- предоставление вузам широкого диапазона действий, свя
занных с получением дохода и самостоятельным расходовани
ем средств, поступивших от частного сектора.

Анализируя механизмы финансирования со стороны госу
дарства, можно наблюдать перемены, которые характеризуются 
как «введение рыночных координационных механизмов» или 
«управление в режиме диалога», и затрагивают не только тра
диционные отношения между правительством и вузом, но и 
саму вузовскую практику. Изменение методов государственно
го финансирования и норм, касающихся получения средств из 
негосударственных источников, приводят к изменениям целе
вых установок вузов, их финансового менеджмента. Рыночные 
аспекты дают о себе знать, в частности, в усилении конкурен
ции за фонды, учете издержек пользователей, возрастании ро
ли потребителя.

Усиливается борьба вузов и за контракты на исследователь
ские работы, и за студентов. При этом от них требуют не толь
ко поставлять «товар» за деньги, но и следить за качеством ус
луг, оказываемых студентам или заказчикам проводимых ими 
исследований. Во многих системах высшего образования сту
дентам предлагают оплачивать заметную долю стоимости обу
чения путем взносов или с помощью образовательных креди
тов (вместо грантов). Считается, что сам по себе такой шаг 
(т.е. участие в покрытии издержек на образование) должен 
сделать обучающихся более ответственными за инвестиции в 
свой личный капитал, который они приобретают, обучаясь в 
вузе. В итоге действительно можно ожидать не только более 
ответственного отношения к учебе, но и более требовательной 
оценки качества самих вузовских программ.

В механизмах финансирования требование «товар за день
ги» реализуется через бюджетные ассигнования, размер кото
рых определяется результатами деятельности. В этом случае 
средства передаются в вузы на основе оценки выполненной 
ими работы (выпуска). Критериями качества обучения могут 
служить число подготовленных специалистов или кредиты, на
копленные студентами, а в области исследований в качестве 
критерия может использоваться оценка выполненной работы. 
Финансирование, основанное на качественных итоговых пока
зателях, отличается от традиционного подхода к составлению 
бюджета, например, по заявкам или на основе планов деятель
ности, в основе которого лежит своего рода договорное фи
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нансирование. Основу еще одного известного подхода к фи
нансированию составляет проектирование установленных за
трат, которое строится исходя из входных показателей. (Хотя 
фактически основой и договорного финансирования являются 
входные показатели). В отличие от вышеперечисленных форм, 
финансирование по критериям выполнения (ФКВ) ориентиро
вано на то, чтобы стимулировать производительность, учет 
стоимости, творческий подход и т.п. Именно такая его форма 
часто сопровождается децентрализацией, переносом контроля 
на уровень учебных заведений. Вопрос, который при этом не
медленно возникает: насколько перемены в финансировании, 
происходящие на уровне системы, влияют на изменения в ор
ганизации внутреннего менеджмента учебного заведения, его 
эффективность?

Мировая тенденция свидетельствует, что правительственное 
финансирование по-прежнему остается главным источником 
поступления средств, предоставляемых вузам в виде консоли
дированной суммы, которую они могуг использовать по своему 
усмотрению. Основания для такого решения очевидны: вузы 
лучше, чем правительство, знают, как эти ресурсы следует ис
пользовать. Пока общественные фонды обеспечивают дости
жение удовлетворительных результатов, у финансирующих ор
ганов (министерства, финансовые советы) нет оснований оп
ределять, каким образом им следует расходовать средства.

Руководители вузов хотят, чтобы правительства воздержа
лись от постатейного финансирования, т.к. постатейный под
ход препятствует развитию вузов, ограничивает их возмож
ность по оптимальному использованию ресурсов.

Правительства таких стран, как Дания, Швеция, Нидерлан
ды, и Великобритания, распределяют средства исходя из кри
териев качества работы вузов. Например, в Дании размер пра
вительственного гранта определяется числом кредитов (т.е. 
сданных экзаменов), накопленных студентами; в Нидерландах 
и Швеции при определении объемов финансирования исходят 
из сочетания показателей примера и результирующих (в Шве
ции — число кредитов?; в Нидерландах — число присужденных 
степеней). В Великобритании средства на исследования выде
ляются пропорционально рейтингам вузов, определяемым в 
результате оценки качества выполненных ими работ. Вузы с 
низким рейтингом лишаются права на правительственное фи
нансирование, чем и стимулируется повышение качества их
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деятельности. Такой подход должен вынудить вузовский ме
неджмент уделять особое внимание оценке работы факультетов 
и других подразделений.

Кроме названных стран, критерии качества учитываются 
при определении объемов правительственного финансирова
ния в Норвегии, Финляндии, Италии, Швейцарии и Венгрии. 
Такие крупные страны, как Франция и Германия, при опреде
лении бюджета все еще исходят из входных показателей (при
ем), причем в Германии эта практика сочетается с относитель
но низкой степенью свободы в расходовании средств.

Другим фактором, который затрагивает внутреннюю жизнь 
вузов, является все более распространяющаяся уверенность в 
том, что ныне экономика трансформируется в так называемую 
экономику знаний, ключевая характеристика которой обуслов
лена верой в то, что богатство (или производительность) все 
более зависят от развития и применения специалистами новых 
знаний. Темпы экономического роста определяются уже не 
столько физическим капиталом или навыками людей (челове
ческий капитал!), сколько способностью применять знание к 
самому знанию. Экономика все больше базируется на инфор
мационной основе, обучении и адаптации, а могущество со
временных информационных и коммуникативных технологий, 
которые делают возможным многое, обеспечивает глобальной 
экономике новую технологическую базу.

Глобализацию — другими словами, усиление конкуренции в 
бизнесе и промышленности на международном уровне — некото
рые специалисты определяют как источник увеличения потреб
ления и спроса на «рыночное знание». Фирмы, желающие кон
курировать в глобальной экономике, должны обладать знаниями, 
которые позволят им поддерживать и наращивать свои конку
рентные преимущества в условиях бурной окружающей среды 
рынка. Единственный путь преодоления такой конкуренции — 
сотрудничество (прежде всего на пути слияния компаний в раз
ного рода союзы), в том числе и с поставщиками знания.

Отсюда — и новые требования к высшему образованию. 
Фирмы хотят иметь и готовить гибкую и разностороннюю ра
бочую силу, чем и объясняется рост спроса на курсы, в рамках 
которых служащие фирм могут проходить переподготовку. 
Пожизненное образование становится абсолютной необходи
мостью, и вузам предстоит сыграть важную роль в этом. Кста
ти, это требование распространяется и на самих работников
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вузов (как преподавателей, так и сотрудников): вузовский пер
сонал тоже должен научиться работать с новыми, быстро ме
няющимися технологиями.

Что касается обучения, то наиболее важное следствие но
вой экономики состоит в том, что студенты должны быть под
готовлены к работе в условиях такого рынка, на котором им 
придется за время трудовой деятельности сменить рабочие 
места не один раз. Для этого им понадобятся соответствующие 
навыки, содержание которых должно быть отражено и в учеб
ных планах. Возможен переход, например, к учебному плану, 
построенному на принципах мультидисциплинарности, это оз
начает, что знание моделей, концепции и процессов, получае
мое в ходе изучения разных дисциплин, с самого начала уже 
должно быть представлено в программе. В наши дни нельзя 
вести подготовку студентов просто как специалистов. Их нуж
но учить использованию (или интеграции) знаний из самых 
различных областей или, по крайней мере, эффективному 
взаимодействию со специалистами — представителями других 
областей знания. Такой подход очень важен с точки зрения не 
только содержания учебного плана, но и продолжительности 
учебы (сократится продолжительность профамм). В результате, 
и финансирование учреждений высшего образования, и их ор
ганизация, а значит, и внутренние методы распределения ре
сурсов претерпят определенные изменения.

Скорее всего, получат распространение общественно
частные объединения, которые будут рассматриваться как ус
ловие организации и проведения исследований нового типа. 
Все чаще они будут вестись силами научно-исследовательских 
институтов, которые, распоряжаясь средствами по своему ус
мотрению, будут привлекать к работе представителей факуль
тетов. Таким образом, средства в первую очередь пойдут на 
мультидисциплинарные исследовательские программы, а не 
исследования, проводимые в рамках монодисциплинарных фа
культетов.

Какие же все-таки задачи сегодня и в перспективе наиболее 
приоритетны и требуют первостепенного внимания вузов? Это, 
прежде всего, кого они рассматривают в качестве своих основ
ных конкурентов, например, через 5 лет; каким проблемам 
нужно уделить первостепенное внимание; значимость каких об
ластей их деятельности будет расти, а каких падать. Ведь появи
лись новые поставщики образовательных услуг — виртуальные
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университеты, иностранные (франчайзинговые) учебные заведе
ния и частные предпринимательские структуры и т.д.

Другая область - конкуренция в борьбе за кадры, на кото
рую повлияет глобализация экономики и рынка труда. Здесь в 
качестве главных конкурентов также выступают другие вузы. 
Значит, задача заключается в том, чтобы данный, конкретный 
вуз отличался от другого либо более широким набором услуг, 
либо более качественной подготовкой специалистов, либо еще 
чем-то. Сегодня такие возможности есть у каждого вуза.

Главная из них — это правильное распределение финансо
вых средств. В нашей республики финансирование вузов осу
ществляется двумя путями: бюджетное и внебюджетное. Пер
вое — целиком зависит от экономических и финансовых воз
можностей страны, регулируется Законом об образовании, 
специальными положениями и нормативными актами, т.е. го
сударством, и влиять на него вуз практически не может. Это 
однако не значит, что государство лишь выделяет средства, не 
осуществляя никакого контроля за их расходованием. Это не 
так. Правила обеспечения вузов бюджетными средствами в на
стоящее время определяются постановлением Кабинета Мини
стров РУз (№414 от 3 сентября 1999 г.). «О совершенствовании 
порядка финансирования бюджетных организаций». Этот по
рядок предусматривает:

-расширение самостоятельности и повышение ответствен
ности руководителей бюджетных организаций за экономное, 
эффективное и адресное использование бюджетных средств, 
укрепление бюджетной дисциплины;

-упрощение механизма финансирования бюджетных орга
низаций и создание возможностей для маневрирования имею
щимися средствами с целью достижения максимальных ре
зультатов;

-введение нового порядка финансирования бюджетных ор
ганизаций методом финансирования одной строкой по норма
тивам;

-сочетание бюджетного финансирования с расширением 
деятельности по производству и реализации товаров (работ, 
услуг) по профилю образовательных учреждений;

-создание условий для стимулирования труда работников 
образовательных учреждений, повышение результативности их 
деятельности и закрепление кадров;
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-предоставление образовательным учреждениям права фи
нансирования фонда развития, образующегося за счет:

-сэкономленных (неиспользованных) средств, поступивших 
на счет планового бюджетного финансирования и оставшихся 
на счетах бюджетных организаций на конец отчетного перио
да;

-доходов от производства и реализации товаров (работ, ус
луг) по профилю деятельности образовательного учреждения;

-спонсорской помощи, оказываемой юридическими и фи
зическими лицами.

Новый порядок финансирования освобождает (с 1 января 
2000 года) сроком на два года образовательные учреждения, по
лучающие дополнительные доходы от внебюджетной деятельно
сти, от всех видов взимаемых в государственный бюджет налогов 
и сборов, с целевым направлением высвобождающихся средств 
на укрепление их материально-технической и социальной базы, а 
также материальное стимулирование работников.

Для упорядочения деятельности высших и средних специаль
ных образовательных учреждений в Узбекистане разработаны и 
утверждены типовые штаты высших и средних специальных 
учебных заведений, нормативы к должностям административно
управленческого персонала высших и средних специальных обра
зовательных учреждений и общежитий при них, а штатные рас
писания образовательных учреждений приведены в соответствие 
с ними. Кроме того, в штаты высших образовательных заведений 
введены освобожденные должности деканов и замдеканов, и по 
согласованию с Министерством финансов и Министерством тру
да Республики Узбекистан определены их должностные оклады, 
обеспеченные бюджетным финансированием.

При Министерстве высшего и среднего специального, 
профессионального образования организовано подразделение 
маркетинговой службы, а во всех вузах — отделы маркетинговой 
службы, содержание которых тоже обеспечено финансировани
ем за счет средств бюджета.

С целью проведения переподготовки и повышения квалифи
кации преподавателей академических лицеев и профессиональ
ных колледжей организованы центры и факультеты при вузах.

В основу расчета бюджетных расходов закладываются фанты 
приема студентов (учащихся), контингент обучающихся студен
тов (учащихся) и объем материально-технической базы, а для
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подсчета штата профессорско-преподавательского состава и фон
да зарплаты - число студентов на одного преподавателя.

Контроль за использованием бюджетных средств осуществ
ляется главным образом контрольно-ревизионным управлени
ем Министерства финансов Республики Узбекистан на осно
вании установленных нормативных актов и лимитов бюджет
ного финансирования, действующей классификации доходов и 
расходов государственного бюджета, утвержденных штатных 
расписаний и смет расходов, зарегистрированных в установ
ленном порядке.

Персональную ответственность за соблюдение порядка со
ставления и регистрации утвержденных смет и штатных 
расписаний вуза, их соответствие утвержденной 
классификации, нормативам и лимитам расходов, 
правильность и обоснованность разработанных и вносимых на 
регистрацию смет и штатных расписаний, несут руководитель 
и главный бухгалтер вуза.

Руководители вузов, финансирование которых осуществля
ется за счет бюджетных средств, несут персональную ответст
венность за нарушение бюджетной дисциплины в соответствии 
с действующими- трудовым, административным и уголовным 
законодательствами, в том числе за:

-нецелевое использование бюджетных и других денежных 
средств;

-наличие просроченной дебиторской и кредиторской за
долженности;

-превышение лимитов бюджетных ассигнований, утвер
жденных по группам расходов;

-нарушение штатно-сметной дисциплины;
-несвоевременное предоставление отчетности об исполне

нии смет расходов.
Бюджетная деятельность вуза реализуется через деятель

ность руководителей подразделений, проректора по экономике 
и предпринимательству и ректора, который вправе принимать 
соответствующие финансовые решения.

Поступление государственных (как, впрочем, и внебюджет
ных) средств контролируют бухгалтерия и планово
финансовый отдел.

Исключительными полномочиями ректора являются: 
-определение пределов финансовых полномочий проректо

ра по экономике и предпринимательской деятельности;
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-пересмотр лимитов финансирования, подразделений в 
пределах до 10%;

-изменение целевого назначения поступающих средств в 
пределах плановых смет.

Средства, выделенные бюджетом, регламентируются по от
дельным элементам расходов и их перераспределение не допуска
ется. Скажем, средства, выделенные на стипендию или зарплату, 
не могуг быть потрачены на капитальное строительство.

Денежные средства, поступающие в распоряжение вуза — 
это его доходы.

Денежные средства, направленные на обеспечение потреб
ностей вуза (стипендии, зарплата, оснащение лабораторий и 
т.п.), - это его расходы.

Превышение доходов над расходами составляет прибыль ву
за, которая остается в вузе. Превышение расходов над дохода
ми составляет дефицит бюджета вуза и его покрытие может 
быть осуществлено только в следующем финансовом году (при 
формировании нового бюджета). Для финансирования отдель
ных направлений деятельности вуза Moiyr создаваться фонды 
целевого назначения (например, фонд материального стимули
рования, фонд развития вычислительной техники и др.). Дохо
ды и расходы по фондам осуществляются внутривузовскими 
положениями, принимаемыми советом вуза.

В реальных условиях вузу не хватает для покрытия своих 
нужд выделенных бюджетных средств. Поэтому вузы прини
мают конкретные меры по расширению своей деятельности с 
целью привлечения внебюджетных средств.

В условиях расширяющегося рынка, когда изменилась роль 
образования в жизни общества, т.к. оно перестало служить 
только его интересам, а начало удовлетворять и индивидуаль
ные запросы личности, роль внебюджетных средств возрастает. 
Это закономерно, т.к. является общемировой тенденцией. 
Привлечение внебюджетных средств предполагает наличие не
которых конкретных условий, в частности:

-правовой базы, рамки которой регулируют эту деятель
ность существующими законами, положениями, нормами;

-изученность потребностей рынка (маркетинг) в продукции 
и услугах;

-широкой рекламы, раскрывающей потенциал услуг или 
производимой вузом продукции;

-учет и надлежащее управление финансами;
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-эффективное использование полученных средств.
Закон «Об образовании», «Национальная программа по 

подготовке кадров» предусматривают привлечение финансовых 
средств вузом за счет предоставления платных образовательных 
услуг, предпринимательской, консультативной, экспертной, 
издательскрй, производственной, научной и других видов дея
тельности.

Внебюджетная деятельность вузов подразделяется по сле
дующим направлениям:

1. Образовательные услуги:
-довузовская подготовка;
-подготовка специалистов в вузе на платно-контрактной 

основе;
-индивидуальные платные консультации и семинары; 
-дополнительное образование с получением специальных 

сертификатов через создание при вузе курсов и других струк
тур по различным направлениям. Например, экономика и 
коммерция (бухгалтерские курсы, курсы брокеров, страховых 
агентов, рекламных агентов и др., документоведение (подго
товка секретарей-референтов, делопроизводителей и др.), ин
форматика (курсы операторов по наладке и эксплуатации ком
пьютерной техники и др.), а также по другим профессиям с 
учетом направлений подготовки специалистов вуза.

2. Научно-производственная деятельность:
-договорная научно-исследовательская работа;
-внедрение высоких технологий;
-лизинг оборудования, малое производство, совместное 

производство, экспертные советы и оценки, комплексные 
междисциплинарные исследования по заказу администрации 
регионов, правительственных учреждений, предприниматель
ских структур, научно-технические парки, организация плат
ных конференций и семинаров;

-продажа патентов и лицензий на открытие изобретений; 
-создание научно-исследовательских центров и лаборато

рий с коммерческими фирмами и предприятиями.
3. Внешнеэкономическая деятельность:
-обучение иностранных студентов, аспирантов, стажеров, 

магистров;
-организация совместных факультетов с зарубежными ву

зами;
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-организация совместных предприятий с зарубежными 
партнерами;

-организация программ поддержки высшего образования с 
зарубежными фондами;

-связи с зарубежными вузами по обучению студентов рес
публики.

4. Коммерческая деятельность:
-издание учебников, учебно-методической и популярной 

литературы;
-рекламная деятельность через СМИ;
-аренда и прокат научного оборудования и приборов; 
-создание информационного бизнес-центра на базе сетевых 

технологий, центров продажи информации.
5. Сфера услуг: общественное питание, лечебно

оздоровительные услуги, профилактории, спортивные ком
плексы, детские лагеря отдыха, бытовые и иные услуги (для 
студентов, сотрудников вуза, населения).

6. Спонсортво:
-привлечение спонсорских средств от предприятий, орга

низаций всех форм собственности, а также физических лиц;
-оказание услуг и работ (капстроительство, оформление 

учебных корпусов, благоустройство территорий и др.);
-безвозмездная передача оборудования (компьютеры, орг

техника и др.);
-пополнение библиотечного фонда;
-привлечение иностранных инвестиций (для создания ми

ни-типографий, покупки автотранспорта, учебной литературы 
и т.д.);

7. Фонды:
(созданные с целью стимулирования развития образования, 

культуры, подготовки кадров)
-доходы за счет добровольных взносов общественных орга

низаций, юридических и физических лиц; иностранных инве
стиций; кредитов банков, других поступлений.

Доходы, поступившие от внебюджетной деятельности рас
пределяются примерно так: 85% на восполнение совокупных 
затрат по производству товаров (работ, услуг) и укрепление ма
териально-технической базы; не более 15% на мероприятия по 
социальной защите и материальному стимулированию работ
ников вуза. Вся сумма средств спонсорской помощи расходу
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ется на укрепление материально-технической базы, при усло
вии, что спонсором не оговорено их целевое назначение.

Как видно из приведенного выше перечня, основная деятель
ность вузов, направленная на привлечение дополнительных (вне
бюджетных) средств, носит коммерческий характер, т.е. предпола
гает получение определенных доходов. Существенным источни
ком поступления финансовых средств от оказания образователь
ных услуг, разумеется, в рамках государственных программ и 
стандартов, является прием в вузы по договорам с предприятия
ми, организациями, учреждениями. Здесь есть проблема, которая 
связана с ценообразованием, поскольку, несмотря на уже имею
щийся опыт, все еще нет твердого убеждения по методике опре
деления цен, и вузы решают этот вопрос самостоятельно, но обя
зательно учитывают три фактора:

-нормативы, по которым оценивается подготовка специа
листов по государственному заказу (госбюджет);

-фактические затраты (здесь обязательно учитывается ква
лификация профессорско-преподавательского состава, осна
щенность материально-технической базы др.);

-оплата за подготовку специалиста должна превышать фак
тические затраты (что и есть собственно доход).

Другим источником внебюджетного финансирования вуза 
является обучение на платно-контрактной основе. При этом 
обязательно учитывается ст. 4 Закона «Об образовании», рег
ламентирующая права граждан на образование, т.к. уровень 
доходов основной части населения не позволяет оплачивать 
расходы по получению высшего образования. Однако студен
ты, поступающие на платно-контрактной основе есть, и дохо
ды от этой формы деятельности вузы используют на текущее 
содержание студентов и укрепление материально-технической 
базы. 25% от этой статьи дохода разрешается направлять на 
оплату и стимулирование труда работников вуза, остальные 
средства расходуются, в первую очередь, на укрепление мате
риально-технической базы, а также на спортивные мероприя
тия, творческие фестивали, Олимпиады и переподготовку (или 
стажировку) профессорско-преподавательского состава за ру
бежом (по линии фонда «Устоз»).

Еще одним источником дохода вуза является деятельность 
коммерческих структур, создание и функционирование которых 
обязательно связано с конечной целью высшей школы: повыше
ние качества специалистов и уровня научных исследований.
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Коммерческие структуры могут функционировать как подразде
ление вуза, а могут структурно бьггь самостоятельными (напри
мер, когда в аренду снимается какое-либо помещение вуза).

Поступления от коммерческих структур частично перечис
ляются в фонд развития вуза, остальные расходуются на укре
пление материально-технической базы (приобретение техники, 
оборудования, приборов). Здесь надо оговориться, что не все 
еще препятствия сняты на пути коммерческой деятельности 
вузов. Например, существуют ограничения, связанные с Зако
ном о собственности, которые позволяют вузам свободно об
ращаться только с тем имуществом, которое приобретено в ре
зультате их самостоятельной предпринимательской деятельно
сти (т.е. не на бюджетные средства), что, естественно, ограни
чивает их возможности. И все же многое зависит от самих ву
зов — их деловой активности, оперативности, умелого, рачи
тельного распоряжения получаемыми доходами.

Дополнительным, *и довольно существенным, источником 
внебюджетных средств является внешнеэкономическая дея
тельность вузов, осуществляемая в форме научных исследова
ний, циклов лекций, информационного обслуживания и др.

Немаловажном источником внебюджетных поступлений 
являются средства иностранных студентов и аспирантов, обу
чение которых осуществляется только на платной основе. При 
этом, ВОЩИИ#, ОНлаты самым тесным образом связаны с пре
стижем вуза, его признанием мировой общественностью.

Свободная внешнеэкономическая деятельность дает воз
Можность вузам использовать иностранный капитал для при
обретения высококачественного оборудования, высоких техно
логий, что позволяет повышать качество учебного процесса и 
соответственно подготовки специалистов. Кроме того, зарабо
танные валютные средства дают возможность участвовать как 
преподавателям, так и студентам в международных симпозиу
мах, конференциях, разработках, проходить практику за рубе
жом, что в значительной мере способствует интеграции выс
шей школы республики в мировую науку.

Традиционным источником доходов вуза является выпол
нение хоздоговорных научно-исследовательских работ.

Итак, вузами в условиях рыночной экономики проводятся 
большие и серьезные маркетинговые изыскания по организации 
и проведению предпринимательской деятельности, поиску но
вых форм деятельности, позволяющих привлечь дополнитель

87



ные источники финансирования, однако дальнейшая их эф
фективность, расширение и совершенствование не могут быть 
успешными без изучения рынка труда и образовательных услуг 
с учетом конкуренции, без изучения сферы возможной дея
тельности, существующих рыночных цен на работы (товары) и 
услуги, т.е. без серьезных маркетинговых исследований. При 
этом нельзя забывать, что вуз — это все-таки социальный ин
ститут общества, при этом очень важный и излишняя его ком
мерциализация может нанести серьезный вред обществу, зна
чит масштабы и направления коммерческой деятельности 
должны всегда соответствовать только тем целям и задачам, 
которые призван решать вуз в своей основной деятельности.

3.5. Управление внебюджетной деятельностью высших 
образовательных учреждений

Основная задача экономики образования — распределение 
ресурсов вуза между различными направлениями и видами 
внебюджетной деятельности и структурными подразделениями 
с целью увеличения объема услуг (выручки, оборота) и прибы
ли для последующего реинвестирования при сохранении обра
зовательной и научной функции вуза и его целостности.

Содержание государственных высших образовательных уч
реждений осуществляет триада субъектов, являющихся заказ
чиками услуг вузов:

-государство;
-предприятие, учреждение или организация (юридические 

лица);
-граждане (физические лица).
Важнейшим методом управления внебюджетной деятельно

стью высшего образовательного учреждения является ресурс
ный метод, в частности финансовый.

В государственных вузах структура ресурсов складывается 
из трудовых и материальных ресурсов. При более широком 
подходе, выделяют еще информационную составляющую ре
сурсного потенциала и некоторые другие разновидности ресур
сов, которые в определенном смысле вторичны, поскольку в 
итоге выступают в качестве атрибутов работников или матери
альных условий их деятельности. В связи с этим необходимо 
выделять так называемые нематериальные активы, а в их со
ставе - интеллектуальную собственность. В частности, требует 
учета предпринимательский талант работников вуза как фактор



производства. В материальной части ресурсов важное место 
занимают финансовые ресурсы, в первую очередь, сформиро
ванные за счет внебюджетной деятельности, поскольку они яв
ляются свободными, несвязанными в отличие от бюджетных 
финансовых ресурсов.

Особенности ресурсов (активов) в вузах как учебно-научно
производственных комплексах заключаются в:

-значительной и все возрастающей роли нематериальных 
активов;

-невозможности использовать столь интенсивно, как в 
промышленности, лабораторно-экспериментальное оборудова
ние, его уникальность, высокую цену, и малоликвидность, что 
снижает конкурентоспособность продукции вуза на рынке;

-уникальности, высокой квалификации человеческого ка
питала, т.е. научно-педагогических работников с высокой 
стоимостью их как трудовых ресурсов с одной стороны, и при
сутствии в вузе потенциально дешевой рабочей силы в лице 
студентов, - с другой стороны;

-ограничении всех видов ресурсов вуза (как трудовых, так и 
материальных), вовлекаемых во внебюджетную деятельность, 
является не только абсолютным, но и относительным, так как 
приоритетно и обязательно их использование в основном об
разовательном и научном процессе, финансируемым из бюд
жета, что осложняет организацию внебюджетной деятельности.

Современная экономика использует следующие понятия 
(ресурсов) активов: основные, оборотные, нематериальные.

Нематериальные активы - это вложения в нематериальные 
объекты, используемые в хозяйственной деятельности в тече
ние длительного периода и приносящие доход. По сути, это 
результаты предшествующих исследований и разработок; буду
чи вовлеченными в хозяйственный оборот, приобретая стои
мостную оценку, они становятся нематериальными активами. 
Согласно действующему положению о бухгалтерском учете в 
составе нематериальных активов учитываются: права пользова
ния земельными участками, патенты, лицензии, товарные зна
ки, ноу-хау, программные продукты, монопольные права и 
привилегии, в частности на лицензионные виды деятельности 
и т.п. Нематериальные активы становятся одним из ключевых 
моментов экономики образования. Управление нематериаль
ными активами вплотную примыкает к управлению основны
ми фондами. Роль нематериальных активов возрастает по мере 
развития законодательства об интеллектуальной собственности
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и ее охране, расширения торговли патентами и ноу-хау. Важно 
отметить, что субъектами прав на интеллектуальную собствен
ность в системе государственного вуза являются не только сам 
вуз, но и часть его научно-педагогических работников, что ус
ложняет экономические отношения в вузе в процессе внебюд
жетной деятельности.

Финансовые ресурсы являются частью его оборотных акти
вов и обеспечивают, с одной стороны, содержание и развитие 
вуза, а с другой - бесперебойность производственных процес
сов во внебюджетной сфере. Источниками Формирования Фи
нансовых ресурсов вуза в общем случае являются:

-бюджетные средства, то есть средства бюджетов различных 
уровней, выделяемые на обеспечение государственного образова
тельного стандарта, и денежные взносы учредителя (государства);

-средства, полученные от осуществления различных видов 
внебюджетной деятельности;

-плата за обучение;
-кредиты банков и иных кредиторов;
-добровольные пожертвования и целевые взносы юридиче

ских и физических лиц.
На структуру финансового механизма вуза существенное влия

ние оказывает государственная финансовая политика. В государст
венном механизме регулирования одинаково важны как платежи в 
бюджет, так и бюджетное финансирование. Платежи в бюджет регу
лируют мобилизацию собственной финансовой базы вуза и таким 
образом штияют на величину доли собственных финансовых ресур
сов, оставшихся в его распоряжении. Действующее законодательст
во устанавливает разную систему налогообложения предпринима
тельской и непредпринимательской деятельности вузов, ставит ве
личину мобилизации финансовых ресурсов в зависимость от опти
мального соотношения разных видов деятельности, что позволяет 
вузам развивать непредпринимательские виды деятельности, а 
именно платные образовательные услуги и научные исследования.

Бюджетное финансирование регулирует возможности раз
вития вуза за счет привлечения общегосударственных ресурсов 
и тем самым воздействует на его количественные и качествен
ные показатели.

Не имея возможности в полной мере обеспечивать высшую 
школу финансовыми средствами за счет бюджета, государство 
устанавливает налоговые льготы для внебюджетной деятельно
сти вузов, одновременно стимулируя эту деятельность как та
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ковую. Налоговые льготы, устанавливаемые действующим за
конодательством, имеют несколько направлений:

-освобождение вузов как бюджетных организации от ряда 
платежей не зависимо от их внебюджетной деятельности (пла
та за землю, налог на имущество и т.п.);

-установление государством налоговых льгот для опреде
ленных, важных для государства и вуза направлений деятель
ности (платные образовательные услуги, услуги в сфере обра
зования, связанные с учебно-воспитательным процессом, хоз
договорные научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы и т.п.);

-обусловливание налоговых льгот направлением расходова
ния прибыли от внебюджетной деятельности (освобождение от 
налога на прибыль ряда видов внебюджетной деятельности ву
за при условии ее реинвестирования в вуз).

Особенно жестко регулирует закон использование доходов от 
сдачи в аренду государственной собственности, обязывая направ
лять эти доходы исключительно на обеспечение развития вуза и 
совершенствование учебно-воспитательного процесса.

Задача администрации вуза при организации внебюджетной дея
тельности сводится к комплектованию оптимального по налоговым 
льготам набора направлений и видов деятельности и перераспреде
ления ограниченных ресурсов вуза (трудовых, материальных, фи
нансовых и др.), а также к реинвестированию прибыли, исходя из 
стратегических планов вуза в сфере образования и науки.

Анализ структуры потребностей в ресурсах по основным на
правлениям внебюджетной деятельности свидетельствует, что:

1. Платные образовательные услуги потребляют, прежде 
всего, трудовые ресурсы - научно-педагогические кадры высо
кой квалификации и материальные ресурсы учебные площа
ди и оборудование. Наличие финансовых ресурсов на началь
ной стадии не обязательно, гак как образовательные услуги 
оплачиваются предварительно. Важнее другое обстоятельство - 
необходимость лицензии на соответствующую образовательную 
деятельность, т.е. нематериальных активов в форме исключи
тельного права на образовательную деятельность, принадле
жащего вузу, а не его работникам, что дает вузу право на соот
ветствующую долю прибыли.

2. Научно-производственная деятельность требует наличия в 
вузе научных кадров высокой квалификации, производственных 
площадей и оборудования, некоторых оборотных финансовых 
средств, поскольку заказчики оплачивают уже готовую научную
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продукцию. Следует отметить, что внебюджетная научная дея
тельность, как правило, не приносит значительной прибыли вузу 
ввиду острой конкуренции на рынке и структуры ресурсов, про
порционально которым распределяется доход (высокая стоимость 
трудовых ресурсов, другие прямые затраты на НИР), однако для 
вузов она важна для сохранения научной деятельности.

3. Коммерческая деятельность предполагает наличие фи
нансовых несвязанных ресурсов (свободных собственных де
нежных средств), некоторых площадей и предпринимательско
го таланта работников. Соответственно распределяется и при
быль от этой деятельности.

Существует два подхода к распределительным механизмам 
внутри вуза: централизованное распределение и децентрализо
ванное. сопровождаемое обязательствами по содержанию и раз
витию структурных подразделений. Предпочтительность децен
трализации очевидна тогда, когда доход получен из многих ис
точников и принимает форму оплаты за предоставление услуг, а 
управление финансами становится все более сложным и ком
плексным, гибким и способным адекватно реагировать на внеш
ние изменения. Именно такова организационная структура вуза. 
Двухуровневое управление внебюджетной деятельностью при на
личии в вузе автономных структурных подразделений предопре
деляет и соответствующие уровни распределения доходов: фор
мирование централизованных фондов вуза и децентрализованных 
фондов структурных подразделений. С другой стороны, необхо
димо разделять и два других уровня (стадии) финансовых пото
ков: стадия производства товаров, работ и услуг, на которой 
формируется себестоимость продукции вуза и прибыль, и стадия 
распределения и расходования прибыли. Распределение доходов 
от внебюджетной деятельности осуществляется следующим обра
зом: предварительно вуз распределяет вырученные средства меж
ду государством и вузом, направляя в бюджет различных уровней 
налоги и осуществляя платежи во внебюджетные фонды (пенси
онный, социального страхования, фонд занятости). Налоги и 
платежи обязательны и осуществляются централизованной бух
галтерией вуза с его расчетного счета. -

Оставшиеся средства распределяются между вузом (центра
лизованные внебюджетные средства) и его структурными под
разделениями (средства подразделений), занятыми внебюджет
ной деятельностью. Пропорции распределения определяются 
руководством вуза, исходя из прав собственности на вовлечен
ные в деятельность ресурсы (трудовые, материальные и нема-
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термальные), обязательств подразделений по содержанию и 
развитию вуза, реальных расходов централизованной части ву
за и структурных подразделений по производству товаров, ра
бот и услуг (себестоимости).

Формирование централизованной части внебюджетных 
средств вуза производится аналогично государственному меха
низму формирования бюджета, то есть, во-первых, за счет сбора 
«налогов» с доходов организаций, предприятий и учреждений, 
входящих в состав вуза как единого учебно-научно
производственного комплекса (ЕУНПК), где в той или иной ме
ре участвует капитал вуза; во-вторых, за счет централизации час
ти доходов от внебюджетной деятельности собственно государст
венного вуза и его структурных подразделений. Экономическим 
основанием для формирования централизованной части являют
ся амортизационные отчисления на основные фонды вуза, цен
трализованная доля прибыли вуза как собственника вовлекаемых 
во внебюджетную деятельность ресурсов, а также накладные рас
ходы вуза по централизованному обслуживанию внебюджетной 
деятельности автономных струкгурных подразделений (бухгалте
рия, отдел кадров, внебюджетный отдел, отдел снабжения, хозяй
ственное обслуживание, коммунальные услуги и т.п.).

Отношения между юридическими лицами внутри комплек
са (ЕУНПК) могут формироваться только на экономически 
взаимовыгодной, но всегда правовой, а не административной 
основе. Экономическая политика администрации внутри вуза 
должна учитывать интересы всех трех субъектов отношений: 
государства как собственника государственного имущества и 
гаранта бесплатного высшего образования, вуза как самостоя
тельного, самодостаточного и саморазвивающегося учреждения 
(некоммерческой организации) и работников вуза как лично
стей со своими потребностями и интересами. На языке эконо
мики это означает, что государство вправе требовать, чтобы 
определенная часть доходов от внебюджетной деятельности 
была направлена вузом на обеспечение бесплатного образова
ния; вуз обязан за счет своей централизованной части доходов 
обеспечить пополнение бюджетной системы вуза для его со
держания и стратегического развития, а работники должны 
получать вознаграждение за свой труд, достаточное для удовле
творения своих личных потребностей, а также благоприятную 
инфраструктуру в вузе, в том числе социальную.

Экономической основой механизма распределения доходов 
внутри вуза являются новые отношения собственности, посколь
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ку все три субъекта - государство, вуз, личность - уже являются 
носителями определенных, закрепленных законодательством прав 
собственности на трудовые, материальные и нематериальные ре
сурсы. Так, государство имеет право собственности на имущест
во, предоставленное вузу в оперативное управление и в опреде
ленных целях; вуз по мере развития внебюджетной деятельности 
накапливает на отдельном балансе собственность вуза, а работ
ники вуза обладают правами частной собственности на свой труд 
и интеллектуальную собственность, а кроме того, имеют опреде
ленное отношение как члены трудового коллектива к собствен
ности вуза, созданной с их участием.

Совокупность этих отношений собственности в процессе 
внебюджетной деятельности (в основном, это научно
производственная деятельность и часть образовательных услуг) 
относится ко второму и третьему уровню отношений собствен
ности в вузе. Эти отношения достаточно сложны и требуют 
учета при установлении для структурных подразделений, в том 
числе автономных, размеров накладных расходов и отчислений 
от прибыли в централизованные фонды. Совокупность этих 
платежей стимулирует рост объема работ и услуг, а экономиче
ские условия работы автономных подразделений благоприят
нее, чем у организаций - юридических лиц в составе ЕУНПК.

Накладные расходы вуза по обслуживанию хоздоговорных 
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) 
разделяются на переменные, пропорциональные росту объема 
работ, и у с л о в н о  постоянные, практически не зависящие от 
изменения объема работ, например, амортизационные отчис
ления, содержание помещений и т.п. Это обстоятельство по
зволяет администрации вуза по мере роста объемов хоздого
ворных НИОКР понижать ставку накладных расходов для ав
тономных структурных подразделений, но не ниже фактиче
ских затрат вуза. Нарастание стоимости оборудования, приоб
ретенного структурными подразделениями вуза за счет собст
венных средств, также снижает ставку накладных расходов для 
этих подразделений.

Требует дополнительного стимулирования и такая структу
ра затрат по хоздоговорным работам, при которой приобрета
ется за счет этих средств научное оборудование, которое по 
окончании договора остается на балансе вуза, что также необ
ходимо учитывать, устанавливая по конкретным хоздоговор
ным НИОКР ставку накладных расходов. Размеры отчислений 
от прибыли в централизованные фонды также являются пред
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метом расчетов и договоренностей между администрацией вуза 
и руководителями структурных подразделений. Если 
подразделение эту прибыль реинвестирует непосредственно у 
себя с учетом стратегии вуза, то конечно нет смысла 
централизовать ее в полном объеме.

Нижняя граница совокупных платежей структурных под
разделений вузу не может быть меньше стоимости затрат вуза в 
процессе внебюджетной деятельности, а верхняя граница - ог
раничивается конкуренцией вуза на рынке товаров, работ и 
услуг, так как повышает цены на них. Установление оптималь
ных размеров платежей - это искусство руководства.

Поскольку внебюджетные средства становятся одним из 
источников финансирования государственных вузов, то плани
рование доходов и расходов вуза в целом невозможно без учета 
этих средств. В свою очередь планирование направлений рас
ходования внебюджетных средств, не может быть эффективно 
без информации о наличии в вузе бюджетных средств. Бюд
жетные средства вуза недостаточны, а кроме того ограничены в 
свободе расходования. Они направляются государством только 
на заработную плату работникам вуза, стипендию студентам и 
покрытие основных расходов вуза на коммунальные услуги 
(тепло, вода, электроэнергия, связь и т.п.), т.е. выполняют со
циальные функции без какой-либо возможности для вуза раз
виваться за счет этих средств. Иначе говоря, бюджетные день
ги являются «связанными». Основным источником денежных 
средств для осуществления планов стратегического развития 
становятся внебюджетные несвязанные (свободные) средства, 
так как они - собственность вуза. Исходя из двухуровневой 
структуры управления для государственных вузов наиболее ра
циональной является бюджетная система, представляющая со
бой совокупность бюджетов вуза в целом (централизованная 
часть, первый уровень) и его автономных структурных подраз
делений (децентрализованная часть). Бюджетная система вуза 
предусматривает разделение источников доходов по их природе 
(бюджетные средства всех уровней, внебюджетные средства), 
месту происхождения (конкретные структурные подразделе
ния), а также по направлениям и видам внебюджетной дея
тельности и сопровождается расчетом потребных ресурсов вуза 
для планируемого производства товаров, работ и услуг. Таким 
образом, левая часть бюджетной системы ясно указывает, где, 
каким подразделением, за счет чего и в каком объеме форми
руется доходная часть. Правая часть бюджетной системы пред
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ставляет собой по сути стратегический план содержания и раз
вития вуза, указывая, на каком уровне (центр вуза или его 
структурные подразделения) реализуются конкретные задания, 
целевые программы плана и какие денежные ресурсы на это 
выделяются. Доходы и расходы вуза группируются по одно
родным признакам - хозяйственным или производственным 
(например, капиталовложения, заработная плата и т.п.) и целе
вому назначению (учебные, научные, социальные программы). 
Разработка и реализация бюджетной системы вуза предполага
ет гласность, коллегиальность в принятии решений, реальное 
участие работников вуза в этом процессе через демократиче
ские механизмы голосования, периодический контроль и от
четность, что повышает эффективность использования ресур
сов вуза и снимает конфликты при распределении дохода. В 
процессе планирования бюджетной системы вуза особая роль 
принадлежит несвязанным внебюджетным средствам вуза ко
торые и позволяют государственным вузам реально влиять на 
направленность финансовых потоков.

Другая особенность бюджетного планирования - целевая 
направленность внебюджетных доходов по определенным на
правлениям деятельности: например, доходы от аренды полно
стью поступают в распоряжение проректора по администра
тивно-хозяйственной работе и расходуются на содержание ма
териально-технической базы вуза; централизованная часть до
ходов от хоздоговорных НИОКР поступает в распоряжение 
проректора по HP и расходуется на целевые программы.

Центральной задачей разработки бюджетной системы вуза 
(единой сметы доходов и расходов) является финансовое обес
печение его стратегических планов, то есть набора действий и 
решений, которые ведут к разработке своих целей, реализации 
своей миссии. Стратегическое планирование — это, прежде 
всего, стратегическое предвидение будущего вуза, адаптация к 
внешней среде, внутренняя организация вуза. Определяя, на
править ли ресурсы на краткосрочные меры или обеспечить 
реализацию стратегических планов, бюджетная система вуза в 
любом случае всегда предусматривает:

-увеличение и развитие источников финансирования (ди
версификация);

-более эффективное использование имеющихся ресурсов, 
совершенствование структуры текущих расходов;
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-инвестирование ресурсов, как в краткосрочные высокодо
ходные проекты, так и в долгосрочные стратегические про
граммы;

-уменьшение издержек вуза за счет их сокращения и эко
номии ресурсов;

-использование внешних факторов при оценке эффектив
ности.

Все возрастающее значение для вузов в условиях рыночной 
Экономики приобретает профессиональное управление финан
сами (финансовый менеджмент). Так, стратегическое решение 
О направлении внебюджетных средств преимущественно на ре
инвестирование, то есть на интенсивное развитие материаль
но-технической базы и подготовку научно-педагогических кад
ров по перспективным направлениям высшего образования 
Предопределяет возможность открытия в вузе ряда специально
стей, пользующихся рыночным спросом, а это, в свою очередь 
увеличивает доходы вуза.

Вопрос управления ресурсами вуза при переходе к рыночной 
экономике сложная задача, которая требует разработки показате
лей и принципов оценки активов вуза, их инвентаризации, чет
кого представления о материально-технической базе, контроля за 
целевым и эффективным использованием ресурсов вуза. Только 
управляя набором направлений и видов внебюджетной деятель
ности с учетом внешней налоговой политики государства и оп
тимально распределяя по ним ограниченные ресурсы вуза, также 
Устанавливая стимулирующие рост объем работ, внутренние пла
тежи в централизованные фонды, вуз достигает максимума при
были для последующего ее реинвестирования в соответствии с 
Избранной стратегией развития вуза.

97



ГЛАВА 4
МАРКЕТИНГ КАК МЕХАНИЗМ РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКИ

4.1. Сущность, значение, роль маркетинга в условиях рыночной
экономики

Маркетинг - слово сравнительно новое в деловой жизни 
Узбекистана. Оно пришло к нам вместе с установлением неза
висимости нашего государства, означавшей начало нового эта
па во всех сферах жизни общества - экономике, политике, со
циальных условиях, образовании.

Новые отношения требовали качественно нового уровня 
знаний, связанных с либерализацией экономики, устойчивым 
и эффективным развитием механизмов рыночных структур. 
Это обстоятельство самым тесным образом связано с корен
ными преобразованиями в системе образования, поскольку 
Узбекистан, строящий открытое, цивилизованное, демократи
ческое общество и старая идеологизированная система, сло
жившаяся в условиях диктата централизованной экономики, 
уже несовместимы.

Понятно, что на смену образовательной практике, следстви
ем которой стало отчуждение человека и от работы, и от жизни, 
должна была прийти другая, возрождавшая и продолжавшая 
традиции жизни узбекского народа. При этом речь шла о том, 
чтобы, вернувшись в поле собственных культурных традиций, 
перейти к модели национально-детерминированного, культур
ного развития.

Сегодня можно считать, что весь ход реформирования основ 
общественной жизни в Узбекистане подтвердил правильность 
сделанного выбора: республике в значительной мере удалось из
бежать тех негативных последствий, которые сопровождали про
цессы реформирования на постсоветском пространстве.

Итак, на первом этапе реформ решались задачи, связанные 
с ликвидацией наследия административно-командной системы: 
нужно было преодолеть кризис, стабилизировать экономику
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обеспечить социальную защиту людей, предоставить им гаран
тии того, что проводимые реформы не скажутся отрицательно 
на уровне их жизни. Таким образом, социальные гарантии рас
сматривались в Республике в качестве одного из важнейших 
приоритетов, возможность обеспечения которых являлась ус
ловием проведения в жизнь всех этапов построения новых со
циально-экономических отношений. В итоге удалось избежать 
обвальной приватизации: собственниками Узбекистана стано
вились не спекулянты, а те, кто в дальнейшем распоряжался 
полученной собственностью, был ее хозяином.

Еще одна особенность реформ состояла в том, что старое 
не отбрасывалось, а напротив, было признано, что существо
вавшую инфраструктуру следует рассматривать с точки зрения 
возможностей использования того, что уже есть, накоплено 
многолетним трудом народов, населявших страну. В результате 
темпы падения производства и его размеры оказались заметно 
более низкими, чем в других республиках бывшего Союза.

В своей книге "Узбекистан, устремленный в XXI век" Прези
дент Республики И. Каримов [miner "... Какие бы задачи мы се
годня ни ставили, какие бы проблемы нам не пришлось решать, 
в конечном счете все упирается в кадры и только в кадры".

Особая роль в решении этой задачи принадлежит Нацио
нальной программе подготовки кадров, главным приоритетом 
которой стало формирование личности, способной сознатель
но участвовать в общественно-политической жизни, активно 
влиять на социальные процессы, принимать на себя ответст
венность за судьбу не только своей семьи, но и страны.

Помимо национальной концепции образования в Узбеки
стане принят закон "Об образовании», ряд нормативных доку
ментов. Особое же внимание уделено развитию среднего спе
циального образования, что вызвано стремлением предоста
вить людям возможность как можно быстрее получить профес
сию, самоопределиться, иметь возможность заработать себе на 
жизнь профессиональным трудом.

Уже к 1997 году в системе подготовки кадров среднее про
фессиональное образование занимало доминирующее положе
ние, к этому времени было подготовлено 59 тысяч специали
стов по 33 направлениям, по 218 специальностям. Ежегодно в 
средние профессиональные учебные заведения поступали око
ло 27 тысяч выпускников 9-х (4 года обучения) и 45 тысяч 
выпускников 11-х классов (2 года обучения).
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В 1997-1998 учебном году в Узбекистане действовали 58 
высших образовательных учреждений, среди которых - 16 уни
верситетов и 42 института с контингентом студентов 163,7 ты
сяч человек. Правда, уровень охвата населения высшим обра
зованием несколько снизился и составил 72 человека на 10 ты
сяч населения (в 1990 г. - 168 чел.), что произошло в основном 
из-за сокращения государственного приема студентов: 55,2 ты
сяч человек - в 1990 году и 29, 8 тысяч -  в 1996 году.

Однако происходящие перемены все же носили локальный 
характер, не имеющий единой концептуальной основы и не 
могли нивелировать нарастающих издержек и противоречий в 
подготовке конкурентоспособных квалифицированных кадров. 
Новые задачи, вставшие перед Республикой, в значительной 
мере и инициировали процессы коренного реформирования 
системы образования и подготовки кадров, предпринятого в 
начале 1997 года.

1997 год по многим показателям оказался переломным в 
реформировании как экономики, так и всех других сфер жиз
ни общества. Впервые с начала реформ удалось добиться ре
ального роста в экономике. Возрос по сравнению с предыду
щими годами объем ВВП на 5,2%, объемы капитальных вло
жений на 17%, промышленной продукции на 6,5 %, платных 
услуг населению на 22,3%. Таким образом, к началу коренных 
реформ в образовании была обеспечена макроэкономическая 
стабилизация роста экономики и благосостояния населения. В 
этих условиях разработка и реализация Национальной про
граммы подготовки кадров обрела статус приоритетного на
правления в осуществлении социально-экономических ре
форм. Проект Национальной программы после всенародного 
обсуждения обрел силу Закона, направленного на развитие 
системы непрерывного образования, включающего все этапы 
и звенья образовательной подготовки человека На протяжении 
всей его жизни. На первом этапе основное внимание уделя
лось выстраиванию системы непрерывного образования в 
рамках подсистем дошкольного, среднего, начального и сред
него специального образования с устранением всех тех разры
вов, которые были характерны для прошлой практики.

Надо заметить, что логика развертывания реформы образова
ния строго соответствовала логике реформирования всех звеньев 
экономики Республики, в частности, таким его принципам, как 
преемственность, последовательность, системность и т.д.
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Как же выглядит система образования Узбекистана сего
дня? В системе образования республики функционирует 6742 
детских дошкольных учреждения, 9726 общеобразовательных 
школ, 510 учебных заведений традиционного типа, в том числе 
316 профессионально-технических учебных заведений и 194 
средних специальных (ссузов) с числом, 287 учебных заведе
ний нового типа, 61 высших учебных заведения. Только в 2000 
г. введено и перепрофилировано за год 12 академических ли
цеев и 103 профколледжа, а также общеобразовательных школ 
на 17,1 тыс. ученических мест1.

Но главный итог реализации Национальной программы со
стоит в том, что сегодня обществом уже осознана благотворность 
коренных реформ в образовании, их значимость для будущего 
страны, каждого граж дан и н а независимого Узбекистана.

Однако реформа образования не самоцель, она лишь сред
ство, национальная модель, способная обеспечить социально
экономическое развитие нашего суверенного государства. Вме
сте с реформированием образования происходят активные 
процессы создания обновленной общественной среды в целом, 
с учетом особенностей менталитета и традиций узбекского на
рода. А этот процесс нуждается в конкретных механизмах, 
способных обеспечить наблюдение, оценку, анализ и прогноз 
как самих процессов реформирования, так и возрастающих 
нужд народного хозяйства.

В первую очередь, речь идет об установлении потребностей 
в различных специалистах, способных обеспечить качественно 
новый уровень сервисного обслуживания учреждений и орга
низаций, т.е. о необходимости подготовки кадров конкуренто
способных специалистов, людей глубоко знающих основы сво
ей профессии, фундаментальных наук, с широкой, разносто
ронней, гуманитарной подготовкой, умением жить в новом 
обществе, с развитыми творческими способностями, альтерна
тивным мышлением, умеющих принимать самостоятельное 
решение в любых, даже шоковых ситуациях. А многовариант
ность, альтернативность решений во многом зависит от духов
ности человека, его системы ценностей. Это значит, что 
профессиональное образование должно быть ориентировано на 
формирование духовного мира человека как личности, его ми
ровоззрения, понимания им своей роли и места в социуме и

1 Итоги социально-экономического развития и оценка хода экономиче
ских реформ за 2000 год.
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осознания значения последствий своей деятельности как сози
дательной, так и разрушительной.

Но вектор современного развития бытия таков, что он ве
дет ко все большему возрастанию роли человека как индивида, 
с одновременной интеграцией личностных качеств, возможно
стей и способностей в различные типы коллективных сооб
ществ. Проще говоря, судьба индивидов самым тесным обра
зом связана с социумом: в ходе повседневной жизни, в ходе 
производства, потребления, противостояния природной стихии 
и т.д. Значит, сегодня человеку мало знать и уметь, он еще 
должен иметь возможность самовыразиться, проявиться в дея
тельности. Но в условиях рыночной экономики реализация 
этого стремления (согласно К.Флекснеру) связана с поддержа
нием системы "затраты - выпуск", когда накапливаемые знания 
и опыт оцениваются по финансовым затратам на эти цели, а 
их реализация - по конечным экономическим результатам, 
причем эти результаты с позиций рынка должны постоянно и 
в нарастающем соотношении превышать, затраты.

Известно, что чрезмерно централизованная экономика, по
давляя индивидуальные мотивы активной деятельности, со
держала причины деградации, приведшие к застою, а застой в 
экономике, производстве, технологиях обусловил ориентацию 
на средний, а не высший уровень профессиональной подго
товки (а с нею и деятельности). В итоге произошел спад пре
стижности профессионального образования на всех уровнях.

Сегодня, в условиях рынка, в требованиях работодателя к 
опыту работы кандидата представлены его ожидания, расчет на 
то, что специалист с опытом будет способен не только увидеть 
и оценить стратегию и тактику профессиональной ситуации, 
но и спрогнозировать успешность или неуспешность шагов 
своей деятельности. Это обстоятельство предполагает наличие 
у всех работников, включенных в рыночную среду, стратегиче
ского мышления, понимания закономерностей развития эко
номики, умения правильно оценивать возникшую ситуацию и 
ее последствия, взять на себя социальную ответственность за 
принятые решения. Отсюда - особая ответственность всей сис
темы образования и профессионального не в последнюю оче
редь, поскольку успех в развитии экономики определяется не 
количественными (хотя и это важно) параметрами подготовки 
кадров, а наличием качественно новой рабочей силы.

В связи с этим особую важность приобретают маркетинговые 
изыскания и мониторинг в сфере образовательных услуг. Именно
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на усиление этой стороны деятельности направленно постанов
ление №48 (от 28 января 1998 г.) «О мерах по ускорению форми
рования рынка образовательных услуг и маркетинга в сфере под
готовки кадров», которым предусмотрено создание маркетинго
вых служб в каждом учебном заведении. Именно они призваны 
соотносить интересы студента и предприятия, которое получит 
его после выпуска. Насколько полно образовательному учрежде
нию удастся удовлетворить потребности и запросы заказчика, на
столько увеличатся его шансы на процветание. Значит, учебные 
заведения должны активизировать свою работу, как по отбору 
будущих студентов (или учащихся вузов, академических лицеев), 
так и по разработке программ их специального обучения и по 
изучению нужд, погрешностей запросов рынка (в специалистах, 
услугах и т.д.), возможностей совершения сделок и управления 
производством. А методы осуществления этой деятельности те, 
что в совокупности и составляют маркетинг, т.е. наблюдение за 
развитием рынка (предложение и спрос), конкурентоспособность 
товаров (в образовании - специалистов) и услуг, цены, информа
ционные исследования в области развития производства, других 
сфер жизни, показатели текущих и оперативных достижений 
науки, производства, конъюнктуры рынка, своевременная разра
ботка критериев оценки и обнаружение отклонений фактических 
результатов от предполагаемых ранее, корректировка отдельных 
сегментов, разработка информативных отчетных обобщающих 
показателей, анализ причин, приведших к отклонению от наме
ченных планов (неважно выше или ниже запланированной от
метки), выявление резервов и прогноз условий и показателей 
развития образовательных и других услуг в разрезе отдельного 
учебного заведения или целого их ряда в условиях конкуренции.

Рынок образовательных услуг - новая перспективная сфера 
маркетинга. Поиск наиболее оптимальных вариантов обуче
ния, изменение профессиональной установки выпускника, 
маркетинговые исследования рынка, формирование спроса на 
специалистов на основе структурных сдвигов в экономике, по
стоянное отслеживание степени достижения стратегических 
целей социально-экономического развития Республики, изуче
ние механизмов финансирования, инвестиционной политики, 
хозяйственной самостоятельности предприятий, их рейтинга и 
осмысления этих процессов вкупе с инициативной предпри
нимательской деятельностью, развивающимся рынком и по
стоянно меняющейся бизнес - средой в республике - все это 
задачи маркетинга.
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Для осуществлений полноценного маркетинга нужна самая 
обширная информация. В частности, такие специфические 
данные, без которых невозможен маркетинг в пределах нашей 
республики; приводим их ниже.

Население Узбекистана составляет 24,2 млн. человек, его 
столицы - Ташкента - 2 млн. 164,4 тыс. человек. Ежегодно на
селение республики увеличивается на 350 - 400 человек. Число 
детей до года на 1000 родившихся до 1998 года составляло 47, в 
последние годы - 21,8. В течение последних 100 лет, первое 
удвоение численности населения произошло за 60 лет, второе 
за 23 года, в связи с ожидаемой тенденцией некоторого сни
жения рождаемости, следующее удвоение предполагается через 
30 - 33 года. Особенно быстрыми темпами возрастала числен
ность сельского населения. С 1940 по 1999 гг. оно увеличилось 
почти троекратно (с 4945,0 тысяч до 15,074 тысяч), что являет
ся характерной особенностью нашей республики.

По территории Узбекистана население размещается неравно
мерно. По сравнению с 1959 г. плотность выросла более чем в 3 
раза, и в настоящее время составляет 54 чел. на 1 км2, причем в 
оазисах она выше, чем в пустынных зонах, например в Каракал- 
паксгане она - 8,9, в Навоийской области - 7 чел. на 1 км2, в то 
время как в Андижанской и Ферганской областях этот показатель 
составляет соответственно 500 и 359 человек.

В возрастном отношении почти половина населения - мо
лодежь до 20 лет. Удельный вес старших возрастов - 55 лет и 
старше более 8%. Ежегодно в трудоспособный возраст вступает 
примерно 200-250тыс. человек. В составе населения преобла
дают женщины, на 1000 мужчин - 1018 женщин, а в сельской 
местности - 1039.

Самый большой удельный вес занятого населения прихо
дится на сельское хозяйство - 40 %. В целом занятые в отрас
лях материального производства - промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта и др. составляют 77 %, в непроизводст
венной сфере - 23 %. В Узбекистане достаточно низкий уро
вень безработицы - 0,4 %, (в России, например - 2,7, в Азер
байджане - 1,4, в Армении - 8,9 %).

Валовое увеличение ВВП в 1998г. составило 4,4 % (до этого 
наблюдалось снижение). Рост промышленного производства 
составляет - 5,8 %, сельского хозяйства - 4 %. В экономике го
сударства превалируют негосударственные структуры (74 % от 
всех занятых в сфере экономики).
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Расходы на нужды здравоохранения составляют 3,5 от 
ВПП, образования (в 1999 г.) - 10 %.

Что же такое маркетинг? И почему так важны знания, ко
торые приведены выше, и еще множество других знаний, по
зволяющих дать ответы на вопросы об изменениях в нашей 
жизни, вместе с которой меняются и требования к профессио
нальному образованию. А вопросы это непростые:

- Кого учить? То есть на какого абитуриента ориентиро
ваться, как проводить отбор, каков будет контингент обучаю
щихся: те, у кого нет проблем с оплатой; те, кого легче обу
чать; те, кто способен быстро «выучить и сдать» пройденный 
материал.

- Зачем и чему учить? При решении этого вопроса устанав
ливаются цели и средства образовательного процесса, опреде
ляются оптимальные соотношения между общекультурными, 
фундаментальными и специальными знаниями.

- Сколько учить? Предстоит выбрать, в каких случаях целе
сообразно уменьшать или увеличивать сроки обучения, ис
пользовать принцип экстерна, многоступенчатый подход к об
разованию.

- Где учить? Имеется в виду выбор типа образовательного 
учреждения, с учетом места его расположения.

- Как учить? Здесь надо выбрать форму и технологию обу
чения и технологию контроля и оценки, т.к. качество полу
ченных знаний должно соответствовать спросу, что обеспечи
вает занятость населения, а это особый фактор, стабилизи
рующий общество.

- Кто будет учить? — Это может быть опытный преподава
тель, консультант, научный сотрудник, аспирант, специалист- 
практик, коллега по обучению.

- С помощью чего учить? — определяются типы и направ
ления использования учебно-методических средств.

Значит, совершенно правомерно говорить о маркетинге 
профессионального образования. Чтобы маркетинг был ус
пешным, нужна его обратная связь с теми, для кого он прово
дится, т.е. с его пользователями. Это означает, что необходимо 
не простое фиксирование результатов проведенного маркетин
га (скажем, делается прогноз, что произошло перепроизводство 
специалистов технических профессий, поскольку завод из го
рода N перенесен в город X; или открылись новые больницы 
при новом поселке, построенном при обнаружении запасов 
полезных ископаемых; или сложилась такая ситуация, что из-
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за серьезных демографических изменений в городе сократи
лось число дошкольных учреждений и начальных классов и 
т.д., и т.д.), а принятие определенных решений, совершение 
конкретных действий.

В наших примерах- это сокращение числа специалистов 
технических специальностей, учителей и увеличение медиков.

Совершенно очевидно, что успешным маркетинг может 
быть только тогда, когда он проводится регулярно и для каж
дого потребителя или пользователя отдельно. Хорошо отрегу
лированная система маркетинга позволяет иметь широкий 
спектр информации по разным проблемам, для разных целей и 
может стать базой для принятия как текущих решений, так и 
перспективных, с делительным прогнозом.

Современный финансово-кредитный словарь так определя
ет маркетинг — это человеческая деятельность, имеющая от
ношение к рынку, работа с рынком ради осуществления обме
на, цель которого удовлетворение человеческих нужд и по
требностей.

Маркетинг представляет собой интегрированную систему, 
включающую разнообразные виды деятельности: маркетинго
вые исследования, разработку товаров (услуг), организацию их 
доведения (продаж) до конкретных потребителей, формирова
ние цен на производимые и реализуемые товары, стимулиро
вание их продажи, организацию рекламной деятельности. В 
широком смысле под маркетингом можно понимать систему 
форм и методов, обеспечивающих постоянно изменяющиеся 
потребности людей, организаций, общества в целом.

Одной из важных составляющих маркетинга, а вернее, не
обходимым условием его проведения является набор показате
лей (индикаторов), четко очерченных данных по отслеживае
мому кругу вопросов — экономических, социальных, образова
тельных. Главное — это своевременное выявление изменений 
— количественных и качественных - например, увеличение или 
уменьшение числа потребителей товаров или услуг, ускорение 
или замедление какого — то процесса (скажем, приватизации, 
увеличения числа платных услуг во всех сферах жизни), про
странственная локализация или расширение масштабов (к 
примеру, открытие в тех городах, где их раньше никогда не 
было, коммерческих вузов, лицеев нового профиля и т.д.).

И еще: маркетинговые исследования, проводимые с кон
кретной целью, могут быть успешными только при условии 
наличия полной и достоверной информации. Это особенно
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важно в нынешних условиях, когда новые отношения б ры
ночной экономике складываются на фоне постоянно меняю
щейся ситуации при дефиците реальных знаний, ценностных, 
трудовых, социальных, социально-психологических ориента
ций формирующихся субъектов современных рыночных отно
шений. Кроме того, все явления должны рассматриваться в их 
развитии с соблюдением некоторых условий: сопоставимости 
полученных данных, стандартизации методических подходов, 
хронологически упорядоченной последовательности и анализа 
полученных эмпирических данных до тех пор, пока объект 
маркетинга не утратит своей актуальности, автоматической 
(компьютерной) обработки данных для их обобщения и приня
тия необходимого решения.

В маркетинге одинаково важны и прошлые и нынешние 
данные, т.к. только их сопоставление может показать сущест
вующие закономерности происходящих процессов (или их 
отсутствие).

Структурно маркетинг формируется из следующих блоков:
^информационный блок сбора информации.
2) аналитический блок — анализ информации.
3) документальный блок — документальное обеспечение 

принятия решений.
Информационный блок. Информационное обеспечение мар

кетинга должно быть устойчивым и по наполнению достаточ
ным для характеристики различных аспектов социально
трудовой сферы и системы профессионального образования в 
ходе анализа информации для обоснования и принятия соот
ветствующих решений.

Основными видами информации являются:
- данные статистического наблюдения на базе государст

венной статистики, осуществляемого Минмакроэкономстатом;
- данные статистического наблюдения на базе государст

венной статистики, осуществляемого органами управления об
разованием, труда, занятости;

- данные статистического наблюдения на базе выборочных 
обследований, проводимых Минмакроэкономстатом;

- данные статистического наблюдения на базе выборочных 
обследований, проводимых органами управления образовани
ем, труда, занятости;

- данные социологических исследований системы образо
вания, проводимых уполномоченными на то организациями;
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- данные, содержащиеся в иных материалах (статистиче
ская информация о состоянии сопряженных сфер и отраслей 
экономики, научные публикации; материалы совещаний, кон
ференций; разработки региональных органов управления обра
зованием и др.);

- данные различных наблюдений (оценки спроса на кадры, 
трудоустройство выпускников учебных заведений, карьерное 
движение и т.п.), проводимых учебными заведениями, науч
ными организациями, ассоциациями т.п.

Процесс формирования первичной информации, ее сбора, 
движения и обобщения должен быть устойчивым и происхо
дить в режиме новых информационных технологий с учетом 
требований пользователей информации.

Технология сбора и движения информации в части госу
дарственной статистики (регулярное наблюдение, выборочные 
обследования и др.) осуществляется путем:

- методического и технического обеспечения процесса 
формирования первичной информации на основе единых тре
бований Минмакроэкономстатом;

- методического и технического обеспечения движения ста
тистической информации по уровням ее обобщения на основе 
единых требований Минмакроэкономстата;

- методического и технического обеспечения обобщения 
статистической информации в необходимых для дальнейшего 
анализа и интерпретации разрезах;

- методического и технического обеспечения передачи не
обходимых объемов исходной информации пользователям на 
основе согласованных требований Минмакроэкономстата и 
основных пользователей.

Аналитический блок. Аналитический блок маркетинга за
ключается в анализе статистической и иной информации для 
выявления тенденций изменения состояния социально
трудовой сферы профессионального образования и отдельных 
его уровней и элементов, степени достижения поставленных 
целей в области образования и занятости. При этом проведе
ние анализа должно происходить в режиме сопоставимых кри
териев, что обеспечивается единообразием исходной информа
ции и использованием репрезентативных методов. Виды ана
лиза могут быть многообразными, проводиться любым из 
пользователей и зависят от конкретно поставленных задач и 
преследуемых интересов.
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Методика анализа статистической информации должна быть 
направлена на определение состояния и тенденций изменения 
количественных и качественных параметров системы образова
ния, носящих общесистемный характер и необходимых для при
нятия решений, главным образом, органами управления об
разованием, труда, занятости всех уровней. При этом основной 
исходной информационной базой расчета индикаторов должны 
являться данные государственной статистики.

Результаты анализа статистической информации, проводи
мой централизованно, должны предоставляться заинтересо
ванным органам управления образованием, учебным заведени
ям и другим пользователям в требуемом режиме.

Документальный блок. Итоги анализа статистической и 
иной информации должны быть представлены пользователям в 
виде определенных документов, форма и содержание которых 
соответствуют конкретным задачам, стоящим перед пользова
телями маркетинга. Формы документов могут быть разными:

- информационные справочники;
- аналитические справки;
- доклады.
Компонентами информационного обеспечения маркетинга 

являются система показателей, характеризующих состояние и 
динамику исследуемого объекта, а также система классифика
торов, обеспечивающих предоставление информации в различ
ных разрезах.

Система показателей -  это информационная основа марке
тинга. Она представляет собой перечень сопоставимых количе
ственных и качественных характеристик деятельности объекта. 
Основными составляющими являются показатели, индикаторы 
и информационные разрезы. Построение информационной 
системы образовательного маркетинга предполагает накопле
ние, хранение и выдачу унифицированной информации за ряд 
периодов (моментов) времени для анализа динамики рассмат
риваемых явлений и процессов.

Под показателем понимается количественная или качест
венная характеристика объекта, описывающая какое-либо его 
свойство (например, профессионально-квалификационная 
структура работников, численность студентов и структура по 
специальностям и т.д.). Индикатор представляет собой разно
видность показателя и обеспечивает получение качественной 
характеристики рассматриваемого объекта. Под информацион
ным разрезом понимается аспект представления показателей
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(например, численность студентов может быть представлена в 
разрезе территорий, учебных заведений, специальностей и 
т.д.). Система классификаторов соответствует перечню инфор
мационных разрезов.

Целостная характеристика информации достигается путем 
формирования информационных разрезов (комбинированных), 
выделения блоков однотипных показателей (с точки зрения 
целесообразности их представления в каких-либо разрезах) и 
построения информационной модели маркетинга (модели 
взаимосвязи показателей и разрезов), являющейся основой для 
сбора информации и наполнения банка данных.

Перечни индикаторов, показателей и разрезов, а также ин
формационная модель представляют собой "открытые” систе
мы, которые могут быть дополнены соответствующими компо
нентами при изменении информационной потребности поль
зователей и/или характера деятельности управляемого объекта.

Формирование и функционирование банка данных об объ
екте включает в себя рассмотрение основных аспектов рацио
нальной организации сбора и обработки информации.

Формирование информационной модели маркетинга осу
ществляется на основе анализа информационной потребности 
пользователей - субъектов маркетинга, которая представляет 
собой совокупность компонентов информации, состоящих из 
описания объекта, необходимого и достаточного для принятия 
управленческих решений, показателей деятельности объекта, 
дающих его количественную и качественную характеристику. 
Специфическим сегментом информационной потребности яв
ляется ее подмножество, включающее в себя индикаторы со
стояния, развития и реформирования объекта для формиро
вания качественной оценки происходящих процессов.

Поскольку индикаторы обеспечивают получение комплекс
ной качественной характеристики объекта и, дают представле
ние о составе информационного обеспечения, то проектирова
ние информационной модели должно начинаться с разработки 
индикаторов. Индикаторы могут быть разделены на две группы 
в соответствии с их ролью в характеристике деятельности об
разовательной системы:

- индикаторы связи между несколькими явлениями или 
процессами,

- индикаторы структуры явления или процесса, выделение 
которых связано с определением информационных разрезов, в
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которых целесообразно рассматривать отдельные показатели и 
их группы при проведении анализа.

В реальной информационной системе индикаторы связи и 
структуры, как правило, составляют единое целое, т.к. каждый 
индикатор связи рассматривается в различных информацион
ных разрезах и, таким образом, представляет собой структур
ную совокупность индикаторов связи. Система индикаторов 
ориентирована, в первую очередь, на отражение в индикаторах 
связи основных явлений и процессов в области экономическо
го образования. Для представлении системы индикаторов связи 
и структуры в целом необходимо рассматривать систему в со
вокупности с системой информационных разрезов.

4.2. Специфика маркетинга на рынке образовательных услуг

В основе современных концепций маркетинга лежат прин
ципы организации хозяйственной деятельности с учетом суще
ствующих и будущих потребностей рынка с целью наиболее 
эффективного обеспечения долгосрочных интересов предпри
ятия — такой версии придерживается С.Ю. Медведев. Другими 
словами, маркетинг представляет собой ориентированную на 
потребности рынка систему организации и управления всеми 
сторонами деловой активности фирмы. Главное при маркетин
говом подходе, - считает В.Д. Шкардун, - целевая ориентация 
всех мероприятий, слияние в единый технологический процесс 
отдельных направлений исследований при варьировании фор
мы и содержания в зависимости от характера деятельности.

Главное и непременное условие маркетинга — это инфор- 
. мация — научно-техническая, экономическая, социальная и 

т.д., ее анализ, изучение, фильтрация при изучении возможных 
рынков сбыта, а также информация о собственной деятельно- 

• сти для реализации производимых товаров и услуг.
О целях маркетинга хорошо сказал американский маркето

лог П.Дракер: «Надо интегрировать маркетинг в каждую фазу 
бизнеса. Путем изучения рынка установить и довести до каж

дого  сотрудника, каким клиент хочет видеть данный продукт, 
какую цену готов платить, где и когда этот продукт потребует
ся». Для этого прежде всего надо создать базу данных, 
включающую досье-информацию о сильных и слабых сторонах 
конкурентов, о технической оснащенности предприятия (для 
вузов — аудитории, лаборатории, компьютерные классы и др.), 
конъюктурно-экономическую и др. Кроме того, постоянно
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должны изучаться материалы средств массовой информации. 
Затем должно быть сформировано поле запросов (с анализом 
динамики роста или падения) на товары (работы) или услуги с 
анализом их конкурентоспособности и решены вопросы ин
формационной (обратной) связи с потенциальными покупате
лями товаров и услуг (реклама, выставки и др.), составление 
прогнозов.

Главный принцип маркетинга "продавать то, на что есть 
спрос"1 одинаково успешно применяется теперь как при про
даже автомобилей, так и при продаже учебным заведением об
разовательных услуг. Бесплатность образовательных услуг при 
административно-командной системе управления не способст
вовала проникновению идей маркетинга в сферу высшего об
разования. С появлением и стремительным развитием платно
го высшего образования, обострением конкуренции на рынке 
образовательных услуг, идеи маркетинга становятся все более 
привлекательными.

Маркетинговое исследование - самый важный этап марке
тинговой деятельности, имеющей — свою специфику во всех 
отраслях деятельности, но особенно в образовании.

Поскольку вузы республики с каждым годом все активнее 
работают на рынке образовательных услуг, а конкуренция ме
жду ними усиливается, то грамотный, научно обоснованный 
подход к проведению маркетинга становится важным факто
ром, определяющим экономическое благополучие вуза.

Вопросами маркетинга образования занимались такие уче
ные, как М. А. Мануйлов., Б. А. Соловьев, В. А. Козлов, В. Н. 
Зотов, У. Г. Зиннуров, В. К. Кочеткова, С. А. Мамонтов, А. А. 
Браверман, О. В. Саганова, У. Ф. Аренс, А. Дайан, Ф. Котлер, 
В.М. Зуев, Е.Н. Жильцов, Е. В. Егоров, Ж. Ж. Ламбен и др. 
По их мнению для успешного функционирования вузов на 
рынке услуг должна быть разработана методология проведения 
маркетинга, проведены конкретные, исследования спроса на 
образовательные услуги, факторов его определяющих, а также 
сделан прогноз показателей.

Еще несколько лет тому назад любой производитель това
ров и услуг мог продать практически все, так как спрос носил 
в основном количественный характер. Постепенно в промыш
ленно развитых странах ситуация коренным образом измени

1 Бешкинская Е.В., Иоффе М.Я. Образовательные услуги вуза (методоло
гия и практика исследования рынка) М.Из. Рос.экон.акад. 2000 — 142 стр.
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лась и цели производства стал определять рынок. Обострялась 
конкуренция, и маркетинг вторгался во все большее число ви
дов человеческой деятельности как предпринимательской, так 
и некоммерческой.

Необходимость применения маркетинга привела к созда
нию отделов маркетинга, а директор по маркетингу стал неза
менимым лицом практически каждой компании.

В сферу образования маркетинг пришел в начале 70-х гг. 
Это было связано с ухудшением экономического положения 
вузов и усилением конкуренции. Например, в США по мере 
того, как сокращался объем бюджетных ассигнований на об
разование, возрастал рынок предложений в сфере образова
тельных услуг.

Проблемы выживания и устойчивого развития образова
тельных учреждений в условиях перехода к рыночной эконо
мике привели к достаточно интенсивной разработке теории и 
практики маркетинга образовательных услуг. Сегодня уже ни
кого не надо убеждать в необходимости использования мето
дов маркетинга для стабильного развития образовательных уч
реждений. Теперь решением маркетинговых проблем в высшем 
образовании занимаются как в коммерческих, так и в государ
ственных вузах, как в столице, так и на периферии.

Поскольку образование как сфера применения маркетинга 
совсем недавно стала предметом изучения специалистов, среди 
них не сформировалось единого мнения о том, что является 
товаром или продуктом образовательного учреждения, в каком 
виде и на каких рынках существуют эти продукты, кто являет
ся потребителем результатов деятельности вуза: ведь вуз одно
временно предлагает обществу образовательные услуги, потре
бителями которых являются студенты и поставляет результаты 
своей деятельности (выпускник носитель полученных знаний и 
практических навыков) на рынок труда, где потребителями вы
ступают предприятия и организации.

Нет единомыслия среди ученых по поводу целесообразно
сти проведения маркетинга в государственных вузах, хотя вре
мя и опыт подтверждают, что государственные вузы должны 
изучать спрос, изменять свою деятельность под его влиянием и 
проводить рекламную политику.

Именно в этой сфере реализуется основной принцип мар
кетинга: "продавать то, на что есть спрос".

До вхождения в рыночные отношения образование рас
сматривалось в основном как средство идеологического воспи
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тания граждан и в определенной мере повышения эффектив
ности образования. Подобный подход был оправдан в условиях 
административно - командной системы, где проблемы образо
вания изучались исключительно с позиций интересов государ
ства. Все изменения системы образования проводились на ос
нове государственных плановых мероприятий. В такой системе 
абсолютным приоритетом пользовались так называемые обще
ственные потребности, а потребности личности игноририрова- 
лись В условиях свободного общества и рыночной экономики 
такой подход абсолютно неприемлем.

Очевидно, что от потребления образовательных услуг лич
ность, получая образование, увеличивает свой "личный капи
тал” и доходы, а государство получает выгоды в виде повыше
ния уровня квалификации и культуры населения, т.е. от по
требления образовательных услуг выгоды имеют и государство, 
и каждый гражданин, значит, финансовое бремя должно быть 
поделено между ними.

Возможны два варианта финансирования образования: пла
та за обучение из семейного бюджета обучающегося или вне
сение за него средств предприятием. На наш взгляд, предпоч
тительней первый способ, т.к., в условиях рынка у предпри
ятия есть возможность выбрать уже готового специалиста, а 
не оплачивать в течение пяти лет его обучение, но предпри
ятие имеет спрос только на работников соответствующей ква
лификации, тех, кто является необходимым ресурсом для него, 
который можно купить на рынке труда. Вот почему одной из 
главных функций маркетинга в вузе является изучение рынка 
труда специалистов, каких бы сильных абитуриентов вуз не 
набирал и как бы хорошо их не учил, но если его выпускники 
отторгаются рынком труда и меняют специальность, то это яв
ный признак маркетинговых просчетов вуза. Значит, наилуч
шим подходом для вуза является ориентация на тенденции 
развития рынка труда, и, конечно, на индивида. Это главный 
критерий, но не единственный, поскольку вуз продает образо
вательные услуги индивидуумам-абитуриентам. Поэтому спрос 
на рынке труда - это косвенный спрос, который в значитель
ной степени искажается такими факторами, как субъективные 
интересы абитуриентов и их родителей.

В последнее время появились работы, прямо отрицающие 
однобокую ориентацию маркетинга образовательных услуг 
только на рынок труда. Так по мнению С.А. Мамонтова, в на
стоящее время снижается содержательное влияние рынка труда
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на рынок профессионального образования и возрастает роль 
непосредственных потребителей - школьников и их родителей. 
В результате чего образовательные услуги носят субъективный 
характер: каждый потребитель имеет об образовательной услуге 
собственное понятие, представляющее собой индивидуальный 
набор ценностей. Следовательно, в маркетинге надо делать ак
цент на субъективные потребности личности.

А. А. Браверман предлагает модель отношений в системе 
высшего образования как взаимодействие между вузами, ока
зывающими образовательные услуги и осуществляющими под
готовку специалистов предприятиями, являющимися потреби
телями специалистов, и самими молодыми специалистами как 
специфическим товаром. В этой модели видно ошибочное ут
верждение, что вуз выходит на рынок труда с продуктом в виде 
выпускников, обладающих суммой знаний и практических на
выков. Выпускники предлагаю! свою рабочую силу предпри
ятиям, которые покупают ее по цене заработной платы.

Мы привели эти точки зрения, чтобы показать что в на
стоящее время нет единого мнения о том, что является про
дуктом вуза. С одной стороны, продукт вуза определяется как 
обобщенная неконкретная образонательная услуга, с другой 
стороны, и как специалист, обладающий знаниями и навыка
ми, и как рабочая сила. Мы считаем, что вуз - участник рынка 
образовательных услуг, их производитель. Предлагая потенци
альным потребителям (абитуриентам) учебные программы по 
различным специальностям, вуз получает в обмен плату за 
обучение. Ни с какими другими субъектами в возмездные от
ношения вуз не вступает, в том числе и с предприятиями и ор
ганизациями. Таким образом, продуктом (товаром) вузов яв
ляются образовательные программы как комплексы образова
тельных услуг.

Отсутствие единого мнения что является продуктом вуза 
приводит к разбросу мнений о том, кто является потребителем 
образовательных услуг: общество, государство, международный 
и отечественный рынок труда, предприятия и организации, 
школьники и их родители, граждане, отдельные личности. Без
условно, все перечисленные субъекты заинтересованы в нали
чии высших учебных заведений, оказывающих образователь
ные услуги. Однако в условиях рынка уместнее, на наш взгляд, 
говорить о спросе, который характеризуется платежеспособно
стью. Спрос на выпускников предъявляют предприятия и ор
ганизации. Однако плату за рабочую силу, выраженную в зара
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ботной плате, получает не вуз, а его выпускник, а вуз получает 
плату от студента и, следовательно, продает свои услуги ему, а 
не фирмам и организациям.

Использование методов маркетинга в сфере образования на
чалось сравнительно недавно не только в нашей республике, но и 
за рубежом. Один из наиболее известных маркетологов Ф. Котлер 
в начале 70-х гг. ввел понятие "социального маркетинга" как ин
струмента для планирования и контроля программ, имеющих це
лью решение какой-либо социальной проблемы, проекта или за
дачи определенной группы населения. Социальный маркетинг 
обычно применяется в организациях, главной целью которых 
может являться достижение социального эффекта, в том числе 
повышение образовательного уровня населения.

Свою концепцию Ф. Котлер1 обосновывает следующими 
соображениями:

- желание потребителей не всегда совпадает с их долго
срочными интересами, а также интересами общества в целом;

- потребители предпочитают организации, демонстрирую
щие заботу об их удовлетворенности и благополучии общества 
в целом; поэтому забота о "коллективном благополучии" при
влекает индивидуальных потребителей.

Анализ работ зарубежных маркетологов показывает, что их 
деятельность направлена на выяснение того, как лучше и 
больше привлечь потенциальных студентов в свое учебное за
ведение. Другими словами, ориентация маркетинга на спрос 
со стороны абитуриентов не вызывает сомнений.

В качестве примеров рассматривается:
- изучение степени влияния на выбор учебного заведения 

абитуриентом наличия в нем культурной, спортивной жизни и
Т.Д.

- выяснение отношения потенциальных студентов к тек
стовому содержанию, фотографиям, полиграфическому испол
нению рекламных проспектов вуза;

- исследование влияния торговой марки вуза как знака ка
чества на выбор вуза;

оценка эффективности прямой почтовой рассылки реклам
ных материалов вуза;

- выяснение отношения к вузу работающих выпускников 
сейчас и раньше, когда они были первокурсниками;

1 Котлер Ф. Основы маркетинга. /Под общей ред. В. П. Пеньковой — М: 
Прогресс, 1995-638 стр. .
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- изучение эмоциональных потребностей студентов.
Большинство зарубежных маркетологов считает, что осно

вой вузовского маркетинга должно стать привлечение студен
тов. Учебное заведение должно продвигать свой продукт на 
рынке индивидуальных потребителей, т.е. потенциальных сту
дентов, поэтому его главная задача максимальное удовлетворе
ние их потребностей и желаний.

Несмотря на определенные расхождения в теоретических 
вопросах маркетинга образовательных услуг, никто на Западе 
не сомневается в важной роли маркетинга в жизни современ
ного учебного заведения.

В этой связи интересно проанализировать картину эволю
ции отношения к маркетингу в учебных заведениях, предло
женную Ф. Котлером.

1-й этап (маркетинг необязателен); ценность образования 
очевидна и те, кто это понимает, сами придут учиться.

2-й этап (промоушн); учебные заведения столкнулись с 
низким спросом или обнаружили, что к ним идут не те студен
ты, которых они хотели бы принять. Вузы начинают искать 
перспективных студентов, информировать их, создавать для 
них мотивацию, совершенствовать систему приема (отбора).

3-й этап (сегментация и маркетинговые исследования); ву
зы осознают, что ресурсы, направленные на продвижение, 
можно было бы использовать с большей эффективностью, если 
бы учебное заведение лучше понимало бы тех, кто поступает в 
учебное заведение, представляло себе, каким образом и кем 
принимаются решения о выборе вуза. Зная свое место на рын
ке, вуз мог бы дать необходимую информацию в нужное вре
мя.

4-й этап (позиционирование на рынке); в условиях усили
вающейся конкуренции вуз должен занять свою определенную 
позицию среди учебных заведений, выделиться из среды кон
курентов по определенным показателям, которые смогут оце
нить абитуриенты.

5-й этап (стратегическое планирование); вузы стали зани
маться долгосрочным планированием и прогнозированием, 
определять основные направления развития.

6-й этап. В вузах осознали, что привлечь студентов - это 
только часть проблемы, нужно еще суметь удержать их.

Отношение к каждому студенту, как к партнеру вызвало 
серьезные изменения в политике, процедурах, наборе услуг ву
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за. Это коснулось вопросов управления приемом, учебного 
процесса, проживания, карьеры, устройства на работу и др.

Следует отметить, что в условиях жесткого финансового 
кризиса высшего образования в период перехода к рыночной 
экономике жизнь не дала вузам достаточно времени, чтобы 
они могли пройти все указанные этапы эволюции маркетинга. 
Ситуация сложилась такая, что на практике одновременно не
обходимо применить все описанные концепции в комплексе, 
что требует значительных усилий.

Кроме рынка индивидуальных потребителей (абитуриентов 
и студентов), вузы за рубежом активно предлагают свои услуги 
на рынке корпоративных клиентов. Предприятия и организа
ции покупают образовательные программы и услуги с целью 
переподготовки и повышения квалификации своих работни
ков, консалтинговые услуги - с целью улучшения функциони
рования, совершенствования управления, повышения доходно
сти. Здесь можно выделить особенности, которые присущи 
маркетингу корпоративных клиентов. Это - во-первых, 
предприятия и организации покупают образовательные услуги, 
чтобы увеличить прибыль, сократить издержки, удовлетворить 
потребности своей клиентуры; во- вторых, в процессе приня
тия решения о покупке образовательных услуг участвует боль
шое количество менеджеров компании; в-третьих, корпоратив
ные покупатели вынуждены учитывать ограничения, требова
ния, традиции, установленные в организации.

Рынок корпоративных клиентов является перспективным 
для наших вузов. В связи с развалом отраслевых систем по
вышения квалификации (что, на наш взгляд, является положи
тельным фактом в силу низкого качества обучения в отрасле
вых ИПК) эта ниша пока свободна. Формально можно сказать, 
что отсутствует спрос. Однако, долго так продолжаться не мо
жет. Чем больше научно-технических, технологических и дру
гих изменений на данном предприятии, тем быстрее устарева
ют знания их работников и увеличивается потребность в их 
обновлении. Отсюда следует, что рыночная экономика с неиз
бежностью подводит высшие учебные заведения к необходи
мости использования в своей деятельности маркетинга.

Учебное заведение, которое не научится эффективно про
давать свои услуги, вынуждено будет влачить жалкое существо
вание на бюджетные ассигнования. Известно, что самой важ
ной задачей маркетинга является определение величины спро
са на товары. И если маркетологи учебного заведения не смо
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гут правильно оценить спрос на услуги вуза, факторы, влияю
щие на его изменения, то они не смогут правильно определить 
необходимый уровень продаж образовательных услуг.

С появлением в сфере образования платных услуг стреми
тельно усиливается конкуренция между различными учебными 
заведениями (продающими свои образовательные услуги со 
схожими специальностями на одном и том же рынке). В этих 
условиях вуз должен стремиться к тому, чтобы предлагаемые 
им услуги соответствовали спросу со стороны тех, кто эти ус
луги покупает, т.е. абитуриентов.

Учебные заведения, полагающиеся, в основном, на бюд
жетное финансирование, конечно, могут ориентироваться на 
потребности в специалистах "общества в целом", поскольку 
общество в лице государства оплачивает предоставляемые об
разовательные услуги, другими словами, ориентироваться на 
спрос рынка труда. Однако, представим себе, что спрос со сто
роны абитуриентов не совпадает со спросом рынка труда, хотя 
бы потому, что абитуриенты и их родители ошиблись в своих 
прогнозах относительно будущего трудоустройства. Но, если не 
будет спроса со стороны абитуриентов на услуги вуза, то не 
будет и студентов. Как сможет объяснить этот вуз вышестоя
щим органам, что его ориентация правильная, а ориентация 
абитуриентов неправильная? В условиях прогнозируемого в 
будущем снижения числа абитуриентов иод действием демо
графических факторов неучет спроса со стороны абитуриентов 
на услуги вуза может иметь для него катастрофические по
следствия. Таким образом, главным предметом маркетинга ис
следования любого вуза должен быть спрос на образовательные 
услуги, предлагаемые абитуриентам.

Абитуриент, выбирая ту или иную специальность, ориенти
руется на возможность своего трудоустройства после оконча
ния высшего учебного заведения. Однако, на его выбор поми
мо этого фактора влияет еще множество других: представле
ния об "интересности" специальности, советы друзей и родите
лей, наличие в вузе военной кафедры, условия обучения, бли
зость учебного заведения к дому и т.д. В конце концов, вче
рашнему школьнику просто трудно правильно представить, 
каков будет спрос на выбранную им специальность через пять 
лет. В результате структура спроса со стороны абитуриентов 
отличается от спроса рынка труда. А если учесть, что спрос 
рынка труда нужно прогнозировать на несколько лет вперед, 
то отличия могут быть весьма существенными, поскольку про
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гнозы маркетологов учебного заведения могут не совпадать с 
прогнозами абитуриентов. В этом случае вуз может не набрать 
желаемого количества первокурсников - абитуриенты пойдут 
поступать в другие учебные заведения. Другими словами, 
учебное заведение должно предлагать на рынок услуги, наи
более соответствующие спросу тех, кто эти услуги потребляет, 
кто готов заплатить за эти услуги.

Значит, можно сказать, что вузы непосредственно не рабо
тают на рынке труда, т.к. фирмы, предприятия и организации 
покупают труд выпускников, а не "продукцию" высшего учеб
ного заведения, поскольку не платят им деньги.

Общеизвестно, что равновесие на рынке труда достигается 
изменением цены: когда некоторых специалистов не хватает, 
работодатели готовы предложить за их труд более высокую за
работную плату, и наоборот, при избытке на рынке специали
стов заработная плата снижается. При поступлении в высшее 
учебное заведение абитуриент, естественно, учитывает величи
ну заработной платы, на которую он, по его мнению, сможет 
рассчитывать, окончив вуз. Это, несомненно, также влияет на 
изменение структуры спроса на образовательные услуги, т.е. в 
цепочке "абитуриент - выпускник - работодатель" существует 
обратная связь, с помощью которой структура рынка труда 
воздействует на структуру спроса абитуриентов (с лагом про
должительности обучения в высшем учебном заведении).

Поэтому, если учебное заведение будет ориентироваться 
только на структуру спроса на образовательные услуги со сто
роны абитуриентов и не учитывать изменения структуры на 
рынке труда выпускников, то через год-два оно может неожи
данно для себя обнаружить заметное падение спроса на неко
гда популярную специальность, которое будет вызвано (по це
почке обратной связи) уменьшением спроса на выпускников 
этой специальности со стороны работодателей на рынке труда.

Таким образом, налицо некоторое противоречие: согласно 
азбуке маркетинга маркетолог вуза должен ориентироваться на 
спрос непосредственного потребителя образовательных услуг 
вуза - абитуриентов, а с другой стороны, он должен учитывать 
и спрос на рынке труда выпускников.

Для разрешения этого противоречия следует маркетинг об
разовательных услуг осуществлять аналогично маркетингу то
варов производственного назначения.

Например, если производитель делает станки для изготов
ления авторучек, то он, должен прежде всего ориентироваться
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на спрос, предъявляемый на такие станки со стороны фирм, 
производящих авторучки. С другой стороны, чтобы избежать 
неприятных неожиданностей, он должен следить за рынком 
авторучек, т. е. за рынком конечной продукции, выпускаемой 
с помощью производимого им станка. В противном случае, для 
него будет неожиданным снижение спроса на авторучки, кото
рое может быть вызвано, скажем, появлением конкурирующе
го изделия, а значит, и на его станки.

Итак, спрос на рынке конечной продукции аналогичен 
спросу на выпускников учебных заведений, а спрос со стороны 
абитуриентов аналогичен спросу на товар производственного 
назначения. Аналогом товара производственного назначения 
является образовательная услуга, хотя, разумеется, нельзя ото
ждествлять выпускника высшего учебного заведения ни с то
варом конечного спроса, ни с товаром производственного на
значения. Здесь можно говорить лишь о частичной аналогии, 
т.к. наряду со сходством есть и существенные различия. В, ча
стности, изучая спрос на товары производственного назначе
ния, производитель имеет дело с относительно небольшим 
числом потребителей, которые выбирают нужный им товар, 
руководствуясь строго определенными и достаточно точно рас
считываемыми критериями экономической выгоды от исполь
зования этого товара. Изучение и прогноз рынка конечной 
продукции - задача более сложная, поскольку здесь мы имеем 
дело с тысячами индивидуумов, которые в своем выборе руко
водствуются рядом факторов, порой трудно оценимых.

С образовательными услугами проще, т.к. факторы, 
влияющие на конечное потребление (выпускников учебных за
ведений) поддаются прогнозированию.

Кроме того, потребителей специалистов на рынке труда не 
так уж много, особенно в рамках небольшого города.

Взяв за основу идею аналогичности маркетинга образова
тельных услуг маркетингу товаров производственного назначе
ния, можно использовать достаточно простую схему, разрабо
танную российскими маркетологами, для проведения марке
тинга любого высшего учебного заведения.

Главным в маркетинговом исследовании является опреде
ление величины спроса на конкретный товар (услугу), прогно
зирование спроса, определение факторов, влияющих на вели
чину спроса и степень воздействия каждого фактора.

Вот как выглядит схема исследования спроса на образова
тельные услуги высшего учебного заведения (рис. 1).
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Главный объект исследования - спрос на образовательные 
услуги конкретного вуза (1). На величину спроса непосредст
венное влияние оказывают демографические факторы (2). К 
ним относятся данные о рождаемости, доля школьников (от 
числа поступивших в школу), заканчивающих среднюю школу, 
и процент выпускников средних школ, намеревающихся по
ступать в вузы. Очевидно, что чем больше все эти показатели, 
тем выше спрос на образовательные услуги конкретного выс
шего учебного заведения (следует исходить из того, что изме
нение числа потенциальных абитуриентов не изменяет струк
туру спроса на образовательные услуги, т. е. считается, что 
рост упомянутых показателей приводит к одинаковому росту 
спроса на образовательные услуги всех специальностей).

Вторую группу (3) образуют факторы, отражающие уровень 
доходов населения, величину инфляции, состояние экономики 
(рост, стагнация или падение), а также те, которые определяют 
остроту конкуренции для конкретных образовательных услуг 
выбранного учебного заведения, поскольку чем больше конку
рентов, тем меньше спрос на образовательные услуги выбран
ного вуза.

Как видно из рис.1, спрос специалистов на рынке труда (4) 
действует на спрос на образовательные услуги, как бы проходя 
через сферу "абитуриенты" (5), где в свою очередь, действует 
множество неэкономических факторов, к этим факторам отно
сятся представления абитуриентов об "интересности" профес
сии, советы родителей и друзей, наличие в данном вузе воен
ной кафедры, условия обучения и т.п. Другими словами, аби
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туриенты при выборе того или иного учебного заведения учи
тывают возможности своего трудоустройства после его оконча
ния, т.е. спрос рынка является одним из главных.

Одним из показателей спроса на рынке труда специалистов 
является число вакансий по специальностям (в динамике) и 
динамика заработной платы. Предполагается, что чем больше 
спрос на ту или иную специальность на рынке труда, тем 
большую зарплату работодатель готов предложить соответст
вующему специалисту, и наоборот.

При анализе рынка труда специалистов учитывается и тот 
факт, что наша экономика в настоящее время находится в пе
реходном процессе от планового хозяйства к рыночным отно
шениям, структура спроса на специалистов в рыночной эко
номике значительно отличается от соответствующей структуры 
планового хозяйства, поэтому при прогнозировании необходи
мо внести соответствующие поправки, ориентируясь на струк
туру стран с давно устоявшейся рыночной экономикой.

Рассмотрев влияние каждого из факторов, можно сделать 
определенный прогноз спроса на образовательные услуги кон
кретного высшего учебного заведения.

Рассмотренная схема позволяет подойти к важнейшей про
блеме маркетинговых исследований - анализу величины спроса 
и факторов, его определяющих, применительно к рынку обра
зовательных услуг, что, в свою очередь, даст возможность гра
мотно сформулировать маркетинговую стратегию конкретного 
высшего учебного заведения.

Концепция маркетинга предполагает, что производитель 
товара (услуги) обязан ориентироваться на спрос непосредст
венно покупателя, в нашем случае - на спрос абитуриента как 
непосредственного покупателя образовательных услуг. Вместе с 
тем, спрос рынка труда влияет на спрос абитуриентов, и, что
бы количественно оценить степень этого влияния, предложена 
схема, согласно которой спрос рынка труда, "проходя через 
сферу "абитуриенты", деформируется под влиянием неэконо
мических факторов.

Важнейшим фактором, от которого зависит спрос на услуги 
вузов является демографическая ситуация. Серьезные измене
ния, происходящие в этой сфере, могут привести к коренным 
изменениям коньюктуры на рынке услуг высшего образования.

В связи с наличием лага между годом рождения и годом 
поступления в вуз имеющиеся статистические данные о рож
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даемости можно использовать для прогнозирования ситуации с 
количеством абитуриентов вузов в будущем. Так, для оценки 
степени влияния демографического фактора на возможное 
снижение числа абитуриентов вузов рассчитывается среднее 
значение числа родившихся в периоды, соответствующие бу
дущим периодам приема в высшие учебные заведения.

Для оценки влияния демографической ситуации предлага
ется использовать 3 динамических ряда:

- рождаемость (с лагом в 17 лет, фактор 2);
- процент населения, получившего законченное среднее 

образование (фактор 3);
- процент поступивших в вузы от числа получивших закон

ченное среднее образование (фактор 4).
Чтобы оценить влияние спроса, формируемого рынком 

труда, в качестве исходного динамического ряда предлагается 
использовать:

- при прогнозировании общего спроса на услуги — ряд об
щего числа вакансий по экономическим специальностям 
(фактор 5);

- при прогнозировании спроса на конкретную специальность 
— ряд числа вакансий по данной специальности (фактор 5).

Оценить степень искажения спроса, формируемого рынком 
труда можно, используя метод, основанный на сопоставлении 
среднего по всем вузам страны конкурса в целом при прогно
зировании общего спроса на услуги конкретного вуза, или по 
отдельным специальностям, в случае прогнозирования спроса 
на конкретную специальность. В результате расчета коэффи
циента искажения за каждый год, за который имеются данные 
предыдущих пяти факторов, получится последний динамиче
ский ряд факторов, определяющих спрос в конкретном вузе.

В качестве ряда известной независимой переменной, харак
теризующей спрос, можно использовать, как уже говорилось 
выше, динамику среднего конкурса на определенную специ
альность.

Таким образом, для составления факторной модели для 
прогнозирования спроса на образовательные услуги, необхо
димо выстроить исходные динамические ряды. Перечень ря
дов, необходимых для составления модели спроса на образова
тельные услуги вуза, скажем X, в целом или на конкретную 
специальность, представлены в табл 2.
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Таблица 2

Перечень динамических рядов, необходимых для составления 
модели прогнозирования спроса на образовательные услуги вуза X

Вид переменной
В случае составления модели 

тля прогнозирования общего 
:проса на услуги вуза X

В случае составления мо
тели для прогнозирования 
snpoca на конкретную 
шециальность вуза X

Независимая
переменная Средний конкурс в вуз X ■

Конкурс в вуз X на спе
циальность, для которой 
строится модель

Факторные
переменные

Прием на специальности в 
государственные вузы (ФЦ

Прием на специальность, 
для которой строится мо
дель, в вуз X (Ф|)

Рождаемость с лагом в 17 лет (Ф?)
Процент населения, получившего законченное среднее 
образование (ФЦ
Процент поступивших в вузы от числа получивших за
конченное среднее образование (Фд)
Общее число вакансий по 
экономическим специаль
ностям (ФЦ

Число вакансий по дан
ной специальности (Ф5)

Коэффициент искажения 
спроса, формируемого рынком 
труда, для вуза X в целом (Фь)

Коэффициент искажения 
спроса, формируемого 
рынком труда, для дан
ной специальности (Ф«)

Собрав необходимые статистические ряды, можно построить 
модель для определения спроса:

СПРОС = f  (Фь Ф2, Ф3, Ф4» Ф5. Фб)

Выстраивание статистических рядов, необходимых для со
ставления моделей для прогнозирования спроса на отдельные 
специальности, представляет собой задачу, которая обосновы
вается не только значительными временными затратами, но 
также и необходимостью перепроверки достоверности полу
ченной информации. Сегодня, когда каждое высшее учебное 
заведение жизненно заинтересовано в повышении своего пре
стижа на рынке услуг высшего образования, предоставляемые



ими данные о конкурсе среди абитуриентов при поступлении, 
зачастую завышены.

Анализ ситуации на рынке образовательных услуг свиде
тельствует о наличии и других тенденций, способных отрица
тельно повлиять на спрос на услуги вузов — это прежде всего 
резкое обострение конкурентной борьбы между вузами. В этих 
условиях особенно важно изучить потребности абитуриентов. 
Почему абитуриент выбрал именно этот вуз, что повлияло на 
его выбор? Какие специальности пользуются спросом и поче
му? Как непосредственные потребители оценивают качество 
услуг, какие видят недостатки? Что надо сделать, чтобы при
влечь как можно больше абитуриентов? Как и когда они при
нимают решения о выборе вуза? Что можно сделать, чтобы по
влиять на их выбор? Сегодня, в условиях конкуренции, эти 
вопросы чрезвычайно актуальны. Без точного ответа на них 
невозможно разработать верную маркетинговую стратегию.

В этом ряду одной из наиболее важных задач представляет
ся выяснение причин предпочтения студентами определенного 
вуза среди конкурентов. С целью получения ответа на этот во
прос надо тщательно проанализировать возможные факторы, 
влияющие на выбор конкретного вуза и расположить их в по
рядке значимости, начиная с самого важного. Это

- высокий уровень языковой подготовки и возможность за
рубежных стажировок;

- совет родителей или друзей;
- удобство расположения вуза;
- престижность вуза;
- относительно несложное поступление (в сравнении с дру

гими вузами);
- комфортные условия обучения (хороший вид здания, ау

диторий и прилегающей территории, наличие столовой и т.д.);
- возможность хорошего трудоустройства после окончания 

вуза;
- пакет финансовой помощи ( высокая стипендия, льгот

ные путевки, материальная помощь и т.д.);
- высокий уровень преподавания (квалификация препода

вателей, наличие специальной техники, компьютеров);
- хорошая организация социальной жизни (спортивные 

секции, команды КВН, дискотеки и т.д.);
- ориентация вуза на современные специальности.
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Опыт показывает, что и настоящее время у абитуриентов на 
переднем плане - возможность хорошего трудоустройства, высо
кий уровень языковый подготовки, высокий уровень преподава
ния, ориентация вуза на современные специальности и пре
стижность вуза, что можно рассматривать, как факторы, отра
жающие спрос рынка труда, г.с., считать, что абитуриенты, кото
рые при выборе вуза учитывают именно их, ориентируются на 
спрос рынка труда. Остальные шесть факторов - совет друзей и 
родителей, удобство расположении, комфортные условия обуче
ния, пакет финансовой помощи, социальная жизнь и несложное 
поступление - являются факторами, искажающими спрос рынка 
труда, т.е. субъективными. А ото означает, что вуз должен прово
дить широкую разъяснительную работу, рекламную кампанию 
для более широкой информированности абитуриентов, а также 
улучшать свою деятельность для усиления престижности вуза. В 
стенах вуза:

- шире использовать новые методы обучения — деловые иг
ры, тренинги, новые формы контроля за знаниями;

- использовать новые программные продукты в области 
выбранной специализации;

- больше времени уделять изучению специальных дисцип
лин;

привлекать к учебному процессу преподавателей- 
практиков;

- усилить языковую подготовку (особенно применительно к 
выбранной специальности);

- привлекать студентов к участию в конкретных проектах;
- улучшить обеспеченность компьютерными классами.
К этому надо прибавить максимум общения с потенциаль

ными потребителями. А также следует разобраться в показате
лях, характеризующих спрос рынка труда, т.е. рассмотреть:

- динамику вакансий кадровых агентств по различным 
специальностям;

- размер заработной платы, предлагаемой работодателями 
для различных групп специалистов (предполагается, что чем 
выше спрос на специальности, тем больше размер оплаты тру
да предлагает работодатель).

Для оценки искажения спроса на различные специально
сти, формируемого рынком труда, предлагается метод, осно
ванный на сопоставлении среднего по стране конкурса на оп
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ределенную специальность с конкурсом на эту же специаль
ность в конкретном вузе.

В условиях жесткой конкуренции на рынке образователь
ных услуг чрезвычайно важно успеть среагировать на новые 
требования времени раньше конкурентов. Это ставит перед ву
зами задачу постоянного отслеживания изменений, происхо
дящих на рынке труда и, прежде всего, спроса на специально
сти, с которыми они работают.

Надо отметить, что в последние годы первые позиции по 
востребованности на рынке труда занимают менеджеры. И 
еще: несмотря на то, что при приеме на работу менеджеров 
работодатели в большей степени обращают внимание на лич
ные качества претендента, наметилась тенденция к требованию 
профильного образования у потенциального работника. Резко 
возросла популярность таких специальностей как юрист, бух
галтер, банковский работник, аудитор, а в самое последнее 
время резко возрос спрос на директоров по маркетингу (в ву
зах — проректоры).

Безусловно, перспективными являются и профессии про
граммистов, однако существенно, что спросом пользуются 
только специалисты, владеющие сложными программными 
продуктами и информационными технологиями. Таким обра
зом, шанс получить работу имеют лишь выпускники вузов, по
лучившие серьезную специальную подготовку. А шанс обеспе
чить рынок труда конкурентоспособными специалистами, мо
гут лишь вузы, проводящие серьезные маркетинговые исследо
вания.

4.3. Влияние качества профессионального образования на спрос 
на рынке труда

В условиях коренных социально-экономических преобра
зований одним из существенных показателей успешности их 
проведения является занятость населения. Важнейшее условие 
достижения эффективной занятости - приближение количест
венных — объемы, структура, профиль подготовки работников 
различных категорий) и качественных показателей (содержа
ние профессионального образования, технология обучения, ре
зультаты (в виде социальной активности, профессиональной 
мобильности и адаптации, конкурентоспособности работника) 
к требованиям динамично изменяющейся производственной
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среды. Следовательно, необходимо постоянное отслеживание 
соответствия профессиональных качеств работников этим тре
бованиям.

Нарушение этого соответствия одна из причин высвобож
дения работников, т.е. возникновения безработицы.

Для того, чтобы более четко представлять задачи маркетин
га, уточним понимание различных видов высвобождения ра
ботников, причин их порождающих, прежде всего, с точки 
зрения полученного работниками образования.

Фрикционная безработица: добровольная смена места рабо
ты, главным образом, из-за несоответствия между возможно
стями работника и его требованиями к составу и условиям 
труда в условиях наличия на рынке труда спроса на данную 
категорию работников. Фрикционная безработица может рас
ширяться за счет:

-высвобождения работников по окончании сезонных работ; 
-временного высвобождения вследствие сокращения произ

водства на период освоения новых товаров. Сюда включают 
также технические сложности, связанные с установлением 
контактов между людьми, ищущими работу и работодателем 
(например, вследствие неразвитости информационной инфра
структуры рынка труда), неравномерность территориального 
распределения трудовых ресурсов и мест труда и т.п.

Суть фрикционной безработицы состоит в том, что она не 
является прямым порождением колебаний рыночных процес
сов (спрос, предложение, инвестиции и т.п.), а обусловливает
ся в основном личностным установками работника и особен
ностями организации производства. Поскольку рассматривае
мая категория работников имеет профессиональные качества, 
соответствующие требованиям рынка труда, то их адаптация к 
новому месту работы не сложная, требует немного времени и 
небольшой коррекции знаний, умений и навыков.

С другой стороны, возникновение неудовлетворенности 
трудом при прочих равных условиях является свидетельством 
«сбоя» в предыдущем образовании человека, выполняемая ра
бота не в полной мере соответствует намерениям, способно
стям и возможностям реализации, при наличии спроса. Мас
штабы данного рода высвобождения работников во многом 
определяются состоянием рынка труда и деловой активности 
на других рынках (товаров, инвестиций). При высоком спросе 
на рабочую силу, ее дефиците мобильность работника возрас
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тает, поскольку он имеет широкую возможность выбора места 
и условий трудоустройства. Так, для экономики США посто
янно характерен высокий уровень фрикционного высвобожде
ния, даже в условиях временных спадов деловой активности.

Масштабы фрикционного высвобождения находятся под 
сильным влиянием местных, национальных условий, что, на
пример, характерно для Японии, где в обычае пожизненный 
найм работников.

Технологическая безработица возникает в результате техни
ческого и технологического переоснащения производства при 
сохранении спроса на определенный товар, снижения, как 
правило, в связи с этим необходимого количества живого тру
да, особенно низкой квалификации. Естественно, при росте 
производства данного вида продукции общая потребность в 
живом труде может восстановиться в прежнем и даже большем 
объеме. Но при этом в самом начале технологического вытес
нения рабочей силы возникает структурная безработица, свя
занная с несоответствием профессионализма высвобождаемых 
людей требованиях» производства.

Технологическая безработица представляет собой модифи
кацию действия закона преимущественного, опережающего 
накопления постоянного капитала по отношению к перемен
ному, приводящему к постоянному вытеснению работников с 
производства. Однако, технологическое и техническое развитие 
производства в конечном счете приводят к усилению роли вы
сококвалифицированного живого труда по отношению к осу
ществленному и свертыванию технологической безработицы.

Поскольку основой для возникновения и развития техноло
гической безработицы является несоответствие профессио
нальных качеств работников требованиям функционирования 
новой техники и технологии, преодоление ее связано с про
фессиональной до подготовкой, а чаще - переподготовкой ра
ботников.

Противоречия, возникающие в связи с опережением про
фессиональных требований производства к работнику, порож
даемые ускоряющимся научно-техническим и социально- 
экономическим прогрессом, к его гражданским профессио
нальным качествам - один из показателей недостаточности, а 
порой и серьезных просчетов в содержании, формах и методах 
общего и профессионального образования, полученного ра
ботником ранее. Проблема обычно состоит в отсутствии проч
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ной фундаментальной подготовки, способствующей адаптации 
к изменяющимся требованиям производства.

Масштабы структурной безработицы определяются колеба
ниями рыночной системы "спрос-предложение", охватывая це
лые секторы рынка. Эти колебания связаны с изменением 
структуры потребительского спроса, что влечет за собой изме
нение структуры предложения за счет выпуска новых товаров 
на базе технологического переоснащения целого ряда произ
водств.

В свою очередь, это ведет к изменению структуры спроса 
на рабочую силу в ее профессиональном разрезе, вытеснению 
работников, не отвечающих новым условиям.

Здесь исходные причины и последствия структурной безра
ботицы соприкасаются и переплетаются с причинами и след
ствием технологической безработицы, т е. происходит взаимо
проникновение этих двух видов безработицы, усиливающее 
суммарный масштаб последствий.

Именно структурные сдвиги спроса, органически присущие 
поведению рынка, ставят задачу такой образовательной подго
товки к будущей трудовой деятельности работников, которая 
уже сама по себе была бы достаточной для постоянного само
стоятельного профессионального роста, давала бы работнику 
возможность упреждать изменяющиеся требования внедрения 
новых знаний в производство, или хотя бы не отставать от 
них. Прежде всего, это должно достигаться на основе фунда
ментальной, общенаучной и общепрофессиональной подготов
ки будущих работников по широким направлениям профес
сиональной деятельности, а не в предметном, спе
циализированном аспекте.

Цикличная безработица порождается общими, присущими 
рыночному хозяйствованию, циклами экономического разви
тия и проявляется в период спада деловой активности, в усло
виях снижения совокупных расходов. Ее иногда называют без
работицей дефицита спроса.

Этот вид безработицы является как бы продолженным и 
усиленным по сравнению с другими типами безработицы.
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Прежде всего он касается основной массы работников низко 
квалифицированного, массового труда, но может затрагивать и 
значительные слои работников высококвалифицированного ум
ственного труда, вытесняя ту их часть, которая по своим реаль
ным качествам является относительно более "слабой". Необхо
димыми становятся массовая доподготовка и переподготовка 
высвобождающихся работников, переподготовка и обучение их 
навыкам и профессйям, во многом не совпадающим с их базо
вым профессиональным образованием.

Рассмотрим более подробно этот вид маркетинга на базе ря
да показателей приведенных в таблице 3. Из таблицы 3 видно, 
что первый блок показателей, по которому проводится исследо
вание и оценка, связан с анализом наличия работников.

Наличие работников, численность занятых, формы занято
сти - это один из важнейших экономических показателей, сви
детельствующий об общем состоянии экономики предприятия, 
компаниях рынка и деловой активности, тенденциях изменения 
спроса на работников вообще и внутреннего рынка, в частно
сти.

Так, темпы среднегодового прироста (сокращения) числен
ности занятых (формула 2, далее просто индекс формулы) сви
детельствуют о тенденциях изменения спроса на рабочую силу, 
знание которых дает возможность обосновать возможные на
правления нарастания массы избыточного труда.

То же относится и к показателю прироста (сокращения) ра
бочих мест (3), дающему возможность оценить тенденции со
кращения спроса на те или иные категории работников.

Показатель качественной обеспеченности кадрами (4) и в 
целом, и в дифференцированном виде свидетельствует о качест
венной образовательно-квалификационной структуре рабочей 
силы, о наличии потенциальных возможностей к адаптации в 
условиях технических и структурных сдвигов производства. Дан
ный показатель применим к оценке масштабов уже имеющейся 
скрытой безработицы, превышения спроса над предложением 
на определенных категорий работников.

Второй блок показателей - анализ качественного состава ра
ботников (5, 6, 7, 8) — позволяет произвести углубленную оцен
ку профессиональных качеств, определить на этой основе (с 
учетом других факторов, воздействующих на спрос) наличие 
или возможность возникновения избытка труда отдельных кате
горий работников, масштабов их профессиональной адаптаций, 
в том числе и за счет дополнительного обучения.
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При проведении анализа кадров специалистов можно ис
пользовать общие, отраслевые и частные показатели насыщен
ности отрасли (и регионов, если проводится мониторинг) кад
рами специалистов. При расчете среднего показателя насы
щенности специалистами в качестве базы для сравнения ис
пользуется общая численность занятых работников, что дает 
возможность сопоставить результаты анализа (межотраслевые, 
межрегиональные, международные). При разработке прогнозов 
этот показатель может служить связующим звеном между чис
ленностью экономически активного населения и численностью 
занятых в различных отраслях.

Отраслевые показатели решают более узкую задачу оценки 
обеспеченности различными категориями работников и возник
новения возможных диспропорций в их структуре, и имеют 
смысл при сопоставлении во времени и пространстве базовых 
технико-экономических показателей (структур, производства 
товаров, уровня цен и т.п.) отдельных предприятий (фирм), 
учебных заведений.

Частные показатели насыщенности специалистами отрасли 
(предприятия) отражают соотношения в численности работни
ков различных уровней квалификации и позволяют оценить 
уровень сложности их труда, участия в выполнении функций 
управления технологическими процессами, соответствия про
фессионального уровня работников технологическим сдвигам на 
производстве.

Оценить значимость достигнутого уровня насыщенности с 
позиций возможной безработицы можно посредством сравни
тельного анализа групп однотипных предприятий, организаций, 
функционирующих в примерно одинаковых условиях в пределах 
однородной отрасли, либо при межрегиональном сопоставлении 
(при мониторинге).

Наряду с анализом численного состава кадров целесообразно 
осуществлять исследование его качественных параметров, с точ
ки зрения соответствия конкретных профессий и специаль
ностей требованиям рынка труда. Переход к рыночным отно
шениям в сфере труда предполагает уточнение таких понятий, 
как "профессия", и "квалификация".

Согласно Международной стандартной классификации про
фессий, комплекс работ, главные задачи и обязанности которых 
характеризуются высокой степенью схожести, составляет про
фессию.
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Работники классифицируются по профессиям через их от
ношение к прошлой, настоящей или будущей работе (занятию).

Другим параметром, определяющим профессиональный ста
тус работника, выступает мастерство как способность выпол
нять задачи и обязанности в соответствии с профессиональны
ми требованиями данного рабочего места. Оно имеет два изме
рения:

-уровень мастерства как функция сложности круга профес
сиональных задач и обязанностей, выполняемых работником;

-специализация мастерства как сфера необходимых знаний, 
умений и навыков, используемых инструментов, материалов, а 
также видов производимых товаров и услуг.

Стандартная международная классификация выделяет сле
дующие уровни мастерства:

I-й уровень, для которого достаточно начального обучения 
примерно в течение 5 лет (с 5, б, 7-летнеш возраста), что соот
ветствует 1 категории обучения;

II-ой уровень предполагает 2-3 категории (среднего) образо
вания в форме ученичества продолжительностью около трех лет 
(лиц в возрасте 11-12 лет);

Ш-й уровень базируется на 5-й категории обучения (4 кате
гория в классификации преднамеренно оставлена без содержа
ния), продолжительностью около 4 лет (для лиц в возрасте 17-18 
лет) и условно соответствует среднему профессиональному об
разованию;

IV-й уровень адекватен 6-7 категориям обучения сроком от 
трех и более лет (для лиц в возрасте с 17-18 лет) и условно соот
ветствует высшему образованию (либо, в отдельных случаях, 
окончанию аспирантуры).

Учет международных требований позволяет углубить анализ 
качества кадрового потенциала, оценить состояние занятости 
путем международных сопоставлений, обосновать рекомендации 
по организации обучения, переподготовки и повышения 
квалификации работников.

Анализ занятости работников (табл. 3, третий блок показате
лей) в соответствии с имеющимися у них специальностями и 
квалификацией (9, 10) дает возможность комплексно оценить 
ряд моментов.

Например, в последние годы на производстве 25-30% спе
циалистов с высшим и средним специальным образованием за
няты выполнением работы, не соответствующей их профессио
нальному уровню, что свидетельствует об избыточности труда
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работников данной категории в целом, поскольку около 10% 
специалистов трудятся в силу ряда причин в качестве рабочих.

Но, с другой стороны, эти причины не зависят от самих ра
ботников и определяются различными обстоятельствами, в ча
стности вследствие несоответствия полученной специальности 
профилю предприятия, что несет потенциальное фрикционное 
высвобождение; или из-за отсугствия вакансий. Можно утвер
ждать, что даже при самых благоприятных условиях, спрос и 
предложение на эту категорию работников не будут сбалансиро
ваны, а значит, можно предположить, что помимо фрикционно
го, начнется процесс и технологического и структурного высво
бождения специалистов.

Анализ движения кадров важен как для характеристики со
стояния рынка рабочей силы, так и для исследования его по 
конкретным категориям специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием. Результаты такого анализа 
показывают фактическое высвобождение работников, служат 
коррелирующим показателем оценки объемов скрытой безрабо
тицы и могут быть положены в основу прогнозирования разви
тия безработицы в целом и различных се форм, в отдельности.

Важное значение для характеристики занятости, возможного 
высвобождения, с точки зрения движения кадров, является оп
ределение уровня стабильности кадров (II). Этот показатель 
свидетельствует о мере устойчивости внутреннего рынка труда, 
активности процессов его самопроизводства. Здесь стабильность 
рассматривается с точки зрения средней продолжительности 
пребывания одного работника на данном предприятии (фирме), 
учебном заведении.

Следует иметь в виду, что в конкретных условиях складыва
ются различные уровни стабильности кадров. Так, в США про
должительность работы у одного и того же нанимателя состав
ляет в среднем у мужчин - 4, у женщин - 2,5 года. Более дли
тельный срок работы на одном месте у менеджеров - 5,7 и 3,3 
года (мужчины и женщины соответственно), специалисты - 4, 9 
и 3,1, а у работников торговли - 3,4 и 1,7. В то же время в Япо
нии имеет место традиция постоянной работы в одной и той же 
фирме.

На стадии формирования первичной занятости спрос на ра
бочую силу обусловлен, прежде всего, предпринимательскими 
интересами и возможностями. Несовпадение по различным 
причинам спроса и предложения рабочей силы может привести
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к внутреннему перемещению работников, в частности, в виде 
ротации, которая и поддерживает стабильность.

Поэтому для более полного учета фактора стабильности це
лесообразно проведение анализа состояния ротации кадров (12). 
В результате ротации происходит частичное разрешение внутри
системных противоречий между спросом и предложением, 
имеющих форму фрикционного и технологического движения и 
высвобождения кадров. Развитие процесса ротации во многом 
обусловлено активной внутрипроизводственной политикой за
нятости; снижение этой активности приводит к увеличению 
масштабов внешнего высвобождения работников и росту скры
той безработицы.

Но, имея в виду стабильность как одно из проявлений дви
жения занятости, исходить при анализе следует из того, что ры
ночные отношения обусловливают значительную свободу в реа
лизации занятости, вариативности поведения владельца рабочей 
силы и работодателя на рынке труда. При этом имеет место 
добровольно-принудительная мобильность трудовых ресурсов. 
Добровольная профессиональная мобильность связывается с пе
ременой места работы по инициативе и в интересах самого ра
ботника. Добровольная мобильность, в свою очередь, может 
быть подразделена на два основных типа. Первый обусловлен 
личными обстоятельствами, либо обстоятельствами, лежащими 
вне профессионально-производственных интересов человека. 
Это - уход на пенсию, призыв в армию и т.п. Данный вид дви
жения работников не представляет собой проявления профес
сиональной мобильности. Иное дело, когда мобильность осно
вана на желании и возможности работника к повышению сво
его профессионального и материального статуса путем улучше
ния условий договора найма (или контракта) с работодателем 
(15). Высокая потенциальная профессиональная мобильность 
работника обусловливает и его конкурентоспособность на рын
ке труда. Именно эта мобильность определяет, по западной 
терминологии, фрикционную безработицу, представляющую со
бой движение рабочей силы в силу личных намерений работни
ка.

Показатель профессиональной мобильности рабочей силы — 
термин более приемлемый в условиях рынка труда, чем ранее 
применявшееся понятие «текучесть кадров». В текучести в зна
чительной мере преобладали элементы принудительной занято
сти в условиях централизованного планирования и управления 
трудовыми ресурсами, поскольку социальные гарантии (и мате
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риальные льготы) всецело зависели от непрерывного трудового 
стажа, в т.ч. на одном предприятии, и других подобных условий. 
Рыночные отношения в сфере труда могут состояться только на 
основе свободно избранной занятости.

Анализ состояния профессиональной мобильности позволя
ет разносторонне оценивать не только диспропорции внутрен
него рынка труда, связанные с соотношением потребностей и 
возможностей работника в выборе места труда, но и более ши
рокий круг вопросов, связанных с формированием и движени
ем рабочей силы, полнотой и эффективностью организации 
профессионального образования, подготовки людей к труду.

Фрикционное движение работников чаще всего обусловлено 
несовпадением их профессиональных намерений, способностей 
и возможностей с избранной и полученной подготовкой. В ча
стности, отсутствием или слабостью их профессиональной ори
ентации и коррекцией в процессе движения по образовательной 
траектории.

Например, для нашей страны некоторое время имела место 
профессиональная мобильность: спустя 3 года после окончания 
вуза либо техникума около трети специалистов меняло место 
работы и работало не в соответствии с полученной специ
альностью. Профессиональной мобильности способствовало 
экстенсивное развитие экономики и сопровождавший ее дефи
цит рабочей силы. В условиях рынка, жесткой политики по от
ношению к уже имеющейся рабочей силе, потенциал профес
сиональной мобильности (по существу квазипотенциал) в зна
чительной мере не может самореализоваться и находит свое 
разрешение в форме принудительного высвобождения работни
ков.

В отличие от добровольной, принудительная мобильность 
инициируется работодателем (администрацией) преиму
щественно производственно-экономическими причинами.

Поэтому прямую оценку развития процесса роста внутрен
ней безработицы и перерастания ее в открытую - высвобожде
ние работников по всей совокупности факторов флуктуации 
рынка - технологических, структурных, цикличных - дает пока
затель высвобождения по причинам производственного характе
ра (16).

Естественно, что показатели размера и структуры реально 
высвобождаемых работников должны быть приняты во внима
ние при многофакторном анализе скрытой безработицы (они в 
определенной мере служат оценочным критерием корректности
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проводимого анализа). Вместе с тем, однозначной зависимости 
между расчетными и реальными величинами высвобождения не 
существует, что подтверждается практикой ряда стран, напри
мер, России.

При анализе занятости необходимо знать еще показатель за
трат работодателей на рабочую силу. У работодателя они скла
дываются из прямых и косвенных затрат. Прямые затраты связа
ны с оплатой отработанного времени или выполненного объема 
работ. Они исчисляются в целом по предприятию (фирме, орга
низации), а также в расчете на одного занятого работника или 
на один отработанный человеко-час.

В рыночной системе объем прямых затрат является по
казателем, характеризующим состояние занятости и ее потенци
альные тенденции.

Косвенные затраты на рабочую силу обусловлены необходи
мостью возмещения дополнительных расходов по таким на
правлениям как:

- оплата неотработанного времени (ежегодные отпуска, 
больничные листы, праздничные дни);

- оплата дополнительных расходов (премии к отпуску, час
тичная компенсация расходов на питание, медицинское обслу
живание и другие социальные нужды);

- материальное стимулирование продолжительной и качест
венной работы в фирме;

- взносы в обязательные фонды социального назначения;
- оплата профессиональной подготовки (обучение, повыше

ние квалификации, переподготовка, аттестация и т.п.) и др.
Составные элементы косвенных затрат на рабочую силу у 

работодателей неодинаковы. Сопоставить аналитические пока
затели можно, сравнивая долю косвенных затрат в общих расхо
дах работодателя на рабочую силу, с затратами на одного заня
того работника или один отработанный человеко-час.

Рост совокупных затрат должен оцениваться с позиции ак
тивной политики работодателя на внутреннем рынке труда. Так, 
увеличение прямых затрат может быть вызвано ростом чистой 
зарплаты, приростом занятости, увеличением числа высоко
квалифицированных работников с более высокой оплатой труда. 
Само по себе это свидетельствует об устойчивости экономиче
ского положения, о сбалансированности спроса и предложения 
на внутреннем рынке труда. Однако, данный показатель в соче
тании, например, с показателем продуктивности занятости, мо

142



жет свидетельствовать и об экстенсивном производстве, об из
лишках живого труда.

Относительно высокие косвенные затраты на рабочую силу 
сопряжены с повышением профессионального уровня работников, 
улучшением социальных условий труда, что также следует рас
сматривать как признак устойчивой занятости, активной поли
тики по предотвращению диспропорций рынка труда.

Для этих же целей предназначен показатель доли затрат на 
рабочую силу в общем объеме вложенного капитала

Поскольку одним из наиболее действенных методов актив
ной политики занятости, как по отношению к внешнему, так и 
к внутреннему рынку труда, является постоянное и целенаправ
ленное развитие профессионально-образовательного потенциала 
работников путем доподготовки и переподготовки, целесообраз
но проведение более детального анализа этого направления 
оценки состояния занятости (17-20).

Анализ уровня охвата работающих (и потенциальных работ
ников) различными видами профессионального образования да
ет возможность оценить масштабы адаптации занятости к коле
баниям спроса и, соответственно, снижения масштабов 
высвобождения работников.

Одновременно, рассмотрение этого аспекта занятости дает 
возможность оценить активность политики отдельных субъектов 
хозяйствования и различных их группировок по превентивному 
воздействию на разрешение назревших диспропорций внутрен
него и внешнего рынка труда.

Количество и сочетание показателей (индикаторов) может 
быть неодинаково для аналитических разработок на микро- и 
макроуровне. Для малых и средних предприятий возможно ис
пользование минимума основных показателей, таких как:

- темп прироста численности занятых работников;
- коэффициент обеспеченности кадрами;
- общий показатель насыщенности специалистами;
- квалификационная структура кадров;
- коэффициент использования специалистов;
- продуктивность труда работников;
- коэффициент необходимого оборота;
- коэффициент профессиональной мобильности;
- доля затрат по осуществлению активной политики занято

сти. Используя рассмотренный комплекс показателей следует 
помнить, что при маркетинге состояния занятости в социальной 
сфере (образование, здравоохранение, культура) необходимы
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несколько иные подходы. Прежде всего следует разграничивать 
два сектора этой сферы;

- сектор, функционирующий в режиме общественного (госу
дарственный, региональный, муниципальный), финансируемый 
из средств бюджета и представляющий населению услуги бес
платно. Масштабы и структура деятельности этого сектора, от
дельных его элементов, определяются нормативами, образую
щими экономическую "конструкцию" данной системы, доста
точно устойчивую по отношению к рыночным колебаниям;

- сектор, предоставляющий платные услуги и функциони
рующий в режиме рыночного колебания спроса и предложения 
и определяемого этим непостоянства внутреннего и внешнего 
рынка труда и занятости.

В первом секторе численность работающих, их занятость 
определяется прежде всего нормативами нагрузки - объемами 
услуг, производимыми одним работником.

В общеобразовательных школах, колледжах и средних спе
циальных учебных заведениях (ссуз) - это нагрузка на учителя в 
учебных часах за учебный год.

В вузах - так же часовая нагрузка, либо штатный коэффици
ент, т.е. определенное количество студентов на одного 
преподавателя.

Таким образом, необходимая занятость основного состава 
работающих в школах (колледжах, ссузах) определяется как от
ношение трудоемкости учебного плана (с учетом числа классов, 
или групп) к нормативу нагрузки. В вузах - либо аналогично, 
либо путем отношения числа студентов к штатному нормативу 
нагрузки.

При стабильных нормативах нагрузки и трудоемкости учеб
ного плана переменным фактором, определяющим размер заня
тости, является контингент обучаемых. В свою очередь, он оп
ределяется численностью соответствующих возрастных групп - 
прямо для общеобразовательной школы и численностью приема 
учащихся (студентов) - для колледжей, ссузов и вузов (в соот
ветствии со спросом рынка труда на эти категории работников).

Система профессионального образования, даже входящая в 
общественный (государственный) сектор, в определенной мере 
сопряжена с рыночным механизмом, и занятость в ней находит
ся под воздействием колебания спроса на рынке труда. Однако, 
даже в условиях цикличных спадов экономики, регулирующая 
роль государства здесь настолько значительна, что колебания 
рынка сказываются на занятости в профессиональной школе в
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небольшой мере (о чем свидетельствует опыт практически всех 
развитых стран).

Другое дело, когда происходит сужение бюджетной базы 
финансирования профессионального образования, что прямо и 
непосредственно сказывается на контингентах обучающихся и 
на размерах занятости в сторону их сокращения. На размеры 
занятости могут в значительной мерс влиять изменения в объе
мах бюджетного финансирования, а также зависимость от пла
тежеспособного спроса населения на соответствующие услуги и 
складывающиеся на них цены. В згой связи следует отметить, 
что в настоящее время наблюдается значительная фрикционная 
мобильность работников социальной сферы, переходящих из 
государственного в частный сектор, прежде всего, с более высо
кой оплатой труда в последнем.

Оценка динамики занятости в целом должна осуществляться 
с позиции преобладания мер активной (создание новых рабочих 
мест, расширение профессиональной подготовки) либо пассив
ной (выплата пособий по безработице, выходных пособий 
увольняемым и т.п.) политики общества. Одновременно необхо
димо учитывать приоритеты экономической стратегии работода
телей на рынке труда, в частности, их предпочтение регулиро
ванию спроса на рабочую силу путем изменения (сокращения) 
продолжительности рабочего времени, законодательного разре
шения гибких форм занятости, что позволяет обеспечить рабо
той большое число желающих трудиться; создания рабочих мест 
для лиц с ослабленной трудоспособностью (инвалиды, хрониче
ские больные, пожилые).

Результаты анализа состояния занятости и тенденций ее из
менения с позиций оценки соответствия профессиональных по
казателей работников требованиям производственной сферы 
должны стать исходными при определении основных направле
ний совершенствования профессионального образования на 
всех его уровнях - содержания, технологий обучения, конечного 
результата.
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ГЛАВА 5
ПРОГНОЗИРОВААНИЕ СПРОСА НА 

СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

5.1. Определение потребности в специалистах 
с высшим образованием

Одним из показателей успешности проведения реформ яв
ляется занятость населения. Занятость — это общественно по
лезная деятельность граждан, которая в условиях коренных со
циально-экономических преобразований в стране, формирова
ния конкурентного рынка труда и образовательных услуг ста
новится стратегической целью государства, тесно связанной с 
проблемами развития общества, кадрового обеспечения ры
ночной экономики, интегрирующейся в мировое хозяйство, 
обладающей высокой конкурентоспособностью. Политика, 
нашего независимого государства, уровень нынешнего разви
тия общества, его культуры, науки и техники, вхождение в ры
ночную экономику и новые задачи, стоящие перед высшей 
школой, требуют не только качественно нового содержания и 
технологий обучения, но и новых подходов к определению на
правлений подготовки и потребностей в специалистах, ориен
тирующихся на законы рыночной экономики с учетом дина
мики экономического развития республики, исторически сло
жившейся ситуации в контексте с современными условиями 
хозяйствования. На государственном уровне особо важным 
становится создание механизма государственного управления 
процессами подготовки, трудоустройства и занятости специа
листов с высшим образованием, это означает, что план приема 
студентов вузами страны должен в полной мере соответство
вать фактической потребности отраслей народного хозяйства. 
Сегодня несоответствие в разрезе направлений высшего обра
зования составляет 20-35%. В частности, в избытке готовятся 
кадры по многим направлениям педагогических, инженерных,
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медицинских специальностей; в последние годы в отдельных 
областях республики подготовка специалистов с высшим обра
зованием не соответствует потребностям социально- 
экономического развития регионов, например, в некоторых 
областях осуществляется подготовка только педагогов и вра
чей; резко изменились требования к подготовке кадров, каче
ственные показатели и количество должностей, подлежащих 
замещению специалистами с высшим образованием. Работода
тели в большинстве случаев обращают внимание не столько на 
соответствующий диплом, сколько на знание дела, профессио
нализм кадров. Это значит, что появилась потребность в зна
ниях, соответствующих международному уровню по всем от
раслям народного хозяйства. При этом некоторые вузы не от
вечают запросам рынка труда и требованиям рынка образова
тельных услуг, в следствии чего часть специалистов не пользу
ется спросом совместных, частных, иностранных и других 
предприятий в стране; наблюдается параллелизм в подготовке 
вузами специалистов (одни и те же специалисты готовятся в 
разных вузах, хотя потребности в них в областях нет.

Все это негативным образом сказывается на престиже 
высшего образования и требует серьезного повышения качест
ва подготовки специалистов.

Для изменения этой ситуации, т.е. продуктивного исполь
зования специалистов с высшим образованием и целенаправ
ленного расходования государственных средств на образова
ние, прежде всего, особое значение имеют:

-определение степени соответствия новых специализаций 
высшего образования (перечень специальностей магистратуры 
и направлений образования бакалавриата) требованиям долж
ностей, подлежащих замещению специалистами с высшим об
разованием, т.е. сбалансированность выпуска специалистов с 
должностями в отраслях народного хозяйства страны;

-выявление общей и дополнительной потребности в разрезе 
направлений образования, принятых в новом Классификаторе, 
разработка отраслевых нормативов обеспеченности специали
стами с высшем образованием в соответствии с общими по
требностями;

-определение потребности в специалистах, связанной с 
расширениями отраслей и с качественным совершенствовани
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ем сложности труда; при этом обязательно учитывается уро
вень их выбытия по различным причинам — смена поколений, 
естественное выбытие, миграция, текучесть кадров и др.;

-сбалансированность потребности с приемом студентов по 
вузам, регионам, направлениям бакалавриата и магистратуры и 
по специальностям высшего образования, т.е. рассчитать по
требности по каждому направлению высшего образования 
(производятся в соответствии с Классификатором, Квалифи
кационными характеристиками и Госстандартом);

-создание отраслевых методик по определению перспек
тивной потребности в специалистах с высшим образованием.

Развитие спроса на специалистов имеет разные закономер
ности в двух основных секторах экономики — материальном 
производстве и социальной сфере. В материальном производстве 
вектор спроса на специалистов определяется общими процес
сами интеллектуализации труда, причиной и следствиями ко
торых является постоянное поддержание конкурентоспособно
сти производства товара, в том числе за счет новейших дости
жений науки и техники и высоких технологий, т.к. новые тех
нологии ведут к переходу специалистов из средств непосредст
венного производства в сферу его организации, подготовки, 
поддержания и развития.

В социальной сфере, и целом в сервисе, численность спе
циалистов возрастает пропорционально полноте социальной 
политики государства, росту масштабов деятельности сферы 
сервиса на основе увеличения платежеспособного спроса насе
ления на сервисные услуги.

Основными исходными информационными материалами 
для расчета спроса отраслей экономики на специалистов с 
высшим образованием, имеющих степень бакалавра и магистра 
являются:

-количество и структура специалистов по профилю образо
вания, занятых в отраслях экономики, в их динамике;

-прогноз развития и структурных сдвигов экономики от
дельных отраслей и регионов, занятости работников, в том 
числе специалистов с высшим образованием;

-нормативные требования к замещению должностей спе
циалистами со степенью бакалавра и магистра по отраслям 
экономики и отраслям производства.
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К базовым подходам, составляющим методологическую ос
нову прогнозирования относятся прогнозирование на основе: 

-норм и нормативов;
-структурных сдвигов в экономике и занятости;
-тенденций изменения технико-экономических показателей 

(многофакторное моделирование);
-на основе аналогии.
Прогнозирование спроса на специалистов на основе норм 

и нормативов базируется на использовании их различных ви
дов. В зависимости от специфики отрасли и сферы приложе
ния труда специалистов могут быть использованы нормы вы
работки или производительности, исчисляемые в стоимостном 
или натуральном выражении.

Особенности современной экономики и общественного 
развития таковы, что получают развитие широкая приватиза
ция, активное предпринимательство, иностранные инвести
ции, возникают акционерные общества, ассоциации, корпора
ции, формируются различные общественные объединения и 
организации, происходят другие структурные сдвиги, которые 
предъявляют особые требования к специалистам, к их подго
товке, трудоустройству и эффективному использованию и 
влияют на формирование финансового и материально- 
технического обеспечения профессионального образования.

Прогнозирование спроса на специалистов на основе струк
турных сдвигов строится на базе выявления основных направ
лений структурной перестройки экономики отраслей и регио
нов с учетом приоритетов в развитии отдельных форм собст
венности и хозяйствования. Существенными тенденциями в 
прогнозируемом 10-15 - летнем периоде являются:

-усиление динамики роста объема производства в наиболее 
важных направлениях экономики, особенно в промышленно
сти;

-происходящие и ожидаемые крупные изменения в струк
туре занятости (перераспределение работников из традицион
ных отраслей материального производства в отрасли рыночной 
инфраструктуры и сферу услуг);

-увеличение числа хозяйствующих субъектов за счет прива
тизации и развития малого бизнеса (это влечет увеличение
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спроса на специалистов в области бизнеса, маркетинга, фи
нансов и учета);

-конверсия оборонных производств и возникновение на их 
базе гражданских производств (это снижает спрос на специа
листов оборонного профиля, но в то же время обеспечивает 
рост спроса на специалистов в области новой техники и со
временных технологий);

-техническое переоснащение производства (увеличивает 
спрос на специальности по новым технологиям).

Во всех сферах экономики в условиях развития рынка, свя
занных с процессом интенсификации производства, автомати
зации, управления с использованием современных средств свя
зи, микропроцессоров, компьютеров, работотехники (увеличи
вается спрос на специалистов соответствующего профиля).

Прогнозирование на основе тенденций изменения технико
экономических показателей (многофакторное моделирование) 
производится на основе изучения и анализа состояния и пер
спектив развития экономики ожидаемых структурных сдвигов 
демографических факторов, социального развития.

В этом случае модель прогнозирования включает несколько 
блоков:

1. Оценка состояния экономики (здесь используются ис
ходные макроэкономические показатели). Основной задачей, 
решаемой в этом блоке, является формирование технико
экономических показателей, характеризующих развитие эко
номики в регионах и в республике в целом.

2. Ожидаемые программы развития экономики на основе 
анализа основных направлений структурной перестройки. За
дача состоит в выборе наиболее реалистичной программы.

3. Ожидаемые объемы инвестиций. В этом блоке опреде
ляются возможные инвестиции из государственного и регио
нального бюджетов и других источников финансирования.

4. Динамика занятости различных категорий работников 
(формируется на основе данных о занятости населения с уче
том безработицы и механизмов перераспределения рабочей си
лы).

5.Ожидаемая численность и структура высвобождения ра
ботников (задача решается на основе мониторинга численно
сти и структуры высвобождаемых работников).
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б.Ожидаемые демографические изменения на основе ана
лиза изменений, происходящих в демографической структуре, 
составе трудовых ресурсов и перестройки экономики.

В целом моделирование производится на основе информа
ционно-нормативной базы данных по технико
экономическим, социальным, демографическим и нормативно
справочным показателям.

Оценка спроса на специалистов может быть проведена ме
тодом аналогии, т.е. путем принятия показателей спроса, сло
жившихся в подобной сфере деятельности других государств. В 
частности, по аналогии с зарубежными странами можно оце
нивать тенденции структурыых сдвигов в экономике, отдель
ные технико-экономические показатели при многофакторном 
моделировании, а также спрос на кадры по отдельным пред
приятиям. Главное — чтобы правильно была выбрана страна. 
Все названные выше подходы к прогнозированию спроса на 
специалистов целесообразно использовать в различных комби
нациях. Главное состоит в том, чтобы были оптимально учте
ны наиболее результативные варианты и реальное состояние 
экономики отрасли (области, региона или предприятия).

Предусмотренный «Национальной программой по подго
товке кадров» систематический маркетинг, мониторинг и про
гноз спроса и предложения на образовательные услуги, произ
водство и воспроизводство высококвалифицированных кадров 
в материальном производстве и социальной сфере - ком
плексная задача, которая требует изучения потребности в спе
циалистах:

-в масштабе республики, областей, отраслей экономики и 
социальной инфраструктуры, направлений (специальностей) 
высшего образования;

-по уровням квалификации (бакалавры, магистры) и обра
зования (высшее, послевузовское) с использованием таких ме
тодик исследования как:

-социологические исследования;
-сопоставительный сравнительный анализ образовательных 

услуг в Республике Узбекистан и зарубежных странах, изуче
ние возможностей высших образовательных учреждений по 
подготовке кадров (количественный и спектр направлений и
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специальностей образования, увязанных с существующими 
нормативами);

-моделирование потребности в кадрах в увязке с технико
экономическими показателями и конъюнктурой рынка;

прогнозирование потребности в кадрах на основе норм и 
нормативов;

-разработка системы мониторинга состояния и развития 
высшего образования;

-изучение потребности в кадрах на основе прогнозирования 
занятости населения;

-определение возможностей удовлетворения спроса населе
ния на получение соответствующего образования;

-изучение закономерностей потребностей в кадрах, что по
зволит обеспечить потребность всех отраслей экономики Рес
публики в специалистах высшей квалификации.

5.2. Методические подходы к прогнозированию спроса 
на специалистов с высшим образованием

Один из аспектов реформирования системы образования, 
вытекающих из Национальной программы по подготовке кад
ров - обеспечение потребности хозяйства страны кадрами 
высшей квалификации.

Для решения этой проблемы необходимо создание сис
темы прогнозирования спроса (потребности) в специалистах, 
сопряженной с системой государственного регулирования эко
номики, выработка основных пропорций в подготовке специа
листов с высшим и средним специальным образованием по 
различным отраслям, направлениям и специальностям.

Система прогнозирования должна выявлять и формиро
вать спрос на специалистов на основе учета реального состоя
ния и перспектив развития национальной экономики и ее от
раслей. Она должна постоянно воспринимать и перерабаты
вать большой объем информации, гибко реагировать на про
исходящие структурные сдвиги, на этой основе обосновывать 
управленческие решения по деятельности образования и про
гнозированию его дальнейшего развития; отслеживать развитие 
процесса реформирования образования; проводить сравни
тельный анализ национальных и зарубежных систем образо
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вания; обеспечивать работоспособность и эффективность под
готовки конкурентоспособных специалистов в условиях ры
ночной экономики. Основная задача состоит в необходимости 
определения и постоянном отслеживании степени достижения 
стратегических целей социально-экономического развития 
республики, прогнозирования основных направлений развития 
национальной экономики. При этом имеются в виду кратко
срочные, среднесрочные и долгосрочные прогнозы развития.

Формированию спроса на специалистов присущи специфи
ческие особенности в материальном производстве и сфере ус
луг. В материальном производстве вектор спроса на специали
стов определяется общими процессами интеллектуализации 
труда, причиной и следствиями которых является постоянное 
поддержание конкурентоспособности производства товаров, в 
том числе за счет новейших, высоких технологий. Новые тех
нологии ведут к переходу специалиегов из сферы непосредст
венного производства в сферу его организации, подготовки, 
поддержания и развития.

В сфере услуг численность специалистов возрастает про
порционально полноте социальной политики государства, 
росту масштабов деятельности в соответствии с увеличением 
платежеспособного спроса населения.

При изучении спроса на кадры высшей квалификации не
обходима следующая этапность:

- определение общего объема спроса в специалистах по на
правлениям и специальностям на текущий период по эконо
мике в целом, отдельным ее сферам и отраслям;

- установление количества должностей, подлежащих заме
щению специалистами по конкретному направлению и специ
альности по отраслям экономики на текущий период дополни
тельно к имеющемуся кадровому потенциалу для полного 
удовлетворения спроса;

- исчисление общего объема спроса на специалистов с 
высшим образованием (бакалавров и магистров) по направле
ниям и специальностям на перспективу по экономике в целом, 
отдельным ее сферам и отраслям;

расчет дополнительного спроса на специалистов с высшим 
образованием (бакалавров и магистров) по направлениям и 
специальностям на перспективу, необходимый для обеспече
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ния прироста кадрового потенциала в перспективе в количест
ве, соответствующем прогнозируемому полному спросу.

Для расчета объема спроса национальной экономики на 
специалистов с высшим образованием, имеющих степень ба
калавра и магистра, необходимы следующие исходные инфор
мационные материалы:

1. Количество и структура специалистов по профилю обра
зования, занятых в отраслях экономики, в их динамике.

2. Прогноз развития и структурных сдвигов экономики, от
дельных отраслей и регионов, занятости работников, в том 
числе специалистов с высшим образованием.

3. Нормативные требования к замещению должностей спе
циалистами со степенью бакалавра и магистра по отраслям 
экономики, отраслям производства и производствам.

Непосредственно для прогнозирования спроса националь
ной экономики на специалистов целесообразно использовать 
следующие подходы:

- на основе норм и нормативов;
- с учетом структурных сдвигов в национальной экономике 

и занятости;
экстраполяцией тенденций изменения технико

экономических показателей (многофакторное моделирование);
- методом аналогии.
Прогнозирование спроса на специалистов на основе норм 

и нормативов базируется на использовании различных видов 
норм выработки или производительности, исчисляемых по 
стоимостным, натуральным показателям или по затратам вре
мени. При резких колебаниях структуры объемных показателей 
применение стоимостных норм выработки затруднено. В дан
ном случае предпочтительнее использовать нормы в натураль
ном измерении или во времени, но их применение ограничи
вается оценкой труда простых видов профессий, где преобла
дает одинаковая трудоемкость.

К нормативному методу можно отнести определение объе
ма спроса на специалистов, исходя из данных о конкретных 
рабочих местах и требуемых для их замещения работников 
различного профиля и уровня образования, а также данных о 
кадровом обеспечении внедряемых новой техники и техноло
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гии по проектам эксплуатационной документации (например, 
“команда” по эксплуатации технологической линии и т.п.).

При этом следует иметь в виду, что переход к рынку требу
ет принципиально нового подхода к формированию структуры 
рабочих мест специалистов с учетом более рационального их 
использования, а также факторов, способствующих как увели
чению, так и уменьшению спроса.

К уменьшению спроса всдуг такие факторы, как внедрение 
прогрессивных технологий и методов обслуживания, способст
вующих сокращению затрат труда специалистов; совмещение 
профессий; расширение зон обслуживания; более рациональ
ное использование фонда рабочего времени; прогрессивные 
формы организации труда, системы материального стимулиро
вания; совершенствование профессиональной подготовки ра
ботников и структуры управления путем ликвидации излишних 
звеньев и должностей; применение гибких форм занятости.

Все эти факторы можно учесть лишь на основе анализа 
перспектив развития и расширения производства, увеличения 
капитальных вложений, перехода к интенсивным технологиям 
и т.п. Это обстоятельство следует учитывать и при всех иных 
подходах к прогнозированию.

Нормативный метод целесообразно использовать в прогно
зировании спроса на специалистов для отраслей сферы услуг в 
целом. Так, прогнозирование общего спроса на специалистов 
для образования и здравоохранения может быть с достаточной 
точностью проведено на базе применения нормативов нагруз
ки (для образования) и обслуживания (для здравоохранения).

Нормативы численности преподавателей для общеобразова
тельных школ (а также лицеев и колледжей) разрабатываются, 
исходя из норматива нагрузки, количества классов, их напол
няемости и необходимости обеспечения высокого качества 
обучения; для вузов - исходя из штатного коэффициента (чис
ло студентов на одного преподавателя) и контингента студен
тов. Нормативы обслуживания для здравоохранения разраба
тываются исходя из установленных (либо ожидаемых) объемов 
медицинской помощи - числа амбулаторно-поликлинических 
посещений в год; количества стационарных и санаторно- 
курортных коек с учетом соответствующих нормативов нагруз
ки на одного медицинского работника.
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Поскольку размерность указанных нормативов во многом 
зависит от возможностей финансирования (в государственном 
секторе), либо спроса населения на платные услуги, возможны 
колебания в сторону увеличения или уменьшения норматив
ной численности работников здравоохранения.

Исходной информацией для расчета (прогноза) размеров 
спроса и подготовки специалистов для этих видов деятельно
сти должны служить:

- система ведомственных и региональных норм и нормати
вов обеспеченности населения различными видами социаль
ных услуг;

- демографические расчеты (прогнозы) органов статистики 
и других организаций;

- программы и прогнозы развития деятельности учрежде
ний образования, здравоохранения и культуры, разработанные 
соответствующими отраслевыми и региональными органами.

Необходимо также принимать во внимание развитие сети 
негосударственных учреждений образования, здравоохранения 
и культуры, поскольку их деятельность может повлечь повы
шение спроса на специалистов.

Следует иметь в виду, что нормативный подход к опреде
лению спроса на специалистов в социальной сфере в полной 
мере относится лишь к бюджетному сектору, где применяются 
директивно установленные нормативы. В коммерческом секто
ре спрос на специалистов определяется платежеспособным 
спросом населения на соответствующие услуги.

Прогнозирование спроса на специалистов на основе струк
турных сдвигов в национальной экономике и занятости насе
ления требует) выявления основных направлений структурной 
перестройки экономики отраслей и регионов с учетом приори
тетов в развитии отдельных форм собственности и хозяйство
вания.

Особенности экономики в республике Узбекистан в на
стоящее время таковы, что получают развитие приватизация, 
предпринимательская деятельность, иностранные инвестиции, 
формирование акционерных обществ, ассоциаций, корпора
ций, а также происходят другие структурные изменения в 
формах собственности, организационно-экономических фор
мах хозяйствования.
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Существенными тенденциями в предстоящем 10-15 - лет
нем периоде являются:

- усиление динамики роста объема производства в наиболее 
важных направлениях экономики, особенно в промышленно
сти. Если это будет происходить на старой технической базе, 
то произойдет значительное увеличение спроса на специали
стов. В случае технического обновления спрос будет возрастать 
более медленными темпами;

- происходящие и ожидаемые крупные изменения в струк
туре занятости: перераспределение работников из традицион
ных отраслей материального производства в сферу услуг. Это 
поведет к значительному увеличению спроса на специалистов, 
в т.ч. по новым специальностям (информатика, деловые услуги 
и т.д.);

- значительное увеличение числа субъектов хозяйствования 
вследствие приватизации и развития малого бизнеса. Это пове
дет к увеличению спроса на специалистов в области бизнеса, 
маркетинга, финансов и учета;

- развертывание конверсии оборонных производств, воз
никновение на их базе широкого спектра гражданских произ
водств. Это повлечет снижение спроса на специалистов тради
ционного профиля оборонных производств и одновременный 
рост на специалистов в области новой техники и технологии 
гражданского производства;

- усиление процессов технического переоснащения произ
водства. Это поведет к снижению спроса по традиционным 
специальностям производственного профиля и возрастание 
спроса на специальности по новым, высоким технологиям.

При определении спроса в специалистах агропромышлен
ного комплекса должны учитываться и те обстоятельства, что в 
ходе земельной реформы и реформирования отношений собст
венности сформируется несколько секторов аграрной эконо
мики: государственный, коллективный, кооперативный, ак
ционерный и мелкотоварный. Это приведет к значительному 
увеличению количества субъектов хозяйствования на селе и 
одновременному расширению рабочих мест в несельскохозяй
ственных видах деятельности; в производствах, связанных с 
переработкой и хранением продукции, строительстве на селе и, 
в особенности, с созданием отраслей социальной инфраструк
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туры в сельской местности. Эти структурные сдвиги позволят 
увеличить спрос на специалистов как в области сельского хо
зяйства, так и по специальностям, обеспечивающим сельскохо
зяйственное производство.

С другой стороны, создание сервисных служб с высоким 
уровнем специализации, механизации и автоматизации приве
дет к сокращению численности специалистов в хозяйствах, 
особенно по специальностям узкого профиля, поскольку по
требуется меньше агрономов, агрохимиков и других специали
стов непосредственно в хозяйствах.

Во всех сферах национальной экономики в условиях рын
ка, связанных с процессом интенсификации производства, 
должны получить быстрое развитие средства автоматизации 
всех сфер производства, управления, сбыта на основе исполь
зования микропроцессов, персональных компьютеров, робото
техники и новых средств связи, экологических систем, что 
приведет к большому спросу на специалистов соответствующе
го профиля.

Качественно новое развитие экономических служб увели
чит спрос на специалистов по маркетингу, экономическому 
анализу, в области учета. Построение правового государства 
требует формирования соответствующей инфраструктуры юри
дического обеспечения деятельности органов управления, 
субъектов хозяйствования, различных интересов населения. В 
связи с этим, произойдет рост потребности в специалистах в 
области права.

Новые возможности организации труда, управления произ
водством потребуют значительного количества специалистов в 
области психологии, социологии и др.

Для прогнозирования спроса на специалистов (особенно в 
материальном производстве) важны конечные результаты 
структурных сдвигов в экономике: стоимостный объем произ
веденной продукции по отраслям и его доля в общей стоимо
сти произведенного продукта (те же отношения к структурным 
сдвигам внутри отдельных отраслей, особенно промышленно
сти); объем выплаченной заработной платы по отраслям (то же 
по отдельным подотраслям).

Тенденция изменения этих величин в первом приближении 
(исходя из гипотезы о достаточно равномерном повышении
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производительности труда и уровня заработной платы на одно
го работающего специалиста) показывает тенденции в измене
нии структуры занятости специалистов по отраслям, а следова
тельно, сдвиги в профессиональной структуре.

Исходя из прогнозируемых установочных показателей (объ
ем производства и объем заработной платы) различных показа
телей повышения производительности труда, можно получить 
абсолютные значения занятости в экономике в целом и в от
дельных ее отраслях.

Дальнейшая детализация расчетов связана с дифференциа
цией полученных общих отраслевых, профессионально ориен
тированных контингентов потребности в специалистах по кон
кретным профессиональным группам и направлениям их под
готовки. Для этого следует использовать внутриотраслевые 
тенденции технико-технологических, организационных и иных 
сдвигов, ведущих к дифференциации занятого контингента 
специалистов в абсолютном и относительном отношении.

Прогнозирование спроса на основе тенденций изменения 
технико-экономических показателей (мпогофак'торное модели
рование) используется для среднесрочного и долгосрочного 
определения потребностей материального производства на 
уровне региона, отрасли и страны в целом.

Прогнозирование спроса в этом случае производится с ис
пользованием корреляционно-регрессионного анализа на ос
нове изучения и анализа состояния и перспектив развития на
циональной экономики, ожидаемых структурных сдвигов, де
мографических факторов и приоритетов социального развития.

Модель прогнозирования спроса на снециалистов должна 
состоять из следующих блоков:

1. Оценка макроэкономических показателей развития на
циональной экономики. Основной задачей, решаемой в этом 
блоке, является формирование технико-экономических показа
телей, характеризующих состояние и развитие экономики в ре
гионах и Республике Узбекистан в целом.

Выходные материалы этого блока используются в качестве 
исходной базы для формирования сценариев развития эконо
мики во втором блоке.

2. Ожидаемых сценариев (программ) развития националь
ной экономики. Формирование сценариев развития осуществ
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ляется на основе анализа основных направлений структурной 
перестройки и возможных альтернатив их реализации. Кроме 
того, используются программы социально-экономического 
развития регионов и другие республиканские, региональные и 
отраслевые программы. Основная задача состоит в определе
нии наиболее реалистичных сценариев развития экономики.

3. Возможные объемы инвестиций в различные отрасли. В 
этом блоке определяются возможные объемы инвестиций из 
республиканского бюджета, бюджетов региона, основных целе
вых фондов. Определяются также иные возможные источники 
финансирования. При решении этих задач учитывается необ
ходимость создания благоприятных условий для привлечения 
зарубежных инвестиций.

4. Динамика и профессионально-квалификационная струк
тура занятых работников. Динамика занятости формируется на 
основе данных о занятости экономически активного населе
ния, наличия открытой и скрытой безработицы, межотраслево
го и межрегионального перераспределения рабочей силы. Учи
тывается перераспределение работников из традиционных от
раслей материального производства в сферу услуг.

5. Ожидаемая численность и структура высвобождения ра
ботников в регионе (отрасли). Эта задача решается на основе 
создания мониторинга численности и структуры высвобождае
мых работников. Мониторинг формируется с использованием 
данных о численности незанятого населения.

6. Ожидаемые демографические условия региона. Ожидае
мые демографические условия региона определяются на осно
ве анализа изменений, происходящих в демографической 
структуре, составе экономически активного населения и изу
чения динамики структурной перестройки экономики.

Метод моделирования позволяет осуществлять комплексное 
прогнозирование с учетом всех основных факторов и показате
лей, оказывающих влияние на спрос в специалистах.

Сущность прогнозирования спроса на специалистов на ос
нове многофакторной экономико-математической модели по
зволяет вскрыть тенденции изменения занятости специалистов 
в зависимости от общеэкономических, технико-экономических 
и иных показателей, формирующих этот спрос. В свою оче
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редь, изучение указанных тенденций производится на основе 
корреляционно-регрессионного анализа.

Моделирование проводится на основе создания информа
ционно-нормативной базы данных по технико
экономическим, социально-экономическим, демографическим 
и нормативно-справочным показателям.

Одной из задач является выбор из всей совокупности тех
нико-экономических показателей таких, которые на основе 
качественного и количественного анализа позволяют охаракте
ризовать существенные стороны изучаемого явления.

В результате обработки исходной информации указанными 
методами получается система регрессионных уравнений, то 
есть прогнозирующая система выявления спроса на специали
стов. Исходной предпосылкой, положенной в основу модели
рования, является наличие взаимосвязи между результативным 
признаком (потребностью в специалистах) и общеэкономиче
скими и технико-экономическими производственными показа
телями. Например, между размером ежегодной дополнитель
ной потребности в специалистах и объемом валового внутрен
него продукта, безусловно, существует взаимозависимость.

Имеется еще ряд экономических показателей, тесно свя
занных с продуктивностью труда специалистов с высшим и 
средним профессиональным образованием. К ним, прежде все
го, относятся такие показатели, как производительность труда, 
прибыль, фондовооруженность, фондоотдача, капитальные 
вложения и другие.

Так, уровень и тенденции производительности труда по от
ношению к конкретному либо полному циклу производства 
продукции, и в отраслевом и региональном разрезах, а тем бо
лее в сопоставлении с зарубежными однородными производст
вами, во многом уже свидетельствует о степени продуктивно
сти работы высококвалифицированных работников. Кроме то
го, производительность труда сама по себе является обобщен
ным показателем эффективности производства.

Еще более полно дает возможность оценить продуктив
ность труда занятых, показатель производства прибыли на од
ного работающего. Именно прибыль в условиях рынка являет
ся прямым экономическим показателем конечного результата 
производства и хозяйственной деятельности в целом. Это яв
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ляется его главным достоинством в целях сквозного подхода 
для анализа предприятий различных организационно-правовых 
форм, различного профиля и различных отраслей сферы эко
номики. Но следует учитывать, что этот показатель не всегда 
достаточно надежен, так как многие услуги, например в тор
говле, включаются в розничную цену товара.

Анализ показателя производства прибыли в сочетании с 
показателем производительности труда дает возможность непо
средственной оценки эффективности занятости контингента 
работников, поскольку прибыль показывает положение пред
приятия на рынке, свидетельствует о соответствии количества, 
качества, полезности произведенного товара спросу на него, 
оптимальности произведенных затрат.

Низкий уровень прибыли и производительности труда или 
тенденции их снижения свидетельствуют о необходимости пе
рехода на производство иного товара, технической, технологи
ческой и организационной перестройки производства и, сле
довательно, соответствующего кадрового обеспечения.

Важным является также анализ уровня развития матери
ально-технической базы производства, т.е. технической обес
печенности живого труда, характеризуемой такими показате
лями, как фондоотдача и фондовооруженность. Фондоотдача, 
как отношение выпускаемой продукции к стоимости основных 
производственных фондов, являющихся одним из критериев 
интенсификации производства, характеризует в определенной 
мере соотношение между овеществленным и живым трудом. 
При прочих равных условиях производства более высокая 
фондоотдача свидетельствует о более низкой доли живого тру
да в единице продукции. Высокая фондоотдача свидетельствует 
также об ускорении сроков амортизации, следовательно, и об
новлении основных фондов, что связано с активацией инве
стиционной политики.

Показатель фондовооруженности, отношение стоимости 
основных производственных фондов к численности производ
ственно-промышленного персонала, характеризует уровень 
технической вооруженности производства. Этот показатель 
также находится в зависимости от инвестиционной политики.

Активность инвестиционной политики выражается, во- 
первых, в расширении числа рабочих мест, а во-вторых, и
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главным образом, в техническом и технологическом переосна
щении производства, в создании технически прогрессивных 
рабочих мест, что также обусловливает использование высоко
квалифицированных кадров по новым приоритетным направ
лениям.

По отраслям производственного комплекса для прогнози
рования потребности в специалистах выявляются прогрессив
ные тенденции изменения размеров и структуры потребности в 
базовом периоде, определяемые основными технико
экономическими показателями, и осуществляется моделирова
ние этих тенденций с учетом перспектив развития экономики 
в соответствии с тенденциями и программами, характеризую
щими конечные результаты производства, уровень развития 
техники, технологии, организации труда и управления. Работа 
проводится на основе создания мощной информационно- 
нормативной базы - банка данных по таким показателям, как 
валовой внутренний продукт, валовой национальный продукт, 
прибыль, производительность труда, фондовооруженность, ка
питальные вложения и другие производственные и норматив
но-справочные показатели. По всем этим показателям форми
руется база данных как для ретроспективного, так и для пер
спективного периодов.

Поскольку рассматриваемый метод экономико
математического моделирования основан на коррекции кадро
вых структур с основными технико-экономическими показате
лями в ретроспективе и прогнозировании состояния этих 
структур на перспективу, происходит решение обратной задачи 
от технико-экономических показателей - к кадровой структуре. 
При этом допускается в отдельных случаях очищение базы 
прогнозирования от показателей, связанных с деформацией в 
кадровом составе (избыток рабочих мест - скрытая безработи
ца). Это несколько повышает объективность базы прогнозиро
вания (и тем самым приближает корреляции между кадровым 
потенциалом и технико-экономическими факторами к необхо
димым, оптимальным соотношениям).

Рациональным моментом в подобном подходе является то 
обстоятельство, что размерность технико-экономических пока
зателей принимается по перспективным программам развития, 
в том числе и на основании данных республиканских, регио
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нальных и других программ научно-технического прогресса, то 
есть они являются в той или иной степени экономически 
обоснованными независимо от развития искомого показателя - 
спроса на специалистов. Это также повышает степень обосно
ванности прогноза.

В случае неустойчивого состояния того или иного элемента 
системы востребованности труда специалистов (как в отрасле
вом, так и в региональном аспектах), а также базовой неразви
тости какого-либо вида деятельности, оценка возможного 
спроса на специалистов может быть проведена на основе мето
да аналогии - путем принятия показателей спроса, сложив
шихся в подобной сфере деятельности иных социально- 
экономических систем зарубежных стран, показатели развития 
которых близки к задаваемым целям.

При этом группировки исходных данных могут быть раз
личными, но репрезентативными с группировками по Узбеки
стану.

Ниже приведена группировка спроса на специалистов в 
разрезе укрупненных областей знаний и прогноз соответст
вующей структуры спроса по Узбекистану. При этом в первом 
приближении принимается положение о том, что структура 
выпуска специалистов в странах с развитым рынком прибли
жена к структуре спроса на специалистов.

Из приведенных данных следует, что структура выпуска в 
вузах Узбекистана в разрезе укрупненных областей знаний 
близка к средним показателям спроса (выпуска) по приведен
ному кругу стран. Вместе с тем, с учетом опыта развивающих
ся стран, следует внести некоторые коррективы в структуру 
спроса и выпуска по Узбекистану в прогнозном периоде.
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Результаты такого прогноза, проводимого с учетом приори
тетов и темпов развития различных сфер деятельности в рес
публике, дают возможность, с разной степенью глубины и де
тальности, определить тенденции структурных сдвигов спроса 
на специалистов, следствием которых является достижение 
выбранных ориентиров развития подготовки кадров.

Подход на основе аналогии к прогнозированию спроса на 
специалистов может быть использован совместно с другими 
подходами.

Так, по аналогии с развитыми странами можно оценить 
тенденции структурных сдвигов в экономике: целевые (необ
ходимые) величины (абсолютные и относительные) отдельных 
технико-экономических показателей при многофакторном мо
делировании.

Подход по аналогии применим и для оценки размера спро
са на кадры для отдельного предприятия. В этих целях для 
конкретного предприятия, либо для их однородной по видам 
деятельности группы, определяется эталонное предприятие с 
наивысшей результативностью деятельности (отечественное 
либо зарубежное). Показатели кадрового обеспечения такого 
предприятия специалистами (численность, структура по специ
альностям) принимается в качестве аналога для всей введенной 
группы предприятий (либо для конкретного). При этом необ
ходимо учесть возможность динамики изменения принимае
мых за аналог кадровых показателей в перспективе даже эта
лонного предприятия. Эта задача также может быть реализова
на, поскольку фирмы и предприятия (главным образом в за
падных странах) имеют обоснованные программы стратегии 
развития, особенно в части персонала.

Результаты прогноза спроса на специалистов показывают 
общее их количество и профессиональную структуру, необхо
димые для нормального функционирования экономики и от
дельных ее отраслей, а также в разрезе регионов республики в 
конкретный прогнозируемый год. Таким образом эта величина 
спроса показывает размеры и структуру всего функционирую
щего контингента специалистов, а не размеры их подготовки в 
прогнозируемом году.

В первом приближении эта величина представляет собой 
сумму количества занятых специалистов в базовом, исходном 
для прогноза, году и количества их прироста к базовому в про
гнозируемом году.
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Это может быть выражено следующей формулой:
Cn = С6 + Сд, (1)

где Сп - общий перспективный спрос в специалистах рас
сматриваемого периода (года);

С6 - общий спрос (реализованный в начальном наличии 
специалистов) в базовом году;

Сд - дополнительный перспективный спрос на специали
стов в рассматриваемом периоде (году).

Перспективный дополнительный спрос представляет собой 
такую численность специалистов, которая дополнительно не
обходима предприятиям, отраслям и регионам на рассматри
ваемый период с тем, чтобы обеспечить прирост должностей 
специалистов, связанный с развитием деятельности отрасли, 
возмещение выбывших специалистов и замену практиков- 
специалистов бакалаврами или магистрами.

Перспективный дополнительный спрос на специалистов с 
высшим образованием определяется следующим образом:

Сд = Д + В + 3, (2)
где Д - дополнительный спрос на специалистов на прирост 

количества должностей в связи с развитием производства;
В - дополнительный спрос на специалистов для возмеще

ния убыли;
3 - дополнительный спрос на специалистов для замены 

практиков.
Спрос на специалистов на возмещение убыли покрывает 

выбытие специалистов по разным причинам: естественное вы
бытие (уход на пенсию), миграция, уход по собственному же
ланию или в связи с рождением ребенка, службой в армии). 
При этом целесообразно установление коэффициента мигра
ции по экономическим районам в разрезе специальностей, ко
торый может быть определен по следующей формуле: 

г,  С п - У *  100
Км = -----------------  , (3)

S
где Км - коэффициент миграции;
S - среднегодовая численность специалистов с высшим об

разованием, которая рассчитывается как средняя численность 
специалистов на начало и конец года.

У - численность убывающих специалистов с высшим 
образованием из экономического района за год.
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С целью установления стабильности состава специалистов 
с высшим образованием сальдо миграции представляется 
следующим образом:

С = Сп - У, (4)
где С - сальдо миграции (чел.).
Спрос на компенсацию замены практиков должен рассчи

тываться с учетом осуществлении этого процесса планомерно, 
с учетом перехода практиков в категорию бакалавров и маги
стров путем обучения в вузах без отрыва от производства.

Спрос на специалистов с приростом количества должно
стей в связи с развитием производства (Д) определяется сле
дующим образом:

Д= Сп - (В I Ч). (5)
Точность определения Д в лом случае зависит от последо

вательности проводимых расчетов - прогнозируемого общего
спроса, спроса в связи с естественной убылью специалистов и 
в связи с заменой практиков.

Величину дополнительного спроса в связи с приростом 
должностей целесообразно рассчитывать и в независимом ре
жиме на основе общих подходов к прогнозированию спроса 
на специалистов вообще.

Полученная общая величина дополнительного спроса на 
конечный год прогнозирования является суммарной для всего 
периода прогноза, поскольку определяет суммарный прирост 
числа специалистов к их базовому контингенту.

Для перевода этих показателей в ежегодные размеры прие
ма студентов в вузы необходима соответствующая разбивка 
общих размеров дополнительного спроса (Д) по годам прогно
зируемого периода.

В случае увеличения общего спроса эта разбивка должна 
идти по нарастающей.

Структурно — информационная модель прогноза: в основе 
разработки прогноза приема студентов в вузы должны лежать 
прогнозируемые размеры и структура дополнительного спроса 
на специалистов (в отраслевом и региональном разрезах). Осо
бенно это касается приема, осуществляемого за счет бюджет
ных средств.

При оценке общих размеров приема студентов с позиций 
удовлетворения спроса на специалистов следует принимать во 
внимание следующие факторы:
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- наличие у высшей школы необходимой финансовой (за 
счет бюджета), материальной базы, профессорско- 
преподавательских кадров, соответствующих требуемым разме
рам, структуре и дислокации подготовки специалистов, осо
бенно в перспективном периоде;

- наличие возможностей привлечения внебюджетных 
средств юридических и физических лиц (оценка платежеспо
собного спроса фирм, предприятий и населения на образова
тельные услуги);

- наличие намерений у возможных абитуриентов к получе
нию высшего образования и специальностей в соответствии с 
прогнозируемыми размерами и структурой приема в вузы, ис
ходя из спроса;

наличие потенциальной базы абитуриентов в аспекте 
численности населения по соответствующим возрастным груп
пам в разрезе регионов республики (Табл.5)
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Расчет произведен на основе основных показателей нали
чия специалистов в области права в США и Узбекистане.

Этапы расчета.
1. В соответствии с методикой, изложенной выше, прово

дится определение размеров спроса (общего контингента заня
тых специалистов в области права) в расчетном году (2015 г.) с 
тем, чтобы выйти на показатели обеспеченности экономики и 
населения специалистами этого профиля в Узбекистане, ана
логичные данным показателям в США. При этом необходимо 
иметь прогнозные величины основных (исходных для прогно
за) показателей: численности населения (демографический 
прогноз); общую численность работающих (прогноз занято
сти); общую численность специалистов, занятых в экономике 
(определяемую одним из предлагаемых методов, либо на ос
нове экстраполяции с учетом всей совокупности факторов, 
влияющих на увеличение спроса), табл. 6.

Таблица 6

Организация взаимосвязей между высшими учебными 
заведениями и потребителями кадров (работодателями)

Высшие учебные за
ведения: информация 
эб условиях и воз
можности проведения 
практики студентов; - 
информация о наме
рениях отраслевых 
министерств, пред
приятий и организа
ций по направлению 
на учебу студентов по 
контрактам.

Минвуз РУз:
- разработка условий прове
дения практики студентами;
- организационная и методи
ческая помощь вузам в за
ключении долгосрочных до
говоров с отраслевыми ми
нистерствами и основными 
крупными предприятиями по 
контрактной подготовке спе
циалистов;

организационная и методи
ческая помощь вузам в уста
новлении постоянных связей 
вузов с потребителями кад
ров по вопросам трудоуст- 
ройства выпускников._______

Ассоциации, концер
ны и предприятия- 
потребители кадров: 

информация о тре
бованиях к содержа
нию подготовки спе
циалистов по кон
трактам; - информа
ция о текущих и про
гнозируемых намере
ниях по развитию 
контрактной системы 
подготовки кадров

Одними из лучших методов являются экономико
математические и статистические методы анализа и прогнози
рования потребности в кадрах высшей и средней специальной 
квалификации. К числу этих методов можно отнести теории
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наименьших квадратов, дисперсионного анализа, главных 
компонентов распознавания образов, случайного поиска экс
тремума и имитационного моделирования, основанного на 
предварительной оценке статистических параметров корреля
ционных и регрессионных уравнений.

Суть использования экономико-математических методов 
заключается в том, что прогноз потребности в кадрах осущест
вляется на основе количественной оценки влияния тех или 
иных факторов на исследуемый показатель с помощью множе
ства статистических параметров и соответствующих коэффици
ентов с последующей имитацией выбранных признаков- 
факторов, аргументов. При модельном эксперименте на при
мере множества наиболее однородных предприятий рассчиты
вается численность занятых специалистов в различных отрас
лях материального производства, основные производственные 
фонды, численность рабочих, служащих, стоимость сырья, ма
териалов и др.

Математико-статистические модели для среднесрочного и 
долгосрочного прогнозирования потребности в специалистах 
могут быть разработаны на уровне региона, отрасли и страны в 
целом. При этом целесообразно на первоначальном этапе про
водить дисперсионный анализ факторов, влияющих на по
требности и только после этого приступить к моделированию 
показателя потребности.

При этом параллельно можно проводить анализ информа
ции методами распознавания образов. Модельное прогнозиро
вание целесообразно осуществлять на основе имитационных 
моделей и методом случайного поиска экстремума.

Прогнозирование потребности в специалистах на основе 
моделирования производится на базе изучения и анализа со
стояния и перспектив развития экономики, ожидаемых струк
турных сдвигов, демографических факторов и приоритетов, 
корреляции этих показателей со спросом на специалистов и 
определение тенденции его изменения.

Расчет нормативов насыщенности может выполняться на 
перспективу в специалистах на основе передовых предприятий. 
Разработка и практическое использование моделей начинается 
с анализа множества технико-экономических показателей и 
факторов их составляющих. Эти показатели в разных отраслях 
зависят от сложности создаваемой продукции, уровня автома
тизации технологических процессов, объема научно
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исследовательских и опытно-конструкторских работ, степени 
технической оснащенности труда специалистов. Корреляцион
ным анализом установлена взаимосвязь между нормативом на
сыщенности и такими качественными показателями оценки 
работы объектов, как производительность труда, фондовоору
женность, фондоемкость, материалоемкость, трудоемкость 
продукции, доля продукции высшего качества, доля научно
обоснованных норм, уровень организации и управления отрас
лью и их развитие в перспективе, и другими технико
экономическими показателями.

На первом этапе проводится дисперсионный и корреляци
онный анализ факторов, на основе которых определяются и 
исключаются из дальнейшего рассмотрения факторы, непо
средственно не связанные с нормативом насыщенности.

На втором этапе многофакторного статистического анализа 
осуществляется расчет значения коэффициентов регрессии; 
проверка уравнений на адекватность по критериям Фишера и 
Стьюдента; расчет показателей качества выбранной регрессии; 
расчет суммы квадратов ошибок, суммы квадратов отклонений 
от среднего значения критерия Дарбина-Уотсона, коэффици
ента множественной детерминации и коэффициента множест
венной корреляции и т.д. По полученной зависимости и пла
новым значениям влияющих факторов и показателей опреде
ляется значение насыщенности специалистов на перспективу.

На третьем этапе определяется отраслевая потребность в 
специалистах.

На четвертом этапе утверждаются нормативы в социаль
ном и экономическом развитии.

При расчете норматива насыщенности специалистами для 
министерств и ведомств можно использовать следующие тех
нико-экономические показатели министерств за ряд лет, как 
существенно влияющие факторы на потребность отраслей в 
специалистах:

XI — производительность труда по конечной продукции, 
сум.;

Х2 — уровень механизации труда рабочих, %;
ХЗ — сложность изготовляемой продукции (удельный вес 

унификационных деталей). %,
Х4 — фондоотдача по валовой продукции, сум.;
Х5 — фондоемкость продукции, сум.;
Х6 -  фондоемкость продукции, сум.;
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Х7 — фондовооруженность труда, сум.;
Х8 -  трудоемкость (зарилатоемкость) продукции, сум.;
Х9 — насыщенность отраслей в специалистах инженерного 

профиля;
Х10 — доля продукции высшего качества, %;
XII — удельный вес научно-обоснованных норм, %;
Х12 — объем внедряемых НИИ и объем реконструкторских 

работ,
X I3 — уровень автоматизации груда, %;
Х14 — уровень концентрации производства, %;
X I5 — уровень специализации, %;
Х16 — удельный вес рабочих в общей численности занятых, %;
Х17 — число ежегодно внедряемых новых технических и 

технологических мероприятий, шт.;
Х18 — процент снижения доли ручного труда в общем объ

еме живого труда, %;
Х19 — энергоемкость конечной продукции, кВт/сум.;
Х20 — доля инженеров в общей численности специалистов,

%;
Х21 — удельный вес активной части основных производст

венных фондов, %;
Х22 — прирост основных производственных фондов, 

тыс.сум.;
Х23 — уровень организации производства;
Х24 — средний образовательный уровень занятых работни

ков, чел/лет обучения;
X 25 — средний квалификационный уровень занятых ра

ботников (в средних тарифных разрядах в расчете на одного 
рабочего);

Х26 — удельный вес умственного труда, %;
Х27 — средняя заработная плата занятых работников, сум.;
Х28 — сменность работы;
Х29 — прибыль, тыс.сум.;
ХЗО — рентабельность, в %;
Х31 — численность занятых работников, чел.
Перечисленные показатели производства являются опреде

ляющими факторами каждой отрасли при прогнозировании 
потребности в специалистах и влияют на уровень насыщенно
сти по всем отраслям. Определение потребности в специали
стах на краткосрочный период целесообразно вести снизу 
вверх - начинать работу на уровне предприятий и организаций
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и завершать на уровне министерств и ведомств. При такой ор
ганизации работы необходима проверка правильности расче
тов, произведенных на предприятиях и в организациях, опре
деление соответствия расчетов по потребности в специалистах 
и развития отрасли с балансовой увязкой расчетов с планами 
по труду, внесение в расчеты необходимых коррективов. Опре
деление потребности в специалистах на долгосрочный период 
следует полностью сосредоточить в министерстве (ведомстве). 
К этой работе необходимо привлекать производственные и ре
гиональные управления, объединения, а также научно- 
исследовательские организации отрасли (Министерства макро
экономики и статистики, Министерства труда и социальной 
защиты).

Конкретный порядок организации работы по определению 
потребности в специалистах устанавливается каждым мини
стерством (ведомством), исходя, прежде всего из особенностей 
управления отраслью.

В результате решения задач по некоторым специальностям 
получена следующая математическая модель, на основе кото
рой прогнозировалась структура потребности отраслей в спе
циалистах на 2000, 2001, 2006 годы по следующей теоретиче
ской модели прогноза:

У 2000 = 16,9275 + 0,6657 *Х1 + 0,2141 * Х4 + 0,0038 * Х29 (1) 
У 2001 = 10,4189 + 0,6023 * XI + 0,3148 *Х4 + 0,0033 * Х29 (2) 

У 2006 = 8,3464 + 0,5684 * XI + 0,4148 * Х4 + 0,0087 * Х29 (3) 
Для непроизводственной сферы получена теоретическая 

модель с другими определяющими факторами за 2000 - 2006 
годы:

У2001 = 23,8948 + 0,0387 8 Х24 + 0,4845 8 Х31 (4)
У 2010 =  22,1346 + 0,0311 * X 24 + 0,5846 * Х31 (5)
У2015 = 18,3464 + 0,0248 * Х224 + 0,6358 * Х31 (6)

На показатель У наиболее существенное влияние оказыва
ют следующие факторы: в производственной сфере - произво
дительность труда (XI), фондоотдача (Х4), прибыль от реали
зации (Х24) и численность занятых работников (Х31).

По результатам расчетов прогнозирующих моделей, на ос
нове существенных факторов, влияющих на динамику числен
ности занятых экономистов, из 31 фактора оказались наиболее 
важными по экономико-статистическим критериям (Фишера)
5. В связи с этим для прогнозирования на перспективу в до
полнение к многофакторному анализу предлагается применить
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метод экспоненциального сглаживания Брауна и метод разно
стных уравнений Бокса и Дженкинса. Эти методы в модифи
цированном виде позволяют учитывать тенденцию развития 
отрасли как в прошлом, так и в будущем. Поэтому не следует 
их отождествлять с так называемой “чистой временной” экст
раполяцией. «Чистая временная» экстраполяция, когда показа
тели насыщенности, квалификационной и профессиональной 
структуры рассматриваются в зависимости только от времени, 
рекомендуется к применению в исключительных случаях - 
только при отсутствии скачкообразных процессов развития в 
исследуемом периоде. Этот метод, являясь достаточно про
стым, не может в то же время претендовать на значительную 
точность, поскольку расчеты, основанные на нем, отражают 
изменения структуры производства и совокупность рабочей 
силы в прошедшем периоде времени, и отсутствует учет разви
тия этих показателей в рассматриваемом периоде.

Специфические особенности имеются в определении по
требности в специалистах-экономистах на уровне учебных за
ведений. Удельный вес экономистов в республике значительно 
ниже в общем объеме выпуска специалистов по сравнению с 
развитыми зарубежными странами. В 1998 г. удельный вес 
экономистов в Узбекистане от общего выпуска специалистов 
оставил - 7,6%. в СНГ - 7,2%, тогда как в США - 4,3%, ГДР - 
21,9%, а по инженерным специальностям наоборот. Наиболь
шая доля в выпуске специалистов из вузов приходится на ин
женеров в СНГ - 44,0% в 1990 г., а в США - 9,0%, в Велико
британии - 15%, Японии - 19%, Франции - 13%, ФРГ - 18%. 
Это говорит о том, что количество должностей, относящихся к 
экономическим специальностям, с ростом технической осна
щенности предприятий увеличивается, а инженерные специ
альности уменьшаются. В перспективе особое значение имеет 
подготовка высококвалифицированных специалистов- 
экономистов, умело использующих все типы персональных 
компьютеров и методы экономико-математического моделиро
вания.

Прогноз потребности отраслей в специалистах - экономи
стах на перспективу произведен с учетом развития отраслей 
экономики. При этом использованы следующие данные:

- перспектива развития отраслей экономики с учетом их 
интенсификации;
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- перспективная численность занятых работников по отрас
лям экономики;

- социально-экономическое развитие республики по при
оритетным направлениям науки и техники;

- обеспеченность отраслей специалистами и наличие спе
циалистов, работающих на должностях, не требующих высшего 
образования, а также работающих на рабочих местах;

- развитие материально-технической базы вузов и факуль
тетов при технических вузах с учетом развития каждой отрас
ли;

- распределение дополнительной потребности отраслей в 
специалистах на расширение мощностей, социально- 
экономическое развитие и в специалистах, работающих в от
раслях экономики;

- внедрение платно-контрактной формы подготовки спе
циалистов.

На уровне кафедры потребность отраслей в специалистах 
по экономике определяется с учетом региональной, отраслевой 
и социально-экономической особенности каждой конкретной 
специальности или направления. На уровне кафедры более ре
ально оцениваются недостатки конкретной специальности по 
областям и регионам республики. При определении кафедрой 
потребности по конкретно направленной специальности следу
ет разработать социологическую анкету опроса хозяйственных 
и руководящих работников. На подготовительном этапе для 
определения потребности в кадрах-специалистах на планируе
мый и прогнозируемый период решаются задачи сбора всей не
обходимой статистической информации.

По указанному методу общая потребность в кадрах специа
листов определяется в целом по каждой из отраслей и подот
раслях на последний год планируемого и каждый последующе
го периода путем уменьшения численности работающих на ут
вержденный норматив насыщенности кадрами.

Норматив насыщенности специалистами определяется в 
соответствии с численностью занятых, с учетом всех факторов, 
влияющих на увеличение и уменьшение только по тем специ
альностям, которые готовит кафедра.

Дополнительная потребность в специалистах исчисляется 
по формуле (9). Дополнительная потребность в специалистах 
на прирост количества должностей (П) исчисляется как разни
ца между количеством должностей, подлежащих замещению

178



специалистами на конец данного года и на конец предыдущего 
года, т.е.

D = Cl - Ct-1 (7),
где С1 - количество должностей, подлежащих замещению 

специалистами.
Дополнительная потребность в специалистах на возмеще

ние естественного выбытия определяется путем умножения 
общей потребности в специалистах на конец предыдущего года 
на среднегодовой коэффициент естественного выбытия спе
циалистов. Под естественным выбытием специалистов пони
мается их уход на пенсию и смертность. Коэффициент естест
венного выбытия определяется реально для специалистов с 
высшим и средним специальным образованием, а также для 
каждой профилирующей группы специальностей. Специали
сты, используемые на рабочих местах и на должностях, не тре
бующих высшего образования, из расчета показателя исклю
чаются. Для определения общей и дополнительной потребно
сти в специалистах при текущем планировании применяется 
штатно-номенклатурный метод. Метод расчета основывается 
на применении штатных расписаний, номенклатур должно
стей, подлежащих к замещению специалистами с высшим и 
средним специальным образованием, действующих в отрасли 
нормативов численности специалистов, нормативов труда спе
циалистов и установленных соответствующим министерством 
лимитов по численности работающих.

5.3. Ключевые термины и понятия

1. ЭКОНОМИКА

АКТИВЫ- все, что образует имущество хозяйствующего 
субъекта и обладает стоимостью, отражаемой в активе баланса

АКЦЕПТ — согласие на оплату или гарантирование опла
ты.

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ — изучение хозяйственной 
деятельности с целью повышения ее эффективности.

АРЕНДА- представление одной стороной (арендодателем) 
другой стороне — арендатору по договору аренды имущества во 
временное владение и использование или во временное поль
зование.

АУКЦИОН — способ продажи отдельных видов товаров.
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БАЛАНС ДОХОДОВ И РАСХОДОВ -  один из разделов 
финансового плана, содержит в денежной форме результаты 
финансово-хозяйственной деятельности.

БАНК — кредитная организация, которая имеет исключи
тельное право осуществлять банковские операции, дозволен
ные лицензией Центрального банка.

БАРТЕР — натуральной товарообмен
БЮДЖЕТ — форма образования и расходования денежных 

средств для обеспечения функций органов государственной 
власти, достижения целей, определяемых государством.

БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ -  основной финансо
вый план образования и использования общегосударственного 
фонда денежных ресурсов.

ВАЛОВОЙ ДОХОД — конечной результат хозяйственной 
деятельности, определяемый исходя из выручки от реализации 
продукции, представляющей денежные средства, поступающие 
на расчетный счет.

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ -  один из обоб
щающих макроэкономических показателей, выражает исчис
ленную в рыночных ценах совокупную стоимость конечного 
продукта, созданного в течение года внутри страны.

ВАЛЮТА — денежная единица, используемая для опреде
ления величины стоимости единицы товара (работ, услуг) для 
расчетов да проданные товары выполненные работы и оказан
ные услуги.

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ -  особая разно
видность целевых государственных и региональных фондов де
нежных средств.

ГОНОРАР — денежное вознаграждение .
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКАЗЫ - заказы на определен

ные товарно-материальные ценности для обеспечения государ
ственных нужд.

ГРАНТЫ — денежные и иные средства, перепродаваемые 
безвозмездно и безвозвратно на конкретные цели на условиях, 
предусмотренных грантодателями.

ДЕБИТОР -  должник
ДЕНЕЖНЫЕ АКТИВЫ — совокупная сумма денежных 

средств.
ДЕФИЦИТ — недостаточность средств
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА — превышение бюджетных расхо

дов над его доходами
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ДОГОВОР — соглашение двух или нескольких лиц. 
ЗАТРАТЫ — расходы материальных, трудовых финансовых, 

природных и других видов ресурсов.
ЗОНЫ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ — группировка финан

совых рисков по уровню возможных потерь (известны четыре 
зоны: безрисковая, зона допустимого риска, зона критического 
риска и зона катастрофического риска)

ИНДЕКСАЦИЯ НАЛОГОВ - применяемое в некоторых 
странах изменение некоторых элементов подоходного налога 
(необлагаемый минимум, льготы, скидки) в зависимости от 
официального индекса роста цен на потребительские товары и 
услуги, индекса заработной платы и других личных доходов.

ИНДЕКСАЦИЯ ЦЕН — ежегодное исчисление роста цен 
на потребительские товары с целью введения определенной 
компенсации денежных потерь населения (особенно малоиму
щих граждан) путем дотаций к зарплате, пенсиям, стипендиям 
для усиления социальной защиты трудящихся.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА экономики, про
изводства — совокупность материальных, вещественных эле
ментов. средств производства, которые используются и могут 
быть использованы в экономических процессах. Материально- 
техническая база экономики включает отраслевую структуру с 
выделением основных и вспомогательных отраслей инфра
структуры. Для предприятия понятие материально-технической 
базы учитывает состояние компонентов: наличие и приспособ
ленность производственных площадей, возраст парка оборудо
вания, соответствие наличных материальных ресурсов произ
водственной программе.

КРЕДИТ — ссуда в денежной или товарной форме 
КРЕДИТОР -  физическое лицо, фирма или финансовый 

институт, предоставляющие кредит
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ — бюджет муниципального образо

вания, формирование, утверждение и исполнение которого 
осуществляют органы местного самоуправления.

МОНЕТАРИЗМ — денежно-кредитная политика государст
ва.

МОНИТОРИНГ — наблюдение, оценка, анализ и прогноз 
состояния отдельных процессов, а также природной и общест
венной среды в целом.
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МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ — помощь, оказываемая ну
ждающимся работникам предприятия, учреждения или другим 
лицам в вещественной или денежной форме.

МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ -  условное на
звание обширной совокупности экономических форм и мето
дов побуждения людей, основанных на использовании матери
альной заинтересованности человека в повышении уровня де
нежной оплаты труда, в получении дополнительного денежно
го вознаграждения, вещественных побудителей (подарков), 
других стимулов (представления услуг, напр., бесплатного про
езда, выдачи бесплатных или частично оплачиваемых путевок 
для отдыха и др.).

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА -  совокупность 
материальных, вещественных элементов, средств производства, 
которые используются и могут быть использованы в экономи
ческих процессах. Материально-техническая база экономики 
включает отраслевую структуру с выделением основных и 
вспомогательных отраслей инфраструктуры. Для предприятия 
понятие материально-технической базы учитывает состояние 
компонентов: наличие и приспособленность производственных 
площадей, возраст парка оборудования, соответствие наличных 
материальных ресурсов производственной программе.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ — задания, сооружения, имущест
венные комплексы, оснащение и оборудование, имущество со
циального, потребительского, культурного и иного назначения, 
закрепленные за образовательным учреждением или принад
лежащие ему на праве собственности.

МЕТОД (от греч. methodos — путь исследования) — способ 
достижения определенной цели, совокупность приемов или 
операций практического или теоретического освоения дейст
вительности. В области науки метод есть путь познания, кото
рый исследователь прокладывает к своему предмету; при этом 
универсального метода не существует и , более того, каждый 
предмет и каждая проблема требует собственного метода.

МЕТОДИКА (греч. methodike) — 1) совокупность способов 
целесообразного проведения какой-либо работы; 2) отрасль 
педагогической науки, исследующая закономерности, правила, 
методы и приемы обучения определенному учебному предмету.

МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ -  создание идеальной с точ
ки зрения научных данных модели организации и условий
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функционирования педагогического процесса или какой-либо 
его части. Моделирование возможно в процессе изучения и 
экспериментирования отдельных частных педагогических 
форм, методов работы, их взаимосвязей между собой; в орга
низации крупномасштабных исследований. Метод моделиро
вания применяется при разработке учебного плана, организа
ции учебного или производительного труда, программы воспи
тания и режима.

НАКОПЛЕНИЕ — использование прибыли для увеличения 
факторов производства (средств производства и рабочий силы) 
в целях расширения выпуска продукции.

НАЛОГИ — обязательные платежи, взимаемые государст
вом (центральными и местными органами власти)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД -  часть совокупного общест
венного продукта, содержащая вновь созданную в течение года 
стоимость

НЕДОИМКИ — сумма налога пли сбора, неуплаченная на
логоплательщиком.

НЕРЕЗИДЕНТЫ — физические лица, имеющие постоянное 
место жительства за пределами республики.

ОБРАЗОВАНИЕ - отрасль экономики, хозяйства страны, 
объединяющая организации, учреждения, предприятия, заня
тые обучением, воспитанием, передачей знаний, выпуском 
учебной литературы, подготовкой учительских кадров.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВАУЧЕРЫ - денежные сертифика
ты, выдаваемые государством родителям учеников для исполь
зования ид в качестве платы за обучение.

ОФФШОРНАЯ ЗОНА — зона с очень низким уровень на
логообложения

ПАССИВ -  правая часть бухгалтерская баланса, отражаю
щая источника формирования средств юридического лица (ор
ганизации, фирмы, предприятия)

ПРЕДЕЛ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -  допусти
мый размер снижения объема реализации продукции при не
благоприятной конъюнктуре рынка.

ПРИБЫЛЬ - итоговый показатель работы организации, в 
котором реализуется главная цель предпринимательский дея
тельности.

ПРИВАТИЗАЦИЯ — часть процесса разгосударствления 
собственности на средства производства и передача ее в собст
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венность частным и акционерным компаниям или отдельным 
физическим лицам.

РЕЗИДЕНТЫ — физические лица, имеющие постоянное 
место жительства в республике.

РЫНОК -  1) место купли-продажи товаров и услуг, за
ключения торговых сделок; 2) экономические отношения, свя
занные с обменом товаров и услуг, в результате которого фор
мируются спрос, предложение и цена. Структура рынков чрез
вычайно многообразна (рынки средств производства, недви
жимости, потребительских товаров и услуг, информационного 
и интеллектуального продукта, инноваций, ценных бумаг, тру
да и т. д.).

РЫНОК ТРУДА — сфера формирования спроса и пред
ложения на рабочую силу. Рынок труда возможен только при 
условии, что рабочий является собственником своей способно
сти к труду; через рынок труда осуществляется продажа рабо
чей силы на определенный срок. Структура текущих и перс
пективных потребностей в работниках определенных специа
лизаций и уровней квалификации на рынке труда является ос
нованием для планирования структуры образовательных услуг 
профессиональной направленности.

РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА -  экономика, основанная 
на принципах свободного предпринимательства, многообразия 
форм собственности на средства производства, рыночного це
нообразования, договорных отношений между хозяйствующи
ми субъектами, ограниченного вмешательства государства в хо
зяйственную деятельность.

РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕ -  ком
плекс проблем, связанных с функционированием образования 
и его развитием в условиях хозяйственного уклада, основанно
го на развитом разделении труда, экономической обособленно
сти отдельных производителей и товарно-денежных отношени
ях между ними. Рыночная экономика характеризуется следую
щими существенными для системы образования чертами: вы
соким динамизмом технологического и социально- 
экономического развития; прагматизмом в межличностных от
ношениях; коммерциализацией культуры. Перед системой об
разования стоят проблемы двоякого рода: с одной стороны, 
она должна действовать в русле требований рыночной эконо
мики, выдвигающей на первый план такие личностные качест
ва, как деловитость, компетентность, инициативность, соци
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альная мобильность; с другой — противодействовать свойст
венным ей негативным тенденциям, нейтрализовать их, пре
доставляя широкий спектр возможностей для обогащения ду
ховной сферы человека, ею нравственно-этического, эмоцио
нального, общекультурного развития.

СОБСТВЕННОСТЬ — система исторически изменяющихся 
объективных отношений между людьми в процессе производ
ства, распределения, обмена потребления, характеризующих 
присвоение средств производства и предметов потребления.

СТАГНАЦИЯ — застой в экономике.
СТРАХОВАНИЕ — защита имущественных интересов фи

зических и юридических лиц при наступлении определенных 
событий (страховых случаев)

СУБСИДИЯ — предоставляемое из средств государственно
го бюджета, местных бюджетов иди специальных фондов по
собие в денежной или натурально!) форме юридическим или 
физическим лицам, органам местного самоуправления, другим 
сторонам.

ТАРИФ — 1) система ставок, определяющая размер платы 
за различные услуги; 2) система ставки оплаты груда работни
ков бюджетных организаций.

ТЕКУЩИЙ СЧЕТ — 1) вид счета в банке, используемый 
для хранения денежных средств и проведения расчетов в Узбе
кистане и открываемый бюджетным организациям и учрежде
нием для учета и совершения операций по внебюджетным сче
там, подразделениям коммерческих организаций, а также раз
личным общественным организациям и фондам; 2) счета в 
банках, открываемые для физических лиц.

УСТАВНОЙ ФОНД — форма уставного капитала унитар
ных (объединенных) предприятий

ФИНАНСИРОВАНИЕ - обеспечение необходимыми фи
нансовыми ресурсами всего хозяйства страны, регионов, пред
приятий, предпринимателей, граждан, а также различных эко
номических программ и видов экономической деятельности. 
Финансирование осуществляется из собственных, внутренних 
источников и из внешних источников, в виде ассигнований из 
средств бюджета, кредитных средств, иностранной помощи, 
взносов других лиц.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЕНЧУРНОЕ - финансирование, 
сопряженное с повышенным риском. Венчурный финансовый
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капитал обычно вкладывается в новую технику, технологию, 
освоение новых видов производств

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВТОРОГО ЭТАПА - дополнитель
ное финансирование уже созданной новой компании, взнос 
учредителями второй части уставного капитала.

ФИНАНСОВАЯ БЛОКАДА - прекращение или ограниче
ние финансовых отношений с блокируемой страниц для ока
зания на нее экономического давления.

ФИНАНСОВАЯ ГРУППА - группа из нескольких пред
приятий, организаций, лиц, объединивших свои финансовые 
ресурсы в общих целях и интересах. Сосредоточение финансо
вых ресурсов может осуществляться в целях крупного инвес
тирования, повышения мобильности использования ресурсов, 
а также для достижения, укрепления монопольного по
ложения.

ФИНАНСОВАЯ ДИСЦИПЛИНА - обязательный для всех 
участников финансовых отношений, агентов финансовых опе
раций порядок осуществления финансовой деятельности, пла
тежей, расчетов.

ФИНАНСОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ - процесс гармонизации и 
унификации налоговых систем, бюджетной классификации, 
бюджетного процесса, государственных расходов, системы 
контроля со стороны центральных банков за деятельностью 
коммерческих банков, проводимый в целях большей коорди
нации политики государств, входящих в региональные груп
пировки.

ФИНАНСОВАЯ ПАНИКА - ситуация, при которой многие 
люди пытаются одновременно и немедленно получить деньги, 
депонированные в кредитной системе (банках) и отсутствую
щие в ней на данный момент. Такое поведение людей приво
дит к банкротству банков и другие финансовых институтов. 
Финансовая паника может возникать на основе реальной или 
ложной информации о финансовом состоянии учреждений, и 
которых депонированы средства вкладчиков.

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА - часть экономической по
литики государства, правительства, курс, проявляющийся в ис
пользовании государственных финансовых ресурсов, регулиро
вании доходов и расходов, формировании и исполнении госу
дарственного бюджета, в налоговом регулировании, в управле
нии денежным обращением, в воздействии на Курс на
циональной валюты.
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ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА - совокупность законов, пра
вил, норм, регулирующих финансовую деятельность и финан
совые отношения государства (денежная система, система фи
нансовых учреждений).

ФИНАНСОВОЕ МЕНЮ - подход к проблеме задолженно
сти развивающихся стран, заключающийся в том. что креди
торы и должники используют широкий набор вариантов урегу
лирования финансовых проблем, связанных с задолженностью.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - сумма денег на счете 
клиента биржи с учетом прибыли или убытка но открытым 
контрактам и комиссии по чтим контрактам, получаемой в 
случае их ликвидации. Отчет о финансовом обеспечении 
обычно высылается брокерами своим клиентам ежемесячно.

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ государства, региона, пред
приятия, фирмы, предпринимателя, семьи - состояние эконо
мического субъекта, характеризуемое наличием у него финан
совых ресурсов, обеспечением денежными средствами, необ
ходимыми для хозяйственной деятельности, поддержания нор
мального режима работы и жизни, осуществления денежных 
расчетов с другими субъектами.

ФИНАНСОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, организация — входящее 
в финансовую систему страны учреждение, орл низания, осу
ществляющее операции с финансовыми ресурсами, регули
рующее финансовые связи и отношения (финансовые фонды, 
банки, страховые компании, государственные финансовые уч
реждения).

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ - государст
венные и частые, коммерческие организации, уполномоченные 
осуществлять финансовые операции по кредитованию, депо
нированию вкладов, ведению расчетных счетов, купле и про
даже валюты и ценные бумаг, оказанию финансовых услуг и 
др. Основными финансово-кредитными институтами являются 
банки, но в их число входят и финансовые компании, инве
стиционные фонды, сберегательные кассы, пенсионные фон
ды, взаимные фонды, страховые компании.

ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ - методы, применяемые 
фирмами с целью осуществления сделок с новыми видами фи
нансовых актинов или в виде новых операций с действующими 
активами, позволяющие эффективнее использовать фи
нансовые ресурсы компаний.
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ - разнообразные виды 
рыночной) продукта финансовой природы ценные бумаги, де
нежные обязательства, валюта, фьючерсы, опционы и др.

ФИНАНСОВЫЕ КОМПАНИИ - юридические лица, фир
мы, осуществляющие финансовые операции н виде кредитова
ния, предоставления разных видов .кредита, прежде всего, по
требительскою и инвестиционного'; Финансовые кампании 
привлекают с этой целью финансовые средства физических и 
юридических лиц. Финансовые компании, осуществляя ряд 
функции банков, относятся к категории менее надежных, чем 
банки, финансовых организаций, но способных приносить бо
лее высокие проценты по вкладам. Основные функции финан
совых компаний; предоставление потребительского, инвести
ционного, коммерческого кредита, ссуд индивидуальным за
емщикам

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (предприятии, компа
нии, фирм)- обязательные платежи, расчеты, обусловленные 
финансово-договорными отношениями.

ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ - экономические связи, 
взаимодействия, отношения в денежной форме.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ - показатели финансовой 
деятельности фирмы: данные, характеризующие различные 
стороны деятельности, связанной с образование и использова
нием денежных фондов и накоплений.

ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС - глубокое расстройство госу
дарственной финансовой, денежной системы, проявляющееся 
в резком несоответствии доходов бюджета их расходам, неста
бильности и падении валютнодо курса национальной денежной 
единицы, взаимных неплатеж&х экономических субъектов, не
соответствии денежной массы в обращении требованиям за
кона денежного обращения.

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ - составная часть хозяйст
венного механизма, совокупность финансовых стимулов, рыча
гов, инструментов, форм и способов регулирования экономи
ческих процессов и отношений. Финансовый механизм вклю
чает прежде всего цены, налоги, пошлины, льготы, штрафы, 
санкции, дотации, субсидии, банковский кредитный и депо
зитный процент, учетную ставку, тарифы.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ КОМПАНИИ, фирмы -  обяза
тельная форма финансовой отчетности, предусмотренная зако
нодательством большинства стран мира. Финансовый отчет
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содержит, как правило, финансовый баланс компании за от
четный период, отчет о прибылях и убытках компании и свод
ный доклад руководства компании. Финансовый отчет пред
ставляется на рассмотрение собрания акционеров и по запросу 
государственных финансовых органов.

ФИНАНСОВЫЙ «РЫЧАГ» - совокупное воздействие на 
уровень прибыли за счет собственного капитала и заемного 
финансирования.

ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ - учет наличия и движения денеж
ных средств, финансовых ресурсов, основной частью которого 
является бухгалтерский учет.

ФИНАНСЫ (франц. finance от лат. financia — наличность, 
доход) — обобщающий экономический термин, означающий 
как денежные средства, финансовые ресурсы, рассматриваемые 
в их создании и движении, распределении и перераспределе
нии, использовании, так и экономические отношения, обу
словленные взаимными расчетами между хозяйственными 
субъектами, движением денежных средств, денежным обраще
нием, использованием денег.

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА — совокупность мероприя
тий в финансовой сфере, ориентированных на достижение оп
ределенных целей.

ФИНАНСОВЫЕ НОРМЫ Й НОРМАТИВЫ -  значения 
тех или иных показателей, рассчитанные исходя из определен
ных условий на основе сочетания макро- и микроэкономиче
ских интересов или в отдельности каждого.

ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА — объем денежных средств, пред
назначенный для выплаты работникам.

ФЬЮЧЕРСНЫЕ ОПЕРАЦИИ — (бумажные сделки) преду
сматривающие куплю-продажу права на товар (а не реального 
товара).

ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ -  один из элементов 
бюджетной системы. Создаются для финансирования наиболее 
приоритетных направлений.

ЦЕНА — денежное выражение стоимости товаров (и услу
ги)

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ — прибыль, полученная коммерче
ской организаций за определенный период времени, за выче
том налогов.

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ -  утверждаемый собственни
ком имущества предприятия, руководителем или вышестоя
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щим органом перечень наименований должностей постоянных 
сотрудников с указанием количества одноименных должностей 
и размеров должностных окладов.

ЭКОНОМИКА (лат. economia — хозяйство, от греч. oiko- 
nomike, букв. — искусство ведения домашнего хозяйства) —
1) совокупность производственных отношений, соответствую
щих данной ступени развития производительных сил общества;
2) народное хозяйство данной страны в целом или его часть в 
виде соответствующей отрасли и видов производства; 3.) науч
ная дисциплина, занимающаяся изучением секторов (промыш
ленность, сельское хозяйство, услуги) и отраслей (машино
строение, образование и т. д.) хозяйства, способов его ведения, 
закономерностей протекания хозяйственных процессов.

ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ -  область экономики, 
изучающая материальные предпосылки функционирования и 
развития системы образования и подготовки кадров. Предме
том исследования служат: природа расходов на образование — 
инвестиции, потребление; финансирование — источники, их 
структура, оптимальная доля национального дохода, расходуе
мая на образование; вклад системы образования в прирост на
ционального дохода; финансово-хозяйственная деятельность 
образовательных учреждений — их бюджет и его источники, 
структура затрат, материально-техническая база, расходы на 
одного обучаемого и т. д.

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО -  единый 
комплекс экономических и правовых мероприятий на какой- 
либо определенной территории.

ЭКОНОМИКС — экономическая теория, часть экономиче
ской науки, изучающая теоретические основы экономических 
процессов. Термин «экономике» введен в широкое обращение 
британским ученым-экономистом А.Маршаллом и в известном 
смысле заменил ранее использовавшееся понятие «политиче
ская экономия», придав ему большую практическую на
правленность. Основой предмета «экономике» служит теория 
спроса и предложения, установление рыночного равновесия, 
рыночная конкуренция, поведение производителей и потреби
телей на рынке. В русском языке корректнее употреблять вме
сто английского слова «экономике» адекватные ему русские 
слова "экономика», экономическая теория.

ЭКОНОМИСТ (англ. Economist - название английского 
еженедельника для деловых людей, основное содержание кото
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рого составляют новинки менеджмента, бизнеса, опыт школ 
бизнеса, развития экономических связей; с .1995 г. выходит 
русскоязычная версия журнала.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ - упрощенное представле
ние действительности, абстрактное обобщение, воплощенное в 
форме экономико-математической модели.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА - наука о хозяйстве, управ
лении хозяйством, отношениях между людьми, а также людьми 
и окружающей средой, возникающими в процессе производст
ва, распределения, обмена, потребления продукта, благ, услуг. 
Экономическая наука сочетает признаки точной и описатель
ной наук, во многом является Эмпирической, основан - ной 
на опыте наукой, относится к общественным, гуманитарным 
наукам.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА - проводимая государ
ством, правительством генеральная линия действий, система 
мер в области управления экономикой, придания определен
ной направленности экономическим процессам в соответствии 
с целями, задачами, интересами страны. Включает структур
ную, инвестиционную, финансово-кредитную, социальную, 
внешнеэкономическую, научно-техническую, налоговую, бюд
жетную политику.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ - теоретические представ
ления об экономических процессах и явлениях, о функциони
ровании хозяйства, об экономических отношениях, основан
ные, с одной стороны, на логике, на историческом опыте и, с 
другой стороны, на теоретических» концепциях, взглядах уче- 
ных-экономистов.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАПИТАЛО
ВЛОЖЕНИЙ - экономический показатель, измеряемый, рас
считываемый обычно в виде отношения объема выпускаемой 
продукции в денежном выражении к объему капиталовложе
ний, обусловивших этот выпуск. Сложность оценки эффек
тивности капиталовложений состоит в том, что от времени 
вложений денежного капитала до выпуска продукции проходит 
большой срок (лаг), поэтому зачастую трудно установить ко
личественно, какой прирост объема выпуска принесли данные 
капиталовложения.

ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ -  часть 
населения, занятая общественно полезной деятельностью, 
приносящей доход. В России к такой категории населения от
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носят лиц, имеющих занятие, а также их иждивенцев и ижди
венцев государства.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ БЕЖЕНЦЫ - люди, покидающие 
страну по причинам экономического характера: низкий уро
вень жизни, безработица, голод, нищета.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ БЛАГА - блага, приносимые людям 
экономикой, полученные в результате экономической созида
тельной деятельности, посредством производства.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ - установленные на основе 
опыта, практической деятельности, выявленные путем научных 
исследований устойчивые, существенные связи, взаимосвязи 
между экономическими явлениями, процессами, отношения
ми, характеризующими их величинами и показателями. Эко
номические законы в отличие от физических не обладают все
общностью, не являются законами природы. Все дело в том, 
что природа человека как разумного существа проявляется в 
его экономическом поведении, обусловленном не только объ
ективными законами, но и субъективной волей людей. Поэто
му экономические законы, выявляющие только самые общие, 
типичные свойства и признаки процессов производства, рас
пределения, обмена и потребления, следует считать скорее за
кономерностями, чем законами. Они не носят абсолютного ха
рактера, отдельные люди и группы людей могут в своем эко
номическом поведении отклоняться от линии, диктуемой эко
номическими законами. К тому же совокупность экономи
ческих законов не установлена однозначным образом эконо
мической наукой. Широко известны такие экономические за
коны, как закон спроса, закон предложения, закон убывающей 
доходности, закон возрастающих предельных издержек, закон 
возвышения потребностей и ряд других.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ - важнейшие понятия 
экономической науки, отражающие существенные стороны 
экономических явлений и процессов, например стоимость, це
на, труд и т.п.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ - показатели, отра
жающие зависимости между элементами финансовой, торго
вой, производственной и иной деятельности, требования к со
отношению затрат и результатов деятельности, распределению 
ресурсов в целях регулирования экономических отношений. 
На базе экономических
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, производственные — со
вокупность ресурсов, используемых в хозяйственной деятель
ности, включая природные, трудовые, капитальные ресурсы 
(капитал). В качестве экономических ресурсов рассматривают
ся и финансовые ресурсы, денежный капитал.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ - крупные преобразова
ния, изменения в системе ведения хозяйства, управления эко
номикой, путях и способах осуществления экономической по
литики. Экономические реформы проводятся в условиях, когда 
выявляется низкая эффективность экономической системы, 
возникают экономические кризисы, экономика плохо, не
достаточно удовлетворяет потребности людей, страна отстает в 
своем развитии от других стран. В России проведение эко
номических реформ в 90-е гг. связано с переходом к рыночной 
экономике.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЫЧАГИ - инструменты управления 
экономикой; включают систему цен и тарифов, финансово
кредитные рычаги, налоги и т.п. Название «рычаги» отражает 
тот факт, что они используются в качестве средства изменения 
экономического состояния объекта, осуществления поворота в 
экономике. 'Экономические рычаги различного иди одного ви
да используются в качестве инструментов регулирования эко
номики в целом и воздействия на экономические процессы на 
уровне предприятий, фирм. Экономические рычаги представ
ляют неотъемлемую часть хозяйственного механизма. Термин 
широко использовался в советской экономике.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ -  выведение экономиче
ских закономерностей из соответствующих фактов экономиче
ской действительности, исследования протекания экономиче
ских процессов в зависимости от порождающих их причин и 
воздействующих факторов.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДУАЛИЗМ - существующие одно
временно в рамках одной экономической системы различные 
способы производства, потребления, рынки труда, мешающие 
друг другу; характерны для переходных периодов развития эко
номики.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОПТИМУМ - траектория развития 
(в динамике) или состояние (в статике) экономической систе
мы, наилучшие при ее конкретных целях в данных условиях и 
в конкретное время.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ - совокупная способ
ность экономики страны, ее отраслей, предприятий, хозяйств 
осуществлять производственно-экономическую деятельность, 
выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы 
населения, общественные потребности, обеспечивать развитие 
производства и потребления. Экономический потенциал стра
ны определяется ее Природными ресурсами, средствами про
изводства, трудовым и научно-техническим потенциалом, на
копленным национальным богатством.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ - 1) увеличение масштабов со
вокупного производства и потребления в стране, характери
зуемое прежде всего такими макроэкономическими показате
лями, как валовой национальный продукт, валовой внутрен
ний продукт, национальный доход. Экономический рост изме
ряется темпами роста или прироста этих показателей за опре
деленный период времени (отношение показателей в конце и в 
начале периода или отношение прироста показателя к его на
чальному значению); 2) показанное на графике (кривой) уве
личение производственных возможностей в результате уве
личения количества используемых факторов производства или 
совершенствования техники и технологии.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ - компьютеризованная 
деловая игра, дающая возможность проводить оценочные рас
четы эффективности управленческих действий. Возможное на
писание термина — экономический трейнинг.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ - постоянно периодически 
повторяющиеся на протяжении ряда лет подъемы и спады в 
экономике. Состоит из нескольких фаз: подъем, кризис, 
депрессия, оживление. Различают во времени длинные циклы, 
повторяющиеся через 20-25 лети короткие циклы — 5-10 лет.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК - условное общее поня
тие, представление о человеке как о рационально мыслящем 
субъекте, строящем свои планы и действия, исходя из принци
па получения Максимальной выгоды.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ -  полезный результат 
экономической деятельности, измеряемый обычно разностью 
между денежным доходом от деятельности и денежными рас
ходами на ее осуществление.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 
— разность между затратами на отечественное производство 
необходимой продукции, намеченной к получению по импор
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ту, и затратами на производство . экспортных товаров; внеш
няя торговля выгодна при положительной разнице указанных 
компонентов.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО -группа стран, объе
динившихся для проведения согласованной, совместной эко
номической политики, достижения общих , целей, координа
ции совместной деятельности.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ -  готовность к 
участию в экономической деятельности, состоящая в знаниях 
теоретических основ хозяйственной деятельности, понимании 
природы экономических связей и отношений, в умении анали
зировать конкретные экономические ситуации.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ -  информация об 
общественных процессах производства, распределения, обмена 
и потребления материальных благ.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА -  система ценностей и 
побуждений хозяйственной деятельности, уважительное отно
шение к любой форме собственности и коммерческому успеху 
как к большому социальному достижению, неприятие на
строений «уравниловки», создание и развитие социальной сре
ды для предпринимательства.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ -  отрасль психоло
гии, изучающая психические особенности субъекта экономи
ческой деятельности, формы отражения экономических явле
ний в сознании индивидов, групп, классов, народов, а также 
экономическое поведение, основанное на них. Экономическая 
психология представляет собой междисциплинарное знание о 
человеке и человеческих отношениях, складывающихся в про
цессе хозяйственной деятельности, и использует методы со
циологии, биологии, антропологии, философии, изучая аспек
ты экономического поведения. Экономическая психология от
личается от экономических наук тем, что предметом ее иссле
дования являются не экономические процессы сами по себе, а 
прежде всего люди, участвующие в них.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗОСТЬ -  необходи
мость планирования подготовки в образовательных учрежде
ниях профессионального образования рабочих и специалистов 
по профессиям с учетом их востребованности на рынке труда.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — способность к экономическому анализу 
выполняемого трудового процесса, принятию оптимальных в
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экономическом отношении решений в процессе выполнения 
работы.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ -  результа
тивность экономической деятельности, экономических про
грамм и мероприятий, характеризуемая отношением получен
ного эффекта, результата к затратам факторов, ресурсов, обу
словившим получение этого результата, достижение наиболь
шего объема производства с применением ресурсов определен
ной стоимости.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВА
НИЯ — термин, отражающий роль образования в приросте на
ционального дохода. Понимается как отношение всей сово
купности финансовых затрат на образование к доле прироста 
национального дохода, получаемой благодаря подъему обра
зовательного и квалифицированного уровня работников сферы 
материального производства.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ -  способы 
материального стимулирования инженерно-педагогических 
кадров и учащихся, основанные на оценке их деятельности.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ -  компьютеризованная 
деловая игра, дающая возможность проводить оценочные рас
четы эффективности управленческих действий.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ -  организованная 
педагогическая деятельность, направленная на формирование 
экономического сознания учащихся, в процессе осуществления 
которой они усваивают сумму понятий и представлений об ор
ганизованной и эффективной экономике, развитии произ
водительных сил, производственных отношениях, действую
щем хозяйственном механизме. Экономическое воспитание 
обеспечивает развитие экономического мышления, формиро
вание нравственных и деловых качеств, таких как обще
ственная активность, предприимчивость, хозяйское, бережное, 
честное отношение к общественному достоянию, ответствен
ность, стремление к высокой рентабельности, обновлению 
технологических процессов и оборудования, высокому качест
ву, личному успеху и благополучию. Экономическое воспита
ние осуществляется на уроках по всем основным предметам, в 
процессе практической деятельности, в беседах, посвященных 
обсуждению конкретных проблем экономики. Большое значе
ние в системе экономического воспитания имеют встречи с 
руководителями предприятий и хозяйств, представителями
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бригад. Все это способствует профориентации юношей и де
вушек.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -  всякая деятель
ность по производству и реализации товаров (работ, услуг) а 
также любая деятельность, направленная на получение дохода 
(прибыли) независимо от результатов такой деятельности.

ЭКСПЕРИМЕНТ (от лат. cxperimentum — проба, опыт) — 
научно поставленный опыт, наблюдение исследуемого явления 
в точно учитываемых условиях, позволяющих следить за ходом 
явления и многократно воспроизводить его при повторении 
этих условий, напр., педагогический эксперимент. Отличается 
от наблюдения активным вмешательством в ситуацию исследо
вателя, регистрирующего изменения в поведении изучаемого 
объекта. Если изучаемая область относительно неизвестна, то 
говорят о пилотажном эксперименте (см. Пилотажное иссле
дование), результаты которого noMoiyr уточнить направление 
дальнейшего анализа. Особую категорию образуют форми
рующие (обучающие) эксперименты (см. Формирующий экс
перимент). Они позволяют направленно формировать особен
ности таких психических процессов, как восприятие, внима
ние, память, мышление.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ -  исследование 
психических явлений с помощью экспериментальных методов 
наблюдения — теста и анкеты. Достижения эксперименталь
ной психологии получили широкое распространение в различ
ных сферах человеческой деятельности -  от дошкольной пе
дагогики до космонавтики — при исследовании психических 
процессов (памяти, мышления, ассоциаций, воли и пр.). Экс
периментальная психология теснейшим образом связана с об
щим прогрессом теоретического познания.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ
ЖДЕНИЕ — образовательное учреждение, работающее по экс
периментальному учебному плану или учебным программам.

ЭКСПЕРТНАЯ ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА (ЭОС) -  обу
чающая программная система; являясь средством представле
ния знаний, способна в рамках диалога с пользователем объ
яснить .ход рассуждений при решении задачи в виде, понят
ном обучаемому. ЭОС обеспечивает: пояснения к стратегии и 
тактике решения задач при диалоговой поддержке процесса 
решения; контроль уровня знаний, умений и навыков с диаг
ностикой ошибок по результатам обучения и оценкой досто
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верности контроля; автоматизацию процесса управления самой 
системой в целом. ЭОС ориентирует обучаемого на самостоя
тельную работу, инициирует развитие познавательной деятель
ности, повышает мотивацию обучения за счет самостоятельной 
деятельности и возможности самоконтроля и самокоррекции.

2. ИНВЕСТИЦИИ

ИНВЕСТИЦИИ — долгосрочные вложения капитала в 
собственной стране или за рубежом в предприятия разных от
раслей, предпринимательские проекты, социально- 
экономические программы, инновационные проекты. Дают от
дачу через значительный срок после вложения. Различают сле
дующие виды инвестиций: государственные, образуемые из 
средств государственного бюджета, из государственных финан
совых источников; иностранные — вкладываемые зарубежны
ми инвесторами, другими государствами, иностранными бан
ками, компаниями, предпринимателями; частные, образуемые 
из средств частных, корпоративных предприятий и организа
ций, граждан, включая как собственные, так и привлеченные 
средства. Выделяют производственные инвестиции, направ
ляемые на новое строительство, реконструкцию, расширение и 
техническое перевооружение действующих предприятий, и ин
теллектуальные, вкладываемые в создание интеллектуального, 
духовного продукта. Также рассматривают контролирующие, 
прямые инвестиции, обеспечивающие владение более чем 50% 
голосующих акций другой компании, и неконтролирующие, 
обеспечивающие владение менее чем 50% голосующих акций 
другой компании.

ИНВЕСТИЦИИ В ЗАПАСЫ - увеличение размеров склад
ских запасов предприятия, включающих основные и вспомога
тельные материалы, незавершенную и готовую продукцию.

ИНВЕСТИЦИИ ИНДУЦИРОВАННЫЕ - инвестиции, вы
зываемые потребностью общества в соответствующих товарах и 
услугах, на получение, которых используются эти инвестиции.

ИНВЕСТИЦИИ НЕФИНАНСОВЫЕ - неденежные инве
стиции в форме вложения прав, лицензий, ноу-хау, имущества, 
в проект, в предприятие, в дело.

ИНВЕСТИЦИИ ПОРТФЕЛЬНЫЕ - 1) инвестиции в цен
ные бумаги, формируемые в виде портфеля ценных бумаг; 2)
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небольшие по размеру инвестиции, которые не могут обеспе
чить их владельцам контроль над предприятием.

ИНВЕСТИЦИИ ПРЯМЫЕ - 1) вложения, вкладываемые 
непосредственно в производство и сбыт определенного вида 
продукции; 2) вложения, обеспечивающие обладание кон
трольным пакетом акций.

ИНВЕСТИЦИИ РЕАЛЬНЫЕ - долгосрочные вложения 
средств в материальное производство, в материально
вещественные виды деятельности.

ИНВЕСТИЦИИ ФАКТИЧЕСКИЕ - объем реально осуще
ствленных за определенный период капиталовложений госу
дарства и частных лиц, включая как плановые, так и внепла
новые инвестиции.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - вложение 
средств, инвестирование; совокупная деятельность по вложе
нию денежных средств и других ценностей в проекты, а также 
обеспечение отдачи вложений.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ - организация в лице 
кредитно-финансового института (учреждения), аккумулирую
щая денежные средства частных инвесторов, привлекаемые по
средством продажи им выпускаемых собственных ценных бу
маг. Привлеченные денежные средства инвестиционная ком
пания размещает в своей стране и за рубежом путем покупки 
акций и облигаций предприятий. Различают инвестиционные 
компании закрытого типа, имеющие фиксированную структуру 
капитала, и открытого типа, изменяющие структуру капитала 
за счет периодического выпуска акций.

ИНВЕСТОР (от англ. investor — вкладчик) — юридическое 
или физические лицо, осуществляющее инвестиции, вклады
вающее собственные заемные или иные привлеченные средст
ва в инвестиционные проекты. Инвестиционный капитал, 
вкладываемый инвестором, может быть представлен в виде 
финансовых ресурсов, имущества, интеллектуального продукта. 
Инвесторы не просто вкладывают капитал в дело, подобно 
бизнесменам, но осуществляют долговременные вложения в 
достаточно крупные проекты, связанные со значительными 
производственными, техническими, технологическими преоб
разованиями, новшествами.

ИНВЕСТОР АГРЕССИВНЫЙ - инвестор, готовый идти на 
риск ради получения высоких дивидендов.
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ИНВЕСТОР ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ - инвестор, являю
щийся физическим лицом,

ИНВЕСТОР ИНОСТРАННЫЙ - иностранное физическое 
или юридическое лицо, иностранное государство, международ
ная организация, правомочные осуществлять инвестиции в со
ответствии с законодательством страны своего местонахожде
ния.

ИНВЕСТОР ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ - кредитно- 
финансовый институт, выступающий в роли держателя акций.

ИМПОРТ -  ввоз товаров, работ, услуг, технологий, капи
талов, результатов интеллектуальной собственности.

ИМУЩЕСТВО — совокупность вещей и материальных 
ценностей, находящихся в собственности физических или 
юридических лиц.

ИНЖИНИРИНГ (англ. engineering -  инженерное искусст
во) — предоставление на коммерческой основе инженерно
консультационных услуг, работы исследовательского, проект
но-конструкторского, расчетно-аналитического характера, под
готовка технико-экономических обоснований проектов, выра
ботка рекомендаций в области организации производства и 
управления, реализации продукции.

ИНИЦИАТИВА (от лат. initiare — начинать) — почин, 
внутреннее побуждение к новым формам деятельности, пред
приимчивость, руководящая роль в каком-либо действии; 
представляет собой разновидность общественной активности, 
социального творчества, предпринимаемого лицом или груп
пой. Инициатива выражается в добровольной деятельности на 
благо общества или в личных интересах, в творческом отно
шении к труду; характеризуется тем, что человек берет на себя 
большую меру ответственности, чем этого требует простое со
блюдение общепринятых норм. С точки зрения содействия 
общему благу необходимо отличать полезную инициативу от 
асоциальной, проявляющейся в отклоняющемся поведении и 
направленной, как правило, на осуществление частного инте
реса.

ИНИЦИАТИВНОСТЬ (от лат. initiare — начинать) — черта 
личности, характеризующаяся предприимчивостью, способно
стью и склонностью к самостоятельным, активным действиям; 
развивается с помощью системы дидактических методов, 
приемов и средств в процессе учения. Формированию инициа
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тивности могут препятствовать угнетающие личность запрети
тельные, авторитарные методы воспитания.

ИННОВАЦИИ-МОДЕРНИЗАЦИИ — один из основных 
типов инновационных подходов к обучению — модернизация 
учебного процесса, направленная на достижение гарантиро
ванных результатов в рамках его традиционной репродуктив
ной ориентации. Лежащий в их основе технологический под
ход к обучению нацелен прежде всего на сообщение учащимся 
знаний и формирование способов действий по образцу и ори
ентирован на высокоэффективное репродуктивное обучение.

ИННОВАЦИИ-ТРАНСФОРМАЦИИ -  инновации, кото
рые преобразуют традиционный учебный процесс, направлены 
на обеспечение его исследовательского характера, Организацию 
поисковой учебно-познавагелыюй деятельности. Соответст
вующий поисковой подход к обучению предполагает прежде 
всего формирование у учащихся опыта самостоятельного по
иска новых знаний и их применения в новых условиях, фор
мирование опыта творческой деятельности в сочетании с вы
работкой ценностных ориентаций.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕ
ЛЯ — включение преподавателя в деятельность по созданию, 
освоению и использованию педагогических новшеств в прак
тике обучения и воспитания учащихся, создание в образова
тельном учреждении определенной инновационной среды. Со
временной профессиональной школой накоплен богатый педа
гогический опыт, который должен быть реализован в конкрет
ной преподавательской деятельности.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ ОБРА
ЗОВАНИЯ — управляемые процессы создания, восприятия, 
оценки, освоения и применения педагогическим сообществом 
педагогических новшеств, рассматриваемых в единстве.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИО
НАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ — технологии, ориентированные 
на формирование системного творческого технического мыш
ления учащихся и их способности генерировать нестандартные 
технические идеи при решении творческих производственных 
задач.

ИННОВАЦИОННЫЙ УРОК — занятие, имеющее нестан
дартную, нетрадиционную, гибкую, вариативную структуру и 
ориентированное на повышение интереса учащихся к обуче
нию посредством новой формы организации их учебной дея
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тельности. По форме проведения можно выделить уроки в 
форме соревнований и игр (конкурсы, турниры, деловые игры 
и др.); уроки — публичные формы общения (пресс- 
конференции, аукционы, бенефисы и др.); уроки — имитации 
деятельности учреждений (суд, ученый совет, редакционный 
совет и др.).

ИННОВАЦИЯ, НОВОВВЕДЕНИЕ (от англ. innovatio -  
нововведение) — 1) нововведения в области техники, техноло
гии, организации труда и управления, основанные на исполь
зовании достижений науки и передового опыта, а также ис
пользование этих новшеств в самых разных областях и сферах 
деятельности; 2) инновация в обучении — введение нового в 
цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, в 
организацию совместной деятельности преподавателей, масте
ров производственного обучения, учащихся; изменения в стиле 
мышления.

ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ -  контроль, осуществ
ляемый специальным уполномоченным органом или лицом 
для проверки действительности ранее выполненного контроля.

ИНСТИТУТ (от лат. institutum — установление, учрежде
ние) — 1) самостоятельное учреждение высшего образования 
или часть (структурное подразделение) университета, акаде
мии, реализующее образовательные программы по ряду на
правлений науки, техники и культуры, а также, как правило, 
образовательные программы послевузовского образования;
2) научно-исследовательское учреждение, осуществляющее оп
ределенный вид деятельности; 3) совокупность норм права в 
какой-либо области общественных отношений, та или иная 
форма общественного устройства.

3. МАРКЕТИНГ

БИЗНЕС — предпринимательская деятельность.
БРОКЕР — посредник, совершающий различные сделки на 

рынке товаров, ценных бумаг и услуг.
ЛИЗИНГ — вид инвестиционной деятельности по приобре

тению имущества и передачи его на основании договора ли
зинга физическим или юридическим лицам за определенную 
плату.
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ЛИЦЕНЗИЯ — официальный документ, разрешающий 
осуществление указанного в нем вида деятельности в течение 
установленного срока.

МАРКЕТИНГ — (от англ. market — рынок, сбыт) — 1) дея
тельность в сфере рынка товаров, услуг, ценных бумаг, осуще
ствляемая в целях стимулирования сбыта товаров, развития и 
ускорения обмена, направленная на изучение существующего 
и потенциального спроса покупателя на товары и услуги с це
лью получения максимальной прибыли; 2) система стратегиче
ского управления производственно-сбытовой деятельностью 
предприятия, фирмы, направленная на максимизацию прибы
ли посредством учета и активного влияния на рыночные усло
вия.

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ маркетинговый 
анализ — изучение рынка товаров и услуг, спроса и предложе
ния, поведения потребителей, рыночной конъюнктуры, дина
мики цен с целью лучшего продвижения своих товаров на 
рынке.

МАРКЕТ-МЕЙКЕР (англ. market maker) 
высококвалифицированный работник фондовой биржи, ме
неджер рынка ценных бумаг, отслеживающий ход процессов 
на фондовом рынке, оценивающий тенденции, ожидаемую до
ходность, надежность ценных бумаг, информирующий участ
ников рынка о ценах, курсе, дивидендах.

МАРКЕТИНГ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ -  система 
управления образовательной, учебно-производственной и сбы
товой деятельностью образовательного учреждения, выявляю
щая потребности в образовательных программах и др. образо
вательных услугах, продукции и видах работ и обеспечивающая 
их реализацию с целью получения максимальной прибыли.

МАССОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ (от англ. mass communj- 
catio — массовое общение) — систематическое распространение 
информации (через печать, радио, телевидение, кино, звукоза- 
пись, видеозапись) с целью утверждения духовных ценностей 
общества и оказания воздействия на оценки, мнения и пове
дение людей. Возникновение массовой коммуникации связано 
с изобретением печатного станка (И. Гутенберг) и появлением 
многотиражной книги (15 в.) . В отечественной педагогике 
рассматриваются: образовательный аспект массовой коммуни
кации, связанный с просвещением широких слоев населения и 
использованием средств массовой коммуникации в структуре
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обучения, и воспитательный аспект, который реализуется через 
организацию специальных информационных потоков.

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ -  педаго
гический работник в системе профессионально-технического 
образования. Его главная задача — обеспечить подготовку кон
курентоспособных рабочих, обладающих глубокими профессио
нальными знаниями и навыками, умеющих творчески приме
нять их и осваивать технику и технологию.

МАСТЕРСТВО -  высокая степень овладения определен
ным видом специализированной деятельности; основывается 
на глубоком понимании дела, сочетаемом с развитыми уме
ниями осуществлять рациональные и эффективные действия.

МАТЕРИАЛЫ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ -  научный 
непериодический сборник, содержащий программы, доклады, 
рекомендации, решения, тезисы докладов научной конферен
ции.

МЕНЕДЖЕР (от англ. manage — управлять) — специалист 
по управлению производством и обращением товаров, наем
ный управляющий. Менеджеры организуют работу на фирме, 
руководят производственной деятельностью групп сотрудников 
фирмы. Менеджер является должностным лицом фирмы, ком
пании, в которой он работает, и входит в средний и высший 
руководящий состав фирм.

МЕНЕДЖЕРИЗМ - 1) практика управления, руководство 
производством, фирмой, осуществляемое менеджерами, уп
равляющими; 2) течение,, направление, экономической мысли, 
изучающее и рассматривающее роль управления, менеджеров в 
экономике.

/ МЕНЕДЖМЕНТ - 1) совокупность принципов, форм, ме
тодов, приемов и средств управления производством и произ
водственным персоналом с использованием достижений науки 
^правления. Основная цель менеджмента — достижение высо
кой эффективности производства, лучшего использования ре
сурсного потенциала предприятия, фирмы, компании; 2) руко
водство предприятия, фирмы, руководящий орган.

МЕНЕДЖЕР (от англ. manager — управляющий) -  1) про
фессиональный управляющий предприятия, наемный руково
дитель производства, обладающий ограниченной самостоя
тельностью в административно-хозяйственной сфере, админи
стратор; специалист в области управления; 2) член руково
дствующего состава компании, банка, финансового учрежде
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ния, их структурных подразделений; 3) предприниматель в 
профессиональном спорте, организующий тренировку и вы
ступления спортсменов (в особенности в Англии).

МЕНЕДЖЕР ОБРАЗОВАНИЯ — работник, профессио
нально осуществляющий функции управления образованием 
на основе современных научных методов руководства. Сущест
вует три группы (уровня) менеджеров образования. К первой 
группе (высший уровень) относится административный персо
нал образовательных учреждений и органов управления обра
зованием; вторую группу (средний уровень) составляют руко
водители методических. Юридических, финансово- 
экономических и иных служб системы образования; третья 
группа — учитель как организатор управления учебно
познавательной деятельностью учащихся.

МЕРТВАЯ ТОЧКА — уровень производства, достигнув ко
торого фирма способна покрыть все издержки и начинает 
приносить прибыль. В физическом выражении мертвая точка 
является уровнем выпуска продукции, характеризующим ми
нимально допустимый порог активности фирмы. Выраженная 
через стоимость, мертвая точка соответствует величине выруч
ки от продаж, равной сумме постоянных и переменных издер
жек.

МЕНТАЛИТЕТ, МЕНТАЛЬНОСТЬ (от лат. mcntalis -  ум
ственный, духовный) — совокупность воззрений, взглядов и 
умонастроений, воплощенных в традициях, обычаях и ритуа
лах, характерных для определенной социальной, национально- 
этической или территориальной общности, отражающая осо
бенности психического склада и образа мыслей ее членов. 
Термин также употребляется применительно к отдельным ли
цам при характеристике особенностей их мировосприятия, 
склада ума, уровня развития интеллекта, духовных запросов, 
эстетических пристрастий.

МЕНТОРСКАЯ ПЕДАГОГИКА — учебно-воспитательная 
практика, построенная на схоластических рассуждениях, на 
словесных методах, употребляемых в форме резонерских нра
воучений, поучений, нотаций; обучаемый рассматривается как 
пассивный объект воздействия, обязанный следовать наставле
ниям педагога.

МЕТОД ГРУППОВОЙ ДИСКУССИИ -  1) применяемый в 
практике руководства коллективами способ организации со
вместной деятельности, имеющий целью интенсивное и про
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дуктивное решение групповой задачи; 2) прием, позволяющий 
с помощью системы логически обоснованных доводов воздей
ствовать на мнение, позиции и установки участников дискус
сии в процессе непосредственного общения. Существуют раз
личные формы организации метода групповой дискуссии — от 
простых производственных совещаний до специально подго
товленных форм типа «мозговой атаки» (см. Метод «Дельфи»); 
сфера применения метода — любые формы совместной дея
тельности, требующие согласованных групповых решений.

МЕТОД «ДЕЛЬФИ», МЕТОД МОЗГОВОГО ШТУРМА, 
МЕТОД МОЗГОВОЙ АТАКИ — 1) эк. метод быстрого поиска 
решений, основанный на их генерации в процессе «мозговой 
атаки», проводимой группой специалистов, и отбора лучшего 
решения, исходя из экспертных оценок; используется для экс
пертного прогнозирования путем организации системы сбора и 
математической обработки экспертных оценок; 2) пед. метод 
группового обучения на процессе совместного разрешения по
ставленных в ходе организованной дискуссии проблем; участ
ников побуждают к свободному выдвижению идей с их после
дующим критическим анализом.

МЕТОД НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ -  способ добывания, 
выявления достоверных, убедительных фактов о реальной дей
ствительности, знаний о существующих между явлениями свя
зях и зависимостях, о закономерных тенденциях их развития, 
способ обобщения добытых сведений и их оценки.

МЕТОД ТЕСТОВЫХ СИТУАЦИЙ -  метод, с помощью 
которого педагог создает социальные условия, в которых каж
дый из компонентов учебно-профессиональной деятельности 
проявляется наиболее отчетливо; один из методов мониторин
га.

МЕТОД ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК -  пед. комплекс логи
ческих и математических процедур, направленный на получе
ние от специалистов информации, ее анализ и обобщение с 
целью подготовки и выбора рациональных решений. Суть ме
тода состоит в проведении экспертами анализа проблемы с ка
чественной или количественной оценкой суждений и фор
мальной обработкой результатов индивидуальных мнений (см. 
также метод «Дельфи»). С помощью экспертного метода может 
проводиться анализ сложных педагогических процессов, харак
теризующихся в основном качественными, неформализуемыми 
признаками; прогнозирование развития отрасли знания, про
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цессов обучения и воспитания и их взаимодействия с внешней 
средой; оценка альтернативных решений и выделение наибо
лее предпочтительных вариантов организации учебно- 
воспитательного процесса. Серьезным недостатком метода яв
ляется то, что он не исключает субъективизма в оценке знаний 
и умений учащихся, ставит результаты оценки в зависимость 
от личных профессиональных и моральных качеств эксперта (в 
роли которого чаще всего выступает преподаватель или экза
менационная комиссия); к достоинствам метода можно отне
сти относительную простогу, дешевизну и доступность для 
массовой практики.

РЕКЛАМА — распросгранясмая в любой форме информа
ция о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и 
начинаниях, которая предназначена для определенного круга и 
призвана формировать или поддерживать интерес к этому фи
зическому или юридическому лицу, товарам, идеям и начина
ниям.

СПРОС — платежеспособная потребность потребителей на 
различные товары, работы, услуги, денежные средства и другие 
объекты.
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ГЛАВА 6
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 

МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

6.1. Вопросы и задания

1. Что такое маркетинг? Дайте определение маркетинга из
вестных вам исследователей. Согласны ли вы с их мнением? 
Аргументируйте свой ответ. Если не согласны, - дайте собст
венное представление о маркетинге. Аргументируйте его.

2. Можно ли провести маркетинг необходимого количества 
экономистов в республике в 2010 году, если известно, что в 
2001 году Ташкентский государственный экономический уни
верситет окончило 409 студентов? Если ваш ответ утвердитель
ный объясните, как вы это определили.

Если ваш ответ отрицательный, то на чем он основан?
3. Можно ли ответить на вопрос — достаточно ли нам сего

дня (2001 год) врачей, если известно, что население республи
ки составляет 24,2 млн. чел., а в 1997 году доля студентов — 
медиков в общей численности студентов составила мене 5 %, а 
в приеме — менее 3,5%? Каковы сложности этой задачи? Ре
шаема ли она?

4. Согласно Национальной программе по подготовке кад
ров, высшее образование ныне слагается из «бакалавриата» и 
«магистратуры». Какое значение имеет это обстоятельство при 
подсчете необходимого количества специалистов для трудоуст
ройства выпускников, если известно, что 80 % из них обучает
ся в Ташкенте, притом некоторая часть на коммерческих нача
лах, 1/4 выпускников устроилась самостоятельно, 55 % имеет 
гуманитарное образование, а 53,1 % - женщины. Каких данных 
не хватает для решения этой задачи? Какие маркетинговые ис
следования надо провести, чтобы она стала решаемой?

5. Можно ли рассчитать число выпускников вузов республики, 
если известно, что доля самостоятельно устроившихся студентов в 
2001 году составила 35,7 %, в 1996 году в промышленных отраслях
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обучалось 36 %, в сельском хозяйстве — 9, в экономике (вместе с 
правом) — 9,2, в искусстве -  1 %. Дайте полный ответ.

6. Имеется ли информация для проведения маркетинга в сле
дующих данных: в 1996-1997 г.г. среди зачисленных в вузы РУз 
почти три четверти составляли выпускники средних школ, почти 
пятую часть — окончившие колледжи, около 5% - выпускники 
учреждений среднего профессионального образования, и нако
нец, 1,8 % лица, получающие iriopt>c высшее образование. А все
го численность лиц с высшим образованием в 1997 году состави
ла 101 тыс.чел.. Что из этою вытекает? Какие маркетинговые ис
следования можно провести при имеющихся условиях?

7. В учебном заведении N план приема студентов (по гран
ту) составляет 300 чел. Переходящий контингент на начало го
да — 870 чел., план выпуска -  200, отсев -  40. Можно ли оп
ределить контингент студентов на конец года, если известно, 
что начало занятий в вузе с 1 сентября, а число профессорско- 
преподавательского состава — 50?

8. Что представляет собой Постановление Кабинета Минист
ров №48 (от 28 января 1998 г.) «О мерах по ускорению формиро
вания рынка образовательных услуг... Как оно называется полно
стью? В чем его особенность? Какие проблемы оно решает?

Как, по вашему мнению, почему оно было принято? Помо
жет ли оно в реальной жизни: если да, то в чем? Если нет, то по
чему? Что изменится или уже изменилось в высших образова
тельных учреждениях после принятия этого постановления за 
прошедшие годы? В будущем? А как влияет это постановление на 
судьбу учащихся, студентов, преподавателей? работодателей, пре
доставляющих рабочие места молодым специалистам?

9. Известно, что общие расходы на образование в процен
тах от ВВП в США составляют 8% во Франции — 5,8 — в Гер
мании — 5, в Японии — 4,7. Какие цифры и по каким странам 
вы можете назвать еще? Каковы эти показатели в нашем госу
дарстве? Можете ли вы сказать, что изменилось в этом вопросе 
в нашей республике в последние годы? Что, по-вашему мне
нию, преобладает - рост или спад расходов, в чем это выража
ется? Чем вы можете подтвердить ваши утверждения?

10. Влияют ли на маркетинговые исследования такие пока
затели, как стипендия студентов, зарплата профессорско- 
преподавательского состава, затраты на капитальное строи
тельство, приобретение лабораторного оборудования, средства,
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затраченные на спортивную и культурно-просветительскую ра
боту, расходы на отопление и освещение аудиторий и других 
помещений учебного заведения? Если ваш ответ «да» - аргу
ментируйте его и подкрепите примерами. Если ответ «нет» - 
объясните аргументированно — почему.

11. Что вы знаете о Национальной программе по подготов
ке кадров? В чем ее особенности? Какое значение она имеет в 
реформировании системы образования в целом и высшего, в 
частности? Какие еще документы об образовании вы можете 
назвать? Какую роль они играют или уже сыграли в судьбе мо
лодежи? Какие типы новых учебных заведений появились в 
результате реализации программных документов по образова
нию? Отразилось ли их принятие на вашей личной жизни или 
ваших близких, в чем это проявилось? Какой оценки, по ва
шему мнению, заслуживают эти документы? Что они меняют в 
мышлении молодежи, как отражаются на поступках, поведе
нии в повседневной жизни? Чего, по вашему мнению, в них 
не достает. Дайте полные, исчерпывающие ответы.

12. В связи с чем Ташкентскому государственному универ
ситету присвоен статус «Национального университета» (Указ 
Президента РУз от 28 января 2000 г.)? Что по-вашему измени
лось после этого, как такое событие отразилось на престиже 
его выпускников? Имеет ли это обстоятельство отношение к 
маркетингу? Аргументируйте свой ответ.

13. Известно, что с обретением независимости в Узбекистане 
появилось (за 10 лет) более 3600 совместных предприятий, в ча
стности таких, как: «Зарафшан-Ньюмонт», «Кока-Кола», 
«Спекгр», «Узтехсано», «Узкейстрактор», «Узсамсунгэлектро- 
никс», «СамкочАвто», «Совпластитал» и много других. Имеет ли 
это обстоятельство значение при приеме студентов в вузы; при 
прогнозировании их трудоустройства? Можно ли ответ на по
ставленный вопрос назвать маркетинговым исследованием. Что 
реально необходимо провести в связи с названными цифрами и 
обстоятельствами? Как можно назвать этот метод маркетинга?

14. Как, по вашему мнению, увеличится или снизится не
обходимость в специалистах фабрики «Узбек ипаги» в 2002 г., 
если известно, что объем выпускаемой продукции в 1997 г. на 
этом производстве составлял 1244,0 тонны, а к названному 
сроку удвоится, численность работающих в 1997 г. составляла 
9452 чел., в 2000 г. внедрено новой техники на сумму 840 тыс.,
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а в 2001 - на 1240 тыс. В 1997 г. это предприятие было убыточ
ным ~  25,2 млн. сум, в 1999 +38,4 млн. сум. Рентабельность в 
2000 г. составила 13,1%. Средний разряд рабочих III-IV?

15. В январе 1997 г. в нашей республике был создан фонд 
Президента Узбекистана Ислама Каримова «Умид». Каковы 
задачи этого фонда? Имеет ли его создание какое — либо от
ношение к маркетингу? Хорошо это или плохо, по вашему 
мнению, что число соискателей, получающих гранты фонда 
«Умид» ежегодно увеличивается? Как соотносится с этим уч
реждение Республиканского Фонда «Устоз»? Какова его ос
новная цель? Учитывая, что маркетинг не может обойтись без 
информации, можно ли назвать «Устоз» маркетинговым цен
тром? Как способствует фонд реализации Национальной про
граммы по подготовке кадров? Могут ли считаться данные 
фонда достаточными для маркетинговых исследований? В сво
ем ответе опирайтесь на конкретные факты.

16. В нашей республике 61 высвшх учебных заведения. Неко
торые из них дублируют подготовку специалистов одного и того 
же профиля. Как следует поступить ректору, скажем, Джизакско- 
го педагогического института при прогнозировании приема сту
дентов на 2005 г, если он заранее знает, что специалистов с педа
гогическим образованием готовят и другие вузы Узбекистана? 
Какие маркетинговые исследования следует произвести, прежде 
чем придти к окончательному выводу? Перечислите конкретно 
необходимые для этого данные и назовите способы маркетинга.

17. Согласно маркетинговым исследованиям Министерства 
высшего и среднего специального образования республики по
требность в приеме в вузы республики на 1999-2000 учебный 
год составила (по заявкам) 21 тысячу чел., в процентом отно
шении по вилоятам республики это составило: по Каракалпак- 
стану — 3, по Бухарскому — 5, по Андижанскому — 6, Навоий- 
скому — 8, Самаркандскому — 9, Ташкентскому 39% и т.д. По 
областям знаний: гуманитарные науки и искусство — 17 %, 
здравоохранение и социальное обеспечение - 5%, Бизнес и 
право — 26%, фундаментальные науки — 9%, образование — 
23%, с/х — 4 %, инженерно-техническое — 17%. Достаточно ли 
этих данных, чтобы сбалансировать потребности, скажем, 
предприятия «Зарафшан-Ньюмонт» в специалистах в 2002 году 
и прием в Навоийский государственный горный институт, ес
ли известно, что численность его студентов в 1999 году состав
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ляла 2366 чел, образование здесь можно получить по 4 специ
альностям, а число преподавателей-127?

18. Как вы представляете себе деятельность маркетинговых 
служб вузов? Что необходимо сделать, на ваш взгляд, чтобы 
исключить формализм в формировании заказов на специали
стов, осуществить исследования в потребности конкретного 
региона, например, г. Ташкента, с учетом открытия новых 
производств, применения новых технологий, расширения гра
ниц частного бизнеса? Назовите данные, которые могут вам 
понадобится, если вы представите себя, скажем, на месте рек
тора Ташкентского государственного экономического универ
ситета. А как изменится ситуация, если вы станете ректором 
Ташкентского государственного технического университета? А 
если вы возглавите Ташкентскую палату товаропроизводителей 
и предпринимателей — какие маркетинговые шаги вы пред
примите в этом случае?

19. Представьте схематично (в виде графика, таблицы, схе
мы) информационную модель маркетинга высшего образова
ния. Назовите основные источники информации и задачи, ре
шаемые на разных уровнях маркетинговой деятельности (ми
нистерства — организации — предприятия-ассоциации и т.д., 
вузы — лицеи — профессиональные колледжи). Какой должна 
быть информация в зависимости от ее источника? Что кроме 
информации необходимо для решения задач маркетинга в 
профессиональном образовании?

20. На каких условиях осуществляется подготовка кадров в 
вузах? А послевузовское образование? Что такое образователь
ный грант? Как вы себе представляете обучение на платно
контрактной основе? Назовите основные пункты контракта со 
стороны вуза и абитуриента. Может ли контракт быть расторг
нут - при каких обстоятельствах? На какие службы вузов воз
ложена ответственность по формированию контингента обу
чающихся и других показателей приема на платно
контрактной основе? В чем она заключается? Могут ли на 
платно-контрактной основе обучаться в нашей республике 
иностранцы? Какие показатели учитываются при выделении 
образовательных грантов? Кто решает судьбу абитуриента, же
лающего обучаться на платно-контрактной основе? Какие до
кументы регламентируют прием в вузы на основе контрактов?
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6.2. Тесты 

Ваша самооценка
Тест №1.

Предлагаем, тест для оценки Вашего личного стиля делово
го общения. Результаты этого теста будут известны только 
Вам, поэтому постарайтесь отвечать искренне на все вопросы.

Из каждой пары утверждений выберите одно — то, кото
рое, Вы считаете, наиболее соответствует Вашему поведению. 
При этом будьте, пожалуйста, внимательны: при ответах ни 
одна пара не должна быть пропущена, нельзя также выбирать 
оба утверждения. Старайтесь отвечать спонтанно. Тест постро
ен таким образом, что ни одно из приведенных ниже утвер
ждений не является ошибочным.

1. Я люблю действовать.
2. Я работаю над решением проблем систематическим об

разом.
3. Я считаю, что работа в командах более эффективна, чем 

на индивидуальной основе.
4. Мне очень нравятся различные нововведения.
5. Я больше интересуюсь будущим, чем прошлым.
6. Я очень люблю работать с людьми.
7. Я люблю принимать участие в хорошо организованных 

встречах.
8. Для меня очень важными являются окончательные сро

ки.
9. Я против откладывании и проволочек.
10. Я считаю, что новые идеи должны быть проверены 

прежде, чем они будут применяться на практике.
11. Я очень люблю взаимодействовать с другими людьми. 

Это меня стимулирует и вдохновляет.
12. Я всегда стараюсь искать новые возможности.
13. Я сам люблю устанавливать цели, планы и т. п.
14. Если я что-либо начинаю, то доделываю это до конца.
15. Обычно я стараюсь понять эмоциональные реакции 

других.
16. Я создаю проблемы другим людям.
17. Я надеюсь получить реакцию других на свое поведение.
18. Я нахожу, что действия, основанные на принципе «шаг 

за шагом», являются очень эффективными.
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19. Я думаю, что хорошо могу понимать поведение и мысли 
других.

20. Я люблю творческое решение проблем.
21. Я все-время строю планы на будущее.
22. Я восприимчив к нуждам других.
23. Хорошее планирование — ключ к успеху.
24. Меня раздражает слишком подробный анализ
25. Я остаюсь невозмутимым, если на меня оказывают дав

ление.
26. Я очень ценю опыт.
27. Я прислушиваюсь к мнению других.
28. Говорят, что я быстро соображаю.
29. Сотрудничество для меня является ключевым словом.
30. Я использую логические методы для анализа альтерна

тив.
31. Я люблю, когда у меня одновременно идут разные про

екты.
32. Я постоянно задаю себе вопросы.
33. Делая что-либо, я тем самым учусь.
34. Я полагаю, что я руководствуюсь рассудком, а не эмо

циями.
35. Я могу предсказать, как другие будут вести себя в той 

или иной ситуации.
36. Я не люблю вдаваться в детали.
37. Анализ всегда должен предшествовать действиям.
38. Я способен оценить климат в группе.
39. У меня есть склонность не заканчивать начатые дела.
40. Я воспринимаю себя как решительного человека.
41. Я ищу такие дела, которые бросают мне вызов.
42. Я основываю свои действия на наблюдении и фактах.
43. Я могу открыто выразить свои чувства.
44. Я люблю формулировать и определять контуры новых 

проектов.
45. Я очень люблю читать.
46. Я воспринимаю себя как человека, способного интен

сифицировать, организовать деятельность других.
47. Я не люблю одновременно заниматься несколькими во

просами.
48. Я люблю достигать поставленных целей.
49. Мне нравится узнавать что-либо о других людях.
50. Я люблю разнообразие.
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51. Факты говорят сами за себя.
52. Я использую свое воображение насколько это возмож

но.
53. Меня раздражает длительная, кропотливая работа.
54. Мой мозг никогда не перестает работать.
55. Важному решению предшествует подготовительная ра

бота.
56. Я глубоко уверен в том, что люди нуждаются друг в 

друге, чтобы завершить работу.
57. Я обычно принимаю решение, особо не задумываясь.
58. Эмоции только создают проблемы.
59. Я люблю быть таким же, как другие.
60. Я не могу быстро прибавить два к двум.
61. Я примеряю свои новые идеи к людям.
62. Я верю в научный подход.
63. Я люблю, когда дело сделано.
64. Хорошие отношения необходимы.
65. Я импульсивен.
66. Я нормально воспринимаю различия в людях.
67. Общение с другими людьми значимо само по себе.
68. Я люблю, когда меня интеллектуально стимулируют.
69. Я люблю организовывать что-либо.
70. Я часто перескакиваю с одного дела на другое.
71. Общение и работа с другими являются творческим про

цессом.
72. Сама актуализация является крайне важной для меня.
73. Мне очень нравится играть идеями.
74. Я не люблю попусту терять время.
75. Я люблю делать то, что у меня получается.
76. Взаимодействуя с другими, я учусь.
77. Абстракции интересны для меня.
78. Мне нравятся детали.
79. Я люблю кратко подвести итоги, прежде чем прийти к 

какому-либо умозаключению.
80. Я достаточно уверен в себе.
Теперь в шкалах, приведенных ниже, обведите те номера, 

на которые Вы ответили положительно, и посчитайте количе
ство набранных Вами баллов по каждому из четырех стилей 
(один положительный ответ равен одному баллу). Максималь
но количество баллов по каждому стилю может быть 20. Если 
Вы получили по тому или иному стилю более 20 баллов, зна
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чит Вы где то ошиблись в подсчетах. Всего же у Вас сумма 
баллов по четырем стилям должна быть равна 40.

С.1: 1 8 9 13 17 24 26 31 33 40
41 48 50 53 57 63 65 70 74 79

С.2: 2 7 10 14 18 23 25 30 34 37
42 47 51 55 58 62 66 69 75 78

С.З: 3 6 11 15 19 22 27 29 35 38
43 46 49 56 59 64 67 71 76 80

С.4: 4 5 12 16 20 21 28 32 36 39
44 45 52 54 60 61 68 72 73 77

Самый простой и доступный метод — обратитесь к людям, 
которые вас хорошо знают: друзья, знакомые, коллеги. Попро
сите их написать на листке бумаги, что они считают вашими 
сильными сторонами, где, по их мнению, вы могли бы осо
бенно эффектно применить свои способности, что для этого 
вам следовало бы сделать, какие качества мешают вам, каких 
не достает и т. п. Можно воспользоваться вопросником, разра
ботанным на основе американского пособия:

1. Что вы считаете моими сильными качествами?
2. На какие из моих качеств наибольший спрос на рынке 

труда? •
3. Какие условия работы, по вашему мнению, наиболее 

подходят мне?
4. Что, по Вашему мнению, наиболее важно для меня в ра

боте?
5. Какие качества, которые Вы во мне находите, я сам не 

замечаю?
6. Что Вы считаете моими недостатками?
7. Можете ли Вы порекомендовать профессию или проф

ессии, подходящие мне в наибольшей степени?
Ответы предпочтительно получить в письменном виде, это 

гораздо эффективней.
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Тест №2.

Как оценить свои профессиональные склонности?

Для оценки способностей и личностных качеств имеется 
множество психодиагностических методик. Специальные методи
ки могут применять только квалифицированные специалисты. 
Если у вас нет возможности обратится за консультацией к спе
циалисту, воспользуйтесь предложенным тестом.

Предлагаемый тест, несмотря на небольшой объем и про
стоту выполнения, достаточно высокоэффективен.

Известный психолог академик У.Климов предложил способ 
ориентации в мире профессий, разделив профессиональную 
деятельность по содержанию труда па пять основных типов:

1. Профессии типа «ЧЕЛОВЕК ПРИРОДА» Связаны с 
участием человека в процессах, протекающих в живой и нежи
вой природе. Сюда можно отнести профессии, связанные с 
изучением Земли (геолог, геофизик, океанолог, метеоролог и т. 
д.), ее растительного и животного мира (ботаник, биолог, зоо
лог, генетик, орнитолог и др.), производством продукции жи
вотноводства и растениеводства (садовод, агроном, животно
вод, зоотехник, ветеринар и т. п.).

2. Профессии типа «ЧЕЛОВЕК—ТЕХНИКА» Связаны с 
использованием разнообразных машин и механизмов, прибо
ров и инструментов. В эту группу можно отнести множество 
промышленных и строительных специальностей (сталевар, ли
тейщик, кузнец, электросварщик, токарь, слесарь, электрик, 
штукатур, каменщик, столяр, швея, прядильщица, инженер и 
др.), а также вождение и обслуживание транспортных средств.

3. Профессии типа «ЧЕЛОВЕК-ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА» В 
эту группу можно отнести разнообразные формы обработки 
информации. Это работа с системами: языковыми (биб
лиограф, нотариус, лингвист, историк, философ, филолог, ли
тературовед и т. д.), абстрактно-математическими (статистик, 
математик, кассир, бухгалтер, экономист, метролог и др.), гра
фическими ( чертежник, конструктор, картограф, штурман и т. 
п.), с .системами и средствами обработки знаков ( програм
мист, оператор ЭВМ и т. п.).

4. Профессии типа «ЧЕЛОВЕК-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ»
Это область искусства, художественной культуры, изо

бразительное творчество (архитектор, живописец, дизайнер,
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скульптор и т. п.), художественную обработку материалов (гра
вер, модельер, ювелир и др.), создание художественных зрелищ 
(композитор, музыкант, дирижер, танцовщик, актер, режиссер, 
конферансье и т. п.).

5. Профессии типа «ЧЕЛОВЕК—ЧЕЛОВЕК» Основным со
держанием является общение. Здесь необходимо устанавливать и 
поддерживать контакты с людьми. Сюда относятся педагогиче
ские профессии (учитель, воспитатель, вожатый, тренер, препо
даватель и т. д.), область юстиции (милиционер, арбитр, юрис
консульт, следователь, прокурор, адвокат), культпросветработа 
(библиотекарь, экскурсовод, гид, корреспондент и т. д,), сфера 
обслуживания (продавец, официант, парикмахер, бортпроводник 
и др.), медицина (санитар, фельдшер, медсестра, врач). Любому 
руководителю необходимы коммуникационные способности.

Для оценки своих склонностей выполните следующие ин
струкции: если вы согласны с приведенным утверждением, то по
ставьте знак «+» перед цифрой в колонке. Если вы не согласны, 
— знак «—». Если вы не знаете или колеблетесь, то просто за
черкните цифру. По каждой графе подсчитайте количество плю
сов. Наибольшие полученные суммы указывают на наличие у вас 
тех или иных склонностей в выборе профессии.

Программа самооценки Типы про» 1СССИЙ

1 2 3 4 5
] . Легко знакомлюсь с людьми 1
2. Охотно и подолгу могу что-нибудь 
мастерить 2
3. Охотно хожу в музеи, театры и др. 1

4. Охотно и постоянно ухаживаю за 
растениями и животными

1

5. Охотно и подолгу могу что-нибудь 
вычислять, чертить 1

6. Охотно общаюсь со сверстниками 
или младшими, когда нужно помочь 
им, занять чем-либо и т. д. 1
7. Охотно и часто помогаю старшим 
ухаживать за растениями, животными 1
8. Делаю мало ошибок в письменных 
работах 1
9. Мои поделки обычно вызывают ин
терес у товарищей, старших 2
10. Старшие считают, что у меня есть 
какие-либо художественные способ
ности

2
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Программа самооценки Типы про» >сссий
1 2 3 4 5

11. Охотно читаю о растениях, живот
ных

1

12. Активно участвую в художествен
ной самодеятельности 1
13. Охотно читаю об устройстве ма
шин, приборов 1
14. Охотно и подолгу могу решим, 
трудные задачи, кроссворды, 
головоломки

1

2

15. Легко улаживаю разногласия меж
ду сверстниками и младшими
16. Старшие считают, что у меня есть 
способности к работе с техникой 2
17. Мое художественное творчество 
одобряют 1
18. Старшие считают, что у меня есть 
способности к работе с растениями, 
животными 1
19. Считают, что обычно мне удается 
подробно и ясно излагать мысли в 
письменной форме 2
20. Почти никогда не ссорюсь 1
21. Мои поделки одобряют незнако
мые люди 2
22. Без особого труда усваиваю незна
комые мне иностранные слова 1
23. Мне часто случается помогать не
знакомым людям 1
24. Подолгу могу заниматься художе
ственным творчеством 1
25. Ухаживая за растениями, живот
ными, стараюсь повлиять на ход их 
развития

2

26. Люблю разбираться в устройстве 
машин, приборов и т.п. 2
27. Мне обычно удается убедить свер
стников или младших поступать так, а 
не иначе

1

28. Охотно наблюдаю за растениями, 
животными 1
29. Охотно читаю научно-популярную, 
критическую, публицистическую ли
тературу 1
30. Пробую свои силы в художествен
ном творчестве 1
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Тест №3.

У вас высшее 
образование?

Вы считаете себя 
психологом?

Можете ли вы стать менеджером ? 
ХОРОШО ли вы

Пиво утоляет 
жажду?

Вы когда-нибудь 
выигрывали 
в лотерею*'

Вы в детстве 
хотели быть 
летчиком?

Вашу собаку 
зовут Рекс?

Люди буд>т жить 
на марсе?

РАЗБИРАЕТЕСЬ
в людях?

Вы пьете 
минералку без 

газа?

Вы легко решаете 
кроссворды?

НЕТ

Вы часто ходите 
на концерты?

зг
Вы видели 

дельфинов?

Ваша фамилия 
начинается на 

«С»?

Ваш любимый 
цвет — зеленый?

Вы добрый?

Вы боитесь гу
лять по ночам?<

тг
Вашей проницательно
сти можно только по
завидовать. Провести 
вас практически не
возможно. Менедж
мент — маркетинг ваше 
призвание.

По-настоящему открытой 
книгой для вас являются 
только близкие вам лю
ди. В остальных вы не 
очень-то разбираетесь. И 
вроде довольны этим. А 
зря. Вы могли бы непло
хо устроиться в жизни

Ваша неосведомлен
ность относительно 
окружающего мира и 
человечества, его насе
ляющего, просто пора
зительна Маркетинг — 
менеджмент не для вас

Если захотите, то лю
бой человек будет у вас 
как на ладони. А зале
нитесь - так и будут вас 
все обманывать. Так что 
думайте.
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6 .3 . О с н о в н ы е  н о р м а т и в н ы е  д о к у м е н т ы  
(Справочный материал)

«УТВЕРЖДАЮ» 
Министр высшего среднего 
специального образования 
Республики Узбекистан 

_________ С. С. Гулямов

ПОЛОЖЕНИЕ
О Главном управлении экономики, инвестиций и маркетинговой

службы Министерства высшего и среднего специального 
образования Республики Узбекистан

1. Общие положения

1.1 Главное управление экономики, инвестиций и марке
тинговой службы является структурным подразделением цен
трального аппарата министерства, созданного на базе слия
ния Главного управления маркетинговой службы и Главного 
управления финансирования образования, науки и капиталь
ного строительства на основании постановления коллегии от 
28.04.2000г. № 24/10 и приказа Минвуза РУз от 28.04.2000г. № 
125.

В составе управления функционирует Центр маркетинговой 
службы. -

1.2. На Главное управление экономики, инвестиций и мар
кетинговой службы возложена координация деятельности 
Управления бухгалтерского учета отчетности и анализа, марке
тинга в сфере подготовки кадров, контроль за финансово
хозяйственной деятельности хозрасчетных организаций, вопро
сы финансирования образования и науки, капитального строи
тельства и ремонта, охраны труда и социальной защиты.

Начальнику управления предоставляется право подписи 
распоряжений по финансированию содержания учебных заве
дений и учреждений, банковских документов, утверждения 
смет расходов, штатных расписаний и отчетности министерст
ва.

1.3. Главное управление экономики, инвестиций и марке
тинговой службы осуществляет организационное и методиче
ское руководство по формированию рынка образовательных
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услуг и маркетинга в сфере подготовки кадров, в привлечении 
инвестиций на развитие и совершенствование системы образо
вания, планово-экономической работы в отрасли, капитально
го строительства, развития и обеспечения материально- 
технической базы учебных заведений. Развивает принципы 
предпринимательской деятельности образовательных учрежде
ний, организует работу по сбору, обработке и анализу государ
ственной и отраслевой экономической статистики.

1.4. В своей работе Главное управление экономики, инве
стиций и маркетинговой службы руководствуется законами 
Республики Узбекистан, постановлениями Кабинета Минист
ров, приказами, распоряжениями, постановлениями коллегий 
Министерства высшего и среднего специального образования 
Республики Узбекистан, настоящим Положением.

1.5. Главное управление имеет круглую печать с изображе
нием Государственного герба Республики Узбекистан и своего 
наименования, угловой штамп.

2. Основные цели

2.1. Основными целями и задачами Главного управления 
экономики, инвестиций и маркетинговой службы являются:

2.2. Формирование и реализация единой государст
венной экономической политики в области образования, обес
печение качества и научной обоснованности перспективного и 
текущего прогнозирования.

2.3. Разработка, внедрение и совершенствование экономи
ческих форм и методов хозяйствования с использованием хоз
расчетных принципов в образовательных учреждениях.

2.4. Формирование рынка образовательных услуг и марке
тинга в сфере подготовки кадров.

2.5. Координация работ экономических и маркетинговых 
служб высших учебных заведений.

2.6. Оказание маркетинговых услуг вузам по использова
нию зарубежных фондов, программ и подготовки проектов.

2.7. Координация работ по определению новых направле
ний образования и потребности в специалистах.

2.8. Установление связи с маркетинговыми службами сис
темы высшего образования зарубежных стран в сфере подго
товки кадров.
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3. Основными задачами Главного управления экономики, 
инвестиций и маркетинговой службы являются:

3.1. Координация и оказание практической помощи учеб
ным заведениям в подготовке специалистов на платно
контрактной основе.

3.2. Координация работ по созданию банка данных для ори
ентации на рынке образовательных услуг и учета запросов на 
подготовку специалистов новых направлений образования, 
профессий и специальностей.

3.3. Руководство и координация деятельности маркетинго
вых служб вузов, разработкой стратегических маркетинговых 
планов по подготовке и переподготовке к;щров в республике, а 
также за рубежом, совместно с фондами «Умид» и «Устоз».

3.4. Осуществление рекламной деятельности о возможностях 
и формах образовательных услуг, предлагаемых учебными заве
дениями Минвуза, участие в организации и проведении выста
вок, семинаров, конференций и симпозиумов по актуальным 
вопросам подготовки и переподготовки к;щров по различным 
направлениям образования, содействие научным исследованиям 
конъюнктуры рынка образовательных услуг.

3.5. Обеспечение эффективных связей с министерствами и 
ведомствами потребителями подготавливаемых специалистов.

3.6. Разработка положений и нормативных документов по 
вопросам маркетинга, штатов, финансирования и капитального 
строительства.

3.7. Разработка рекомендаций по вопросам расширения 
форм и методов привлечения внебюджетных средств.

3.8. Формирование прогнозных параметров Госбюджета, 
«портфеля заказов» на специалистов и количественных пара
метров приема абитуриентов в вузы, финансовых планов по хо
зяйственным организациям, объемов средств по платно
контрактной форме обучения и прочих специальных (вне
бюджетных) средств.

3.9. Утверждение и доведение в установленном порядке смет 
расходов по подведомственным учебным заведениям и учрежде
ниям.

3.10. Осуществление финансового планирования и теку
щего финансирования расходов по утвержденным сметам под
ведомственных учебных заведений и учреждений.
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3.11. Постоянное совершенствование методики и прак
тики прогнозирования финансирования, форм госстатотчетно
сти.

3.12. Расширение и укрепление материально-технической 
базы учебных заведений за счет капитального строительства.

3.13. Разработка перспективных и текущих инвестиционных 
прогнозов капитального строительства.

3.14. Согласование основных параметров капитального 
строительства в Минмакроэкономстате РУз, в подрядных строи
тельных министерствах, ведомствах объемов подрядных работ в 
разрезе исполнителей. Рассмотрение проектно-сметной доку
ментации по новому строительству.

3.15. Совместно с подрядными строительными органи
зациями разрабатывает мероприятия по ускорению строительст
ва и выполнению установленных заданий, осуществляет кон
троль за их выполнением.

3.16. Осуществление контроля за своевременностью взаимо
расчетов учебных заведений с подрядными строительными 
организациями, осуществляющими капитальное строительство.

3.17. Комплектация пусковых объектов оборудованием и ма
териалами поставки заказчика.

3.18. Осуществление постоянного контроля за соблюдением 
сметной стоимости строительства.

3.19. Разработка мероприятий по подготовке учебных заве
дений к работе в осенне-зимний период и к новому учебному 
году. Контроль за их выполнением.

3.20. Изучение состояния и перспективного развития мате
риально-технической базы вузов в условиях рыночной эконо
мики.

3.21. Вопросы реконструкции, капитального ремонта суще
ствующих зданий, сооружений и рассмотрение проектно
сметной документации.

3.22. Общее методическое руководство, оперативный кон
троль за деятельностью соответствующих подразделений 
подведомственных образовательных учреждений и организаций.

3.23,Организация контроля за правильным и рациональ
ным использованием материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов с соблюдением государственной штатной, бюджетной 
и отчетной дисциплиной.
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3.24. Разработка и осуществление в установленном порядке 
мероприятий по совершенствованию условий оплаты труда ра
ботников, штатов образовательных учреждений.

3.25. Систематическая работа с письмами граждан учебных 
заведений и организаций по вопросам, относящимся к компе
тенции Главного управления экономики, инвестиций и марке
тинговой службы.

Изучение состояния экономической работы, маркетин
га в подведомственных учреждениях, оказание им практиче
ской помощи, анализ и обобщение для последующей реализа
ции поступающих предложений по вопросам совершенствова
ния прогнозирования финансирования, условий оплаты труда. 
Принятие мер к устранению недостатков в деятельности подве
домственных образовательных учреждений и организаций.

4. Функциональные права

Главному управлению экономики, инвестиций и маркетин
говой службы предоставляется право:

4.1. Представительствовать в Минмакроэкономстате, Мин
фине РУз, других органах и принимать участие в решении эко
номических вопросов отрасли.

4.2. Осуществлять оперативное руководство и контроль за 
экономической деятельностью подведомственных образова
тельных учреждений и организаций, подразделений маркетинго
вых служб вузов, соблюдением сметной стоимости строи
тельства, своевременными взаиморасчетами учебных заведений 
с подрядными организациями, осуществляющими капитальное 
строительство.

4.3. Осуществлять контроль за ходом выполнения государст
венных заданий, выполнением договоров, соблюдением бюд
жетной, штатной и отчетной дисциплины.

4.4. Связываться в установленном порядке с министерства
ми, ведомствами, корпорациями, ассоциациями и организация
ми республики, хокимиятами и другими исполнительными ор
ганами на местах, а также с представителями зарубежных и ме
ждународных организаций, фирмами, фондами по вопросам, 
входящим в компетенцию Главного управления экономики, ин
вестиций и маркетинговой службы.

4.5. Запрашивать у подразделений Минвуза и подведомст
венных ему организаций, у министерств и ведомств, посольств
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Республики Узбекистан информационно-справочные материалы 
необходимые для решения задач Главного управления экономи
ки, инвестиций и маркетинговой службы.

4.6. Проводить рабочие совещания, семинары с ответствен
ными работниками учебных заведений, а также с представите
лями организаций и учреждений по вопросам относящимся к 
деятельности Главного управления экономики, инвестиций и 
маркетинговой службы.

4.7. Привлекать в установленном порядке экспертов респуб
лики, международных организаций, функционирующих в Узбе
кистане для консультаций, совместной оценки проектов и со
ставления прогнозов развития образовательных услуг, реализуе
мых на рынке труда государственными и негосударственными 
службами.

4.8. Участвовать в переговорах с представителями зарубеж
ных фирм, компаний, международных организаций выступаю
щих заказчиками или пользователями подготавливаемых в вузах 
республики специалистов.

4.9. Получать электронные издания по информационной 
технологии, периодические издания и материалы, распростра
няемые на CD-ROM дисках, другие официальные материалы, 
освещающие конъюнктуру рынка труда и образовательных ус
луг, пользоваться системой Internet и электронной почтой.

4.10. Подготавливать и представлять руководству министер
ства предложения по совершенствованию экономической дея
тельности в отрасли, привлечению инвестиций, расширению 
образовательных услуг в сфере рынка труда.

4.11. В необходимых случаях приостанавливать бюджет
ное финансирование непосредственно подчиненных учрежде
ний при наличии фактов финансовых нарушений, а также не- 
предостааления отчетов о финансово-хозяйственной деятельно
сти.

4.12. Главное управление экономики, инвестиций и марке
тинговой службы, исходя из своих основных целей и задач, 
взаимодействует с другими структурными подразделениями 
Минвуза.

4.13. Главное управление экономики, инвестиций и марке
тинговой службы возглавляется начальником, который назнача
ется на должность и освобождается от должности Министром 
высшего и среднего специального образования Республики Уз
бекистан.

226



Начальник несет персональную ответственность за работу 
управления.

4.14. Штатное расписание Главного управления экономики, 
инвестиций и маркетинговой службы утверждается Министром 
высшего и среднего специальной) образования Республики Уз
бекистан.

4.15. Главное управление экономики, инвестиций и марке
тинговой службы подчиняется Министру высшего и среднего 
специального образования Республики Узбекистан.
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Приложение к Положению о Главном 
управлении экономики, инвестиций и 
маркетинговой службы

Функциональные обязанности сотрудников Главного 
управления экономики, инвестиций и маркетинговой службы, 

за исполнение которых они несут персональную ответственность 
по занимаемой должности,

Начальника управления:
- руководство работой управления;
- контроль за деятельностью управления, организация по:
- организационному и методическому руководству эконо

мической работы, капитальному строительству отрасли, при
влечению инвестиций на развитие высшего образования, фор
мированию рынка образовательных услуг и маркетинга в сфере 
подготовки кадров;

- координации работ по определению новых направлений 
образования и потребности кадров;

- осуществление рекламной деятельности о возможностях и 
формах образовательных услуг, предлагаемых учебными заве
дениями Минвуза;

- установлению связей с министерствами и ведомствами, 
корпорациями, ассоциациями и организациями республики, 
хокимиятами и другими исполнительными органами на местах, 
а также с представителями зарубежных международных орга
низаций, фирмами, фондами по вопросам входящим в компе
тенцию Главного управления экономики, инвестиций и марке
тинговой службы;

- развитию предпринимательской деятельности и привле
чению внебюджетных средств в образовательных учреждениях,

- разработке прогноза инвестиционных программ;

Состав:
Начальник управления 
Заместитель начальника управления 
Главный специалист - заместитель 
начальника управления 
Главный специалист 
Центр маркетинговой службы

-1
-1

-I
-2
-4

Функциональные обязанности:
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анализу состояния строек и контролю за ходом строитель
ства объектов;

- осуществляет финансирование объектов капитального 
строительства;

- осуществляет контроль за рациональным использованием 
бюджетных средств, выделяемых на капитальное строительство 
и капитальный ремонт;

- координирует работу отделов капитального строительства 
учебных заведений;

- принимает участие в планерных совещаниях, проводимых 
подрядными организациями;

- оказывает практическую помощь учебным заведениям с 
выездом на места по вопросам: открытие финансирование и 
заключение договоров, в ускорении хода строительства и обес
печении ввода объектов в эксплуатацию, капитального ремон
та;

- участвует в рассмотрении проектно-сметной документа
ции по объектам строительства;

- занимается вопросами перспективного развития матери
ально-технической базы;

- осуществляет контроль за подготовкой учебных заведений 
к осенне-зимнему периоду и новому учебному году;

- курирует работу ПКБ по вопросам капитального ремонта,
- подготавливает материалы на коллегию по вопросам ка

питального строительства и капитального ремонта, подготовки 
учебных заведений к осенне-зимнему периоду и новому учеб
ному году.

Ведущий специалист:
- разработка годовых прогнозов капитального строительства 

по основным показателям;
- анализ технического состояния зданий общежитии и 

учебных корпусов;
- принимает участие в планерных совещаниях по вопросам 

капитального строительства и капитального ремонта с выездом 
на места;

- решение производственных и технических вопросов, воз
никающих в процессе строительства и капитального ремонта,

- оказывает помощь учебным заведениям в согласовании 
договорных цен (кап строительства и капремонта);

- контролирует с выездом на места ход работ по капиталь
ному ремонту зданий общежитии, учебных корпусов, инже
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нерных коммуникаций и оказывает практическую помощь в 
решении вопросов.

- определяет перечень объектов в разрезе учебных заведе
ний, подлежащих капитальному ремонту и представляет на 
рассмотрение руководства.

Главный специалист:
- разрабатывает сводные сметы по § 27 "методработа", § 44 

"Бизнес-школы", § 47 "вузы" и по § 48 "Институты повышения 
квалификации и ФПК”:

- ведет учет кредитов в разрезе параграфов и смет расходов 
учебных заведений и учреждений;

- разрабатывает и представляет на утверждений годовые 
сметы по 37 вузам и техническим колледжам, по ИПВССШ и 
Главному управлению службы маркетинга, 22 Бизнес-школам, 
3 институтам повышения и 30 факультетам повышения квали
фикации, НИИПФ при ТашГУ, УзРНТК. "Фан ва тараккиет" и

- участие в работе Государственных комиссий по приемке в 
эксплуатацию, законченных строительством объектов;

- развитию и обеспечению материально-технической базы 
подведомственных образовательных учреждений и организа
ций;

- согласованию и решению перспективных и текущих про
гнозов Госбюджета, «портфеля заказов* на специалистов и ко
личественных приемов абитуриентов в вузы, инвестицион
ных программ в Министерстве макроэкономики и статисти
ки, Минфине, Минтруде и других органах,

- осуществлению координации деятельности Управления 
бухгалтерского учета, отчетности и анализа;

- контролю за финансово-хозяйственной деятельностью 
хозрасчетных организаций;

- охране труда и социальной защите работников, студентов;
- по проведению балансовых комиссий по итогам финан

сово-хозяйственной деятельности подведомственных образова
тельных учреждений и организаций (ежеквартально и по ито
гам года);

- по подготовке материалов на коллегию министерства,
Заместителя начальника управления:
- разрабатывает сводное прогнозирование и текущее фи

нансирование расходов на содержание подведомственных об
разовательных учреждений и организаций, а также централи
зованных мероприятий, проводимых Минвузом:
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- согласовывает в Минфине Республики Узбекистан проект 
прогноза Государственного бюджета Минвуза;

- участвует в разработке нормативных документов по со
вершенствованию организации и условий оплаты труда ППС, 
типовых штатов и договорных отношений за обучение студен
тов (учащихся), обучающихся на платно-контрактной основе;

- разрабатывает сводные сметы по § 3 "лицеи", § 9 "лицеи- 
интернаты", § 45 "Банковские колледжи";

- разрабатывает и представляет на утверждение годовые 
сметы расходов по 26 лицеям и гимназиям, по 23 лицеям- 
интернатам, по 6 Банковским колледжам и Ташкентскому спе
циализированному женскому колледжу и доводит их до учеб
ных заведений в установленном порядке,

- ежегодно представляет в Минфин на регистрацию сметы 
расходов и штатные расписания по подведомственным учеб
ным заведениям;

- ежемесячное открытие финансирования в Минфине РУз 
и доведение его до учебных заведений и учреждений;

- осуществляет финансирование централизованных меро
приятий Минвуза;

- ежеквартально и по итогам года анализирует исполнение 
сметы расходов и соблюдение штатной дисциплины по подве
домственным учебным заведениям и учреждениям по бухгал
терским отчетам.

Главный специалист - заместитель начальника управления:
- разрабатывает прогноз инвестиционных программ и ка

питального ремонта;
- научно-исследовательским разработкам за счет средств 

бюджета при 25 вузах;
- ежегодная регистрация в Минфине РУз смет расходов и 

штатных расписаний учебных заведений и учреждений;
- ежемесячное открытие кредитов в Минфине РУз;
- ежеквартально и по итогам года анализ исполнения смет 

расходов и соблюдения штатной дисциплины по бухгалтер
ским отчетам учебных заведений и учреждений;

- подготовка материалов на заседание коллегии и балансо
вые комиссии.

Ведущий специалист:
- планирование годовых смет доходов и расходов по плат

но-контрактной форме обучения по 34 вузам;
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- контроль за использованием и расходованием средств по 
платно-контрактной форме обучения;

- сбор и обобщение срочной оперативной отчетности о по
ступлении средств по платно-контрактной форме обучения;

- ежеквартально и по итогам года анализ и обобщение от
четов по исполнению смет доходов и расходов по платно
контрактной форме обучения;

- планирование специальных внебюджетных средств по 
учебным заведениям. Представление смет доходов и расходов 
на утверждение и доведения их до учебных заведений;

- обобщает годовые финпланы хозяйственных организаций 
для представления их в Министерство макроэкономики и ста
тистики, Минфин РУз;

- ежеквартально и по итогам года анализирует их финансо
во-хозяйственную деятельность.
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«УТВЕРЖДАЮ» 
Министр высшего среднего 
специального образования 
Республики Узбекистан 
___________ С . С. Гулямов

ПОЛОЖЕНИЕ 
О Центре маркетинговой службы Главного управления 

экономики, инвестиций и маркетинговой службы 
Минвуза РУЗ

1. Общие положения

1.1. Центр маркетинговой службы, именуемый в дальнейшем 
«Центр» создан в соответствии с постановлением коллегии 
Минвуза РУз от 28.04.2000г. № 24/10 и приказа Минвуза РУз от 
28.04.2000г. № 125 в составе Главного управления экономики, 
инвестиций и маркетинговой службы.

1.2. «Центр» в своей деятельности руководствуется законами 
Республики Узбекистан, постановлениями Кабинета Министров 
Республики Узбекистан, приказами и инструкциями Минвуза и 
Положением о Главном управлении экономики, инвестиций и 
маркетинговой службы.

1.3. Деятельность «Центра» осуществляется за счет бюджет
ных и внебюджетных средств, а также на принципах хозрасчета.

1.4. «Центр» является юридическим лицом. Имеет самостоя
тельный баланс и счета в учреждениях банка, включая валют
ные.

1.5. «Центр» имеет круглую печать, с изображением государ
ственного герба Республики Узбекистан и своего наименования, 
угловой штамп.

1.6. «Центр» возглавляет начальник, который осуществляет 
прием и увольнение работников «Центра», по согласованию с 
начальником Главного управления экономики, инвестиций и 
маркетинговой службы.
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2.1. Формирование рынка образовательных услуг и марке
тинга в сфере подготовки кадров.

2.2. Координация работ подразделений маркетинговых служб 
высших учебных заведений.

2.3. Оказание маркетинговых услуг вузам по использованию 
зарубежных'фондов, программ и подготовки проектов.

2.4; Координация работ по определению новых направлений 
образования и потребности в специалистах.

2.5. Установление связи с маркетинговыми службами системы 
высшего образования зарубежных стран в сфере подготовки кадров.

2.6. Координация работ по созданию банка данных для ори
ентации на рынке образовательных услуг и учета запросов на 
подготовку специалистов новых направлений образования, 
профессий и специальностей.

2.7. Руководство и координация деятельности маркетинго
вых служб вузов, разработкой стратегических маркетинговых 
планов по подготовке и переподготовке кздров в республике, а 
также за рубежом, совместно с фондами «Умид* и «Устоз».

2.8. Осуществление рекламной деятельности о возможностях 
и формах образовательных услуг, предлагаемых учебными заве
дениями Минвуза, участие в организации и проведении выста
вок, семинаров, конференций и симпозиумов по актуальным 
вопросам подготовки и переподготовки кадров по различным 
направлениям образования, содейсгвие научным исследованиям 
конъюнктуры рынка образовательных услуг.

2.9. Обеспечение эффективных связей с министерствами и 
ведомствами потребителями подготавливаемых специалистов. 
Совершенствование нормативных актов по поддержке:

- работодателей, представляющих рабочие места для специа
листов;

- предприятий и научных учреждений, эффективно исполь
зующих производственный и научный потенциал для подготовки 
и переподготовки кадров на своей базе, в том числе путем прие
ма обучающихся на производственную практику и стажировку;

- лиц, совмещающих работу на производстве с обучением в вузе.

2. Основными целями и задачами «Центра» являются:
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3. Функциональные права «Центра»

«Центр» имеет право:
3.1. Связываться в установленном порядке с министерства

ми, ведомствами, корпорациями, ассоциациями и организа
циями республики, хокимиятами и другими исполнительными 
органами на местах, а также с представителями зарубежных и 
международных организаций, фирмами, фондами по вопросам, 
входящим в компетенцию Центра маркетинговой службы.

3.2. Запрашивать у подразделений Минвуза и подведомст
венных организаций, министерств и ведомств, посольств Рес
публики Узбекистан информационно-справочные материалы, 
касающиеся подготовки и переподготовки специалистов, необ
ходимые для решения задач «Центра».

3.3. Проводить рабочие совещания с работниками марке
тинговых служб вузов, а также с представителями организаций 
и учреждений по вопросам относящимся к деятельности «Цен
тра».

3.4. Привлекать в установленном Порядке экспертов рес
публики, международных организаций, функционирующих в 
Узбекистане для консультаций, совместной оценки проектов и 
составления прогнозов развития образовательных услуг, реали
зуемых на рынке труда государственными и негосударствен
ными службами.

3.5. Создавать подразделения, проводящие на основе хо
зяйственного расчета и с привлечением материально- 
технических и кадровых ресурсов вузов, обучение молодежи и 
населения по курсам компьютерной грамотности, иностранных 
языков, подготовке абитуриентов к тестированию, референтов, 
помощников менеджера и маркетолога и др.

3.6. Участвовать в переговорах с представителями зарубеж
ных фирм, компаний, международных организаций высту
пающих заказчиками или пользователями подготавливаемых в 
вузах республики специалистов.

3.7. Получать электронные издания по информационной 
технологии, периодические издания и материалы, распростра
няемые на CD-ROM дисках, другие официальные материалы,
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освещающие конъюнктуру рынка труда и образовательных ус
луг, пользоваться системой Internet и электронной почтой.

3.8. Использовать материалы государственных органов, 
межправительственных комиссий по подготовке кадров, науч
но-техническому сотрудничеству и обмену.

3.9. «Центр» осуществляет оперативный и бухгалтерский 
учет результатов своей деятельности, ведет статистическую и 
бухгалтерскую отчетность по установленной форме.

3.10. Ликвидация и реорганизация «Центра» осуществляет
ся в порядке установленном законодательством Республики 
Узбекистан.
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«УТВЕРЖДАЮ» 
Министр высшего среднего 
специального образования 
Республики Узбекистан 
_____________С. С. Гулямов

ПОЛОЖЕНИЕ
О проректоре по экономической н предпринимательской 

деятельности высших учебных заведений

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Типовое Положение о системе управления организаци
онно - экономической и предпринимательской деятельностью 
высшего учебного заведения (вуза) разрабатывается с учетом 
положительного практического опыта работы учебных заведе
ний в новых экономических условиях развития Республики 
Узбекистан.

2. Система управления экономической и предпринима
тельской деятельностью (СУЭПД) высшего учебного заведения 
создана для эффективной организации экономической и пред
принимательской деятельности вуза в условиях рыночной эко
номики и соответствующей работы планово - экономических, 
бухгалтерских и хозяйственных и других служб, для развития 
предпринимательства, эффективного формирования и исполь
зования внебюджетных средств вуза, стимулирования труда 
студентов, профессорско-преподавательского состава (ППС) и 
других работников вуза.

3. Система управления организационно-экономической 
предпринимательской деятельности (СУЭПД) вуза непосредст
венно возглавляется проректором по экономической и пред
принимательской деятельности, который подчиняется ректору 
и отчитывается перед Министерством высшего и среднего спе
циального образования (MB и ССО) Республики Узбекистан.

4. Проректор по экономической и предпринимательской 
деятельностью вуза координирует деятельность следующих 
подразделений

- Управление предпринимательской деятельностью
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- Управление региональным бизнес-центром (бизнес- 
школой)

- Планово-финансовый отдел (ПФО) ;
- Бухгалтерия (БУХ);
- Хозяйственное управление;
5. Руководство и управление организационно-экономи

ческой и предпринимательской деятельностью вуза осуществ
ляется проректором в соответствии с законами РУз, постанов
лениями и распоряжениями Правительство РУз, постановле
ниями коллегии и другими инструктивными материалами 
ГКНТ и MB и ССО РУз, а также исходя из решений ученого 
Совета и ректората учебною заведения.

6. Надбавка к заработной плате проректора по экономичес
кой и предпринимательской деятельности вуза устанавливается 
за счет внебюджетных средств. Размер надбавки регулируется в 
зависимости от объемов внебюджетных средств вуза по согла
сованию с Минвузом Республики Узбекистан.

1. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА

"Управление экономической и предпринимательской дея
тельности" вуза на основе совершенствование экономического 
механизма функционирования и методов эффективного вхож
дения вуза в рынок обеспечивает выполнение нижеследующих 
организационно-экономических задач и функций.

В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАН ИЗМОВ 

РАЗВИТИЯ МИЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

1.1. Организация проведение на контрактной основе совме
стных научных исследований и разработок путем взаимно
заинтересованного выбора направлений и целевых программ, 
выполнение на основе контракта научно-исследовательских 
работ для различных предпринимательских структур.

1.2. Организация временных творческих коллективов или 
фирм для оказания платных услуг населению и юридическим 
лицам по переводу различных текстов и учебно-методической 
литературы с одного языка на другой.
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1.3. Организация постоянного взаимодействия вуза с заин
тересованными организациями и предприятиями с целью по
лучения безвозмездной финансовой, технической или другой 
помощи в виде финансового пожертвования, даровая передача 
оборудовании и т.п.

1.4. Целевая подготовка и переподготовка кадров для фирм 
и предприятий, организация прохождения студентами практи
ки и оказание реальной помощи при решении организацион
но-экономических производственных задач, проведение углуб
ленных научно-практических консультаций и экспертных оце
нок различных технических, организационно-технологических 
и экономических решений.

1.5. Создание и обеспечение эффективного функциониро
вания внедренческих фирм, различных "инкубаторов" с целью 
формирования новых компаний и видов услуг для предприни
мательских структур.

1.6. Формирование и эффективное использование техноло
гических парков путем объединения промышленных фирм и 
предприятий вокруг научно-образовательного центра и т.п.

В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА БАЗЕ ВУЗА РАЗЛИЧНЫХ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

1.7. Организация типографического производства и изда
тельской деятельности.

1.8. Создание и использование пунктов и учебно-произ
водственных мастерских по ремонту и обслуживанию авто
транспортных средств, холодильников, вычислительной и раз
личной бытовой техники и др.

1.9. Создание и рентабельное использование учебно
опытных и подсобных хозяйств и т.п.

В ОБЛАСТИ РАСШИРЕНИЯ СФЕРЫ ПЛАТНЫХ УЧЕБНО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

1.10. Внедрять и расширять сеть хозрасчетных центров по
вышения квалификации, школ бизнеса, организовать кратко
срочные курсы по переподготовки работников банка и бирж, 
предпринимательских структур для работы в условиях рыноч
ной экономики.
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1.11. Организация маркетинговой деятельности по изуче
нию спроса различных групп населения на образовательные 
услуги, хозрасчетных hi кол репетиторов, курсов интенсивного 
обучения иностранных языков, бухгалтерского учета и ауди
торской деятельности, операторов ЭВМ и др.

1.12. Расширять подготовку и переподготовку специалистов 
на контрактной основе, организовать совместно с зарубежны
ми вузами совместной подготовки кадров на платно
контрактной основе.

1.13. Организация службы рекламы образовательных, науч
но-исследовательских, консальтингопых, аудиторских инфор
мационно-вычислительных и других видов услуг.

1.14. Расширять практику эффективного использования 
временно свободных помещений, зданий и сооружений, учеб
но-научного оборудования путем организации мастерских, це
хов по производству товаров народного потребления или сдачу 
в аренду.

1.15. Разработка и внедрение прогрессивных форм и мето
дов привлечения внебюджетных средств вузов для упущения 
финансового состояния вуза путем целевого вклада в банках, 
приобретение акций рентабельных предприятий, участие в соз
дание различных фондов поддержки предпринимательской 
деятельности.

1.16. Совершенствование механизма стимулирования труда 
профессорско-преподавательского состава и других работников 
вуза.

1.17. Образовать фонд социальной защиты профессорско- 
преподавательского состава, другой категории работников вуза, 
также студентов.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-
ОБРАЗОВАНИЕМ (БИЗНЕС-ЦЕНТРОМ) ВЫСШЕЙ

ШКОЛЫ

2.1. Организация набора, приема (путем тестирования) и 
обучения сельской молодежи, имеющей общее среднее образо
вание, с целью подготовки специалистов широкого профиля в 
установленном порядке.

2.2. Организация на контрактной основе краткосрочных 
курсов повышения квалификации и переподготовки кадров 
различных профессий со средне специальным образованием
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для работы в области менеджмента, маркетинга, финансовой и 
банковской деятельности и в других сферах рыночной эконо
мики.

2.3. Организация подготовки специалистов широкого про
филя, особенно, из числа сельской молодежи, для фермерских 
хозяйств, частных и малых предприятий, банковской, финан
совой, налоговой, таможенной системы и т.п., в том числе по 
целевым заказам с полной компенсацией расходов на 
обучение.

2.4. Организация переподготовки лиц, имеющих высшее 
экономическое или другое образование по конкретной эконо
мической, предпринимательско - управленческой специально
сти;

2.5. Повышение квалификации организационно
управленческого персонала различных структурных подразде
лении регионах, оказание методической консультационной 
помощи сельской молодежи в организации и ведении малого и 
среднего бизнеса.

3. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПЛАНОВО-ФИНАНСОВОГО 
ОТДЕЛА ВУЗА ПЛАНОВО-ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 

ВУЗА ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

3.1. Разработки перспективного и текущего планирования 
подготовки специалистов, планирование и организация фи
нансирования деятельности высшего учебного заведения, 
разработка предложений по вопросам планово-финансовой 
деятельности.

3.2. Правильность и эффективность использования штат
ной численности работников и денежных средств на содержа
ние вуза, разработки проектов расчетов по определению чис
ленности ППС и УВТ на учебный год и представление их в 
министерство.

3.3. Разработки мероприятий по совершенствованию пла
нирования и финансирования высшего учебного заведения 
премирования профессорско-преподавательского состава и 
других категорий работников .

3.4. Проведение анализа финансово-хозяйственной деятель
ности и других подразделений учебного заведения и разработка 
предложений по улучшению их деятельности.
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3.5. Несет ответственность перед ректором и проректором 
за соблюдение штатно-финансовой дисциплины.

3.6. Отчитывается перед ректоратом вуза MB и ССО РУз.

4. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
СЛУЖБЫ ВУЗА

БУХГАЛТЕРСКАЯ СЛУЖБА ВУЗА ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
4.1. Контроль за правильностью постановки и достоверно

сти бухгалтерского учета и отчетности, отвечающего интересам 
эффективного руководства хозяйством, внедрение передовых 
форм и методов бухгалтерского учета на основе широкого 
применения компьютерной техники.

4.2. Своевременный и точный учет результатов финансово
хозяйственной деятельности вуза и контроль за правильностью 
учета и осуществлением всех финансовых, кредитных и рас
четных операций.

4.3. Контроль за кассовой и расчетной дисциплиной, пра
вильность расходования полученных в учреждениях банка 
средств по назначению, за своевременным проведением каче
ственной инвентаризации товарно-материальных и других 
ценностей основных фондов, расчетов и выполнением обяза
тельств, а также проведением в установленном порядке пере
оценки товарно-материальных ценностей.

4.4. Обеспечение правильного начисления и своевременно
го перечисления платежей в государственный бюджет, взносов 
на государственное социальное страхование, средств на фи
нансирование капитальных вложений, отчисление средств в 
фонды экономического стимулирования и другие фонды и ре
зервы.

4.5. Составление достоверной бухгалтерской отчетности на 
основе первичных документов и бухгалтерских записей, пред
ставление ее в установленные сроки соответствующим орга
нам, осуществление экономического анализа финансово
хозяйственной деятельности вуза по данным бухгалтерского 
учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных 
резервов, предупреждения потерь и непроизводительных рас
ходов.

4.6. Контроль за своевременным погашением дебиторской 
’и кредиторской задолженности, соблюдение платежной дис
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циплины, за законностью списания с бухгалтерских балансов 
недостач, дебиторской задолженности и других потерь.

4.7. Проведение мероприятий, предупреждающих незакон
ное расходование денежных средств и товарно-материальных 
ценностей, нарушения финансового и хозяйственного законо
дательства.

5. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ВУЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

5.1. Разработка программы развития и организация матери
ально-технической базы вуза.

5.2. Хозяйственное обслуживание всех подразделений вуза 
и поддержание действующего парка оборудования в исправном 
состоянии путем своевременного качественного ремонта и 
технического обслуживания.

5.3. Разработку и осуществление мероприятий по экономии 
топливно-энергетических ресурсов. Внедрение системы учета и 
контроля за правильным использованием горюче-смазочных 
материалов.

5.4. Содержание в надлежащем состоянии зданий, помеще
ний и территорий в соответствии с нормами санитарии и по
жарной безопасности, а также благоустройство и озеленение 
территории, закрепленной за вузом и содержание в надлежа
щем порядке.

5.5. Координация капитального строительства и организа
ция капитального и текущего ремонта учебных корпусов, об
щежитии, учебно-производственных помещений и других объ
ектов в соответствии с утвержденными планами и проектно
сметной документацией. Контроль за качеством ремонтно- 
строительных работ.

5.6. Организацию транспортного обслуживания подразде
лений вуза для обеспечения ритмичной работы производства и 
поставок материальных ресурсов, ремонтно-строительных и 
других работ, улучшения использования транспортных средств, 
повышение их эффективности.

5.7. Изучение потребности вуза в учебном оборудовании, 
аппаратуре и представляет заявки соответствующим организа
циям, а также контроль за движением оборудования, а также
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оснащение учебных корпусов и общежитии необходимой ме
белью, оборудованием и материалами.

5.8. Организацию технического надзора за правильной экс
плуатацией и содержанием зданий, энергетического, сантехни
ческого оборудования, вентиляционных установок в соответст
вии с действующими правилами технической эксплуатации и 
пожарной безопасности, разработку и реализацию мероприя
тий по подготовке всех зданий и сооружений вуза к работе в 
осенне-зимних условиях.

5.9. Организацию общественного питания в вузе, и контро
ля за обеспечением освещения, работы систем отопления, вен
тиляции и канализации, работой другого бытового оборудова
ния в учебных корпусах, общежитиях и местах общественного 
пользования.

5.10. Оформление договоров с соответствующими органи
зациями по хозяйственному обслуживанию объектов вуза.

6. ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ПРОРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

6.1. Осуществление общего руководства и координация 
деятельности экономических и хозяйственных подразделений 
вуза, управление предпринимательской деятельностью, бизнес- 
школой, планово-финансовым отделом, бухгалтерией и хозяй
ственным управлением, заключение от имени вуза договора на 
выполнение различных работ и услуг, утверждает соответст
вующих организационно-технических, экономических и фи
нансовых планов и документов.

6.2. Руководство деятельностью подразделений вуза в об
ласти разработки и внедрения организационно-экономических 
механизмов развития малого и среднего бизнеса с целью уве
личения внебюджетных финансовых средств (ВБС).

6.3. Организация на базе технических и технологических 
возможностей вуза вспомогательных производств (типография, 
мастерские по ремонту и обслуживанию бытовой и другой тех
ники и т.п.), учебно-опытных и подсобных хозяйств с целью 
заработки ВБС и дополни -тельного стимулирования труда 
профессорско-преподавательского состава и сотрудников, а 
также улучшения материального положения вуза.
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6.4. Разработка и руководство осуществлением комплекса 
мероприятий в области расширения сферы платных учебно
образовательных услуг.

6.5. Руководство планово-финансовой и хозяйственной 
деятельностью вуза, контроль и обеспечение своевременного 
осуществления финансовых, кредитных и расчетных операций, 
учета использования материально-технических и других цен
ностей, начисления платежей в государственный бюджет, 
взносов на социальное страхование и т.п.

6.6. Разработка и контроль выполнения программы разви
тия материально-технической базы вуза, руководство деятель
ностью подразделений вуза по капитальному строительству, 
организация капитального и текущего ремонта учебных корпу
сов, общежитии, учебно-производственных помещений и дру
гих объектов, а также по обеспечению жизнедеятельности 
(электро-, водо- и теплоснабжение и др.) всех зданий и корпу
сов и т.п.
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«УТВЕРЖДАЮ» 
Министр высшего и среднего 
специального образования 
Республики Узбекистан 
____________ С. С. Гулямов

Типовое Положение 
о проректорах по академическим лицеям, профессиональным 
колледжам и службам маркетинга высших образовательных

учреждений

1. Общие положения

1.1. Типовое Положение направлено на установление задач 
и прав по должности проректоров по академическим лицеям, 
профессиональным колледжам и службам маркетинга высших 
образовательных учреждений, введенной с целью обеспечения 
исполнения закона Республики Узбекистан «Об образовании», 
постановлений Кабинета Министров №77 от 24 феврали 1998 
года «Об образовании академических лицеев и профессиональ
ных колледжей и управлении их деятельностью» м№ 48 от 28 
января 1998 года « О мерах формирования рынка образова
тельных услуг и ускорения маркетинга в сфере подготовки 
кадров», оказания практической помощи для организации 
учебного процесса в академических лицеях и профессиональ
ных колледжах на уровне современных требований, обеспече
ния непрерывности в системе образования.

1.2. Настоящее Положение считается действительным во 
всех образовательных учреждениях ( далее- ВОУ), средних 
специальных и профессиональных образовательных учрежде
ниях.

1.3. Проректор по академическим лицеям, профессиональ
ным колледжам и службам маркетинга (далее- Проректор) 
осуществляет свою деятельность в соответствии с законами 
Республики Узбекистан, постановлениями Кабинета Минист
ров в области образования , решениями Коллегии, приказами 
и распоряжениями министерства высшего и среднего специ
ального образования Республики Узбекистан.
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1.4. Назначение на должность Проректора или его увольне
ние производится решением Коллегии министерства на основе 
ходатайства ректора.

1.5, Проректор непосредственно подчиняется ректору ВОУ, 
а также министерству высшего и среднего специального обра
зования.

Права проректора

2.1. Проректор входит в Научные и научно-методические 
советы ВОУ, а также советы правления территориальных 
управлений среднего специального, профессионального обра
зования.

2.2. Проректор по установленному плану участвует в педа
гогических советах академических лицеев и профессиональных 
колледжей, по вопросам, входящим в его компетенцию. Про
водит анализ деятельности подчиненных структур, представля
ет соответствующие предложения ректору ВОУ и руководству 
территориального управления средним специальным и профес
сиональным образованием.

2.3. Проректор вносит предложения по кадровому обеспе
чению отделов маркетинга ВОУ и филиалов кафедр в академи
ческих лицеях и профессиональных колледжах.

2.4. Участвует в подготовке проектов приказов по матери
альному и моральному поощрению или применению админи
стративных мер по отношению сотрудников.

2.5. Сотрудничает с руководством академических лицеев и 
профессиональных колледжей, перечень которых утверждается 
министерством высшего и среднего специального образования.

2.6. Имеет право исполнять обязанности ректора при его 
отсутствии.

2.7. Координирует деятельность образовательных учрежде
ний, ведущих образовательную деятельность до бакалавриата.

Обязанности проректора

3.1. Совместно с проректором по учебной работе коорди
нирует деятельность филиалов кафедр, основанных ВОУ при 
академических лицеях, профессиональных колледжах, обеспе
чивает непрерывность образования, участвует в разработке об
разовательных стандартов, учебных планов и программ в соот
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ветствии с требованиями мировых стандартов и условиями 
рыночной экономики.

3.2 Организует деятельность специализированных кафедр и 
отделов маркетинга ВОУ, ршулярно изучает потребность ре
гиона в выпускниках академических лицеев и профессиональ
ных колледжей.

3.3. Регулярно изучает уровень занятости молодежи регио
на, их потребность в высшем и профессиональном образова
нии, обеспечивает и ведет профориентационную работу по 
привлечению молодежи на учебу в ВОУ.

3.4. Сотрудничает с управлениями среднего специального, 
профессионального образования в анализе и выявлении упу
щений в обеспечении академических лицеев и профессиональ
ных колледжей учебно-методической литературой и принимает 
меры для их устранения.

3.5. Ведет деятельность с целью обеспечения развития кон
куренции на рынке образовательных услуг и соответствия сис
темы образования рыночным реформам.

3.6. Оказывает соответствующую помощь в привлечении 
научного потенциала АН РУз, магистрантов, аспирантов и 
докторантов к работе на совместительской основе в академи
ческих лицеях, профессиональных колледжах.

3.7. В сотрудничестве с проректором по учебной работе ор
ганизует подготовку текстов лекций, учебников и учебных по
собий, дипломных, курсовых и лабораторных работ, используя 
потенциал министерства, ВОУ, профессорско- 
преподавательского состава академических лицеев, профессио
нальных колледжей и оказывает практическую помощь в их 
доставке в библиотеки.

3.8. Ведет совместную деятельность с проректором по учеб
ной работе по организации работ библиотек на основе новых 
требований и информационных технологий, обогащению фон
да библиотек электронными версиями учебной литературы и 
созданию условий пользования.

3.9. Организует деятельность маркетинговой службы и их 
совершенствование в академических лицеях и профессиональ
ных колледжах.

3.10. Представляет письменный отчет о деятельности фи
лиалов кафедр в академических лицеях и профессиональных 
колледжах, а также о деятельности отделов маркетинга ВОУ в 
Главное управление экономики, инвестиции и службы марке
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тинга Министерства высшего и среднего специального образо
вания.

3.11. Оказывает практическую помощь в привлечении к пе
дагогической деятельности в академических лицеях и профес
сиональных колледжах одаренной молодежи с высшим образо
ванием, в совершенстве владеющую современной компьютер
ной техникой и информационной технологией.

3.12. Участвует в обеспечении участия одаренной молоде
жи, выпускников академических лицеев и профессиональных 
колледжей в конкурсе для поступления в ВОУ.

3.13. Оказывает практическую помощь для эффективного 
пользования зарубежными фондами и программами.

3.14. Сотрудничает в внедрении в академических лицеях и 
профессиональных колледжах передовых технологий и совре
менных информационных средств.

6.4. Формы отчетности для маркетинговых исследований 
(для самостоятельной работы)

В этом разделе представлены формы, которые необходимо 
заполнять по мере продвижения знаний для получения необ
ходимых навыков.

Исходные (статистические) данные можно взять в деканате 
либо заполнить произвольными цифрами. Ведь главная задача 
— знать, как обращаться с этими материалами.
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