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Аннотация

В статье дается оценка интенсивности дина-
мических изменений развития национального 
высшего образования. На основе использования 
совокупности методологических подходов пока-
зано, что высшее образование претерпело суще-
ственные структурные сдвиги как в социально-
экономической, так и в правовой составляющей 
институциональной среды.
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Ретроспективная оценка  
интенсивности динамических изменений  
развития национальной системы  
высшего образования*

Используя теоретико-методологи-
ческий аппарат различных науч-

ных подходов [7], дадим характеристику 
высшего образования в разрезе подхо-
дов, в наибольшей степени позволяю-
щих раскрыть его важнейшие черты.

Синергетический подход [1;  5;  6] по-
зволяет интерпретировать высшее об-
разование как систему. Высшее обра-
зование как синергетическая система 
обладает следующими характеристика-
ми: открытая, сложная, нелинейная си-
стема, находящаяся в состоянии далеком 
от равновесия. Подчеркнем, что по мере 
удаления от равновесного состояния си-
стема становится чувствительнее к внеш-
ним воздействиям – система высшего 
образования, находящаяся в условиях 
трансформаций, является более воспри-
имчивой к внешней среде. В контексте 
данного исследования отметим наличие 
многочисленных флуктуаций внешне-
го (демографические, интеграционные 
процессы, динамика рынка труда) и вну-
треннего (смена руководства, поведение 
среднего класса, основного потребителя 
услуг, финансирование) характера.

Социокультурный подход призван 
обозначить социальный контекст об-
разования. Он органично вписывается 
в концепцию социализации личности. 
В рамках данного методологического 
подхода система высшего образования 
рассматривается как социокультурный 
феномен, претерпевающий в данное 
время трансформацию от категории «об-
разование – совокупность знаний» к «об-
разование – инструмент для получения 
знаний».

Системно-прогностический подход 
рассматривает высшее образование как 
целостную систему, являющуюся дина-
мической частью общества, отражаю-
щую происходящие в нем перемены, 
но достаточно автономную, имеющую 
собственную инфраструктуру и развива-

ющуюся в соответствии с собственными 
целями и закономерностями.

В основе ситуационного подхода су-
ществует утверждение обусловленности 
одного явления другим. Согласно этому 
подходу характеристика системы высше-
го образования складывается как реак-
ция на внешние сигналы и воздействие 
извне.

С точки зрения системно-функцио-
нального подхода система высшего об-
разования представляет собой структур-
но сложную социально-экономическую 
систему, которая является подсистемой 
более крупной системы – общественного 
воспроизводства, и находится в тесной 
взаимосвязи с его иными подсистемами.

В основе социологического подхода 
к  понятию системы высшего образова-
ния лежит анализ степени удовлетворен-
ности различных социальных общно-
стей, как непосредственно включенных 
в его систему, так и косвенно связанных 
с нею. 

Рассматривая высшее образование 
сквозь призму различных методологи-
ческих подходов, следует отметить, что 
в каждом случае усматривается важней-
ший признак анализируемой категории 
– динамический характер.

Таким образом, в контексте данного 
исследования будем рассматривать выс-
шее образование как социально-эконо-
мическую систему, обладающую интен-
сивной институциональной динамикой в 
условиях асинхронности формирования 
институциональной среды.

Поскольку современные трансфор-
мации системы высшего профессио-
нального образования не эволюционны, 
а скорее являются результатом госу-
дарственной политики, наиболее пер-
спективным для исследования системы 
высшего образования является инсти-
туциональный подход. Указанный под-
ход позволяет изучать систему высшего 
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образования как совокупность эконо-
мических, социальных, политических и 
правовых институтов, а также практик 
взаимодействия стейкхолдеров образо-
вательного пространства, имеющую соб-
ственную структуру и среду.

Констатируем наличие интенсивных 
динамических изменений, как в социаль-
но-экономической, так и в правовой со-
ставляющей институциональной среды 
объекта исследования, обусловленных 
беспрецедентным по масштабу и срокам 
реформированием. 

Подчеркнем, что эмпирическая база 
исследования, состоящая из доступных 
статистических показателей и совокуп-
ности нормативно-правовых актов, ко-
торые имеют не только качественную, 
но и количественную оценку, а также 
исследование социальных институтов 
позволяет подтвердить высокую степень 
динамических процессов высшего про-
фессионального образования не только 
в современных условиях, но и ретро-
спективно.

Поскольку формальные институты 
(правовые нормы) кристаллизуют обще-
ственные отношения, создавая основу 
для дальнейшего строительства институ-
циональной структуры, представляется 
необходимым уделить внимание именно 
нормативно-правовому регулированию 
современных образовательных транс-
формаций. 

Отметим, что многие ученые подчер-
кивают необходимость формирования 
качественной и полноценной системы 
формальных институтов (правового 
поля) для эффективного развития обще-
ственных отношений, на это указывают, 
в  частности, Yin-Li Tun, W.N.W.  Azman-
Saini, Siong-Hook Law [10], В.В.  Вольчик 
и др. [3], Э.И. Скоблева [8]. 

Оценка правового регулирования 
высшего профессионального образова-
ния как элемента институциональной 
среды позволяет обратить внимание, что 
исторически законодатель не единожды 
обращался к идее трансформации ис-
следуемой системы. Систематическое из-
менение законодательства, повышенное 

внимание общества к регулированию 
образования позволяет сделать вывод 
о его важнейшем значении для посту-
пательного развития общества и госу-
дарства.

Анализ системы законодательства 
в области исследования показал не толь-
ко качественную, но и количественную 
динамику (рис.  1). Отметим, что в пери-
од, взятый нами для анализа, с 1960 по 
2014  г. было принято 868 нормативных 
актов, регулирующих исключительно 
высшее образование1.

Анализ социальных институтов как 
неотъемлемой составляющей институ-
циональной среды системы высшего 
профессионального образования демон-
стрирует высокие темпы динамических 
изменений в ретроспективе. В частности, 
сейчас мы наблюдаем процесс перехода 
от традиционной советской модели выс-
шего профессионального образования, 
ориентированной на получение готово-
го знания, к модели, ориентированной 
на формирование способности к «добы-
ванию» знания, получение интеллекту-
ального знания.

Оценка структуры подготовки спе-
циалистов позволяет сделать вывод, 
что высшее образование является 
«зеркалом», своеобразным драйвером 
развивающейся, изменяющейся струк-
туры национальной экономики. Для 
иллюстрации сказанного был проведен 
анализ структурных сдвигов динамики 
подготовки специалистов для отраслей 
народного хозяйства в ретроспективе 
с 1960 по 2012 г.

Подчеркнем, что развитие любой 
статистической совокупности проявля-
ется не только в количественном росте 
или уменьшении элементов системы, но 
и в изменении структуры исследуемой 
статистической совокупности. В связи с 
этим возникает задача изучения струк-
туры совокупностей и их динамики. Для 

1 Из совокупности нормативно-правовых ак-
тов, использованных для анализа, были исключены 
индивидуальные акты, документы, распространя-
ющиеся на одну конкретную организацию, ведом-
ственные акты, касающиеся узкопрофильных во-
просов.

The National Higher Education System: 
A Retrospective Evaluation of  
Dynamic Changes Intensity

Abstract

In the paper the intensity of dynamic changes 
in the development of national higher education 
is evaluated. Applying a set of methodological ap-
proaches the authors demonstrate that the system 
of higher education has undergone substantial 
structural changes in both socio-economic and legal 
aspects of institutional environment.
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Рис. 1. Динамика интенсивности нормативно-правового регулирования системы высшего образования  
в период с 1960 по 2014 г.

Таблица 1 – Динамика численности обучающихся по различным направлениям подготовки в период с 1960 по 2012 г., тыс. чел.

Название  
специальностей  

до 1989 г.
1960/61 1965 1970/71 1975 1980/81 1985/86 1990 1995 2000 2005 2010 2012

Инженерное дело, 
технологии и техниче-
ские науки, математи-
ческие и естественные 
науки

104,5 116,3 165,4 202,9 237,8 339,1 181,9 164,6 173,1 263,6 303,6 287,2

Сельское хозяйство  
и сельскохозяйствен-
ные науки

38,1 36,8 61,6 58,6 70,2 75,5 29,7 20,6 24,8 40,7 41,3 37,9

Науки об обществе, 
гуманитарные науки 36,7 47,7 83,7 108,7 124,5 132,6 104,3 120,1 245,1 640,5 900,1 859,6

Здравоохранение  
и медицинские науки 30,6 31 43,8 53,6 59,6 64,9 24,6 27,5 23,3 28,4 33,5 34,6

Образование и педаго-
гические науки 130,9 130 200,9 209,3 231,9 238,8 41,3 38,1 42,8 138,2 128,9 111,4

Составлено авторами по: Народное хозяйство СССР в 1960 г.: стат. ежегодник. М.: Госстатиздат ЦСУ СССР, 1961. URL: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/’’Narodnoe_
hozyaystvo_SSSR’’/_’’Narodnoe; Народное хозяйство СССР за 70 лет: юбил. стат. ежегодник. М.: Финансы и статистика, 1987. С. 545. URL: http://alcdata.narod.ru/
USSR_70_1987/008.html; Народное хозяйство СССР в 1985 г.: стат. ежегодник./ Центральное статистическое управление СССР. М.: Финансы и статистика, 1986. 

проведения подобных исследований 
разработаны специальные методы, ко-
торые были использовали при изучении 
структуры обучающихся по направлени-
ям подготовки. Сравнение структур по-
зволяет оценить вклад различных групп 
в исследуемую структуру и выявить раз-
личие приоритетов между структурами. 

В статье рассмотрена численность 
обучающихся по различным направ-
лениям подготовки как совокупность, 
состоящая из отдельных элементов. 
В качестве этих элементов, с учетом офи-
циально публикуемых статистических 
данных, взяты численность обучающих-
ся по следующим направлениям под-
готовки: инженерное дело, технологии 
и технические науки, математические и 
естественные науки, сельское хозяйство 
и сельскохозяйственные науки, науки об 
обществе, гуманитарные науки, здраво-
охранение и медицинские науки, обра-
зование и педагогические науки. Таким 
образом, в состав изучаемой структуры 

включены пять элементов. Структура не 
является застывшей, она меняется во 
времени, поэтому возникает задача из-
учения происходящих в ней изменений, 
т.е. структурных сдвигов. 

Динамика численности обучающихся 
по различным направлениям подготовки 
представлена в табл. 1.

Проведение визуального анализа 
представленных динамик позволяет ут-
верждать, что численность обучающихся 
по выделенным направлениям подготов-
ки с течением времени существенно ме-
нялась. Происходило снижение числен-
ности учащихся по всем направлениям, 
кроме направления «Науки об обществе, 
гуманитарные науки» (рис. 2).

Даже визуальный анализ позволя-
ет утверждать, что в структуре обуча-
ющихся по различным направлениям 
подготовки произошли существенные 
изменения. Для более наглядного пред-
ставления произошедших изменений 
сравним структуры обучающихся по 

различным направлениям подготовки 
в 1960 и 2012 гг. (рис. 3).

Визуальный анализ с полной очевид-
ностью подтверждает изменение изучае-
мой структуры по временным периодам. 
Однако в данном случае визуальный 
анализ целесообразно подтвердить 
количественными оценками силы про-
изошедших изменений. Исследование 
структурных сдвигов можно выполнять 
с использованием как абсолютных, так и 
относительных показателей структурных 
различий. 

Относительные коэффициенты от-
ражают степень близости структур. При 
равном количестве категорий в срав-
ниваемых структурах относительные 
индикаторы представляют собой нор-
мированные величины. Абсолютные 
коэффициенты характеризуют среднее 
различие между вкладами групп в раз-
личные структуры. Таким образом, аб-
солютные и относительные показатели 
структурных различий дополняют друг 
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друга. В процессе проводимого иссле-
дования были использованы показатели 
обоих видов.

В качестве показателя изменения 
структуры можно рассматривать сумму 
абсолютных значений изменения долей 
элементов структуры:

 
,

5

1
20121 ∑

=
−=

j
njj ddSD (1)

где djn – доля j-го элемента в году n; dj2012 – 
доля j-го элемента в 2012 г.

Показатель SD1 определяет суммар-
ное изменение долей рассматривае-
мых элементов, т.е. различие структуры 
в году n и 2012 г. 

Дополнительно оценим степень ин-
тенсивности изменения структуры на ос-
нове индекса Лузмора-Хэнби:

 
.

2
1 5

1
20122 ∑

=
−⋅=

j
njj ddSD (2)

Индекс Лузмора-Хэнби имеет не 
только нижнюю границу, но и верхнюю, 
следовательно, его можно отнести к чис-
лу нормированных показателей, прак-
тическая интерпретация которых значи-
тельно удобнее.

Индекс Лузмора-Хэнби принимает 
значения от нуля до единицы, поскольку 
максимальная сумма абсолютных зна-
чений изменения долей совокупности 
равна двум. Теоретически это возможно 
в том случае, когда в одном периоде вся 
совокупность сосредоточена в одной 
группе, а в другом периоде – в другой. 
Однако такое кардинальное изменение 
структуры вряд ли возможно в реаль-
ной ситуации, поэтому индекс различий 
всегда меньше единицы. Если изучаемая 
структура не менялась, то индекс разли-
чий равен нулю, а чем ближе значение 
индекса к единице, тем значительнее из-
менения, произошедшие со структурой.

Значения показателей SD1 и SD2 пред-
ставлены в табл. 2.

При сравнении 1960 и 2012 гг. величи-
на SD1 составила 106,63%, т.е. структуры 
в 1960 и 2012 гг. существенно различают-
ся. Далее различие между структурами 
начинает сглаживаться. Структуры в 2010 
и 2012 гг. практически идентичны.

Как видно из табл. 2, по величине ко-
эффициента SD2 суммарное изменение 
долей в распределении обучающихся 

по направлениям подготовки принима-
ет наибольшее значение при сравнении 
структур 1960 и 2012 гг. Различие струк-
туры обучающихся по направлениям 
подготовки в 2012  г. по сравнению с 
1960  г. составляет 53,31%, а по сравне-
нию с 1985  г. – 48,46% от максимально 
возможного. Таким образом, наибольшая 
интенсивность изменения направлений 
подготовки обучающихся происходила в 
«перестроечный и постперестроечный» 
периоды, когда структура национальной 
экономики трансформировалась в ры-
ночную. 

Резкость и сила структурных сдви-
гов зависят от вариации показателей 
абсолютных приростов и темпов роста 
удельных весов. Чем выше вариация аб-
солютных приростов, тем резче и силь-
нее абсолютные структурные сдвиги. 
Чем выше вариация темпов роста, тем 
соответственно резче и сильнее отно-
сительные структурные сдвиги. Следо-
вательно, имеет смысл использовать 
показатели вариации для обобщающей 
оценки структурных сдвигов [9].

В условиях измерения абсолютных 
структурных сдвигов классическая фор-
мула среднего линейного отклонения 
трансформируется в следующую: 

 

,
5

5

1
2012

3

∑
=

−

= j
jnj dd

SD (3)

где в числителе суммируются модули 
абсолютного прироста долей (удельных 
весов) в текущем периоде по сравнению 
с базисным, число рассматриваемых гра-
даций равно 5.

Вышеуказанный показатель Л.С.  Ка-
зинец назвал линейным коэффициентом 
абсолютных структурных сдвигов [4]. 
Значение данного показателя заключает-
ся в том, что он демонстрирует среднее 
арифметическое модулей абсолютных 
приростов долей всех частей сравнивае-
мых целых категорий, а также указывает, 
на сколько процентов отклоняются друг 
от друга удельные веса частей в срав-
ниваемых совокупностях. Чем больше 
величина указанного коэффициента, 
тем больше отклоняются друг от друга 
удельные веса отдельных частей за два 
сравниваемых периода и тем сильнее 
абсолютные структурные сдвиги. Если 
структуры за эти периоды совпадают 
(dj2012 –  djn = 0), то данный коэффициент 
будет равен нулю.

Как показывают данные табл. 3, наи-
большее отклонение удельных весов 
отдельных частей изучаемой струк-
туры отмечается для периодов 1960 

Рис. 3. Сравнение структуры обучающихся по направлениям подготовки  
в 1960 и 2012 гг., тыс. чел.
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Рис. 2. Динамика численности обучающихся по направлениям подготовки  
за период 1960–2012 гг., тыс. чел.*

Составлено по: Народное хозяйство СССР в 1960 г.; Народное хозяйство СССР за 70 лет; Народное хо-
зяйство СССР в 1985 г.
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Таблица 2 – Сумма абсолютных значений изменения долей элементов структуры, %

Срав-
нение 

структуры

1960 
и 

2012 гг.

1965 
и 

2012 гг.

1970
и 

2012 гг.

1975 
и 

2012 гг.

1980 
и 

2012 гг.

1985 
и 

2012 гг.

1990 
и 

2012 гг.

1995 
и 

2012 гг.

2000 
и 

2012 гг.

2005 
и 

2012 гг.

2010 
и 

2012 гг.

SD1 106,63 101,58 97,80 93,65 93,67 96,93 72,63 63,00 32,39 13,80 1,69

SD2 53,31 50,79 48,90 46,82 46,84 48,46 36,31 31,50 16,19 6,90 0,85

Таблица 3 – Динамика коэффициента абсолютных структурных сдвигов высшего образования в период с 1960 по 2012 г., %

Срав-
нение 

структуры

1960 
и 

2012 гг.

1965 
и 

2012 гг.

1970
и 

2012 гг.

1975 
и 

2012 гг.

1980 
и 

2012 гг.

1985 
и 

2012 гг.

1990 
и 

2012 гг.

1995 
и 

2012 гг.

2000 
и 

2012 гг.

2005 
и 

2012 гг.

2010 
и 

2012 гг.

SD3 21,33 20,32 19,56 18,73 18,73 19,39 14,53 12,60 6,48 2,76 0,34

Таблица 4 – Динамика квадратического коэффициента структурных сдвигов Казинца, %

Срав-
нение 

структуры

1960 
и 

2012 гг.

1965 
и 

2012 гг.

1970
и 

2012 гг.

1975 
и 

2012 гг.

1980 
и 

2012 гг.

1985 
и 

2012 гг.

1990 
и 

2012 гг.

1995 
и 

2012 гг.

2000 
и 

2012 гг.

2005 
и 

2012 гг.

2010 
и 

2012 гг.

SD4 27,87 26,45 25,65 24,30 24,18 24,87 20,19 17,56 9,20 3,69 0,45

и 2012 гг. Далее структуры сближаются, 
при этом структуры 2010 и 2012 гг. мож-
но признать идентичными. Таким обра-
зом, отметим некоторую стабилизацию 
к 2010 г. структуры подготовки кадров 
для национальной экономики указан-
ного периода.

Исследование структурных сдвигов 
имеет смысл дополнить анализом ква-
дратических индексов, позволяющих 
выявить различия, которые сложно оха-
рактеризовать с позиций суммы измене-
ний. Квадратический коэффициент абсо-
лютных структурных сдвигов Казинца [4] 
более чутко реагирует на существенные 
колебания структуры и рассчитывается 
по формуле
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Квадратический коэффициент абсо-
лютных структурных сдвигов показыва-
ет, на сколько процентов в среднем от-
клоняются друг от друга сравниваемые 
удельные веса. При отсутствии сдвигов в 
структуре совокупности этот показатель 
равен нулю. Верхней границы изменения 
коэффициент не имеет, т.е. чем большие 
изменения претерпевает структура, тем 
выше значение коэффициента (табл. 4).

Величина квадратического коэффи-
циента абсолютных структурных сдви-

гов Казинца SD4 составляет 27,87% при 
сравнении структур 1960 и 2012 гг., сле-
довательно, среднее изменение долей 
в структурах в 1960 и 2012 гг. составля-
ет 27,87%, что можно признать сущест-
венным.

Дополним анализ расчетом индекса 
Галлахера:
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Индекс Галлахера определяет ин-
тенсивность изменения выделенных 
долей для анализируемой структуры. 
Величина индекса Галлахера достигает 
максимального значения 44,07% при 
сравнении структур 1960 и 2012  гг., т.е. 
различие структуры в 1960 и 2012 гг. со-
ставляет 44,07%, что весьма существен-
но (табл. 5).

Для оценки существенности струк-
турных сдвигов в относительном выра-
жении в международной аналитической 
практике широко используются инте-
гральные индексы Салаи и Гатева, учи-
тывающие численность совокупности, 
количество выделенных групп и различ-
ный вклад групп в общий объем изучае-
мого признака. С помощью обобщающих 
показателей структурных сдвигов не 
только изучаются различия двух сово-
купностей, но и дается оценка динамики 
изменения структуры.

Интегральный коэффициент струк-
турных сдвигов Гатева учитывает ин-
тенсивность изменений по отдельным 
группам и удельный вес групп в сравни-
ваемых структурах. Он меняется в интер-
вале от нуля до единицы и рассчитывает-
ся по формуле
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Коэффициент структурных сдвигов 
Гатева принимает значение 73,08%. Та-
ким образом, различие структуры в 1960 
и 2012  гг. составляет 73,08%, что указы-
вает на значительное изменение изуча-
емой структуры за указанный период 
(табл. 6).

Интегральный коэффициент струк-
турных различий Салаи учитывает интен-
сивность изменений по отдельным груп-
пам, удельный вес групп в сравниваемых 
структурах, а также число групп. Он ме-
няется в интервале от нуля до единицы и 
рассчитывается по формуле
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Коэффициент структурных различий 
Салаи для изучаемой структуры дости-

Таблица 5 – Динамика индекса Галлахера в исследуемой совокупности в период 1960–2012 гг., %

Срав-
нение 

структуры

1960 
и 

2012 гг.

1965 
и 

2012 гг.

1970
и 

2012 гг.

1975 
и 

2012 гг.

1980 
и 

2012 гг.

1985 
и 

2012 гг.

1990 
и 

2012 гг.

1995 
и 

2012 гг.

2000 
и 

2012 гг.

2005 
и 

2012 гг.

2010 
и 

2012 гг.

SD5 44,07 41,83 40,55 38,42 38,23 39,33 31,93 27,76 14,54 5,83 0,72
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Таблица 6 – Динамика коэффициента структурных сдвигов Гатева в период с 1960 по 2012 г., %

Срав-
нение 

структуры

1960 
и 

2012 гг.

1965 
и 

2012 гг.

1970
и 

2012 гг.

1975 
и 

2012 гг.

1980 
и 

2012 гг.

1985 
и 

2012 гг.

1990 
и 

2012 гг.

1995 
и 

2012 гг.

2000 
и 

2012 гг.

2005 
и 

2012 гг.

2010 
и 

2012 гг.

SD6 73,08 69,74 67,94 64,53 64,22 65,19 51,77 45,00 22,97 8,94 1,06

Таблица 7 – Динамика интегрального коэффициента структурных различий Салаи в период с 1960 по 2012 г., %

Срав-
нение 

структуры

1960 
и 

2012 гг.

1965 
и 

2012 гг.

1970
и 

2012 гг.

1975 
и 

2012 гг.

1980 
и 

2012 гг.

1985 
и 

2012 гг.

1990 
и 

2012 гг.

1995 
и 

2012 гг.

2000 
и 

2012 гг.

2005 
и 

2012 гг.

2010 
и 

2012 гг.

SD7 56,87 54,21 53,09 50,89 50,90 50,33 37,54 33,64 20,63 10,89 2,90

гает значения 56,87%, т.е. среднее разли-
чие долей в изучаемых структурах в 1960 
и 2012 гг. по методике Салаи составляет 
56,87% (табл. 7).

Анализ коэффициентов, определяю-
щих силу структурных сдвигов, наглядно 
показал, что в структуре обучающихся по 
различным направлениям подготовки 
произошли существенные изменения. 

Также представляет интерес анализ 
динамики изменения количества обра-
зовательных организаций высшего обра-
зования и студентов в них (рис. 4)

Беспрецедентный рост отрасли в 
период с 1990 по 2009 г. не является ло-
гичным и экономически оправданным 
на фоне снижения темпов роста эконо-
мически активного населения и количе-
ства выпускников школ (потенциальных 
студентов). Согласимся с Е.В.  Балацким, 
определившим такое состояние отрас-

ли в указанные годы «образовательным 
пузырем», который неминуемо и высо-
кими темпами сдувается в настоящее 
время [2]. 

Таким образом, констатируем нали-
чие интенсивных динамических изме-
нений как в социально-экономической, 
так и в правовой составляющей инсти-
туциональной среды объекта исследо-
вания.  

Рассматривая генезис современной 
ситуации в высшем образовании, нельзя 
не отметить, что результатом интенсив-
ных и хаотичных трансформаций стали:

l недостаточное государственное 
регулирование отрасли и отказ от плано-
вой системы в период с 1990 по 2008  г., 
что привело к возникновению избыточ-
ного числа вузов, появлению «платного» 
образования, тенденции получения выс-
шего образования всеми и в конечном 

итоге к снижению качества образова-
тельной услуги;

l неготовность и неспособность 
формирующейся рыночной экономики 
России сформулировать заказ системе 
высшего образования на востребован-
ные кадры, а также несформированность 
механизмов передачи сигналов рынка 
высшему образованию что отражается 
в беспрецедентном росте выпускников 
гуманитарных направлений. Идея «до-
стижения рыночного равновесия» на 
«рынке услуг высшего образования» не 
была реализована;

l активное государственное регули-
рование системы высшего образования, 
обусловившее беспрецедентный рост 
количества нормативных актов в данной 
области, что вопреки ожиданиям услож-
няет координацию стейкхолдеров обра-
зования. 
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Рис. 4. Динамика изменения количества образовательных организаций высшего образования и студентов

Составлено по: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. http://www.gks.ru/.
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