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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обусловлена следующими  обстоя-

тельствами. 

Во-первых, в настоящее время функционирование организаций высшего 

образования России протекает в сложных  условиях экономической стагна-

ции, нарастания бюджетного дефицита, снижения уровня платежеспособно-

сти населения.  

Во-вторых, нарастает уровень неопределенности поведения экономиче-

ских субъектов – государства, бизнес-структур, домохозяйств, взаимодей-

ствующих с региональными организациями высшего образования. 

В-третьих, анализ современной практики управления организациями 

высшего образования на макро-, мезо- и микро- уровнях,  демонстрирует 

низкий уровень согласованности, противоречивость инструментария, приме-

няемого субъектами различной институциональной природы. 

В-четвертых, в региональной высшей школе развиваются слабо управ-

ляемые конкурентные процессы, не сбалансированные интеграционными. 

В-пятых, не в полной мере используются возможности органов власти и 

управления регионального и местного уровней в управлении организациями 

высшего образования как целостной социально-экономической системой ме-

зоуровня. 

В-шестых, заметна недостаточная разработанность теоретических поло-

жений, обосновывающих эффективный внутрисистемный и внешний ин-

струментарий управления организациями высшего образования в регионах 

страны.     

Степень научной разработанности проблемы. Диссертационное ис-

следование базируется на методологических и теоретических положениях, 

разработанных российскими и зарубежными учеными. 

Общеметодологические положения исследования систем различной 

природы, послужившие основой формирования авторских теоретических 
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взглядов,  заложили:  Л. Берталанфи, С. Бир, Д. Гвишиани, Г. Гегель, 

С. Емельянов, Г. Клейнер, О. Ланге, В. Макаров, Э. Наппельбаум, У. Эшби. 

Методологические, теоретические, методические аспекты исследования 

управления социально-экономическими системами, использованные в обос-

новании содержания и принципов управления организациями системы выс-

шего образования в условиях неопределенности и рисков, разработали:  

Э. Аткинсон, Д. Белл, Н. Блум, П. Бурдье, М. Вебер, Т. Веблен, Ж. Бодрийяр, 

В. Воронин, В. Гаврилов, С. Глазьев, Т. Гоголева, А. Гранберг, Дж. Гэлбрейт, 

В. Давнис, Э. Дюркгейм, Г. Ицковиц, Дж. Кейнс, Д. Львов, И. Корогодин, 

В. Маевский, К. Маркс,  Г. Мюрдаль, Д. Норт, Т. Ромащенко, Д. Стиглиц, 

Р. Фрэнк, Ф. Фукуяма, Й. Шумпетер, И. Щепина, К. Ясперс.  

Широкие исследования проблем управления  социально-

экономическими процессами на региональном уровне, позволившие рас-

смотреть управление организациями системы высшего образования в контек-

сте ее взаимодействия с государством, бизнес-структурами, домохозяйства-

ми, провели Т. Безрукова, Ю. Вертакова, Г. Голикова,  А. Гранберг, И. Гри-

шина, А. Ермоленко, В. Закшевский, О. Колесникова, Е. Колесниченко, 

Т. Колмыкова, В. Круглякова, В. Курченков, Ю. Лапыгин, В. Лексин, В. Мау, 

П. Машегов, Е. Мишон, С. Морковина, В. Московцев,  Л. Никитина, 

В. Парахина, В. Перфилов, Л. Пидоймо, В. Плотников, Б. Преображенский, 

И. Рисин, Е. Сибирская, А. Татаркин, А. Федченко, Е. Харченко, 

О. Чарыкова, А. Хорев, Б. Штульберг, Л. Шульгина, М. Юдкевич, В. Юрьев и 

др.  

Теоретические и методические аспекты управления организациями систе-

мы высшего образования на различных уровнях раскрыли в своих работах: 

Д. Арсеньев, О. Беленов, В.  Боджаева, Н. Больщаков, И. Борисов, В. Боча-

ров, А. Гончаров,  Д. Ендовицкий, В. Ефимов, С. Жданов, В. Завгородняя, 

П. Захаров, И. Ильинский, Е. Исаева, В. Колесов, В. Крюков, Я. Кузьминов, 

Т. Микуленко, И. Молчанов, Н. Покровский, Н. Рычихина, Н. Сироткина, 

Т. Толстых, М. Соколов, Ю. Трещевский, В. Эйтингон. 
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Несмотря на значительное количество научных трудов в указанной 

предметной области, нерешенными и дискуссионными остались важные в 

теоретическом, методологическом и методическом планах вопросы, связан-

ные с исследованием современных тенденций развития организаций системы 

высшего образования, разработкой принципов и инструментария управления 

ею в условиях неопределенностей и актуализированных рисков. 

Необходимость решения указанной проблемы на теоретическом, мето-

дическом уровнях, ее реализации в практике регионального управления, 

предопределили предмет, цели, задачи исследования. 

Область исследования соответствует паспорту специальности 08.00.05 

– региональная экономика: п. 3.10 – Исследование традиционных и новых 

тенденций, закономерностей, факторов и условий функционирования и раз-

вития региональных социально-экономических систем; 3.17 – Управление 

экономикой регионов. Формы и механизмы взаимодействия федеральной, ре-

гиональной, муниципальной власти, бизнес-структур. Функции и механизмы 

управления.   

Цель диссертационного исследования  состоит в обосновании и разви-

тии теоретических положений, раскрывающих пространственные особенно-

сти развития организаций системы высшего образования, содержание управ-

ления ее развитием на региональном уровне, разработке его инструменталь-

ного обеспечения.  

Необходимость достижения цели потребовала решения следующих за-

дач: 

- выявить фундаментальные свойства внешней среды и факторы неопре-

деленности функционирования организаций системы высшего образования в 

регионах России; 

- выявить состав рисков функционирования и развития организаций си-

стемы высшего образования, разработать их классификацию, ориентирован-

ную на решение проблем управления ими в регионах страны; 
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- исследовать развитие рискогенных тенденций в макросреде организа-

ций системы высшего образования; определить общее и особенное в актуа-

лизации рисков указанной системы в регионах ЦФО; 

- обосновать принципы управления организациями системы высшего 

образования в условиях неопределенности и актуализированных рисков в ре-

гионах страны; 

- разработать перспективные инструменты управления организациями 

системы высшего образования регионов в условиях неопределенности и 

идентифицированных рисков. 

Объект исследования – организации системы высшего образования в 

регионах в Российской Федерации.  

Предметом исследования являются управленческие отношения, опо-

средствующие процессы воздействия вузов, региональных органов власти, 

бизнес-структур,  на параметры и факторы развития организаций высшего 

образования.  

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

теоретико-методологические работы в области исследования проблем фор-

мирования и функционирования систем различной институциональной и 

функциональной природы, прикладные работы в области управления органи-

зациями системы высшего  образования на макро-, мезо- и микро- уровнях. 

В процессе исследования были использованы общенаучные методы – 

диалектический, системного, сравнительного, экономико-статистического 

анализа, синтеза, группировок.  

Информационную основу исследования официальные статистические 

данные, материалы органов государственной власти и управления федераль-

ного и регионального уровней, периодической печати, монографий, статей в 

научных журналах.  

Рабочая гипотеза исследования состоит в обосновании научного пред-

положения, что управление организациями системы высшего образования в 

условиях неопределенности внутренней и внешней среды, актуализации рис-
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ков, требует специфичных принципов и обеспечивающих их реализацию ин-

струментов.  

Научная новизна результатов исследования состоит в решении важной 

научной задачи – разработке теоретического, методического и инструмен-

тального обеспечения управления организациями системы высшего образо-

вания в регионах России, включающей следующие основные положения: 

-  доказано, что неопределенность функционирования организаций си-

стемы высшего образования России формируется фундаментальными свой-

ствами ее внешней среды: институциональной и функциональной поливари-

антностью рынка образовательных услуг;  изменением парадигмы высшего 

образования – переходом от образования, как самодостаточной ценности к 

«прагматичному» образованию. Выявлены две группы факторов,  влияющих 

на неопределенности под действием указанных характеристик в региональных 

системах высшего образования, – усиливающих степень неопределенности и 

снижающих ее уровень; 

-  выявлен состав рисков функционирования и развития организаций си-

стемы высшего образования, предложена их авторская классификация, ориен-

тированная на решение проблем управления ими в регионах страны, по сле-

дующим классификационным признакам: субъектно-объектные отношения 

(объективный или субъективный риск); место возникновения риска (внешняя 

или внутренняя среда); характер деятельности (операционные или инвести-

ционные); по месту в цепи индукции (первичные, вторичные, третичные и 

т.д.); вид в содержательном аспекте; предложенная структурная композиция 

рисков позволяет использовать методы и инструменты, ориентированные на 

нивелирование ключевых рисков; 

-  выявлены актуализированные рискогенные тенденции функциониро-

вания организаций системы высшего образования в макросреде и ее регио-

нальных подсистемах. Особенностью авторского результата является опре-

деление их инвариантного – применительно к стране в целом и вариативного 

– применительно к регионам ЦФО состава; 
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-  обоснованы две группы принципов управления организациями систе-

мы высшей школы в регионах в условиях неопределенности и рисков. Отли-

чительной особенностью авторской позиции является установление состава и 

взаимосвязей общесистемных принципов, связанных с базовыми характери-

стиками систем (определенность – неопределенность, равновесие – неравно-

весность, упорядоченность – разупорядоченность, устойчивость – неустой-

чивость) и принципов системного взаимодействия. В составе общесистемных 

принципов: принцип развития элементной базы с минимальным уровнем не-

определенности; приоритетности технологического совершенствования; 

функциональной и институциональной диверсификации; сочетания конку-

рентности на микроуровне и интеграции на мезоуровне; аккумулирования  

потенциально доступных ресурсов роста системы за ее пределами; активиза-

ции проектных характеристик высшей школы. В состав принципов системно-

го взаимодействия включены: принцип институциональной совместимости 

взаимодействующих  субъектов; использования косвенных и мягких прямых  

методов управления в системе иерархических связей;  целеполагания на ос-

нове приоритетности предпочтений в совокупности внутрисистемных и меж-

системных отношений; синтеза целей институционально разнородных субъ-

ектов; ориентации на длительную перспективу взаимодействия различных 

институциональных и функциональных подсистем; 

- разработаны группы перспективных инструментов управления органи-

зациями системы высшего образования регионов в условиях неопределенно-

сти и действия идентифицированных рисков: межинституционального взаи-

модействия; глубинного мониторинга, прогнозирования и форсайта; повы-

шения внутренней определенности региональной высшей школы; расшире-

ния спектра компетенций выпускников высшей школы; совершенствования 

системы формирования кадров высшей школы; межвузовского взаимодей-

ствия на основе баланса процессов интеграции и конкуренции; подготовки 

вузов к объединению, использование которых обеспечит комплексность и 
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системность управленческого воздействия на функционирование организа-

ций системы высшей школы российских регионов в современных условиях. 

Теоретическая значимость исследования: 

выявлены фундаментальные свойства внешней среды и факторы не-

определенности функционирования организаций системы высшего образова-

ния в регионах России; 

выявлен состав рисков функционирования и развития организаций выс-

шего образования, разработана их классификация, ориентированная на реше-

ние проблем управления ими в регионах страны; 

исследовано развитие рискогенных тенденций в макросреде организа-

ций системы высшего образования; определено общее и особенное в актуа-

лизации рисков указанной системы в регионах ЦФО; 

обоснованы принципы управления организациями системы высшего об-

разования в условиях неопределенности и актуализированных рисков в реги-

онах страны; 

разработаны перспективные инструменты управления организациями 

системы высшего образования регионов в условиях неопределенности и 

идентифицированных рисков. 

Практическая значимость диссертации обусловлена обоснованно-

стью выводов и рекомендаций, адресованных региональным органам власти, 

бизнес-структурам, менеджменту вузов, заинтересованных в совершенство-

вании процессов разработки и реализации программ социально-

экономического развития регионов с участием организаций высшего образо-

вания.  

Теоретические и методологические положения работы, раскрывающие 

особенности управления организациями высшего образования в администра-

тивно-территориальных образованиях страны, применимы в преподавании и 

изучении курсов: «Государственное регулирование экономики», «Региональ-

ная экономика», в целях переподготовки и повышения квалификации госу-
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дарственных и гражданских служащих, менеджеров высших учебных заведе-

ний и бизнес-структур. 

Методические положения работы, посвященные формированию инстру-

ментов управления региональной высшей школой, могут быть использованы 

в работе органов регионального управления.  

Апробация результатов исследования. Основные выводы диссертаци-

онного исследования докладывались на научно-практических конференциях 

различного уровня, в их числе: Апрельские научные чтения имени профессо-

ра Л.Т. Гиляровской: II и III Международные научно-практические конфе-

ренции (Воронеж, 2013, 2014 гг.); Х Всероссийская научная конференция 

студентов и молодых ученых (г. Воронеж, 2013 г.), ежегодные научные кон-

ференции Воронежского государственного университета (Воронеж, 2015, 

2016 гг.); XV Международная научно-практическая конференция «Управле-

ние изменениями в социально-экономических системах» (Воронеж, 2016 г.); 

научно-практическая конференция с международным участием «Кубанская 

школа развития местных сообществ: методология, теория и практика» (Крас-

нодар, 2015 г.); Международная научная конференция «Перспективы разви-

тия вузовской науки» (Сочи, 2016 г.). 

Публикации. Основные выводы и результаты диссертационного иссле-

дования опубликованы в 17 научных работах, в том числе в 8 статьях в изда-

ниях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. Общий объем печатных 

работ 9,7 п.л. п.л., в том числе авторский – 7,65 п.л. 

К наиболее значимым научным результатам исследования, определяю-

щим его научную новизну, относятся следующие положения, выносимые 

на защиту:  

фундаментальные свойства и факторы неопределенности функциониро-

вания организаций системы высшего образования в регионах России; 

состав и классификация рисков функционирования и развития организа-

ций системы высшего образования в регионах; 
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рискогенные тенденции в макросреде организаций системы организаций 

высшего образования; общее и особенное в актуализации рисков в регионах 

ЦФО; 

принципы управления организациями системы высшего образования в 

условиях неопределенности и актуализированных рисков в регионах страны; 

перспективные инструменты управления организациями системы выс-

шего образования регионов в условиях неопределенности и идентифициро-

ванных рисков. 
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1. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И РИСКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РЕГИОНАХ РОССИИ          

1.1 Содержание и факторы неопределенности функционирования 

организаций системы высшего образования      

 

В современном мире образование является одним из самых важных ак-

тивов человеческого капитала и факторов социально-экономического разви-

тия стран и иных административно-территориальных образований. Первен-

ство стран и регионов  определяется, не только природными ресурсами, раз-

мерами, объемом финансового капитала, но и уровнем образования, объёмом 

накопленных знаний, степенью их использования в реальном секторе эконо-

мики. В связи с этим деятельность организаций системы высшего образова-

ния и ее результаты становятся решающим фактором социально-

экономического развития стран, их территориальных и функциональных 

подсистем, способствует формированию новой экономики. 

Проблемы функционирования организаций системы высшего образова-

ния в регионах России и страны в целом активно изучаются представителями 

национального научного сообщества. Имеют место различные точки зрения 

на механизмы управления данным процессом, представленные учеными раз-

личных школ: В. Бочаровым, О. Беленовым, А. Гончаровым, Д. Ендовицким, 

П. Захаровым, Е. Исаевой, И. Молчановым, Л. Никитиной, А. Поляковым, 

Н. Сироткиной, Ю. Трещевским, В. Юрьевым  1.  

                                                           
1 Беленов О.Н. Новые формы международного академического сотрудничества: возмож-

ности, риски и перспективы (опыт регионального вуза) / О.Н. Беленов, П.А. Канапухин, 

В.Н. Морозова // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Пробле-

мы высшего образования. – 2014. – № 1. – С. 78-83; Бочаров В.П. Высшее образование в 

России и регионах страны: теория и практика управления : монография / В.П. Бочаров, 

Ю.И. Трещевский, Т.Ю. Спичкина. – Воронеж, Издательско-полиграфический центр Во-

ронежского государственного университета, 2012. – 260 с.; Гончаров А.Ю. Обеспечение 

сбалансированного развития региона за счет модернизации сферы образования, исследо-

ваний и разработок / А.Ю. Гончаров, И.Ю. Чупрова // Вестник Воронежского государ-

ственного университета. Серия: экономика и управление. – 2014. – № 3. – С. 24-32; Гонча-

ров А.Ю. Прогноз размещения и сбалансированного развития научно-образовательной 

сферы региона / А.Ю. Гончаров, А.В. Поляков, Н.В. Сироткина // Проблемы и перспекти-
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Обратим внимание на прочно устоявшееся в научном сообществе мнение 

о взаимосвязи развития организаций системы высшего образования, нацио-

нальной экономики, регионов страны и их функциональных подсистем 2.  

                                                                                                                                                                                           

вы современной экономики. – 2014. – С. 282-300; Ендовицкий Д.А. Анализ дуализма эко-

номических интересов в контексте обеспечения сбалансированного развития региона / 

Д.А. Ендовицкий, Н.В. Сироткина, А.Ю. Гончаров // Регион: системы, экономика, управ-

ление. – 2014. - № 3 (26) – С. 19-26; Захаров П.Н. Интегральная оценка эффективности 

стратегии развития университета / П.Н. Захаров // Менеджмент в России и за рубежом. – 

2007. – № 5. – С. 87-89; Захаров П.Н. Особенности проявления закона синергии в процессе 

стратегического развития университетского комплекса региона / П.Н. Захаров // Финансо-

вая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 14. – С. 46-49; Захаров П.Н. Источники 

синергии стратегии развития университетского комплекса региона / П.Н. Захаров // Дина-

мика сложных систем – ХХI век. – 2014. – № 5. – С. 77-79;. 1. Молчанов И.Н. Формирова-

ние и оценка потенциала сферы образования / И.Н. Молчанов // // Гуманитарные и соци-

альные науки. – 2014. – № 2. – С. 406-410; Молчанов И.Н. Финансирование высшего про-

фессионального образования в современной России / И.Н. Молчанов // Аудит и финансо-

вый анализ. – 2008. – № 1. – С. 199-203; Молчанов И.Н. Концептуальные основы финан-

сового механизма некоммерческих организаций  сферы образования России / И.Н. Молча-

нов, Н.П. Молчанова // Аудит и финансовый анализ. – 2015. – № 2. – С. 437-444;  Молча-

нов И.Н. Федеральный округ как ведущее звено в системе государственного управления 

региональным развитием / И.Н. Молчанов, Н.П. Молчанова // Экономика. Налоги. Право. 

– 2011. – № 6. – С. 72-80; Молчанов И.Н. Развитие высшего профессионального образова-

ния на региональном уровне / И.Н. Молчанов, В.Ю. Наливайский // Известия высших 

учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные науки. – 1997. – № 

4. – С. 87;  Молчанов И.Н.  Методические подходы к оценке потенциала высшего профес-

сионального образования / И.Н. Молчанов // Вестник Университета (государственный 

университет управления. – 2008. – № 4. – С. 253-257; Молчанов И.Н. Высшее профессио-

нальное образование: государственная политика и модернизация / И.Н. Молчанов // Науч-

ные исследования экономического факультета. Электронный журнал. – 2011. Т.3.– № 1. – 

С. 110-118; Молчанов И.Н. Социально-экономические основы формирования потенциала 

сферы высшего профессионального образования / И.Н. Молчанов // Экономика образова-

ния. – 2009. – № 5. – С. 129-150; Молчанов И.Н. Потенциал высшего профессионального 

образования: теоретико-методологические основы исследования: монография. М.: Изда-

тельство ТЭИС, экономический факультет МГУ, 2008. – 140 с.; Никитина Л.М. Совер-

шенствование региональных моделей социальной ответственности бизнес-структур: ме-

тодологические, теоретические, практические аспекты : монография / Л.М. Никитина, 

Д. А. Степыгин. – Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского государ-

ственного университета, 2013. – 264 с.; Сироткина Н.В. Инновационная среда региона: 

формирование и развитие: монография / Н.В. Сироткина, А.В. Поляков, А.Ю. Гончаров. – 

Воронеж: ИПЦ Научная книга. – 2015. – 223 с.; Сироткина Н.В. Развитие сферы образова-

ния, исследований и разработок региона: приоритеты и перспективы / Н.В. Сироткина, 

А.А. Воробьев, И.Ю. Чупрова // Регион: системы, экономика, управление. – 2015. – № 3. – 

С. 21-27; Трещевский Ю.И. Высшая школа  в регионе: теория и практика управления / 

Ю.И. Трещевский, А.С. Папазян. – Воронеж : Воронежский государственный универси-

тет, 2006. – 202 с. 
2 Дежина И.Г. Государство, наука и бизнес в инновационной системе России / И.Г. Дежи-

на, В.В. Киселева. М.: ИЭПП, 2008. – 227 с.; Каменских М.А. Исследование влияния уни-

верситетов на региональное экономическое развитие / М.А. Каменских // Региональная 

экономика: теория и практика. – 2014. – № 42 (369). – С. 12 (С. 12-18); Толкунова Г.Ф. 
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П. Захаров обращает внимание на множественность функций универси-

тетских комплексов, продуцирующих синергетический эффект в региональ-

ной экономике 3. 

И. Молчанов справедливо отмечает ценностные характеристики высшего 

образования, формирующие социально-экономическую среду мега-, макро- , 

мезо- и микро- уровней 4. 

М. Каменских отмечает влияние университетов на региональный рынок 

труда, инновационные процессы в регионах, взаимодействие вузов с пред-

приятиями, правительственными учреждениями, венчурными компаниями в 

процессе формирования инновационной, технологической, социальной и ин-

формационной инфраструктур 5. 

Как видим, М. Каменских выделяет семь основных характеристик реги-

ональной экономики, в которых взаимодействие университетов и предприя-

тий является решающим: интеллектуальная и инновационная инфраструкту-

ра; коммерциализация технологий; телекоммуникационные услуги; квалифи-

цированная рабочая сила в достаточном количестве; источники инвестиций; 

предпринимательская культура; качество жизни 6. 

Полагаем, что указанные сферы взаимодействия указаны на различном 

уровне абстракции (например, на разных «полюсах» абстракции «качество 

жизни» и «телекоммуникационные услуги»), что не позволяет четко очертить 

                                                                                                                                                                                           

Университеты как субъекты социально-экономического развития регионов // Экономика 

образования. – 2011. – № 2. – С. 72-76; Третьяков Е.В. О региональной роли университе-

тов // Университетское управление: практика и анализ. – 200. – № 2. – С. 5-6; Etzkowitz H. 

Innovation in innovation: the Triple Helix of university-industry-government relations // Social 

Science Information. – 2003. – Vol. 42. – N 3. – P. 293-337. 
3 Захаров П.Н. Стратегическое развитие университетского комплекса региона: синергети-

ческий подход: монография / П.Н. Захаров. Владимир, Изд-во Владимирского гос. универ-

ситета, 2010. – 180 с. 
4 Молчанов И.Н. Формирование и оценка потенциала сферы образования / И.Н. Молчанов // 

Гуманитарные и социальные науки. – 2014. – № 2. – С. 406-410; Молчанов И.Н. Социально-

экономические основы формирования потенциала сферы высшего профессионального об-

разования / И.Н. Молчанов // Экономика образования. – 2009. – № 5. – С. 129-150 и др. 
5 Каменских М.А. Исследование влияния университетов на региональное экономическое 

развитие / М.А. Каменских // Региональная экономика: теория и практика. – 2014. - № 42 

(369). – С. 14. 
6 Каменских М.А. Указ. соч. – С. 15. 



15 

 

круг проблем, решаемых с участием организаций системы высшего образова-

ния в регионах страны. 

При анализе состояния организаций высшего образования и ее внешней 

среды необходимо учитывать, что любое социально-экономическое явление, в 

силу его сложности, представляет собой систему. Это требует его рассмотре-

ния с точки зрения, в максимально возможной степени учитывающей именно 

системные свойства.  

В то же время отметим, что понятие системы используется исследовате-

лями различным образом. В настоящее время проблема раскрытия сущности, 

содержания, функций и иных атрибутов систем рассмотрены в многочислен-

ных работах отечественных и зарубежных авторов 7. Обширная дискуссия по 

многочисленным проблемам раскрытия сущности и содержания систем не вхо-

дит в круг нашего исследования. Поэтому мы, не останавливаясь на многочис-

ленных взглядах на системы  различной природы, используем в качестве ба-

зовых представления Л. Берталанфи 8, С. Бира, У. Эшби.  

Применительно к социально-экономическим системам различного уров-

ня  мы использовали фундаментальные исследования Г. Клейнера, С. Львова, 

В. Маевского, В. Макарова, Р. Нельсона, И. Пригожина, И. Стенгерса, 

С. Уинтера 9.  

                                                           
7 Бир С. Наука управления / С. Бир. Москва : URSS : ЛКИ, 2010. – 111с.; Системный под-

ход в современной науке. – М.: Прогресс-Традиция, 2004. – 560 с.; Клейнер Г.Б. Систем-

ная парадигма и теория предприятия // Вопросы экономики. – 2002. – № 10. – С.47-69; 

Корнаи Я. Системная парадигма // Вопросы экономики. 2002. – № 4. – С.4-22.; Эшби У.Р. 

Введение в кибернетику. – Москва: Изд-во иностранной литературы. – 1959. – 432с. и др. 
8 Берталанфи Л. Общая теория систем: критический обзор // Исследования по общей тео-

рии систем. – М.: Изд-во Иностранной литературы, 1969. – 456с. 
9 Введение в институциональную экономику : учебное пособие / под ред. Д.С. Львова. – 

М.: Экономика, 2005. – 639 с.; Маевский В.И. Эволюционная теория и неравновесные 

процессы // Экономическая наука современной России. 1999. – №4. – С. 45-62; Макаров 

В.Л. Эволюционная экономика: некоторые фрагменты теории // Эволюционный подход и 

проблемы переходной экономики. – М., 1995. – 234 с.; Пригожин И. Порядок из хаоса / И. 

Пригожин, И. Стенгерс. – М.: Прогресс, 1986. – 270 с. 
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В своих работах мы обращали внимание на наиболее существенные ха-

рактеристики  социально-экономических систем рыночной экономики в кон-

тексте взглядов классической и эволюционной школ 10.  

Г. Клейнер сформулировал следующие положения, характеризующие 

социально-экономические системы: системосодержащая среда; идентифика-

ционное пространство; идентифицирующие признаки 11. Собственно говоря, 

понятия «идентификационное пространство» и «идентифицирующие призна-

ки» являются сопряженными, не существуют одно без другого и могут рас-

сматриваться в одном контексте, характеризующем систему по совокупности 

ее внутренних признаков. Г. Клейнер сам указывает, что речь в обоих случа-

ях идет о «структурированной сфере явлений», в которой базовыми характе-

ристиками являются признаки, отражающие особенности геометрического и 

функционального пространств 12. 

В связи с вышеизложенным, мы рассматриваем организации системы  

высшего образования как пространственно (в рамках региона) ограниченную 

систему, выполняющую совокупность функций, существенных для иденти-

фикации ее самой и окружающего пространства. 

Обратим внимание на то, что содержание конкретной системы опреде-

ляется именно составом функций, которые являются в этой связи, вариатив-

ными, специфическими для каждой системы. 

С другой стороны, систему характеризует взаимодействие с внешней и 

внутренней средой в процессе выполнения указанных функций. С этой точки 

зрения имеет значение не то, что именно выполняет система в более круп-

ной, а как она это осуществляет.  

В этой связи справедливым представляется мнение П. Захарова, утвер-

ждающего, что необходимо рассматривать регулирование региона как часть 

                                                           
10 Шиянов Б.А. Анализ неравновесных состояний экономических систем в условиях 

устойчивых конкурентных взаимодействий / Б.А. Шиянов, Г.Б. Шиянова, В.С. Неженец // 

Вестник ВГТУ. – 2010. – Т.6. – № 11. – С. 162-169;  
11 Клейнер Г.Б. Указ. соч. – С.47-69. 
12 Клейнер Г.Б. Указ. соч. – С.47-69. 
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процесса самоорганизации 13. Иначе говоря, можно рассматривать более 

крупную, по отношению к системе высшего образования, систему – регион 

как саморегулируемую систему, несмотря на отсутствие ее прямого подчи-

нения органам власти и управления регионального уровня. Это обстоятель-

ство является существенным для формирования принципов, форм, методов, 

инструментов управления организациями высшего образования в регионах.  

Полагаем необходимым, в этой связи, обратиться к характеристикам си-

стем, представленным в работах Д. Львова, В. Маевского, В. Макарова. По 

мнению указанных авторов, экономику можно представлять укрупнено в 

альтернативных вариантах – с позиций традиционной экономической теории 

и эволюционной теории. Традиционная экономическая теория опирается на 

концепции статического равновесия (теория общего экономического равно-

весия) и модели классической динамики. В этом случае, по мнению В. Мака-

рова 14, все действующие лица заданы, известны их интересы достаточно 

очевидно, в каком направлении движется экономическая система и что в ней 

происходит.  

Характеризуя систему с точки зрения эволюционной теории, Д. Львов 

пишет, что в ее рамках исследуется экономическое развитие в предположе-

нии, что состав действующих лиц в экономике меняется по законам есте-

ственного отбора, причем «действующими лицами» могут быть не только 

субъекты, но и технологии, виды продукции, организации, институты 15. 

Полагаем, что вышеуказанные подходы совместимы. Фактическое раз-

витие безальтернативно. Речь идет о различном видении систем, о позиции 

наблюдателя, существенной, по мнению Г. Клейнера, для их характеристики. 

 С точки зрения экономической теории система определенна, равновес-

на, устойчива, упорядочена. С позиций эволюционной теории указанные ха-

                                                           
13 Захаров П.Н. Стратегическое развитие университетского комплекса региона: синергети-

ческий подход: монография / П.Н. Захаров. Владимир, Изд-во Владимирского гос. универ-

ситета, 2010. – С. 40. 
14 Макаров В.Л. Эволюционная экономика...Указ. соч. 
15 Введение в институциональную экономику : учебное пособие / под ред. Д.С. Львова. – 

М.: Экономика, 2005. – 639 с. 
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рактеристики меняют знак на противоположный. Но это не означает несов-

местимости характеристик – состояние системы определяется, в соответ-

ствии со взглядами Г. Клейна, ее пространственными, временными и функ-

циональными свойствами, которые в каждом случае конкретны.  

Теоретические аспекты дихотомии «определенность – неопределен-

ность» исследованы весьма обстоятельно. У Г. Гегеля: «Субстанциональное 

содержание представляет собой …такое содержание, которое заключает в се-

бе многообразные определенности и еще имеет в себе различие…понятия и 

соотносимой с ним реальности» 16. Определенность возникает не из самой 

реальности, а из понятий, заключающих в себе источник определенности 17. 

Иначе говоря, реальность без конкретности, определяющей «субстанцио-

нальное содержание» системы неопределенна. Поэтому и определенность, и 

неопределенность можно рассматривать только как атрибуты конкретной си-

стемы, соотнесенной с ее понятием. В контексте нашего исследования это 

понятие – «высшая школа в регионе», объединяющее функциональный и 

пространственный аспекты объекта. 

Н. Блум считает, что неопределенность – нечеткое понятие, отражающее 

субъективные представления управленцев и потребителей о состоянии и пер-

спективах развития макро- и микроэкономических процессов 18. Существен-

ным для целей нашего исследования является обращение вышеуказанного 

автора к влиянию неопределенности на готовность фирм нанимать работни-

ков и инвестировать, а потребителей – расходовать средства. По мнению 

вышеуказанного автора, агенты в условиях неопределенности склонны уве-

личивать сбережения, исходя из соображений предосторожности. Отсюда – 

сокращение расходов на потребление 19. 

                                                           
16 Гегель Г. Наука логики / Г. Гегель. М.: Мысль, 1998 – С. 16. 
17 Гегель. Указ. соч. – С. 42. 
18 Блум Н. Изменчивость уровня неопределенности в экономике / Н. Блум // Вопросы эко-

номики. – 2016. – № 4. – С. 30. 
19 Блум. Указ. соч. – С. 43. 
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В ряде работ с соавторами мы отмечали, что в рамках эволюционной 

теории неопределенность рассматривается как явление, обусловленное нели-

нейностью, представляет собой естественное, неотъемлемое качество эконо-

мического поведения, предполагающее наличие не единственного, детерми-

нированного пути изменения состояния субъекта экономики или структуры 

экономической системы, а множества возможных путей. В рамках этой кон-

цепции неопределенность представляет собой принципиально непреодоли-

мое качество состояния экономической системы. Экономическое поведение 

субъекта, изменяясь во времени, определяет эволюцию экономических си-

стем, стремящихся к повышению уровня определенности 20.  

В этом смысле, неопределенность является объективным состоянием си-

стемы. Субъекты стремятся снизить уровень неопределенности для упроще-

ния управления собственным поведением или поведением иных субъектов. 

Отметим, что этого нельзя утверждать относительно равновесия. Продавец 

товаров и услуг  стремится не к равновесию, а к доминированию, к измене-

нию рыночной ситуации в свою пользу. И только множество разнонаправ-

ленных действия приводит к равновесию как временному состоянию взаимо-

действующих систем. 

Обратим внимание на то, что определенность состояния любой социаль-

но-экономической системы является условной. Фактически неопределенны-

ми в той или иной степени являются все будущие состояния системы, ее па-

раметров и, тем более, окружающей среды. Поэтому можно говорить о «не-

определенностях» во множественном числе, как и «определенностях» в ци-

тированном выше определении Г. Гегеля. 

В то же время, говорить о неопределенности применительно к конкрет-

ной системе можно с известной долей условности, рассматривая ее с количе-

ственной и качественной сторон. Ее качественные проявления, в общем слу-

чае, достаточно определенны. В этом, на наш взгляд, заключается диалекти-

ческая взаимосвязь множества социально-экономических явлений и процес-

                                                           
20 Шиянов Б.А. и др. Указ. соч. – С. 163. 
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сов: определенные в качественном отношении явления и процессы неопреде-

ленны лишь количественно (с точки зрения вероятности развития того или 

иного процесса и силы его воздействия).  

В то же время множественность неопределенностей позволяет им взаи-

модействовать в каждом конкретном случае различным образом. Наиболее 

исследованный вариант – каждая из них связана только с конкретным эле-

ментом самой системы или окружающей среды. Более сложный вариант – 

цепь неопределенностей, в которой они взаимодействуют друг с другом, 

формирует поле взаимосвязанных неопределенностей. В этом случае с точки 

зрения управления системой принципиально важно выявить в бесконечном 

поле неопределенностей и их взаимосвязей «ключевые неопределенности» 

внутренней и внешней среды, непосредственно связанные с функционирова-

нием системы. Так, в множестве неопределенностей, включенных в систему 

высшей школы в регионе и взаимодействующие с ней системы нано-, микро-, 

мезо-, макро-, мега- уровней, необходимо выявить ключевые неопределенно-

сти и формирующие их цепи.  

Рассмотрим в соответствии с вышеизложенными постулатами функции 

организаций системы высшего образования в регионе.  

Прежде всего отметим, что положение любой системы как части более 

крупной определяется  спросом на ее функции (в частных случаях – товары, 

услуги). С экономическими субъектами, предъявляющими спрос на функции 

(товары, услуги) взаимодействуют производители товаров и услуг. И. Рисин, 

Ю. Трещевский, В. Эйтингон отмечают, что основополагающее свойство па-

ры «потребности – возможности производства» может быть представлено как 

опережение потребностей в своем развитии возможностей производства или 

же, как запаздывание производства относительно меняющихся потребностей 

21. 

                                                           
21 Рисин И.Е.Ключевые задачи научно-технологической политики и подходы к их реше-

нию / И.Е. Рисин, Ю.И. Трещевский, В.Н. Эйтингон // Вестник Воронежского государ-

ственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2014. – № 2. – С. 134-138. 
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В то же время, потребности любой экономической системы в исследова-

ниях представляются достаточно определенными. На этом предположении 

строятся теоретические положения многих экономических направлений и 

школ – классической, австрийской, кембриджской и других. В школах 

неоклассического направления потребности не только качественно опреде-

ленны, но могут быть строго ранжированы. Определенность потребностей яв-

ляется предпосылкой для формирования рационального поведения потреби-

теля.  

В отношении услуг высшей школы, как и образования в целом, такой 

определенности не существует, в соответствии с новой системной пара-

дигмой Г. Клейнера, можно сказать, что имеет место некоторый вектор 

изменения определенностей, ограниченный в пространственном, временном и 

функциональном аспектах. 

Обратим в этой связи внимание на функциональные особенности органи-

заций системы высшего образования, вытекающие из фундаментальных 

свойств их внешней среды.  

Исследования о роли, положении организаций высшего образования в 

современном обществе имеют длинную историю. Основу современных пред-

ставлений о взаимоотношении вузовской системы с обществом в широком 

смысле слова заложили Д. Белл, П. Бурдье, М. Вебер, Т. Веблен, Э. Дюрк-

гейм, К. Ясперс 22. 

Применительно к классической функции образования, как получения 

«самодостаточной ценности», не связанной прямо с практикой, П. Бурдье пи-

сал: «Судя по всему, как только агент начинает размышлять над своей прак-

тикой, принимая … позу теоретика, он теряет всякую возможность выразить 

истинную суть этой практики … суть своего практического отношения к этой 

                                                           
22 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования / 

Д. Белл. М.: Academia, 1999. – 956 с.; Вебер М. Политические работы (1895-1919) / М. Ве-

бер. М: Праксис, 2003. – 424 с.; Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод 

социологии / Э. Дюркгейм., М.: Наука, 1991. – 575 с.; Ясперс К. Идея университета / К. 

Ясперс. Минск : БГУ, 2006. – 159 с. 
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практике: научная постановка вопроса заставляет его смотреть на свою соб-

ственную практику с точки зрения не дела, но и не науки, принуждая исполь-

зовать в объяснениях своей практики своеобразную теорию практики, близ-

кую законам права, этики или грамматики, к которым предрасполагает его 

ситуация наблюдателя» 23.  

Отсюда – функция университетского образования, которую сформули-

ровал Т. Веблен, – передача знаний, которые заведомо непрактичны, для 

формирования «элитарного» облика их носителей 24. Это, конечно, крайняя 

позиция, но важно, что неопределенность в данной модели высшего образо-

вания практически исключена или малозначима, происходит передача тради-

ционных знаний, а не практических навыков, требующих постоянного изме-

нения. Впрочем, Т. Веблен относил к непрактичным знаниям и соответству-

ющим учебным программам, весь гуманитарный цикл, что прямо связано с 

его подходом к стратификации общества – выделением «промышленного» 

класса, занимающего центральное место в индустриальном обществе, и 

«праздного», к которому он относил, в первую очередь, собственников капи-

тала. В историко-генетическом плане такое видение общества восходит к 

взглядам физиократов, в частности, Ф. Кенэ 25 и слабо отражает многообра-

зие реальных общественных страт и их функций. 

В настоящее время ситуация меняется. По мнению Н. Покровского, гло-

бализация повсеместно оказывает на высшее образование разрушительное 

влияние – видение его обществом, внутренняя парадигма радикально изме-

нились, сложились новые образцы, нормы, ориентиры деятельности вузов 26. 

Высшее образование в условиях глобализации радикально изменяется – ра-

нее оно базировалось на «просветительской картине мира», оно рассматрива-

                                                           
23 Бурдье П. Практический смысл / П. Бурдье. СПб.: Алетейя, 2001 – С. 176-177. 
24 Веблен Т. Теория праздного класса / Т. Веблен / М.: Прогресс,  1984. – 367 с. 
25 Кенэ Ф. Избранные экономические произведения / Ф. Кенэ, А.Р.Ж. Тбрго, Д.С. Дюпон 

де Немур. М.: Эксмо, 2008. – 1200 с. 
26 Покровский Н.Е. Побочный продукт глобализации: университеты перед лицом ради-

кальных изменений / Н.Е. Покровский // Общественные науки и современность. – 2005. – 

№ 4. – С. 151. 
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лось, преимущественно, как абсолютная, самодостаточная ценность. В 

настоящее время высшая школа все в большей мере  оценивается с позиций 

получения «прагматичного знания, используемого для извлечения экономи-

ческой выгоды в текущем режиме времени 27.  

По мнению вышеуказанного автора, это приводит к изменению основ-

ных параметров системы высшего образования. Работники высшей школы 

превратились в общественном сознании в группу экспертов, не отличающих-

ся от других субъектов рыночных отношений28. Даже если мнение указанно-

го автора не рассматривать в качестве абсолютного или доминирующего,  

можно заметить, что оно получило достаточно широкое распространение в 

обществе. Это является основанием для повышения уровня неопределенно-

сти. Если функция предоставления «самодостаточного знания» была вполне 

конкретной и ориентированной на весьма определенный традиционный набор 

знаний, умений, навыков, то предоставление «прагматического знания» 

внесло в содержание функции и, следовательно, в состояние системы, значи-

тельную долю неопределенности. Неопределенность свойственна содержа-

тельным аспектам деятельности организаций системы высшего образова-

ния региона, на которые оказывает влияние совокупность функций, которую 

следует принимать во внимание в процессе управления как его (региона) са-

мостоятельной социально-экономической и институциональной подсисте-

мой. 

В известной степени неопределенность снижается на региональном 

уровне в деятельности вузов, ориентированных на пространственно ограни-

ченный рынок труда. Е. Князев, Н. Дрантусова пишут по этому поводу, что 

вузы в ряде случаев формируют (формально или фактически) локализован-

ную образовательную миссию, предполагающую тесные связи с региональ-

ным сообществом, органами местного самоуправления, малым и средним 

                                                           
27 Покровский Н.Е. Трансформация университетов в условиях глобального рынка / 

Н.Е. Покровский //  Журнал  социологии и социальной антропологии. – Том VII. – 2004. – 

№ 4.http://www.ecsocman.edu.ru/jssa/msg/311020.html (дата обращения 14.09.2015) 
28 Покровский Н.Е. Указ. соч.. 

http://www.ecsocman.edu.ru/jssa/msg/311020.html
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бизнесом. Сфера деятельности таких вузов сужается, и они превращаются в 

своеобразный «кадровый конструктор» 29. 

Для ряда крупных вузов с хорошей научной базой возможно, по мнению 

указанных авторов, расширение пакета услуг, необходимых для решения 

проблем регионального социально-экономического и институционального 

развития. Взаимодействуя с органами власти и управления регионального 

уровня, региональным бизнесом, кластерами, студентами и их родителями, 

вузы создают новое многополярное пространство 30, в большей степени 

определенное, чем пространство национального или глобального уровней. 

С точки зрения П. Захарова, университетский комплекс имеет системо-

образующее значение для региона в связи с ориентацией на сохранение еди-

ного образовательного пространства страны с одновременным учетом регио-

нальной специфики 31. 

Проблема для региональной высшей школы с точки зрения степени не-

определенности, вызываемой сменой парадигмы высшего образования, в 

том, что изменения в требованиях внешней среды малопредсказуемы, хотя на 

региональном  уровне степень определенности, конечно, выше, чем на наци-

ональном. 

По мнению Л. Шмаковой, принципы функционирования организаций 

системы высшего образования изменились.  Действовавшие ранее принципы: 

гуманитарную ориентацию и универсальность заменили принципы экономи-

ческой эффективности и фрагментарности 32. Это радикально изменило ха-

рактер услуг высшей школы – они приобретают предпринимательский ха-

рактер со всеми вытекающими отсюда последствиями.  

                                                           
29 Князев Е.А. Институциональная динамика в российском высшем образовании: меха-

низмы и траектории / Е.А. Князев, Н.В. Дрантусова // Университетское управление: прак-

тика и анализ. – 2013. – № 1. – С. 12. 
30 Князев Е.А. Указ. соч. – С. 12. 
31 Захаров П.Н. Стратегическое развитие университетского комплекса региона: синергети-

ческий подход: монография / П.Н. Захаров. Владимир, 2010. – С. 13. 
32 Шмакова Л. Е. Современный университет и его основные проблемы /Л. Е. Шмакова // 

РГСУ. www.sgu.ru/files/nodes/13579/Shmakov.doc (дата обращения 12.09.2015) 

http://www.sgu.ru/files/nodes/13579/Shmakov.doc
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По утверждению Т. Микуленко, превращение знаний в основной обще-

ственный капитал, возрастание выгод, связанных с получением знаний, обра-

зованием, способствует утверждению образования в качестве товара 33.  

А. Грудзинский, Б. Бедный, Ю. Плехова и другие исследователи обра-

щают особое внимание на формирование университетами предприниматель-

ской и инновационной культуры 34. Такой же позиции придерживаются О. 

Горшкова, И. Черная, Г. Лазарев 35. В этом смысле можно говорить о сохра-

нении традиций, поддерживающих определенность в функционировании 

высшей школы, особенно, в региональной социально-экономической систе-

мы, которую формируют не только сами вузы, но и их выпускники. Так, 

В. Боджаева, И. Слободчикова, обращают внимание на то, что система обра-

зования региона является одним из важнейших компонентов его научно-

технической сферы 36. То есть, поддержание образовательных традиций яв-

ляется одной из функций организаций системы высшего образования, сни-

жающих уровень неопределенности. 

Изменение парадигмы образования расширило «спектр неопределенно-

стей», так как цели потребителей услуг организаций системы высшего обра-

зования, различны.  По мнению С. Демидова, высшее учебное заведение яв-

ляется товаропроизводителем, удовлетворяющим потребности в подготовке 

специалистов и научных кадров, получении новых знаний, создании научно-

                                                           
33 Микуленко Т. Образование как товар / Alma Mater (Вестник высшей школы). – 2001. – 

№ 10. – С. 49-52. 
34 Грудзинский А.О. Роль и структура инновационного предпринимательского образова-

ния в исследовательском университете / А.О. Грудзинский, Б.И. Бедный, Ю.О. Плехова, 

А.Б. Бедный // Университетское управление: практика и анализ. – 2012. – № 3. – С. 56-63. 
35 Горшкова О.В. Управление кадровым потенциалом предпринимательского университе-

та: новые компетенции ППС / О.В. Горшкова, И.П. Черная // Университетское управле-

ние: практика и анализ. – 2012. – № 4. – С. 57-63; Лазарев Г.И. Эффективное управление 

вузом: этапы, ключевые направления и перспективы / Г.И. Лазарев // Университетское 

управление: практика и анализ. – 2012. – № 4. – С. 9-15. 
36 Боджаева В.В. Стратегическое развитие вуза как фактор роста инновационногог потен-

циала региональной экономики / В.В. Боджаева, И.В. Слободчикова // Региональная эко-

номика: теория и практика. – 2015. – № 1 (376). – С. 44-50. 
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технической продукции и услуг 37. Заметно, что «прагматические» аспекты у 

получателей услуг организаций системы высшего образования качественно 

различаются. В результате неопределенность потребительной стоимости этих 

услуг школы продуцирует неопределенность для нее самой с точки зрения 

прогнозируемых объемов спроса. 

В. Бочаров, Ю. Трещевский, Т. Спичкина в этой связи утверждают, что 

специфика образования как товара заключается в том, что выгоды от него 

получает и человек, который потребляет этот товар, и конкретное предприя-

тие, на котором он работает, и общество в целом 38. 

Системная неопределенность в общесистемном плане в процессе пере-

хода к реализации «прагматического» подхода к образованию расширяется в 

связи с неясностью того, что именно будет востребовано в среднесрочной, и, 

тем более, в долгосрочной перспективе различными институциональными 

подсистемами регионального и национального уровня. 

Г. Резник, Ю. Пономаренко отмечают, что конкурентным преимуще-

ством вуза является его клиентоориентированность 39. Однако, такая ориен-

тированность осложняется спецификой рынка образовательных услуг. Каче-

ственное разнообразие востребованных услуг ставит перед вузом множество 

различных целей, даже если исходить только из представлений непосред-

ственных потребителей. Обратим внимание на то, что удовлетворенность – 

неудовлетворенность студенты высказывали исключительно из удобства 

обучения 40. О конкурентоспособности профессий они не высказывались 

                                                           
37 Демидов С. Р. Возможности планирования системы управления высшим учебным заве-

дением / С. Р. Демидов // Экономика и управление. – 2007. – № 5 (31). – С. 122. 
38 Бочаров В.П. Высшее образование в России и регионах страны: теория и практика 

управления : монография / В.П. Бочаров, Ю.И. Трещевский, Т.Ю. Спичкина. – Воронеж, 

Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2012. 

– С. 8. 
39 Резник Г.А. Управление профориентационной деятельностью в вузе на основе клиенто-

ориентированого подхода / Г.А. Резник, Ю.С. Пономаренко // Университетское управле-

ние: практика и анализ. – 2012. – № 3. – С. 87-90. 
40 Спиридонова А.А. Исследование удовлетворенности студентов: подход, ориентирован-

ный на запросы потребителей/ А.А. Спиридонова, Е.Г. Хомутова // Университетское 

управление: практика и анализ. – 2012. – № 3. – С. 91-96. 
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(студенты в исследовании, на которое сделана ссылка, сами формулировали 

вопросы и ответы). 

В связи с этим отношения «производитель – потребитель» услуг органи-

заций системы высшего образования требуют дополнительного осмысления. 

Услуги организаций системы высшего образования с точки зрения структуры 

различных экономических субъектов не идентичны по потребительским свой-

ствам. Вузы фактически выстраивают отношения одновременно с государ-

ством, индивидом, предприятием, другими вузами. Все они являются потре-

бителями образовательных услуг, клиентами образовательных учреждений. 

Исходя из этого, можно выделить ряд специфических характеристик системы 

высшего образования с точки зрения проявления неопределенности, форми-

руемой потребностями различных групп.  

Прежде всего, спецификой продукта организаций системы высшего об-

разования является поливариантность рынка в социально-экономическом и 

институциональном аспектах. Это обстоятельство уже отмечалось в отече-

ственных исследованиях 41. Важно, что указанная поливариантность рынка 

имеет институциональный характер, это кардинально отличает рынок образо-

вательных услуг от иных, где потребители однородны в институциональном 

смысле.  

Второе важное обстоятельство – неопределенность потребностей указан-

ных выше потребителей, порождающая проблемы, возникающие в этой связи 

при оказании вузом услуг в процессе подготовки специалистов. В условиях 

поливариантности рынка вузы сами не могут в должной мере оценить потре-

бительские свойства своих собственных услуг, поскольку изначально они 

ориентированы на потребности различных экономических субъектов. 

Многие исследователи обращают внимание на то, что образование отно-

сится к категории доверительных благ 42, качество которых покупатель оце-

нить прямо не имеет возможности. Он вынужден ориентироваться на сигна-

                                                           
41 Бочаров В.П. Указ. соч. 
42 Микуленко Т. Указ. соч. 
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лы рынка.  Однако, рынок подает такие сигналы с большим запозданием, ин-

формация об изменениях приходит, зачастую, после того, как услуга приоб-

ретена. На стадии приобретения потребитель вынужден полагаться на ин-

формацию, которую ему предоставляет учебное заведение. Это создает пред-

посылки для неопределенности требований к качеству услуги. Заметим, что 

качественные характеристики образовательной услуги изначально различа-

ются, поскольку определяются состоянием кадрового потенциала, матери-

альной базы, методического и финансового обеспечения не только высшей 

школы в целом или отдельного вуза, но и ее региональных подсистем.  

Многие исследователи отмечают, что проблема соответствия услуг ор-

ганизаций системы высшего образования требованиям непосредственных по-

требителей, обостряется 43. Это соответствует действительности, но для выс-

шей школы и непосредственных потребителей ее услуг – это не главный фак-

тор неопределенности. Более важен другой  – отсутствие у абитуриентов в 

момент принятия решения о начале учебы информации о том, насколько по-

лезной и ценной окажется выбранная им профессия. Это обстоятельство от-

мечает, в частности, Т. Микуленко 44. Потребитель вынужден полагаться на 

сигналы, которые посылают ему иные участники взаимодействия: вуз – госу-

дарство – предприятие – учащийся. М. Юдкевич пишет, что неопределен-

ность качества услуг открывает широкие возможности для оппортунистиче-

ского поведения более информированных игроков рынка 45. Мы полагаем, 

что  более высокий уровень информированности в случае создает условия 

для занятия выгодной позиции на рынке, безотносительно к тому, оппорту-

нистическим или нет, является поведение носителя расширенного блока ин-

формации.  

                                                           
43 Арсеньев Д. Г. Инновационное развитие вуза в международной научно-образовательной 

сфере / Д. Г. Арсеньев, А. М. Алексанков, В. В. Кораблев //Экономика и управление. – 

2007. – №6 (32). – С. 145. 
44 Микуленко Т. Указ. соч. 
45 Юдкевич М.М. Модель совершенной конкуренции и рынок высшего образования: 30 

лет спустя [Электронный ресурс] / М.М. Юдкевич // Вопросы образования. – 2004. - № 2 / 

http://ecsocman.hse.ru/data/229/877/1219/06yudkevich106-109.pdf (дата обращения 

12.09.2015) 
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Можно констатировать, что в настоящее время в России сформировался 

сегмент потребителей, обладающих более точной информацией о необходи-

мых характеристиках высшего образования – студенты заочных форм обуче-

ния 46. Это ставит перед региональными организациями системы высшего об-

разования проблему привлечения контингента, имеющего достаточно четкие 

представления о целях получения образования и не связанного необходимо-

стью локализовать свое обучение в местах постоянного проживания. 

Обратим внимание на то, что в современных условиях между вузами 

идет постоянная конкуренция за студентов, ведущих преподавателей, финан-

совые ресурсы, что существенно снижает возможности оппортунистического 

поведения вузов на рынке образовательных услуг. Важно, что ни потребите-

ли, ни само производители образовательных услуг не имеют ясного пред-

ставления о перспективах развития рынка труда. Иначе говоря, неопределен-

ность состояния системы продуцируется не только извне, но и внутри 

высшей школы.   

Внедрение рыночных отношений в отношения вузов с потребителями 

услуг приводит их к необходимости привлекать ресурсы для основной дея-

тельности, а не только студенческий контингент 47. В то же время, конкурен-

ция между вузами за общий объем услуг, предоставляемых непосредствен-

ным потребителям, делает неопределенным качественный состав потреби-

телей и привлекаемых ресурсов. Поскольку региональные вузы не имеют 

возможности осуществлять эффективный отбор абитуриентов (за исключе-

нием нескольких, находящихся в силу своего статуса в особом положении), 

то неопределенность распространяется не только на общий объем спроса, 

но и на результаты реализации полученной услуги на вторичном рынке – 

рынке услуг труда. 

                                                           
46 Бочаров В.П. Указ. соч. 
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Ряд авторов полагает, что современная ситуация в стране ставит вузы в 

условия квазирыночных отношений 48. В этой связи одной из наиболее ост-

рых проблем считается отсутствие на образовательном рынке механизмов, 

дисциплинирующих продавцов образовательных услуг, как, контрактных, 

так и институциональных 49. Заметим, что дисциплина применительно к ин-

ституциональным системам не может рассматриваться как безусловно поло-

жительное явление. Дисциплина, как процесс, отражающий степень упоря-

доченности системы, – это следование общественно признанным нормам, ко-

торое в условиях определенности работает на нее (систему), а при неопреде-

ленности ведет к нарушению равновесия и потере устойчивости. Сложивша-

яся упорядоченность, целесообразная в прошлом равновесном и устойчивом 

положении системы, ухудшает ее возможности к адаптации. Поэтому необ-

ходимо акцентировать внимание не на «дисциплинирующих», а на адапти-

рующих механизмах, применяемых потребителями различной институцио-

нальной природы, к высшей школе. 

В этой связи важно отметить, что деятельность вузов трансформируется 

под влиянием различных требований наиболее значимых участников рынка 

их услуг – учащихся и государства. Это предопределяет поиск организация-

ми системы высшего образования нового состояния равновесия в условиях 

слабой координации действий указанных субъектов и неопределенности 

приоритетов. 

Государство осуществляет координацию деятельности вузов, в основ-

ном, на федеральном уровне безотносительно к региональному устройству. 

Исключение составляют федеральные университеты, которые четко «привя-

заны» к макрорегионам, что не снижает уровень неопределенности в отно-

шении основной массы вузов страны. 

                                                           
48 Grand J. L. The Theory of Quasi-markets. Quasi-markets and social policy.ed. / By J.L. 

Grand, W. Bartlett // London: McMillian, 1993. – P. 13–35. 
49 Юдкевич М.М. Указ. соч. 
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В этой связи обратим внимание на характер отношений организаций си-

стемы высшего образования с государством. В них достаточно определенно 

выделятся четыре основных аспекта – содержательный, экономический, ор-

ганизационный, институциональный.  

Содержательный аспект касается структуры знаний, способов обучения, 

оценки их результатов.  

Экономический аспект включает объемы и порядок финансирования об-

разовательных учреждений.  

Организационный аспект включает оценку и контроль эффективности 

деятельности вузов, инструментарий стимулирования совершенствования 

механизмов управления.  

Институциональная составляющая отношений государства и вуза, преж-

де всего, – характер этих отношений, степень доверия.  

Базовым в данной системе отношений является содержательный аспект, 

который в настоящее время явно ослаблен в связи с тем, что государствен-

ный заказ на специалистов практически отсутствует. В то же время сохра-

нился своеобразный «заказ» на абитуриентов в форме установления количе-

ства бюджетных мест, жестко связанных со специальностью (направлением) 

обучения. Можно, с известной степенью условности, утверждать, что госу-

дарство на федеральном уровне предъявляет количественно определенный 

спрос на абитуриентов, структура которого слабо связана с перспективами 

развития рынка труда на национальном и, тем более, региональном уровне. В 

известной степени этот недостаток нивелируется изначальной производ-

ственной базой регионов, где создавались отраслевые вузы. Однако, за не-

сколько десятилетий эта база, во многих случаях, утратила свои качествен-

ные характеристики. Для региональной высшей школы важно, что перспек-

тивы ее развития в наибольшей степени заметны именно на уровне субъектов 

федерации. 

Отметим также, что двойственность присуща любому товару, сторонами 

которого являются потребительная стоимость и стоимость. В этом смысле 
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неопределенность для любого производителя товаров и услуг порождается 

противоречием, свойственным рыночному процессу производства в целом. 

Однако, исходная двойственность услуг организаций системы высшего обра-

зования как носителей потребительной стоимости и стоимости, дополняется, 

как показано выше, экономической и институциональной неоднородностью 

потребителей, создающей условия для различной субъективной оценки необ-

ходимости и качества конкретных образовательных услуг. Это, в свою очередь, 

создает неопределенность в содержательной компоненте услуг организаций 

системы высшего образования. 

В то же время следует отметить наличие стабилизирующих факторов си-

стемы высшего образования, связанных, прежде всего, с удовлетворением по-

требностей государства. 

В каждый данный момент времени нам безразличны основания, которые 

обусловливают устойчивость потребностей государства в образовательных 

услугах, достаточно самого факта присутствия во внешней среде высшей шко-

лы такого инертного потребителя как государство. Однако, с точки зрения 

оценки перспектив развития и разработки инструментов управления, обеспе-

чивающих стремление организаций системы высшего образования (как и лю-

бой иной системы) к равновесию, определенности, упорядоченности и устой-

чивости, данные основания существенны. Поэтому обратим на них внимание. 

Обратим внимание на точку зрения Дж. С. Милль, известного своей при-

верженностью идеям либеральной экономики.  Он полагал, что, проблема по-

требителя образовательных услуг – в отсутствии гарантий их качества со сто-

роны производителя 50. Это, по мнению указанного автора, предопределяет 

необходимость вмешательства правительства в образовательную деятельность.  

Можно предположить, что в период написания работы Дж. С. Миллем, 

образование относилось к немногим видам товаров и услуг, качество которых 

потребителю было сложно проконтролировать, в настоящее время это можно 

                                                           
50 Милль Д.С.  Основы политической экономии. Т. 3 / Д.С. Милль. – М.: Прогресс, 1981. –

358 с. 
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отнести к обширным сегментам рынка. Так, Р. Фрэнк  считал ошибочным мне-

ние, что «потребители выходят на рынок, имея вполне сформировавшиеся 

предпочтения, их формируют многочисленные инструменты корпоративного и 

государственного воздействия 51.  В любом случае для целей нашего исследо-

вания важно, что потребители образовательных услуг, действительно, имеют 

слабое представление об их качестве. В региональном образовательном про-

странстве это менее выражено, чем на национальном или глобальном уровнях, 

тем не менее, факт нечеткости представлений потребителя о качестве услуг 

имеет место. 

В то же время, фактическая и потенциальная недостаточность контроля со 

стороны потребителей услуг усиливает неопределенность для организаций 

высшего образования, поскольку не ясны основания, по которым они будут со-

хранять или изменять свой выбор. Изменения спроса могут быть продиктованы 

факторами, не связанными с качеством услуг. 

Можно зафиксировать, что неопределенность спроса на услуги организа-

ций системы высшего образования региона формируется в силу недостаточ-

ной информированности их непосредственных потребителей об их качестве. 

Имеет место и обратное – вузы недостаточно информированы о текущих 

и перспективных предпочтениях непосредственных потребителей. 

Ряд исследователей полагают, что государство должно поддерживать 

определенный уровень финансирования образования, поскольку оно (образо-

вание) уязвимо в финансовом смысле. Эту точку зрения разделяет, например, 

И. Майбуров. В этой связи он полагает необходимым относить образователь-

ные услуги к категории общественных благ, чтобы предотвратить уход госу-

дарства из этой сферы и распространение рыночных механизмов в чистом виде 

52. Данная точка зрения вряд ли имеет под собой основания в общем виде. Ре-

                                                           
51 Фрэнк Р. Дарвиновская экономика: Свобода, конкуренция и общее благо / Р. Фрэнк. М.: 

Изд. Института Гайдара, 2013. – С. 47. 
52 Майбуров И. Финансирование высшего образования: «национальные особенности» / И. 

Майбуров // Высшее образование в России. – 2004. – № 10. – С. 32. 
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альная проблема возникает в том случае, если уровень платежеспособности 

непосредственных потребителей образовательных услуг низок.  

И. Ильинский также считает, что образование – общественное благо, по-

этому оно должно быть доступно каждому, кто хочет и способен учиться 53. 

Доказательством необходимости образования в данном случае является его до-

статочно произвольное отнесение образования к совокупности общественных 

благ. Заметим, что оно оправдано, если государство включено в полный вос-

производственный цикл образовательных услуг. В настоящее время в россий-

ской системе высшего образования государство участвует в воспроизводствен-

ном цикле весьма фрагментарно, в большинстве случаев ограничиваясь ее фи-

нансированием 54. Отказ российского государства от полномасштабного уча-

стия в образовательной деятельности уже состоялся, поэтому аргументация ав-

тора в настоящее время не является актуальной. Продолжение финансирования 

образования государством осуществляется в силу традиционного понимания  

того, что оно «должно» это делать. Основания для этого, на наш взгляд, иные, 

не связанные с характером (общественным или частным) производимого блага.  

С общетеоретических позиций наиболее обоснованным мы считаем мне-

ние Э. Аткинсона и Д. Стиглица 55, отмечающих, что общественные блага  

имеют три важнейших свойства: дорогостоящее исключение кого-либо из со-

става участников потребления; нерегулирующий спрос; низкие издержки обес-

печения благом дополнительных индивидов. Услуги высшей школы не отве-

чают ни одному из данных признаков, следовательно, являются, при принятии 

в качестве исходной позиции Э. Аткинсона и Д. Стиглица, частным благом.  

Априорное признание ценности того или иного товара (услуги), как по-

лагает И. Ильинский, не является доказательством его (ее) общественного 

характера. Потребители в настоящее время не знают качества любого товара 

                                                           
53 Ильинский И. Об экономической природе современного отечественного образования / 

И. Ильинский // Высшее образование в России. – 2004. – № 9. – С. 44. 
54 мы разграничиваем понятия «государство» и «государственный вуз», относя к первому 

органы власти и управления различных уровней – от федерального до местного. 
55 Аткинсон Э.Б. Лекции по экономической теории государственного сектора / Э.Б. 

Аткинсон, Д.Э. Стиглиц / М.: Аспект Пресс, 1995. – С. 651-671. 
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и вынуждены полагаться на информацию продавца. Государство в развитом 

обществе всегда в той или степени обеспечивает надлежащее качество това-

ров и услуг. Финансирование государством образовательных услуг означает 

только, что оно является их приобретателем (на наш взгляд, этот термин 

лучше отражает характер участия государства в деятельности высшей шко-

лы, чем «покупатель»). Оно выступает в данном качестве не потому, что 

непосредственно получает услуги организаций системы высшего образова-

ния. Присутствие государства на рынке образовательных услуг организаций 

системы высшего образования в качестве приобретателя обусловлено соста-

вом ее функций, выполняемых для государства. Совокупность функций, вы-

полняемых высшей школой для государства как потребителя ее услуг, зача-

стую, определяется комплексно: 

- вузы осуществляют подготовку и повышение квалификации специали-

стов, формируя рабочую силу необходимого качества; 

- повышение уровня образования позволяет снизить структурную безра-

ботицу; 

- ведущие вузы являются базой для разработки наукоемких технологий, 

в первую очередь информационно насыщенных, научного и кадрового обес-

печения инвестиционных проектов; 

- широкий охват образовательными процессами способствует активиза-

ции экономических реформ во всех сегментах экономики; 

- административно-территориальные образования, имеющие развитые 

высшие учебные заведения, являются более конкурентоспособными, привле-

кают большие объемы инвестиций, предприимчивых людей.  

В связи с высоким уровнем разнообразия мнений о составе функций ор-

ганизаций системы высшего образования, выполняемых для государства, об-

ратимся к тем из них, которые определенно реализуются на региональном 

уровне. 

Е. Князев, Н. Дрантусова считают, что в современных условиях универ-

ситеты можно назвать системным интегратором, объединяющим науку, 
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крупные территории, отрасли 56.  Эту позицию активно поддерживают Е. Ис-

аева, Л. Никитина, Ю. Трещевский 57. Выделим функцию региональной выс-

шей школы как системного интегратора в качестве повышающей опреде-

ленность ее собственного состояния и состояния иных региональных соци-

ально-экономических и институциональных систем. 

В. Колесов отмечает, что основной функцией образования является пере-

дача новым поколениям знаний, умений и навыков, удовлетворяющих много-

образные потребности личности и общества. Учащийся получает знания по-

средством образовательных услуг. Автор рассматривает данную услугу как 

экономическое явление, заключающее в себе весь спектр рыночных отноше-

ний, хотя и оговаривается, что большинство людей видит в образовании обще-

ственный институт, решающий задачу обучения и воспитания личности. До-

ступ к образованию, по мнению автора, не может быть ограничен. В итоге ав-

тор делает вывод о сочетании в образовательной услуге свойств  частной и об-

щественной. Наличие свойства общественного блага объясняет причину высо-

кого удельного веса оплачиваемых обществом затрат на образование 58.  

                                                           
56 Князев Е.А. Институциональная динамика в российском высшем образовании: меха-

низмы и траектории / Е.А. Князев, Н.В. Дрантусова // Университетское управление: прак-

тика и анализ. – 2013. – № 1. – С. 11-12. 
57 Трещевский Ю.И. Управление эффективностью организаций на основе интеграции / 

Ю.И. Трещевский, Е.М. Исаева, М.Г. Мовсесова // Вестник Воронежского государствен-

ного университета. Серия: Экономика и управление. – 2008. – № 2. – С. 13-20; Трещев-

ский Ю.И. Регион как институциональная система / Ю.И. Трещевский, Е.М. Исаева // 

Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 

– 2012. – №.1. – С. 81-88; Никитина Л.М. Институциональный анализ интеграции разно-

родных систем регионального уровня / Л.М. Никитина, Е.М. Исаева // Регион: системы, 

экономика, управление. – 2012. – № 3 (18). – С. 25-28; Исаева Е.М. Динамика воспроизво-

димых факторов производства в регионах России – экономический и институциональный 

аспекты / Е.М. Исаева, Л.М. Никитина, Ю.И. Трещевский // Регион: системы, экономика, 

управление. – 2013. –№ 1 (20). – С. 21-31; Исаева Е.М. Экономическая динамика институ-

циональных подсистем регионов России / Е.М. Исаева, Л.М. Никитина, Ю.И. Трещевский 

// Современная экономика: проблемы и решения. – 2013. –№ 1 (37). – С. 86-98; Исаева 

Е.М. Институциональная динамика региональных научно-образовательных систем / Е.М. 

Исаева, Л.М. Никитина // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 

Экономика и управление. – 2013. –№ 1. – С. 63-71. 
58 Колесов В. Рынок образовательных услуг и ценности образования (между ВТО и Бо-

лонским процессом) / В. Колесов // Высшее образование в России.  – 2006. – № 2. – С. 3-5. 
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Полагаем, что аргументы автора в предложенной трактовке образова-

тельных услуг не являются доказательными. Во-первых, непонятно, почему 

доступ к образованию не может быть ограничен. Это – вполне возможно с 

экономической и организационной точек зрения. Он не ограничивается толь-

ко в силу действия неформальных институтов. Во-вторых, существуют това-

ры и услуги, которые в большей степени не могут быть ограничены в физи-

ческом смысле, например, продукты питания. Но их не принято относить к 

общественным благам. Наличие различных свойств у любой системы (в дан-

ном случае – свойств общественного и частного блага версии В. Колесова) 

означает только, что она является неустойчивой и может переходить из одно-

го состояния в другое.  Например, В. Ленин в этом контексте употреблял по-

нятие двойственности мелкого товаропроизводителя 59.  

В результате реформирования социально-экономической системы страны 

в начале 90-х годов прошлого столетия получили развитие рыночные отноше-

ния. Государство перестало рассматриваться как единственный выразитель 

общественных интересов. Полагаем, что системная определенность образова-

тельной системы обеспечивается, скорее всего, неформальными институтами, в 

том числе традициями государства.  

Поэтому мы считаем, что определенность в современной системе высше-

го образования поддерживается, в известной степени,  рудиментарными 

факторами – привычками, традициями. Действие этих факторов выражается, 

прежде всего, в участии государства в финансировании и институционализа-

ции (формальной и неформальной) результатов образовательной деятельно-

сти (предоставление дипломов государственного образца). Этим государство 

подтверждает качество полученного образования, хотя, при этом, не гаранти-

рует трудоустройство выпускника вуза. Естественно, традиции и привычки 

обеспечивают в каждый данный момент времени устойчивость системы об-

разования, но не устраняют неопределенности – не поддерживаемая реаль-

ными потребностями традиция не имеет перспектив закрепления в изменив-

                                                           
59 Ленин В.И. Развитие капитализма в России / В.И. Ленин. Госполитиздат, 1953. – 584 с. 
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шихся условиях. Поэтому можно утверждать, что неопределенность в функци-

онировании организаций системы высшего образования обусловлена противо-

речием между неформальными институтами и экономическими потребно-

стями.  

Отметим, что оценка длительных перспектив производителями и потреби-

телями услуг организаций системы высшего образования на нано- и микро- 

уровнях затруднительна. Понятно, что российское высшее образование по-

вторяет общемировой тренд, на что обращают внимание многие исследо-

ватели 60. В то же время, следует отметить, что образование всегда являлось 

фактором сохранения традиционных и формирования новых ценностей. Дру-

гой вопрос, что ценности были иными и иным – соотношение традиционных 

и новых ценностей. В общем случае изменение ценностей не меняет соци-

альной и институциональной сущности образования, оно является системой, 

повышающей степень неопределенности более крупных и институционально 

иных социально-экономических систем  в результате реструктуризации 

ценностей. Имеет место и обратное – новые ценности нарушают устойчи-

вость и формируют цепь неопределенностей для организаций системы выс-

шего образования. 

Для всех экономических субъектов региона существенно, что высшее 

образование становится неформальной институциональной нормой. Фор-

мальный институт участия государства в деятельности высшей школы до-

полняется неформальным институтом его общественного признания как ста-

тусной характеристики человека. В развитых странах высшее образование 

фактически стало общепринятой нормой для различных институциональных 

и социальных групп населения. По результатам теоретических и практиче-

                                                           
60 Ильинский И. Об экономической природе современного отечественного образования / 

И. Ильинский // Высшее образование в России. – 2004. – № 9. – С. 39-52; Колесов В. Ры-

нок образовательных услуг и ценности образования (между ВТО и Болонским процессом) 

/ В. Колесов // Высшее образование в России.  – 2006. – № 2. – С. 3-5; Рисин 

И.Е.Ключевые задачи научно-технологической политики и подходы к их решению / 

И.Е. Рисин, Ю.И. Трещевский, В.Н. Эйтингон // Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: Экономика и управление. – 2014. – № 2. – С. 134-138. 
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ских исследований  оно рассматривается как желательное, хотя и не обяза-

тельное условие жизнедеятельности личности, базовым компонентом проч-

ной экономической позиции 61. С этой точки зрения можно говорить о сни-

жении степени институциональной неопределенности функционирования 

высшей школы за счет включения высшего образования в состав базовых 

ценностей на наноуровне. В то же время необходимо принимать во внима-

ние, что неформальные институты существенно различаются в регионах об-

ширной и дифференцированной в разных смыслах стране. Исследователями 

доказан высокий уровень различия неформальных институтов в регионах 

России даже применительно к базовым институциональным характеристи-

кам, таким как «склонность к потреблению» 62.  

Следует обратить внимание на позицию многих исследователей, пола-

гающих, что деятельность организаций системы высшего образования прямо 

связана с обеспечением национальной безопасности, конкурентоспособности 

социально-экономических систем различного уровня, ростом человеческого 

потенциала. Возрастает роль  высшего образования в условиях информаци-

онного общества. В целом, обеспечивая национальную безопасность, высшее 

образование повышает степень определенности систем, в состав которых 

оно включен, и посредством обратной связи – самих образовательных орга-

низаций .  

В соответствии с эволюционным подходом между системами происхо-

дит обмен энергией, снижается общий уровень энтропии. На региональном 

уровне можно выделить параметры, характеризующие безопасность, анало-

гичные национальному уровню. Так, Т. Ромащенко выделяет в составе три-

надцати индикаторов национальной безопасности шесть, для которых суще-

ствуют аналоги на региональном уровне: ВВП на душу населения; коэффи-
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ский анализ: теория и практика. – 2015 – № 36 (4353). – С. 2-11. 

http://www.hse.ru/data/2011/05/19/1213858940/infbul41.pdf


40 

 

циент фондов; срок службы оборудования; средний возраст оборудования, 

уровень безработицы, доля населения с доходами ниже прожиточного мини-

мума 63. Ряд региональных аналогов данных показателей относится не только 

к системе безопасности, но и к другим сферам отношений, характеризующих 

степень определенности и иные фундаментальные свойства национальных и 

региональных систем (определенность, сбалансированность, устойчивость). 

На данном этапе исследования нам важно зафиксировать взаимосвязь  без-

опасности социально-экономической системы национального и регионально-

го масштаба с уровнем неопределенности в функционировании высшей шко-

лы. 

В последние десятилетия в мире в развитии социально-экономических 

систем и подсистем  все больше внимания уделяется развитию «экономики 

знаний» как глобального явления с разнонаправленным тенденциям: сниже-

нием определенности в структурном плане и повышением – в институцио-

нальном. 

В известной мере противодействуют росту структурной неопределенности 

факторы, воспроизводящие традиционные ценности и потребности государства 

и иных институциональных подсистем общества. Прежде всего, речь идет, ко-

нечно, о воспроизводстве рабочей силы, задействованной в традиционных про-

изводствах. Но этим потребности государства не ограничиваются.  

Ряд исследователей отмечает связь образования с иными социальными 

процессами, в частности, с демографической ситуаций – образованность 

непосредственно увеличивает продолжительность жизни – люди с высшим 

образованием в среднем живут дольше, разрыв между женщинами и мужчи-

нами у них существенно меньше, чем у людей с низким уровнем образова-

ния. Понятно, что речь идет об образовании как таковом, безотносительно 

полученной специальности. В известной степени можно говорить о форми-

                                                           
63 Ромащенко Т.Д. Экономическая безопасность национального хозяйства: теория, мето-

дология, формирование в России: Монография / Т.Д. Ромащенко. – Воронеж, Изд-во Во-

ронежского государственного университета, 2003. – С. 165. 



41 

 

ровании позитивных тенденций в  развитии демографических процессов, как 

одной из функций высшей школы.  

Существенным с точки зрения регионального развития является  вклю-

ченность организаций высшего образования в состав инфраструктуры круп-

ных городов и монопоселений. Многими исследователями и представителя-

ми их уровень является свидетельством высокой степени не только произ-

водственного, но и социального развития территорий. Соответственно, воз-

растают возможности привлечения в регионы капитала и квалифицирован-

ной рабочей силы, распространения мультипликационного эффекта в их эко-

номике. 

Одной из новых для России функций организаций системы высшего об-

разования является положительное влияние высокого уровня образования на 

уровень социальной и территориальной мобильности. 

Следует особо отметить, что, по оценкам отечественных и зарубежных 

ученых, развитие профессионального образования в регионах стало одним из 

существенных факторов, влияющих на выбор места дислокации предприятий 

реального и финансового секторов экономики. Это обусловлено потребно-

стью предприятий в высококвалифицированных кадрах, способных осваи-

вать новые производственные и организационные технологии. Таким обра-

зом, в качестве функции организаций системы высшего образования на раз-

личных уровнях государства можно назвать повышение инвестиционной при-

влекательности административно-территориального образования. С точки 

зрения системных характеристик высшей школы данная функция снижает 

степень определенности в экономике регионов и иных систем в текущем пе-

риоде. 

В то же время необходимо учитывать, что организации системы высше-

го образования являются не только производителями образовательных услуг 

для непосредственных потребителей и крупным работодателем, но и создают 

для регионов и муниципальных образований комплекс эффектов. К их сово-

купности Л. Борисова и О. Лешуков относят: средства, расходуемые студен-
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тами – нерезидентами на проживание; налоги, уплачиваемые сотрудниками, 

аффилированными с  вузами бизнес-структурами; стоимость бизнеса, в кото-

ром вузы являются соучредителями; стоимость недвижимости, принадлежа-

щей бизнесу, связанному с вузом; государственную и муниципальную под-

держку вузов; депозиты вуза, его сотрудников и студентов в банках; количе-

ство и стоимость рабочих мест, созданных вузом в окружающей среде 64. По-

лагаем не принципиальным, перечислены ли авторами все внешние эффекты 

деятельности организаций системы высшего образования, или они представ-

лены частично. Важен сам факт создания внешнего, причем мультиплициру-

емого эффекта, существенного для регионов и муниципальных образований в 

местах дислокации вузов. С этой точки зрения вузы являются важным факто-

ром повышения степени определенности социально-экономической среды 

региона, его пространственных и функциональных подсистем, по принципу 

«обратной петли» распространяющейся на саму региональную высшую шко-

лу. 

Важный для функционирования организаций системы высшего образо-

вания аспект – неопределенность положения различных профессий на рынке 

труда в условиях динамичных изменений технико-технологического и орга-

низационного свойства. Достоверной информации о востребованности раз-

личных профессий в долгосрочной перспективе не может быть в принципе. 

Вполне понятно, что современная экономическая ситуация требует высокой 

профессиональной мобильности работников, но базовое образование, все-

таки, остается существенным фактором, ограничивающим данную мобиль-

ность, что предотвращает депрофессионализацию народного хозяйства стра-

ны, его территориальных и функциональных подсистем.  

Отмеченное обстоятельство выступает существенным фактором нару-

шения баланса «спросов-предложений» (именно, во множественном числе)  в 

образовательной системе и повышения степени неопределенности.  
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В настоящее время в российской системе высшего образования явно вы-

ражена тенденция коммерциализации. Причем, это касается не секторов  об-

разования (государственного или частного), а содержания предоставляемых 

услуг. И государство и население, a priori признавая значимость высшего об-

разования, финансируют вузы за счет своих ресурсов, предъявляя при этом 

различные требования к содержанию их услуг. В результате вузы фактически 

работают в различных сегментах, что обусловливает усложнение организа-

ции их собственной деятельности и функций потребителей 65.  

Соотношение бюджетного и «внебюджетного» сегментов постоянно 

изменяется. Количественно выделить долю бюджетных и внебюджетных 

студентов не представляется возможным, поэтому неопределенность взаи-

модействия между частным и государственным сегментами можно, с из-

вестной степенью условности, охарактеризовать соотношением численно-

сти студентов в государственном и негосударственном секторах высшего 

образования. Неидентичность требований государства и непосредствен-

ных потребителей услуг организаций системы высшего образования содер-

жит неопределенность для последней. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. 

Организации высшего образования региона представляет собой про-

странственно ограниченную систему, выполняющую совокупность функций 

для институционально разнородных потребителей. 

Неопределенность представляет собой явление, обусловленное нели-

нейностью процессов, естественное, неотъемлемое качество экономического 

поведения, предполагающее наличие не единственного, детерминированного 

пути изменения состояния субъекта экономики или структуры экономиче-

ской системы, а множества возможных путей. 

С точки зрения управления системой принципиально важно выявить в 

бесконечном поле неопределенностей и их взаимосвязей «ключевые неопре-
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деленности» внутренней и внешней среды, непосредственно связанные с 

функционированием системы. 

Неопределенность системы организаций высшего образования опреде-

ляется двумя фундаментальными свойствами ее внешней среды: 

 - институциональной и функциональной поливариантностью рынка об-

разовательных услуг; 

- изменением парадигмы высшего образования, переходом от образова-

ния, как самодостаточной ценности к «прагматичному» образованию. 

В составе факторов внешней среды, увеличивающих степень неопреде-

ленности организаций системы высшего образования региона, наибольшее 

значение имеют: 

- неполнота представлений непосредственных потребителей образова-

тельных услуг о перспективах различных профессий на рынке труда; 

- неполнота знаний вузов о состоянии спроса на услуги по общему объ-

ему и структуре; 

- высокая волатильность российского рынка  труда; 

- недостаточная информированность непосредственных потребителей об-

разовательных услуг об их фактическом качестве; 

- противоречие между неформальными и / или формальными институтами 

и экономическими потребностями потребителей; 

- неопределенность положения различных профессий на рынке труда; 

- неидентичность требований государства и непосредственных потре-

бителей к содержанию услуг высшей школы. 

Противодействующими факторами внешней среды являются: 

- действие  рудиментарных факторов – привычек, традиций; 

- наличие в составе приобретателей образовательных услуг достаточно 

инертного субъекта – государства. 

- включение высшего образования в состав базовых ценностей на нано-

уровне. 
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Неопределенность свойственна содержательным и структурным аспек-

там деятельности организаций высшего образования, связанным с совокуп-

ность функций, реализуемых в региональном социально-экономическом и 

институциональном пространствах. 

В составе функций организаций системы высшего образования региона, 

прямо связанных с ее системной неопределенностью, выделены: 

- формализованная или неформальная образовательная деятельность, 

предполагающая тесные связи с региональным сообществом, органами мест-

ного самоуправления, малым и средним бизнесом (функция – «кадровый 

конструктор»; 

- поддержание образовательных традиций как фактора экономической, 

социальной, институциональной стабильности; 

- функция «системного интегратора» регионального уровня; 

- обеспечение региональной безопасности; 

- формирование рабочей силы определенной квалификации, поддержи-

вающей функционирующие традиционные и/или новые производства; 

- формирование позитивных тенденций в  развитии демографических 

процессов; 

- повышение уровня социальной, функциональной и территориальной 

мобильности; 

- повышение инвестиционной привлекательности административно-

территориального образования. 

 

 

1.2 Риски организаций системы высшего образования в регионах 

Рассматривая функционирование организаций высшего образования в 

регионах, мы исходим из множественности системных связей, образуемых 

участниками социально-экономических процессов (в том числе и образова-

тельных). Прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что образова-
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тельная организация сама представляет собой систему, характеризующуюся, 

по мнению П. Захарова, множественностью элементов; единством их главной 

цели; связями между ними; наличием управленческой подсистемы; эмер-

джентностью 66. Указанные свойства порождают внутренние противоречия в 

организациях высшего образования, продуцируют неопределенности и рис-

ки, связанные с развитием их элементов и связей между ними. 

Помимо указанной «внутренней» системности, организации включены в 

более общие системы, порождающие внешние неопределенности и риски. 

В связи с этим совершенствование управления организациями системы 

высшего образования в регионах необходимо рассматривать в неразрывной 

связи с представлениями о рисках, которым она (система) подвержена. Это 

определяется следующими моментами: 

- наличие не одного, а множества вариантов возможного развития; 

- состояние социально-экономической системы в будущем зависит не 

только от ее прошлого и настоящего состояний, но и от управленческих ре-

шений, которые будут приняты и реализованы; 

- неполнота изученности проблем развития системы; 

- дефицит и недостаточная надежность информации. 

Рассмотренная в первом разделе работы неопределенность в известной 

степени  связана с рисками в процессах функционирования организаций си-

стемы высшего образования в регионах. Но связь между неопределенностью 

и рисками с одной стороны, и отраженными в них реальными явлениями 

неоднозначна.  

В соответствии с подходом Г. Черновой и А. Кудрявцева неопределен-

ность обусловлена многовариантностью будущего развития, неоднозначно-

                                                           
66 Захаров П.Н. Стратегическое развитие университетского комплекса региона: синергети-

ческий подход: монография / П.Н. Захаров. Владимир, Изд-во Владимирского гос. универ-

ситета, 2010. – С. 42. 
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стью условий и результатов деятельности, в то время как риск связан с воз-

можным неблагоприятным исходом 67. 

По мнению М. Табачниковой: «Риск возникает в условиях неопределен-

ности, когда наступление события вероятно и возможно оценить эту вероят-

ность» 68. 

А. Долматов определяет риск как упорядоченную пару компонентов – 

подверженность внешнему воздействию и неопределенность 69. 

О. Дегтярева считает, что риск представляет собой возможную опас-

ность, и, в то же время, – действия наудачу в расчете на благоприятный ис-

ход 70. (Неявно в данном определении также присутствует неопределен-

ность). 

По мнению А. Ивасенко, риск – это случайное событие или их группа, 

наносящая ущерб объекту 71. (В данном случае вместо неопределенности ис-

пользован термин «случайность», что изначально предполагает наличие не-

определенности, поскольку в ином случае случайность отсутствует). 

Согласно представлениям Л. Матвеевой, риск – потенциальная, количе-

ственно измеримая возможность неблагоприятных ситуаций и вытекающих 

из них последствий 72. В данном определении «возможность» проистекает из 

неопределенности, во всяком случае, - в количественном аспекте. 

В. Ершов определяет риск как неопределенность, имеющую вероятност-

ную основу, которую можно изменить, предвосхитить и, в результате, избе-

                                                           
67 Чернова Г.В. Управление рисками: учеб. пособие  / Г.В. Чернова, А.А. Кудрявцев. – М.: 

Проспект, 2008. – С.10. 
68 Табачникова М.Б. Теория и практика управления социальными проектами: организаци-

онный, институциональный, территориальный аспекты : монография / М.Б. Табачникова. 

– Воронеж : Издательско-полиграфический центр «Научная книга». – С. 128. 
69 Долматов А.С. Математические методы риск-менеджмента: учебное пособие / А.С. 

Долматов. М.: Экзамен, 2007. – С. 16. 
70 Дегтярева О.И. Управление рисками в международном бизнесе. Учебник / О.И. Дег-

тярева. М.: Издательство Флинта, 2014. – С. 10. 
71 Ивасенко А.Г. Управление проектами: учебное пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, 

М.В. Каркавин – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – С. 250. 
72 Матвеева Л.Г. Управление проектами: учебник / Л.Г. Матвеева [и др.] – Ростов н/Д : 

Феникс, 2009. – С. 197. 
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жать потерь 73. Как видим, автор рассматривает риск как разновидность не-

определенности, которая может привести к неблагоприятным последствиям. 

По мнению А. Уколова, экономический риск представляет собой воз-

можность возникновения убытков, измеряемых в денежном выражении 74. 

Как и в определении Л. Матвеевой, риск связывается с «возможностью» и, 

следовательно, неопределенностью. Конкретизация неблагоприятных по-

следствий в виде «убытков» принципиально не меняет дела. 

Т. Ромащенко более осторожно оценивает связь неопределенности и 

риска, отмечая, что неопределенность является «средой возникновения опас-

ности», которая, в свою, очередь, продуцирует риск. В связи с этим, риск 

определяется как способ действия, обусловленный опасностью и предпола-

гающий ее снижение по мере уточнения масштабов опасности 75. Таким об-

разом, Т. Ромащенко связывает риск со способом действия, обусловленным 

степенью знания ситуации. Значит, если ситуация неизвестна и субъект не 

действует, то риска нет. Полагаем, что данная позиция не в полной мере от-

ражает суть субъектно-объектных отношений по поводу неопределенности и 

риска – риск существует независимо от его осознания субъектом. Другой во-

прос, что своими действиями он может снизить или усилить риск.  

Выше мы показали, что фактически имеют место многочисленные не-

определенности, связанные с внутренним состоянием системы, ее внешней 

среды, составом функций, действием факторов различной природы. Соответ-

ственно, неопределенность состояния региональной системы высшей школы, 

отмеченная нами в предыдущем разделе работы, продуцирует различные 

риски. Любая система функционирует в состоянии множества проявлений 

неопределенности (множества неопределенностей), конкретные неопреде-

ленности обусловливают соответствующие им риски. Из этого не следует, 

                                                           
73 Ершов В.Ф. Бизнес-проектирование / В.Ф. Ершов – СПб.: Питер, 2005. – С. 272. 
74 Уколов А.И. Управление рисками страховой организации. Учебное пособие / А.И. Уко-

лов. – М.: Директ-Медиа, 2014. – С. 12. 
75 Ромащенко Т.Д. Экономическая безопасность национального хозяйства: Теория, мето-

дология, формирование в России: Монография / Т.Д. Ромащенко. Воронеж: Изд-во Воро-

нежского гос. университета, 2003. – С. 87. 
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что одной неопределенности соответствует отдельный риск. Каждая неопре-

деленность порождает многообразие рисков, поддающихся определенной си-

стематизации и классификации.  

В то же время, следует исходить также из того, что всякая неопреде-

ленность порождает риск, но риск возникает не обязательно из неопреде-

ленности. Вполне определенные события, имеющие определенные в каче-

ственном и количественном отношении параметры, влекут риски. Так, 

например, хорошо прогнозируемые демографические процессы в регионах 

страны влекут риски, связанные с объемом спроса на образовательные услу-

ги. Они могут быть нивелированы другими благоприятными факторами 

внешней среды или действиями самого учебного заведения, но это – другой 

вопрос – вопрос управления рисками.  

Рассматривая риски в системе региональной высшей школы, мы, на дан-

ном этапе исследования, будем исходить из его определения Л. Матвеевой. 

Действительно, для управления сложными системами, к которым относится и 

высшая школа в регионе, важно оценить наблюдаемые факторы риска с точки 

зрения возможного неблагоприятного воздействия, связанного с неопределен-

ностью. 

Случайность риска, на которую указывает в частности А. Ивасенко,  в 

большей степени подходит для оценки дискретных событий, откуда, собствен-

но, и начала формироваться теория риска. Отсюда – традиционное обращение к 

теории вероятности для оценки рисков. 

Например, В. Денисов предлагает описание риска с помощью функции 

(формула 1): 

R = F(p, u)                                                         (1) 

где F – функция описания риска; 

p – вероятность возникновения неблагоприятной ситуации; 

u – количественная оценка возникновения неблагоприятной ситуации 76. 

                                                           
76 Денисов В.Т. Управление и количественная оценка рисков инновационных проектов на 

предприятиях / В.Т. Денисов, Д.В. Киреев // Вестник ОГУ. – 2006. – № 9. – С. 229. 
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Соответственно, определение вероятности случайных событий (в том 

числе, интересующих нас – неблагоприятных) происходит, исходя из одина-

ковой возможности (вероятности) всех возможных исходов. Отсюда, – веро-

ятность Р(А) события А определяется по формуле 2: 

P(A) =                                                            (2) 

где m(А) — мера числа исходов, благоприятствующих наступлению со-

бытия А; 

n(А) — мера числа всех равновероятных исходов, среди которых нахо-

дятся те, которые благоприятствуют наступлению события А 77. 

Приведенные выше способы оценки рисков не являются исчерпывающи-

ми. В литературе по управлению рисками можно найти несколько десятков 

вариантов определений рисков. Представленный выше обзор демонстрирует 

недостаточность традиционного подхода к оценке рисков для целей совершен-

ствования управления сложными социально-экономическими системами, в 

нашем случае – региональной высшей школой.  

Риску в той или иной степени подвержены все виды деятельности эконо-

мического субъекта. Поэтому правомерно говорить о многообразии рисков, 

возникающих в процессе функционирования любой социально-экономической 

системы. Классификация рисков представляет собой достаточно сложную про-

блему. Однако, проблему можно (и необходимо) упростить, рассматривая  

классификацию в качестве инструмента выявления актуализированных рисков, 

который позволяет: установить необходимый и достаточный для управления 

состав рисков, свойственных конкретной социально-экономической системе; 

определить методы управления ими; организовать систему управления рис-

ками. 

                                                           
77 Балдин К.В. Риск-менеджмент: Учебное пособие / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев.  – М.: 

Гардарики, 2005. – С. 235. 
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Альтернативные варианты классификации рисков являются основой 

формирования стратегий региональных экономических систем различного 

уровня. 

Так, например, все существующие риски в литературе предлагается раз-

делить на объективные и субъективные. В соответствии с этой точкой зрения, 

объективные риски связаны с неопределенностями экономической среды: 

структурными сдвигами в экономике, бюджетным дефицитом, неуправляемой 

инфляцией. Действие макроэкономических рисков распространяется на дея-

тельность организаций, повышая их собственные (внутренние) риски, кото-

рые, в этом  случае, трактуются как микроэкономические риски. Субъектив-

ный риск в контексте указанного подхода к их классификации – это склон-

ность (или способность) к риску, зависящая от индивидуальных особенно-

стей социально-экономической системы. Применительно к организациям си-

стемы высшего образования в регионах необходимо модифицировать данную 

бинарную оппозицию – ее составляют: риски, порождаемые неопределенно-

стью как объективным состоянием системы (объективный риск, т.е. риски, 

свойственные конкретному объекту) и риски неадекватной реакции на не-

определенность (субъективный риск, связанный с действиями внутри боль-

шой системы). 

В формулировании данного положения мы исходим из того, что с точки 

зрения управления собственным поведением или подбора персонала данный 

классификационный признак существенен в его изначальном значении. Од-

нако в крупной системе (как например, система высшего образования в реги-

онах) неопределенность является объективным компонентом риска, а реак-

ция на нее – субъективным (не в смысле независимости от действий людей, а 

в качестве их (действий) обобщенной множественности).  

В этой связи можно сослаться на соотношение объективно-

субъективного, представленное в работах Г. Гегеля: «Тождество понятия, со-

ставляющего…внутреннюю или субъективную сущность … определений, 

приводит их в диалектическое движение, посредством которого снимается их 
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обособленность друг от друга,  а тем самым и отделение…понятия от пред-

мета и в качестве их истины возникает целокупность, образующая собой 

объективное понятие» 78. В связи с этим, классификационный признак «объ-

ективность-субъективность» может быть эффективно применен к анализу ре-

гиональной высшей школы.  

С позиции определения сферы проявления рисков часто выделяют: про-

изводственную, коммерческую, финансовую, инновационную.  

Производственные риски вызывают нарушения процесса производства,  

снижение качества продукции, услуг, повреждения орудий и предметов  тру-

да. Не отрицая значения вышеуказанных рисков для социально-

экономических систем, отметим, что их природа различна – остановка и 

нарушение процесса производства, снижение качества продукции (услуг) – 

это очень обобщенные результаты множества рисков; гибель или поврежде-

ние имущества (фондов) – содержание риска. Поскольку в данном классифи-

кационном признаке обобщены риски, связанные с текущей деятельностью 

организации, то их целесообразно включить в группу – операционные риски.  

В общем виде операционный риск занимает особое место среди рисков 

экономического субъекта и формулируется как риск прямых и косвенных по-

терь вследствие нерационального построения бизнес-процессов, неэффек-

тивности процедур внутреннего контроля, технологических отклонений, не-

санкционированных действий персонала и внешнего воздействия.  

Определение Базельского комитета близко к вышеуказанному – опера-

ционным риском считается риск потерь, как результата неадекватных или не-

эффективных внутренних процессов, действий людей и технических систем 

и/или внешних событий 79. Полагаем, что внешнее воздействие в данном слу-

чае необходимо исключить. Оно может быть источником операционных рис-

ков, но не отражает их содержания. 

                                                           
78 Гегель Г. Наука логики. М.: Мысль, 1998. – С. 670. 
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Базельский комитет выделил семь основных категорий событий, кото-

рые приводят к потерям: мошенничество внутри компании; внешнее мошен-

ничество; должностная практика и безопасность труда; клиенты, продукты и 

бизнес-практика; ущерб в отношении физических ресурсов; исполнение, по-

ставка и управление процессами; риски, связанные с формой организации хо-

зяйственной деятельности.  

В указанном перечне внешнее воздействие отражено в мошеннических 

действиях третьих лиц, деятельности клиентов. Остальное можно отнести к 

характеристикам внутренних процессов. В целом предложенный перечень 

операционных рисков представляется в целом неудачным из-за несопостави-

мости критериев, по которым выделены «признаки». Действительно, «долж-

ностная практика» - способы, методы, инструменты исполнения обязанно-

стей, а, например, «физические ресурсы» - объекты риска.  

В связи с этим считаем необходимым уточнить содержание операцион-

ных рисков применительно к региональным социально-экономическим си-

стемам в целом и системе высшего образования в регионах. Операционный 

риск целесообразно  рассматривать как риск неблагоприятного развития 

события (не обязательно, потерь) в результате действий, неадекватных 

внешним условиям или неэффективности текущих внутренних процессов в 

системе. Полагаем, что операционные риски отличаются от иных тем, что:  

- они продуцируются  внутренними процессами в системах; 

- связаны с текущим функционированием технико-технологических, ор-

ганизационно-экономических и социально-экономических подсистем; 

- вызывают любые неблагоприятные события. 

Это, достаточно сложный и малопрогнозируемый вид рисков. Четких 

правил, стандартных параметров и кредитных рейтингов, позволяющих 

определить его, нами в научной литературы не выявлено. Обычно речь идет о 

его отдельных компонентах. При этом операционные риски не всегда подда-

ются четкой  идентификации и классификации. В силу этого информация о 

них весьма ограничена. 
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Неблагоприятные события часто возникают в результате сложного соче-

тания внутренних и внешних процессов, что затрудняет прогнозирование и 

моделирование рисков и их последствий. Анализировать его представляется 

целесообразным через основные формы проявления в конкретной социально-

экономической системе. Примерами факторов субъективного свойства (в вы-

шеуказанном смысле), продуцирующих операционные риски, являются:  

- технологические неудачи;  

- низкое качество прогнозирования;  

- нарушения в цепи функций управления (планирования, организации, 

контроля, регулирования); 

- моделирование внутренних процессов, неадекватное состоянию внеш-

ней среды; 

- разбалансированность интересов системы и ее организационно-

экономических подсистем. 

Для организаций системы высшего образования в регионах все указан-

ные факторы операционного риска являются актуальными. 

Существуют и объективные основание для возникновения операцион-

ных рисков: 

- внутренняя и внешняя неопределенность состояния системы, связанная 

с невозможностью точного прогнозирования поведения множества подси-

стем, в процессе работы (системная неопределенность); 

- сложность применяемой технологии;  уровень надежности оборудова-

ния; масштабы и темпы технического перевооружения (технико-

технологическая неопределенность); 

 - объективно существующие, не имеющие явно выраженных форм про-

явления, противоречия в системе интересов систем различного уровня (от 

нано- до глобального) – социальная неопределенность; 

- стремление подсистем образовывать организационные связи в соответ-

ствии с неформальными обязательствами, ролями, традициями (организаци-

онная неопределенность).  
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Данные группы факторов, вызывающих операционные риски в функци-

онировании высшей школы, присущи в полной мере и организациям системы 

высшего образования в регионах. 

Отдельную группу рисков составляют риски внешней среды. 

Традиционно к данной категории рисков относят условия реализации 

произведенной продукции. Источник данного риска организаций системы 

высшего образования в регионах – неполнота представлений непосредствен-

ных потребителей образовательных услуг о перспективах различных про-

фессий на рынке труда. Для организаций системы высшего образования в 

регионах наиболее существенным первичным риском является ухудшение со-

отношения спроса и предложения и связанное с этим неблагоприятное для 

производителя изменение рыночных цен, усиление конкурентной борьбы. 

Мы полагаем, что вышеуказанный традиционно используемый классифика-

ционный признак следует интерпретировать как комплексное явление. С од-

ной стороны оно характеризуется сферой возникновения (внешняя среда), с 

другой – содержанием (ухудшение соотношения спроса и предложения), с 

третьей – последствиями (усиление конкуренции и снижение рыночных цен).  

Обратим внимание на тот факт, что  конкуренция в данном случае оце-

нивается как неблагоприятное явление. Действительно, как общественное 

явление конкуренция – одна из основ рыночной экономики, как способ взаи-

модействия между экономическими субъектами – источник неопределенно-

сти и риска. В этой связи для организаций системы высшего образования в 

регионах важно, что в условиях риска ухудшения спроса и предложения 

опасно усиление конкуренции.  Парадоксально,  но обострение конкуренции 

в  данном случае продуцирует риск ухудшения качества услуг.  

Указанный вид риска «ухудшение качества услуг», в свою очередь, вы-

зывает специфический для организаций системы высшего образования в ре-

гионах вид операционных рисков – демпинговая политика вузов. Он может 

реализовываться в двух формах:  
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- снижение тарифов на обучение внебюджетных студентов (особенно по 

тем специальностям (направлениям) по которым конкретный вуз не распола-

гает бюджетными местами) – демпинг первого рода; 

- «демпинг» в процессе набора студентов на бюджетные отделения – 

снижение проходного балла по ЕГЭ – демпинг второго рода. 

В качестве примера демпинга «первого рода» можно привести данные из 

цитированной выше работы, в которой цена года обучения по одной из про-

грамм – 24 000 рублей в год 80. В этой же работе авторы указывают в каче-

стве специальностей с самым низким конкурсом педагогические специально-

сти и физику, по которым «на бюджетное отделение могли поступить даже 

круглые троечники» 81.  

Фактически риск ухудшения качества образовательных услуг в резуль-

тате демпинга развивается по двум линиям: 

- демпинг первого рода: низкий тариф на обучение – слабая мотивация 

ППС – потеря квалифицированных кадров – низкий уровень преподавания – 

недостаточный уровень знаний, умений навыков выпускников – невостребо-

ванность выпускников на рынке труда; 

- демпинг второго рода: изначально низкий уровень знаний – слабое  

восприятие учебного материала студентом – недостаточный уровень знаний, 

умений навыков выпускников – невостребованность выпускников на рынке 

труда; 

- сочетание двух видов демпинга неизбежно вызывает каскад негатив-

ных последствий, фактически не позволяющих подготовить специалиста с 

высшим образованием. 

Таким образом, формируется цепь рисков: риск внешней среды (ухуд-

шение соотношения спроса и предложения» - операционный риск (демпин-

говая политика вузов) – операционный риск (ухудшение качества образова-

тельных услуг.  

                                                           
80 Соколов М. и др. Указ. соч. – С. 15. 
81 Там же. – С. 21. 
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Дальнейшая цепь рисков: ухудшение качества подготовленных специа-

листов становится фактором новой цепи рисков: риск  невостребованности 

специалистов на рынке труда – снижение спроса на образовательные услуги 

– ухудшение соотношения спроса и предложения на региональном рынке об-

разовательных услуг. 

Финансовые аспекты деятельности организаций системы высшего обра-

зования в регионах в общесистемном плане уже, чем у предприятий реально-

го или, тем более, финансового сектора экономики. 

В целом для предприятий наиболее часто выделяются в качестве источни-

ков рисков: дефицит бюджета, изменение курса национальной валюты, темпы 

инфляции, повышение ставок рефинансирования ЦБ и процентов по кредитам 

коммерческих банков, колебания курсов государственных и корпоративных 

ценных бумаг. Учитывая специфику деятельности организаций системы выс-

шего образования в регионах, в составе рисков внешней среды наиболее зна-

чимым следует признать риск бюджетного дефицита. Источник риска – фак-

тор неопределенности «неидентичность требований государства и непосред-

ственных потребителей к содержанию услуг высшей школы». Его послед-

ствия, в том числе и состав индуцированных рисков, фактически совпадают с 

последствиями риска «ухудшение состояния спроса и предложения».  

Бюджетный дефицит ослабляет действие фактора неопределенности «дей-

ствие  рудиментарных факторов – привычек, традиций». В связи с этим, риск 

бюджетного дефицита актуализирует еще одну группу рисков, которая обычно 

рассматривается в качестве самостоятельной. Самостоятельность данной груп-

пы рисков вызывается отмеченной нами в первом разделе работы неопределен-

ностью «неидентичность требований государства и непосредственных по-

требителей к содержанию услуг высшей школы».  

Данная неидентичность в сочетании с дефицитом бюджета является 

важным источником риска «изменение экономической политики». Для соци-

ально-экономических систем макроэкономического уровня, это – изменение 

методов протекционизма или, наоборот, либерализации экономики, ослабле-
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ния или ужесточения налогового бремени, регулирования экспорта и импор-

та и т.п. Для организаций системы высшего образования в регионах этот ис-

точник рисков актуализируется при изменении структурных приоритетов 

экономической политики. 

Применительно к организациям системы высшего образования в регио-

нах изменение экономической политики – это риски внешней среды. Отме-

тим, что на региональном уровне негативные проявления экономической по-

литики в отношении высшей школы заключаются, преимущественно, в 

ослабленном внимании региональных органов власти и управления, посколь-

ку ее деятельность практически не зависит от региональных бюджетов. Тем 

не менее, политика органов власти и управления субъекта федерации может 

оказать существенное влияние на деятельность организаций системы высше-

го образования в регионах. В условиях развитой административной вертика-

ли в России политика на региональном уровне в значительной степени вос-

производит политику федеральных властей. Поэтому можно говорить о свое-

образном вторичном (индуцированном)  риске,  связанном на втором уровне 

(региональном) со снижением  экономической, организационной и институ-

циональной поддержки организаций системы высшего образования в регио-

нах федеральными органами власти. 

В одной из широко распространенных версий классификации рисков их 

связывают со сферами возникновения. При этом причинно-следственные 

связи обычно не рассматриваются. В рамках этой классификации выделяют-

ся четыре основные сферы возникновения рисков: экономическая, политиче-

ская, природная и социальная. Экономическая сфера объединяет риски, 

непосредственно связанные с хозяйственной деятельностью экономических 

систем и функционированием рыночных механизмов. В их составе выделя-

ют: реализационные, финансовые, инновационные, информационные, цено-

вые, страховые, инвестиционные риски. 

Содержание реализационных рисков организаций системы высшего об-

разования в регионах не отличается от рассмотренных выше условий реали-
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зации продукции, услуг. Их источником является нарушение баланса спроса-

предложения. Реализация уже произведенных высшей школой услуг не свя-

зана с рисками. Речь идет о перспективных, долгосрочных рисках.  

Существенные для производственного и финансового секторов риски 

ликвидности, связанные с возможностью потерь при реализации ценных бу-

маг, товарно-материальных ценностей в силу изменения оценки их качества в 

процессе финансовых сделок, проведения финансовых операций 82 мало ак-

туальны для организаций системы высшего образования в регионах. Из сово-

купности рисков, представляющих данную группу, важна неплатежеспособ-

ность потребителей услуг. Она, в свою очередь, производна от экономиче-

ской ситуации в стране и регионе. 

Риски реализации услуг, фактически, - риск ухудшения платежеспособ-

ного спроса со стороны непосредственных потребителей. Падение платеже-

способного спроса на услуги организаций системы высшего образования в 

регионах наблюдается не только в России. Его фиксируют и в европейских 

странах. Так, И. Морозова, Ю. Гущина, Т. Литвинова отмечают сокращение 

образовательных услуг даже в наиболее развитых странах Европы – Фран-

ции, Великобритании 83. 

Инновационные риски возникают при внедрении новых технологий и 

техники. Место инновационных рисков в их системе особое. Они определя-

ются общей моделью поведения как производителей, так и потребителей то-

варов и услуг. Основа для их формирования и проявлений различного рода 

заложена в отношении к отдаленным и неопределенным выгодам. Так, Р. 

Фрэнк писал, что многочисленные исследования подтверждают недостаточ-

ное внимание к выгодам и издержкам, «если те не гарантированы либо про-

                                                           
82 Долматов А.С. Указ. соч. 
83 Морозова И.А. Вызовы и угрозы для европейской системы высшего образования / И.А. 

Морозова, Ю.И. Гущина, Т.Н. Литвинова //Региональная экономика: теория и практика. 

2015. – № 2 (377). – С. 8. 
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являются лишь в достаточно отдаленном будущем» 84. В этой связи можно 

считать инновационные риски безусловными, определяемыми фундамен-

тальными свойствами поведения потребителей, неизбежно отражающимися 

на действиях производителей, в том числе и организаций высшего образова-

ния в территориальных системах всех уровней. 

Инновационный риск для реального сектора экономики заключается в 

возможности не окупить вложенные финансовые ресурсы. Фактически, это – 

разновидность финансовых рисков. Для организаций системы высшего обра-

зования в регионах инновационные риски имеют другое содержание – отста-

вание от конкурентов в сфере инновационного развития. Источник иннова-

ционных рисков – неопределенность, связанная с неполнотой знаний вузов о 

перспективном состоянии спроса на услуги по общему объему и структуре 

(недостоверность  информации о перспективных технико-технологических, ор-

ганизационно-экономических и институциональных новациях) и ее фактор 

«противоречие между неформальными и / или формальными институтами и 

экономическими потребностями потребителей». 

Отчасти они инициируются деятельностью самих вузов, в этом случае 

их следует отнести к разновидности операционных или инвестиционных 

рисков. Возникают они как на стадии сбора сведений о какой-либо сфере дея-

тельности, так и на стадии обработки полученных данных и принятия решений, 

на основании чего системы формируют и реализуют свои стратегии. В резуль-

тате постоянно меняющихся внешних условий данный вид рисков возникает 

весьма часто, в том числе и в региональных системах высшего образования. 

С другой стороны, источником инновационных рисков является внешняя 

среда – низкий уровень инновационного развития реального и финансового 

секторов экономики создает риск сдерживания инновационного развития орга-

низаций системы высшего образования в регионах в содержательном аспекте. 

                                                           
84 Фрэнк Р. Дарвиновская экономика: Свобода, конкуренция и общее благо / Р. Фрэнк. М.: 

Изд. Института Гайдара, 2013. – С. 53. 
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Инновационные процессы сопровождаются рисками как во внешней, так 

во внутренней среде высшей школы. Обратим внимание на то, что активиза-

ция инновационной деятельности вузов зачастую связывается с их конкурен-

тоспособностью. Так, С. Жданов пишет, что адаптация к рыночным условиям 

позволяет вузам не только функционировать в режиме ожидания, но стать 

конкурентоспособными 85. Это утверждение обычно не сопровождается 

уточнением, по отношению к чему или кому они повышают конкурентоспо-

собность. Полагаем, что взаимосвязи между инновационными процессами в 

регионе и конкурентоспособностью вузов не столь однозначны, в противном 

случае они протекали бы более интенсивно.  

Любые инновационные процессы происходят в условиях повышенного 

уровня неопределенности и рисков в текущей и инвестиционной сферах дея-

тельности. В настоящее время обе ветви инновационных рисков актуальны для 

организаций системы высшего образования в регионах. Для удобства исполь-

зования терминов обозначим внутренние риски как; инновационные операцион-

ные риски, инновационные инвестиционные риски, а внешние – как риски инно-

вационного сдерживания.  

Инвестиционные риски в реальном и финансовом секторах экономики 

предполагают возможность ухудшения финансового положения предприятия 

из-за недостаточности инвестиционных вложений или их неэффективности. 

Такого рода риски возможны и для организаций системы высшего образова-

ния, в том числе, и ее региональных подсистем. В таком – изначальном виде 

они не отличаются от хорошо изученных инвестиционных рисков в целом. 

Проблему в рамках нашего исследования представляют специфичные инве-

стиционные риски, связанные с функционированием организаций системы 

высшего образования в регионах. 

                                                           
85 Жданов С.А. Высшие учебные заведения России и инновационная экономика / С.А. 

Жданов // Региональная экономика: теория и практика. – 2014. – № 4 (331). – С. 29. 
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Полагаем в этой связи необходимым представить «инвестиционные рис-

ки» как термин, отражающий состояние внутренней среды высшей школы, 

альтернативный «операционным рискам». 

В управленческом аспекте существенное значение имеет способность 

непосредственных потребителей образовательных услуг воспринимать техни-

ко-технологические, организационно-экономические  и институциональные но-

вации. Так, длительное время негосударственный сектор высшего образования 

рассматривался как ущербный. Отсюда – низкий уровень развития негосудар-

ственного сектора высшего образования в России в первой половине 90-х годов 

ХХ века. Заметим, что именно данный сектор является наиболее престижным в 

странах Запада, особенно, в англосаксонских. Для России это была институци-

ональная новация, до сих пор не получившая должного развития. Можно счи-

тать, что инновационные риски организаций системы высшего образования в 

регионах являются результатом действия фактора неопределенности «про-

тиворечие между неформальными институтами и экономическими потреб-

ностями потребителей».  

Применительно к негосударственному сектору высшего образования 

можно говорить не только об операционных, но и об инвестиционных иннова-

ционных рисках – создание негосударственной организации в данном секторе 

требует значительных вложений, которые сдерживаются именно осторожным 

(вследствие традиционного для России предпочтения государственных услуг) 

отношением к частным вузам. 

Кроме того достаточно явно проявляется инновационный риск сдержи-

вания, связанный с сосредоточением внимания государства на развитии 

крупнейших вузов страны. Не оценивая данное явление как «положительное» 

или «отрицательное» в целом для высшего образования, отметим, что для ре-

гиональных систем высшего образования это – безусловный риск. Е. Князев, 

И. Дрантусова пишут, что дифференциация вузов представляет собой созда-

ние и развитие форм, типов, профилей организаций высшего образования 

под влиянием внешних и внутренних факторов. В связи с этим растет инсти-
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туциональное многообразие. По мнению указанных авторов, ожидания рос-

сийского государства относительно повышения качества образования связа-

ны, в первую очередь, с относительно узкой группой ведущих вузов 86. 

Широко представленные в литературе по проблемам управления риска-

ми политические риски – характеризуются как возникающие под влиянием 

политических перемен, военных конфликтов и других обстоятельств. Риски 

смены политического курса наиболее полно отражают сущность рисков по-

литической сферы, порождая все другие виды рисков данного вида. Прояв-

ляются они в возможности организации понести убытки в результате резкого 

изменения политического курса правительства. В самом общем виде эти рис-

ки можно рассматривать как форс-мажорные. По определению, их нельзя 

предотвратить, поэтому следует иметь в виду, что они существуют, но меха-

низмы их предотвращения отсутствуют на уровне и высшей школы в целом, 

и региона. В связи с этим они не рассматриваются нами в данной работе. 

Риски, зарождающиеся в природной сфере, разнообразны. В реальном 

секторе экономики они могут быть как внешними, так и внутренними. Для 

организаций системы высшего образования в регионах – это риски внешней 

среды. Ряд из них носит форс-мажорный характер и выходит за пределы об-

ласти наших исследований. Однако, в их составе есть вполне прогнозируе-

мые и управляемые на региональном уровне. Это – экологические риски. Они 

существенны для организаций системы высшего образования в регионах, по-

скольку ухудшение экологической ситуации способно, с одной стороны – 

снизить спрос на получение высшего образования в том или ином регионе, с 

другой – увеличить спрос на образовательные услуги и научные исследова-

ния. Экологические риски имеют явно выраженный региональный аспект, 

поскольку неблагоприятные условия имеют довольно четкую локализацию. 

                                                           
86 Князев Е.А. Дифференциация в высшем образовании: основные концепции и подходы к 

изучению / Е.А. Князев, Н.В. Дрантусова // Университетское управление: практика и ана-

лиз. – 2012. – № 5. – С. 43-52. 
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Риски, возникающие в социальной сфере, присущи всем социально-

экономическим системам. Как и инновационные, они продуцируются внут-

ренней и внешней средой. Традиционно к данной категории рисков относят: 

демографические; риски, связанные с безработицей, оплатой труда; миграци-

онные, квалификационные. 

Безусловно, внутренними необходимо считать риски, связанные с ква-

лификацией персонала. На нее оказывают влияние и внешние факторы, в 

частности, низкий уровень оплаты труда не способствует росту квалифика-

ции работников высшей школы. Но, цепь таких факторов, определяющих 

квалификацию персонала извне,  может быть бесконечно длинной и, соответ-

ственно, не управляемой. С точки зрения формирования эффективной систе-

мы управления квалификационные риски следует отнести к внутренним. 

Соответственно, источником данных рисков является фактор неопреде-

ленности «недостаточная информированность непосредственных потреби-

телей образовательных услуг об их фактическом качестве». 

В общем виде, если рассматривать коммерческий сектор, оплату труда 

также следует отнести к внутренним проявлениям рисков. Однако, в случае с 

высшей школой это не столь однозначно. Безусловно, внутренние факторы 

данного вида риска имеют место, но, учитывая решающую роль государства 

в финансировании высшей школы, его следует отнести к внешним. В систе-

ме взаимосвязей с факторами неопределенности и иными рисками, его сле-

дует отнести к индуцированным, производным от «неидентичности требова-

ний государства и непосредственных потребителей к содержанию услуг 

высшей школы». 

Традиционно рассматриваемые при классификации социальные риски: 

демографические, миграционные, связанные с безработицей, безусловно – 

внешние. Их отнесение к социальной сфере принципиально не изменяет 

нашего подхода к классификации.  

С точки зрения управления для нас решающее значение имеют: субъ-

ектно-объектные отношения (объективный или субъективный риск); место 
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продуцирования риска (внешняя или внутренняя среда); характер деятельно-

сти (операционная или инвестиционная); содержание риска (инновационная 

деятельность, уровень квалификации персонала, миграционные процессы и 

др.); место в цепи индукции (первичные, индуцированные). 

Проблема взаимодействия региональных рынков образовательных услуг 

находится в центре внимания многих отечественных исследователей 87.  

В. Завгородняя, И. Хамалинский отмечают, что в настоящее время от-

сутствует прогнозирование и планирование региональных рынков труда и 

образовательных услуг. В результате происходит разбалансировка структуры 

профессионально-квалификационного состава рабочей силы и потребностей 

рынка труда 88. Исходя из сформулированных нами положений о взаимосвя-

зях неопределенностей, факторов рисков, собственно рисках и их послед-

ствиях, в данном случае можно говорить не о разбалансировке региональных 

рынков труда, а риске данного события, производном от фактора неопреде-

ленности «высокая волатильность российского рынка  труда», поскольку в 

отсутствие данного фактора роль прогнозирования невелика. С точки зрения 

характера деятельности риск носит операционный характер. 

В ряде случаев исследователи и административно-управленческие 

структуры в качестве эффективной меры противодействия разбалансировке 

рынков образовательных услуг предлагают различные формы интеграции. 

При этом рассматриваются и возможные варианты возникновения рисков. 

                                                           
87 Голышев И.Г. Модель функционирования региональных рынков труда и образователь-
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– № 2. – С. 31-35; Горбатко Е.С. Методика формирования компетенций в интегрированной 

системе высшего образования / Е.С. Горбатко // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. – 

2013. – № 1. – С. 43-49; Майбуров И.А. Парадигма согласованного развития высшей шко-

лы и промышленности в регионе / И.А. Майбуров. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ_УПИ, 

2003. – 516 с.; Мальцева И.О Система высшего образования и рынок труда // И.О. Маль-

цева, С.Ю. Рощин // Аналитический доклад по высшему образованию в Российской Феде-

рации. М.: ГУ ВШЭ, 2007. – С. 92-113. 
88 Завгородняя В.В. Основные направления развития рынка труда и рынка образователь-

ных услуг / В.В. Завгородняя, И.В. Хамалинский // Региональная экономика: теория и 

практика. – 2014. - № 37 (364). – С. 38-39. 
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Применительно к организациям системы высшего образования в регио-

нах представляет интерес классификация рисков, связанных с формировани-

ем образовательных кластеров, предложенная Н. Рычихиной: низкий уровень 

кооперационных связей; высокая конкуренция между вузами; значительный 

временной интервал между принятием решения о формировании образова-

тельного регионального кластера и получением эффекта 89. Полагаем, что ав-

тором указаны не риски, как таковые, а продуцирующие их факторы внешней 

и внутренней среды. 

Собственно риск в данном случае производен от фактора неопределен-

ности «противоречие между неформальными институтами и экономическими 

потребностями потребителей». Первичным в данном случае является риск 

обострения конкуренции в процессе интеграции, на который мы указывали 

выше. В этом случае создание образовательных кластеров представляет собой 

частный случай интеграции вузов и, следовательно, институциональную нова-

цию. То есть, по признакам классификации, это внутренний инновационный 

инвестиционный  риск. Инвестиционный, – поскольку речь не идет о текущей 

деятельности вузов, образующих региональную систему высшей школы.  

В системе рисков существенное значение имеет отмеченная выше не-

определенность состояния спроса на «вторичном» рынке образовательных 

услуг, сформулированная нами в первом разделе работы как  «неопределен-

ность положения различных профессий на рынке труда». 

 С. Беляев, Т. Клячко, А. Федотов справедливо отмечают, что решение 

проблемы соответствия образования рынку труда смещено в сторону соб-

ственно образования. При этом экономика «не знает» перспектив собствен-

ного развития. Из этого авторы делают вывод, что организации системы 

высшего образования в регионах не могут готовить кадры в соответствии с 

                                                           
89 Рычихина Н.С. Образовательный кластер как стратегия развития сферы образования / 

Н.С. Рычихина // Региональная экономика: теория и практика. – 2014. – № 19 (346). – С. 
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потребностями рынка труда 90. Разделяя мнение указанных авторов о весьма 

неопределенном состоянии рынка труда, обратим внимание на то, что она 

продуцирует не только риски внешней среды, но и операционные риски 

внутренней среды самой системы высшего образования. Действительно, сла-

бое представление вузов о перспективах трудоустройства выпускников в 

значительной степени связано со слабостями прогнозирования, производны-

ми от низкого уровня внутреннего взаимодействия между управленческой, 

научной и образовательной подсистемами высшего образования. Нечеткость 

представлений органов государственной власти и управления различных 

уровней о потребностях экономики в кадрах не в меньшей степени зависит от 

результатов деятельности управленческого и научного звеньев высшей шко-

лы, чем неопределенность рынка труда – от состояния бизнеса и государ-

ственного управления в стране. 

Несмотря на вышеуказанную ответственность организаций системы 

высшего образования в регионах за прогнозирование потребностей рынка 

труда, необходимо отметить обоснованную точку зрения авторов на аб-

страктность и низкую содержательность базовых документов, определяющих 

перспективы  развития высшей школы, включая федеральные программы. В 

этой связи в качестве риска внешней среды следует отметить нечеткость 

позиции органов государственной власти и управления в отношении меха-

низмов взаимодействия с высшей школой и, следовательно, применения ма-

лопрогнозируемых методов и инструментов воздействия со стороны госу-

дарства. Что, собственно, представляет собой разновидность риска «измене-

ние экономической политики государства». 

В составе рисков следует отметить глобальный риск смены парадигмы 

образования. Так, В. Ефимов, А. Лаптева, М. Румянцев отмечают, что потен-

циально возможны два сценария развития организаций системы высшего об-

                                                           
90 Беляков С.А. Анализ целей и задач государственной образовательной политики Россий-

ской Федерации в 2000-2010 г. / С.А. Беляков, Т.Л. Клячко, А.В. Федотов // Университет-

ское управление. – 2012. – № 1. – С. 13. 
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разования в регионах: закрепление за ними своеобразного статуса «центра 

сертификации» выдающего дипломы о высшем образовании и «нового рас-

цвета», превращения в центральный институт общества знаний 91. 

Согласно исследованиям вышеуказанных авторов, эксперты считают 

критическими и наиболее вероятными рисками для организаций системы 

высшего образования в регионах: снижение качества общего образования; 

его стагнацию в условиях реализации сырьевого сценария развития страны 92. 

Кроме того, возникают риски, связанные с региональными аспектами 

развития организаций системы высшего образования в регионах: 

- риск деградации образования в регионах в случае его модернизации в 

крупных мегаполисах; 

- проигрыш в конкуренции с другими субъектами подготовки кадров 

(корпоративными исследовательскими центрами, зарубежными вузами, кор-

поративными университетами и др.); 

- смена этнического и возрастного состава обучающихся; 

- устаревание программ, технологий и кадров высшей школы 93. 

Риски рынка труда связаны не только с неопределенностью в данной 

сфере социально-экономических отношений. По мнению С. Гриненко, они 

зависят, в значительной степени, от стремления бизнеса обеспечить высокую 

гибкость наемного труда через повышение разнообразия рабочих операций, 

разнообразие трудовых навыков, непрерывное обучение и пр.94 Иначе говоря, 

бизнес заинтересован не столько в конкретных знаниях, что обычно деклари-

руют представители бизнес-структур, сколько в высоком уровне мобильно-

сти работника. Стоит, в этой связи, отметить, что только 9 % выпускников 

вузов и 19 % выпускников сузов отметили, что полученные знания не приго-

                                                           
91 Ефимов В.С. Будущее высшей школы России: социально-экономические контексты и 

критические ситуации / В.С. Ефимов, А.В. Лаптева, М.В. Румянцев // Университетское 

управление. – 2012. – № 2. – С. 24. 
92 Ефимов В.С. Указ. соч. – С. 36. 
93 Ефимов В.С. Указ. соч. – С. 37. 
94 Гриненко С.В. Разработка системы маркетинговых коммуникаций на рынке труда вы-

пускников системы профессионального образования / С.В. Гриненко // Университетское 

управление: практика и анализ. – 2012. – № 2. – С. 56-57. 
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дились им на первой работе; еще 13-15 % - что знаний было недостаточно 95. 

Таким образом в данном случае имеет место риск смены институциональной 

парадигмы образования, порождаемый противоречием между неформальны-

ми институтами и экономическими потребностями потребителей, возникнове-

ние которого заметно в настоящее время в виде «вторжения новых игроков», 

который В. Ефимов, А. Лаптева, В. Дадашева считают ключевым риском си-

стемы высшего образования 96. Речь идет о создании «корпоративных уни-

верситетов» и иных образовательных структур вне системы высшей школы.  

Обобщение вышеизложенного позволяет сделать следующие выводы. 

С точки зрения управления организациями системы высшего образова-

ния в регионах решающее значение имеют классификационные признаки, 

образующие бинарные оппозиции: 

- субъектно-объектные отношения (объективный или субъективный 

риск);  

- место возникновения риска (внешняя или внутренняя среда);  

- характер деятельности (операционная или инвестиционная);  

- место в цепи индукции (первичные, индуцированные); 

- содержание риска (инновационная деятельность, уровень квалифика-

ции персонала, миграционные процессы и др.).  

К объективным рискам высшей школы отнесены: риски, порождаемые 

неопределенностью как объективным состоянием системы (объективный 

риск, т.е. риски, свойственные конкретному объекту) и риски неадекватной 

реакции на неопределенность (субъективный риск, связанный с действиями 

внутри большой системы). 

По месту возникновения риска необходимо различать: внешнюю среду и 

внутреннее состояние системы высшего образования в регионах. 

                                                           
95 Гриненко С.В. – Указ. соч. – С. 57. 
96 Ефимов В.С. Форсайт высшей школы России: новые миссии и функции, перспективные 

технологии и форматы деятельности / В.С. Ефимов, А.В. Лаптева, В.А. Дадашева // Уни-

верситетское управление. – 2012. – № 3. – С. 18. 
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По характеру деятельности: 

- операционные риски (риск неблагоприятного развития события в ре-

зультате действий, неадекватных внешним условиям или неэффективности 

текущих внутренних процессов в системе); 

- инвестиционные, связанные с долгосрочными вложениями финансо-

вых, материальных, человеческих и иных ресурсов. 

По месту в цепи индукции первичные вытекают непосредственно из не-

определенности, вторичные, третичные и прочие индуцированные риски 

производные от предыдущих. 

В содержательном аспекте выявлены следующие виды рисков, произ-

водных от свойственных организациям системы высшего образования в ре-

гионах неопределенностей и/или индуцированные. 

1. Неполнота знания вузов о перспективном состоянии спроса на услуги 

по общему объему и структуре порождает следующие виды рисков: 

1.1 Квалификационный (субъективный, внутренний, операционный, 

первичный). 

2. Противоречие между неформальными и / или формальными института-

ми и экономическими потребностями потребителей приводит к возникновению 

следующих рисков: 

2.1 Инновационный (субъективный, внутренний, операционный, пер-

вичный (и/или индуцированный 2.2); 

2.2 Сосредоточение внимания государства на развитии крупнейших ву-

зов страны (объективный, внешний, инвестиционный, первичный). 

3. Неопределенность положения различных профессий на рынке труда; 

его высокая волатильность; недостаточная информированность потребителей 

образовательных услуг вызывают следующие риски: 

3.1 Ухудшение соотношения спроса и предложения (объективный, 

внешний, операционный, первичный); 

3.2 Демпинговая политика вузов (субъективный, внутренний, операци-

онный, индуцированный 3.1); 



71 

 

3.3 Ухудшение качества услуг (субъективный, внутренний, операцион-

ный, индуцированный 3.2); 

3.4 Невостребованность специалистов на рынке труда (объективный, 

внешний, операционный, индуцированный 3.3); 

3.5 Снижение спроса на образовательные услуги (объективный, внеш-

ний, операционный, индуцированный 3.4). 

Цепь рисков 3.1 – 3.5 образует порочный круг. 

3.6 Изменение экономической политики (объективный, внешний, опера-

ционный, первичный); 

3.7 Снижение  экономической, организационной и институциональной 

поддержки организаций системы высшего образования в регионах (объек-

тивный, внешний, операционный, индуцированный 3.6); 

3.8 Оплата труда (объективный, внешний, операционный, индуцирован-

ный 3.7). 

4. Неидентичность требований государства и непосредственных потре-

бителей к содержанию услуг высшей школы приводит к следующим рис-

кам: 

4.1 Бюджетный дефицит (объективный, внешний, операционный, первич-

ный); 

4.2 Ухудшение качества услуг (субъективный, внутренний, операцион-

ный, индуцированный 4.1); 

4.3 Невостребованность специалистов на рынке труда (объективный, 

внешний, операционный, индуцированный 4.2 (аналогично 4.3)); 

4.4 Снижение спроса на образовательные услуги (объективный, внеш-

ний, операционный, индуцированный 4.3 (аналогично 4.5)). 

Риски 4.1 – 4. 4 образуют цепь, сопряженную с порочным кругом рисков 

3.1 – 3.5. 

4.5  Обострение конкуренции в процессе интеграции (субъективный, 

внутренний, инвестиционный, первичный). 
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5. Противоречие между неформальными и / или формальными института-

ми и экономическими потребностями потребителей: 

5.1 Смена институциональной парадигмы образования (объективный, 

внешний, инвестиционный, первичный); 

5.2 Вторжение новых игроков (субъективный, внешний, инвестицион-

ный, индуцированный 5.1). 

6. Экологические риски (внешние, объективные, операционные и/или 

инвестиционные, первичные). 

7. Форс-мажорные риски (внешние, объективные, операционные и/или 

инвестиционные, первичные). 

Сложная конфигурация взаимосвязей неопределенностей и рисков 

фрагментарно представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Взаимосвязи неопределенностей и рисков образовательных орга-

низаций системы высшего образования региона (фрагмент) 
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2. АКТУАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНЫХ РИСКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫС-

ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНАХ СТРАНЫ   

2.1 Развитие рискогенных тенденций в макросреде региональной выс-

шей школы 

Исследованию тенденций развития организаций системы высшего обра-

зования в России и административно-территориальных образованиях страны 

посвящены многочисленные работы. В известной степени в них отражены и 

риски как латентные, так и актуализированные. Нами также опубликованы 

результаты исследования проблемы актуализации рисков в макросреде выс-

шей школы 97. 

Так, М. Лисюткин, И. Фрумин считают, что в России существует группа 

вузов, находящихся в зоне риска. Это, по мнению указанных авторов, дегра-

дирующие университеты 98. Полагаем, что процессы деградации и рисков 

существенно различаются, хотя они имеют и сходные формы проявления. 

Полагаем, что риски имеют более широкий спектр проявлений в простран-

ственном и функциональном аспектах, чем деградация отдельных вузов. 

Отмеченные нами в предыдущих разделах работы риски проявились в 

тенденциях развития организаций системы высшего образования. Так, по 

данным Мониторинга эффективности российских вузов, за два года (2012–

2014): средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по очной форме 

за счет средств соответствующих бюджетов и с оплатой стоимости, снизился 

в 40 государственных вузах (реализовался риск демпинговой политики вто-

рого рода); объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического ра-

ботника снизился в 70 государственных вузах (реализация квалификационно-

го риска); удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся 

по ООП ВО, в общем числе студентов снизился в 60 государственных вузах 

                                                           
97 Степыгина Г.Б. Развитие рисковых тенденций в макросреде региональной высшей шко-

лы / Г.Б. Степыгина // Современная экономика: проблемы и решения. – 2016. – № 7. – С. 

С. 37-49 
98 Лисюткин М. А. Как деградируют университеты? К постановке проблемы М.А. Лисют-

кин, И.Д. Фрумин // Университетское управление. – 2014. – № 4-5 (92-93) – С. 12-20. 
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(реализация риска снижения спроса на образовательные услуги); объем до-

ходов вуза из всех источников в расчете на одного НПР снизился в 26 госу-

дарственных вузах (реализация совокупности рисков, вызываемых действия-

ми государства и ухудшения состояния рынка образовательных услуг). В 37 

российских государственных вузах с 2012 по 2014 г. одновременно ухудши-

лись два из четырех показателей. В двух российских государственных уни-

верситетах за этот же период снизились значения трех показателей, исполь-

зуемых в Мониторинге эффективности вузов 99. 

В целом, по данным Минобрнауки РФ в период активного мониторинга 

эффективности вузов (2013 г.) признаки неэффективности обнаружены у 18,4 

% головных вузов, еще 11,5 % не представили данных для мониторинга. Об-

ратим внимание на то, что в ЦФО не было выявлено признаков неэффектив-

ности в Брянской, Владимирской и Воронежской областях 100. Это, на наш 

взгляд свидетельствует о значении региональной социально-экономической 

среды в формировании системных рисков организаций высшего образования. 

Отмеченные в предыдущих разделах работы неопределенности и риски 

организаций системы высшего образования в конкретные временные перио-

ды имеют различную актуальность. Их действие может сопровождаться тре-

мя последствиями: сохранение основных параметров в неизменном виде; из-

менение характера неопределенностей и рисков; актуализация – неблагопри-

ятные изменения основных параметров деятельности высшей школы. 

В данном разделе мы уделяем особое внимание актуализированным 

рискам организаций системы высшего образования в регионах страны. В це-

лом понятно, что на этом образовательном уровне осуществляется подготов-

ка кадров высшей квалификации, без которых невозможно развитие функци-

ональных и территориальных подсистем страны, и, тем более, переход к ин-

новационной экономике, основанной на постоянном технологическом со-

                                                           
99 Лисюткин М. А. Указ. соч. – С. 15. 
100 Понемногу о многом // Вестник высшей школы. – 2013. – № 12. – С. 6-7. 
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вершенствовании, производстве и экспорте высокотехнологичной продукции 

и самих технологий. 

Учитывая общий тренд общественного развития, можно предположить, 

что в долгосрочной перспективе неопределенности и риски организаций си-

стемы высшего образования должны сглаживаться. Однако, этого нельзя ска-

зать о кратко- и среднесрочной перспективе. 

И. Морозова, Ю. Гущина, Т. Литвинова считают, что в настоящее время  

в европейских странах в целом сформировалась неблагоприятная среда для 

функционирования высшего образования. К характерным для Европы прояв-

лениям кризисных процессов в социально-экономической сфере авторы от-

носят: политику жесткой экономики; ограничение межбанковских транс-

фертных операций и платежей; отсутствие обоснованной и понятной страте-

гии стимулирования рынков; дисбаланс в экономическом положении центра 

и периферии; растущая безработица; негативные миграционные тенденции; 

дестабилизация евро; рост недоверия граждан к национальным правитель-

ствам, центробежные тенденции в рамках Евросоюза 101. Эти, неблагоприят-

ные для развития европейских стран в целом обстоятельства, ранее отмечали 

также А. Быков, Г. Понеделко, Р. Хасбулатов и другие исследователи 102. Для 

нас не принципиально, что неблагоприятные факторы функционирования ор-

ганизаций системы высшего образования в Европе имеют иные генетические 

основания, чем в России – достаточно фиксации многих общих характери-

стик ее (системы высшего образования) внешней среды.  

Образовательный процесс на рассматриваемом уровне осуществляется 

государственными и негосударственными образовательными организациями, 

                                                           
101 Морозова И.А. Вызовы и угрозы для европейской системы высшего образования / И.А. 

Морозова, Ю.И. Гущина, Т.Н. Литвинова //Региональная экономика: теория и практика. 

2015. - № 2 (377). – С. 4. 
102 Быков А. Евразийская интеграция, ее перспективы и возможности / А. Быков // Россий-

ский экономический журнал. – 2014. - № 1. – С. 24-39; Понеделко Г. Испания: слабые пер-

спективы роста / Г. Понеделко // Мировая экономика и международные отношения. – 

2011. - № 4. – С. 60-69; Хасбулатов Р.И. Глобальный финансовый кризис: причины и по-

следствия / Р.И. Хасбулатов // Век глобализации. – 2008. - № 2. – С. 30-45. 
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представляющими одну и ту же систему в функциональном смысле и раз-

личные системы – в институциональном плане. Для характеристики институ-

циональных подсистем высшей школы в стране и регионах сопоставим дея-

тельность государственных и негосударственных вузов (таблица 1).   

Таблица 1 – Динамика численности студентов государственных и него-

сударственных вузов 103 

Годы 

Численность 

студентов госу-

дарственных ву-

зов всего, 

тыс.человек 

Численность сту-

дентов государ-

ственных вузов в 

расчете на 10 000 

человек населения 

Численность сту-

дентов негосудар-

ственных вузов 

всего, тыс.человек 

Численность сту-

дентов негосудар-

ственных вузов в 

расчете на 10 000 

человек населения 

1995/96 2655,2 179 135,5 9 

2000/01 4270,8 292 470,6 32 

2005/06 5985,3 419 1079,3 76 

2006/07 6133,1 431 1176,8 83 

2007/08 6208,4 437 1252,9 88 

2008/09 6214,8 438 1298,3 91 

2009/10 6135,6 432 1283,3 90 

2010/11 5848,7 409 1201,1 84 

2011/12 5454,0 381 1036,0 72 

2012/13 5145,0 359 930,0 65 

2013/14 4762,0 331 885,0 62 

2014/15 4405,5 301 884,7 60 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 1, прослеживается один 

и тот же тренд численности студентов как в государственном, так и негосу-

дарственном секторах высшей школы – 2008-2009 гг. – максимальная чис-

ленность студентов, затем – устойчивое падение данного показателя. 

Графическая интерпретация указанной тенденции представлена на ри-

сунке 2. 

 

                                                           
103 Таблица составлена автором  по статистическим справочникам: Российский статисти-

ческий ежегодник. 2015: Стат. сб. / Росстат. – М.: 2015. – 728 с.; Регионы России. Соци-

ально-экономические показатели. 2015: Стат. сб. / Росстат. – М., 2015. – 1266 с.; Россий-

ский статистический ежегодник. 2011: стат.сб./Росстат. - Р76   М., 2011.  – 795 с. 
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Рисунок 2 –Динамика численности студентов государственных и негосудар-

ственных вузов (на 10 000 человек населения) 

Данные о численности  студентов, обучающихся в государственных и 

негосударственных вузах, представленные в таблице 1 и на рисунке 2, позво-

ляют проследить положительную тенденцию роста числа студентов за пери-

од 1995 - 2009 гг. в обоих секторах.  

С 2009 года наблюдается спад  численности обучающихся как в госу-

дарственных, так и в негосударственных вузах, что можно объяснить отчасти 

«демографической ямой», вызванной низким уровнем рождаемости в 1990-е 

гг. и финансово-экономическим кризисом 2008 – 2010 гг. Однако и посткри-

зисный период сопровождается сильным сокращением как общей численно-

сти студентов, так и удельным показателем (в расчете на 10 000 населения). 

Причем, указанное падение охватывает оба сектора высшего образования, 

это позволяет утверждать, что проблема заключается не в институциональ-

ных особенностях образовательных организаций, а в их функциях. 

Одним из факторов, обусловивших рост спроса на высшее образование в 

период с 1995 г. по 2009 г., явилось нарастание трудностей в трудоустрой-
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стве выпускников средних общеобразовательных  школ в указанный период. 

Действительно, в современных условиях высшее образование является важ-

нейшим фактором конкурентоспособности работника на рынке труда, карь-

ерного роста и, как следствие, получения максимально возможного в кон-

кретных социально-экономических и институциональных условиях объема 

моральных и материальных благ. Практически все исследователи структуры 

занятости и безработицы в России фиксируют повышение доли лиц с выс-

шим образованием в общей численности занятых 104. Доля работников, име-

ющих высшее профессиональное образование в структуре занятых в эконо-

мике России, возросла с 24,7% в 2000 г. до 32,2% в 2014 г. Распределение 

численности занятых по уровню образования за период с 2000 г. по 2014 г. 

представлено в таблице 2 и на рисунке 3 105. 

Таблица 2 – Распределение численности занятых по уровню образования 

Годы Всего Высшее 

Среднее 

по про-

граммам 

подготов-

ки специ-

алистов 

среднего 

звена 

Среднее по 

програм-

мам подго-

товки ква-

лифициро-

ванных ра-

бочих 

(служа-

щих) 

Среднее 

общее 

Основ-

ное об-

щее 

Не име-

ют ос-

новного 

2000 100 24,7 30,9 10,1 23,1 8,7 2,4 

2005 100 26,2 25,6 18,4 22,6 6,4 0,7 

2010 100 29,1 27,1 19,6 19,9 4,0 0,3 

2011 100 29,8 27,0 19,4 19,6 3,9 0,3 

2012 100 30,4 26,2 19,5 19,9 3,7 0,3 

2013 100 31,7 25,8 18,5 20,2 3,5 0,3 

2014 100 32,2 25,8 19,0 19,2 3,5 0,2 

 

В то же время, доля работников с высшим образованием имеет опреде-

ленный предел, обусловленный технико-технологическими, организационно-

                                                           
104 См., например: Ефимова Л.А. Занятость и безработица в России / Л.А. Ефимова // реги-

ональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 20 (395). – С. 14-21; Климова О.С. 

Безработица в России и в мире: анализ основных тенденций / О.С. Климова // Общество: 

политика, экономика, право. – 2014. – № 1. – С. 112-116; Кузьмин С.А. Занятость: страте-

гии России / С.А. Кузьмин. М.: Этиторал УРСС, 2001. – 304 с. 
105 Составлено автором по данным: Российский статистический ежегодник. 2015: Стат. сб. 

/ Росстат. – М.: 2015. – С. 115. 



79 

 

экономическими и институциональными условиями стран и их администра-

тивно-территориальных образований.  

 

Рисунок 3 – Распределение численности занятых по уровню образования 

(%) 

Как видно из данных, представленных в таблице 2 и на рисунке 3: 

- динамика занятых с высшим образованием отличается устойчивым ро-

стом, хотя заметно, что их доля стремится к «точке насыщения», поскольку  

общая доля работников с высшим и средним специальным образованием рас-

тет гораздо медленнее – в анализируемом периоде с 55,6 % до 58,1 %. Следо-

вательно, рост доли работников с высшим образованием происходит, пре-

имущественно, за счет группы, имеющей среднее специальное образование 

по программам подготовки специалистов среднего звена. Конкуренция с об-

разовательными организациями, осуществляющими подготовку квалифици-

рованных рабочих (служащих), вряд ли возможна; 

- доля занятых, получивших образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена, упала за 15 лет с 30,9 % до 25,8 %, дальнейшее 
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ее сокращение вряд ли возможно, если учитывать достаточно стабильную 

долю работников, имеющих высшее и среднее специальное образование; 

- доля занятых, имеющих среднее образование по программам подготов-

ки квалифицированных рабочих (служащих) быстро увеличилась с 10,1 % в 

2000 г. до 18,4 % в 2005 г. за счет сокращения численности работников с ос-

новным общим образованием и не имеющих общего  образования; в даль-

нейшем, их доля практически стабилизировалась на  уровне 19,0 %, что поз-

воляет предположить, что это удовлетворяет требованиям современной эко-

номической структуры страны; в качестве резерва спроса на услуги высшей 

школы данный контингент рассматривать нецелесообразно; 

- доля работников с общим средним образованием медленно уменьша-

лась на протяжении всего периода 2000-2014 гг., составив в итоге 19,2 %; 

надо полагать, что эта доля является резервом для трех категорий (по уров-

ням образования) работников – с высшим и средним специальным образова-

ниям (по программам подготовки специалистов) и средним по программам 

подготовки квалифицированных рабочих; учитывая фактическое падение 

спроса на услуги организаций системы высшего образования (таблица 1), 

можно предположить, скорее рост спроса на услуги средних специальных 

образовательных организаций; 

- доля работников, имеющих основное общее образование и не имею-

щих общего образования, сократилась с  11,1 % в 2000 году до 3,7 % в 2014 

г.; это означает, что резерв спроса со стороны этой категории работников 

фактически исчерпан для всех образовательных организаций. 

В то же время отмечается и рост доли безработных с высшим образова-

нием. Так, Л. Ефимова фиксирует рост доли безработных с высшим образо-

ванием в их общей численности с 11,0 % в 2000 г. до 16,1 % в 2012 г. Доля 

безработных со средним профессиональным образованием выше (21,1 % в 

2012 г.), но тенденция к росту отсутствует (например, 2000 г. – 22,7 %; 
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2010 г. – 20,7 %). Наиболее высока доля (стабильно высокая) лиц с общим 

средним образованием (с 2000 г. по 2012 г. – от 31,8 % до 37,0 %) 106. 

В литературе высказывается мнение, что в настоящее время имеет место 

перепроизводство специалистов гуманитарного, экономического, управлен-

ческого направлений подготовки, которую осуществляют государственные и 

негосударственные вузы, причем, в негосударственном секторе экономики 

эти направления явно доминируют. Так, вузы страны ежегодно выпускают 

свыше 50 тыс. специалистов финансового профиля, однако в действительно-

сти большинство из них имеет невысокий уровень компетенций в указанных 

областях знаний и практической деятельности.  

Для развития рисковых тенденций не принципиально, имеет место объ-

ективный факт снижения спроса на специалистов данного профиля или об-

щество считает, что это – так. Неопределенность спроса на конкретные спе-

циальности превратилась в четко зафиксированный рынком неблагоприят-

ный фактор развития высшей школы в регионах страны. Отметим, что речь 

идет не о структурном риске – «положительная определенность» в спросе на 

иные специальности (направления) подготовки в рамках высшей школы не 

наблюдается. Имеет место трансформация неопределенности, связанной со 

слабой прогнозируемостью востребованных профессий  на рынке труда, в 

явно выраженный неблагоприятный фактор развития региональной высшей 

школы.  

 Это создает серьезную социальную и экономическую проблему для ре-

гиональных социально-экономических систем в целом. Невостребованность 

может подтолкнуть значительную часть абитуриентов скорректировать свои 

планы, нарушая основанные на известных трендах прогнозы вузов. На наш 

взгляд, данная проблема – перепроизводство одних кадров и недостаток дру-

гих вызвана ориентацией вуза на потребности первичного (абитуриенты, 

                                                           
106 Ефимова Л.А. Занятость и безработица в России / Л.А. Ефимова // Региональная эконо-

мика: теория и практика. – 2015. - № 20 (395). – С. 19. 
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студенты) рынка, а не вторичного (государства, бизнеса). В практическом 

смысле это понятно – вузы нацелены на удовлетворение спроса непосред-

ственных потребителей. В управленческом аспекте такая «определенность»  

мешает долгосрочной ориентации образовательных организаций. Чтобы сба-

лансировать спрос и предложение на рынке образовательных услуг, необхо-

димо учитывать факт длительного временного лага между спросом на рын-

ках образовательных услуг и труда. Для этого, в свою очередь, необходим 

субъект, способный сформировать долгосрочный прогноз. В настоящее вре-

мя все образовательные прогнозы исходят из сложившихся трендов, т.е. из 

существующей ситуации на рынке труда. 

Современное состояние статистической базы не позволяет оценить долю 

студентов в группе населения в возрасте от 17 до 25 лет, наиболее активную 

в плане получения высшего образования. Для уточнения перспектив спроса 

на услуги высшей школы сопоставим количество студентов с численностью 

населения в возрасте 20-24 года (таблица 3, рисунок 4). 

Таблица 3 – Соотношение численности учащихся высших учебных заве-

дений и населения в возрасте 20-24 года 107 

Годы Численность населе-

ния в возрасте 20-24 

года (тыс. чел.) 

Численность сту-

дентов вузов (тыс. 

чел.) 

Соотношение 

числа студен-

тов и числен-

ности населе-

ния возраст-

ной группы 

(%) 

2001 11106 4741,4 42,7 

2006 12098 7064,3 58,4 

2011 12122 7049,8 58,1 

2012 11599 6490,0 56,0 

2013 10849 6075,0 56,0 

2014 9971 5647,0 56,6 

2015 9271 5290,0 57,1 

 

 

                                                           
107 Российский статистический ежегодник. 2015: Стат. сб. / Росстат. – М.: 2015. – С. 74, 

207.  
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Рисунок 4 – Соотношение численности учащихся высших учебных заведений 

и населения в возрасте 20-24 года 

Как видно из данных, представленных в таблице 3 и на рисунке 4, соот-

ношение между численностью учащихся вузов и численностью населения в 

возрасте 20-24 года существенно выросло в период с 2000 г. по 2006 г. и, за-

тем фактически остается стабильным в диапазоне 56,0 % – 58,6 %. 

Наблюдается некоторое ухудшение пропорций в период 2011-2012 гг., в 

последующем имеет место улучшение ситуации (рост с 56,0 в 2012 г. до 57,1 

в 2015 г.). 

Можно предположить, что указанное соотношение (56-57 %) при суще-

ствующих социально-экономических и институциональных условиях страны 

является предельным. 

В предыдущих разделах работы мы показали, что одним из рисков явля-

ется ухудшение состояния персонала, осуществляющего образовательные 

услуги. Для анализа фактической реализации данного риска рассмотрим ди-

намику численности ППС в организациях высшего  образования – отдельно 

для государственного и муниципального сектора (таблица 4, рисунок 5) и 

частного (таблица 7, рисунок 8). 
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Таблица 4 – Численность ППС образовательных организаций высшего 

образования (государственные и муниципальные образовательные организа-

ции, тыс. чел.)) 108 

Годы Численность 

ППС общая 

Докторов 

наук 

Кандидатов 

наук 

Профессоров Доцентов 

1990/91 219,7 13,7 115,2 12,9 73,1 

2000/01 265,2 28,0 125,4 27,0 89,8 

2005/06 322,1 37,3 155,3 33,3 102,2 

2010/11 324,1 40,2 169,2 32,6 106,7 

2011/12 319,0 41,1 168,5 32,8 107,3 

2012/13 312,8 41,0 167,8 32,3 106,6 

2013/14 288,2 39,7 157,8 29,9 100,0 

2014/15 271,5 39,4 152,8 29,2 97,4 

 

 

Рисунок 5 – Численность ППС образовательных организаций высшего обра-

зования (государственные и муниципальные образовательные организации, 

тыс. чел.) 

                                                           
108 Российский статистический ежегодник. 2015: Стат. сб. / Росстат. – М.: 2015. – С. 209. 
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Как видно из данных, представленных в таблице 4 и на рисунке 4, пери-

од 2010-2012 годы характеризовался наибольшим развитием персонала как в 

количественном, так и в качественном аспектах. Действительно: 

- общая численность ППС в 2015 г. составила 83,8 % от максимальной за 

период 2010-2015 гг.; 

- количество докторов наук – в 2015 г.  95,8 % от максимальной числен-

ности, что вполне объясняется относительно высоким уровнем заработной 

платы данной категории работников (во всяком случае, в рамках высшей 

школы); 

- количество кандидатов наук  сократилось со 169 тыс. человек (2010/11 

гг.) до 152,8 тыс. чел. – 90,3 %; 

- количество  профессоров в 2015 г. – 87,7 % от максимального уровня; 

заметим, что максимальное количество профессоров зафиксировано в приня-

том нами временном диапазоне и соответствующих точках замеров в 2005/06 

гг.; полагаем, что это связано с ужесточением условий, которые необходимо 

выполнить для присвоения ученого звания «профессор»;  

- количество доцентов сократилось со 107,3 тыс. человек в 2011/12 году 

до 97,4 тыс. чел. – 90,8 %. 

В целом достаточно заметно ухудшение ситуации с воспроизводством 

ППС в государственном секторе системы высшего образования. Это отно-

сится и к количественным, и к качественным характеристикам ППС. 

В предыдущих разделах работы мы отмечали в составе неопределенно-

стей и рисков организаций системы высшего образования государственное 

финансирование. И. Морозова обращает внимание на снижение темпов роста 

государственного финансирования высшей школы. С учетом инфляции он, 

по расчетам указанного автора, составил в 2011 г. – 2,9 %, в 2012 г. – 4,4 %, в 
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2013 г. – 0,3 % 109. Указанный автор отмечает также нарастание асимметрии в 

финансировании организаций системы высшего образования – концентра-

цию финансовых ресурсов в крупнейших вузах Москвы и Санкт-Петербурга 

110. Мы не оцениваем в данном случае целесообразность концентрации фи-

нансирования, а констатируем актуализацию фактора риска для вузов регио-

нов, связанного с неопределенностью государственного финансирования в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Выявить объем финансирования непосредственно организаций системы 

высшего образования за длительный период, тем более с учетом инфляции не 

представляется возможным, поэтому считаем обоснованным обратиться к 

финансированию образования в целом. Это оправдано тем, что государ-

ственный сектор системы высшего образования финансируется преимуще-

ственно из федерального бюджета. Данные о динамике бюджетного финан-

сирования образования представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Бюджетное финансирование образования 111 

Годы Расходы 

всего (млрд 

руб) 

Расходы 

на обра-

зование 

(млрд 

руб.) 

Расходы 

феде-

рально-

го бюд-

жета 

(млрд 

руб.) 

Расходы 

консоли-

дирован-

ных бюд-

жетов 

субъектов 

РФ (млрд 

руб.) 

Доля рас-

ходов на 

образова-

ние в сово-

купных 

расходах 

бюджетов 

(%) 

Доля феде-

рального 

бюджета в 

расходах 

на образо-

вание (%) 

2005 6455,5 790,7 162,1 628,6 12,2 20,5 

2010 16754,4 1893,7 442,8 1450,9 11,3 23,4 

2012 21238,2 2650,8 603,8 2047,0 12,5 22,8 

2013 22149,5 3006,1 672,3 2333,8 13,6 22,4 

2014 24184,9 3112,6 638,3 2474,3 12,9 20,5 

 

 

                                                           
109 Морозова И.А. Благотворительность в системе высшего образования: мировой опыт и 

российские перспективы создания эндаумент-фондов / И.А. Морозова // Региональная 

экономика: теория и практика. – 2015. – № 6 (381). – С. 50. 
110 Морозова И.А. Указ. соч. – С. 52. 
111 Российский статистический ежегодник. 2015: Стат. сб. / Росстат. – М.: 2015. – С. 539. 
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Рисунок 6 – Бюджетное финансирование образования (млрд. руб.) 

Как видно из данных, представленных в таблице 5 и на рисунке 6: 

- на протяжении 2005-2014 гг. расходы бюджетов (федерального и кон-

солидированных бюджетов субъектов РФ) систематически росли; 

- параллельно с ростом общего объема расходов вплоть до 2013 г. росли 

расходы бюджетов на образование и их доля в совокупных расходах бюдже-

тов; в 2014 г. доля расходов на образование снизилась (с 13,6 % до 12,9 %); 

- падение доли федерального бюджета в расходах на образование нача-

лось с 2010 г. (максимум – 23,4 %); в 2014 г. снижение составило по отноше-

нию к 2010 г. 2,9 п.п.; 

- доля федерального бюджета в расходах на образование образовала 

своеобразную волну (вполне возможно, отразив цикличность в развитии 

высшей школы) с минимумом 20,5 % (2005 г. им 2014 г.) и максимумом в 

2010 г. (23,4 %). 

Учитывая, что финансирование высшего образования происходит, пре-

имущественно, из федерального бюджета, можно утверждать, что позиции 

высшего образования ухудшились. Обратим внимание на то, что упала не 

только доля, но и объем финансирования образования из федерального бюд-

жета (сокращение – 34 млрд. рублей). Выявленный нами в предыдущих раз-
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делах риск падения финансирования вследствие нарастания бюджетного де-

фицита, актуализировался и превратился в неблагоприятный фактор развития 

государственного сектора системы высшего образования в регионах РФ. 

Отметим, что дефицит федерального бюджета составил: в 2005 г. – 58,7 

млрд. руб., (профицит); в 2010 г. – (-1812,0 млрд. руб.); в 2012 г. – (-39,4 

млрд. руб.); в 2013 г. (- 323,0 млрд. руб.); в 2014 г. – (- 334,7 млрд. руб.). 

В предыдущих разделах работы мы отмечали институциональные раз-

личия государственного и негосударственного секторов экономики. В связи с 

этим проведем сравнительный анализ показателей развития указанных сек-

торов. 

В наших работах отмечены количественные характеристики негосудар-

ственных вузов за 1995 – 2011 года 112, в обобщенном виде представленные 

на рисунке 7. 

На рисунке 6 отчетливо прослеживается рост количества негосудар-

ственных вузов почти в два раза за период с 1995 г. по 2011 г. в соответствии 

с линейной зависимостью: 

Y = 30,429x + 267,07                                                  (3) 

где y – последовательность значений, которые мы анализируем (число 

образовательных учреждений по годам); 

х -  номер периода во временном ряду; 

267,07 – точка пересечения с осью y на графике; 

30,429 – значение, на которое увеличивается следующее значение вре-

менного ряда. 

                                                           
112 Степыгина Г.Б. Статистические исследования изменений в негосударственном секторе 

высшего образования / Г.Б. Степыгина // Апрельские научные чтения имени профессора 

Л.Т. Гиляровской : материалы II Междунар. науч.-практ. конф. : в 2 ч. – Воронеж, 2013. – 

Ч.2. – С. 256-259. 
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Рисунок 7 – Динамика количества негосударственных вузов  за 1995-2011 гг. 

В целом динамика рассматриваемого тренда в период действия латент-

ных рисков положительная, о чем свидетельствует неравенство: 30,429 > 0.  

В то же время, наблюдалось снижение числа образовательных учрежде-

ний в 2009 – 2010 гг., что было вызвано, на наш взгляд, тремя обстоятель-

ствами: «демографической ямой», финансовым кризисом 2008-2009 гг.,  уже-

сточением условий лицензирования и аккредитации вузов. Однако заметно, 

что, несмотря на общую положительную динамику количества негосудар-

ственных вузов, имеет место «перелом тренда» в 2008-2009 гг. 

Структурную составляющую развития негосударственного сектора 

высшего образования в России демонстрирует численность студентов него-

сударственных вузов, приходящихся на 10 000 жителей России. Этот показа-

тель демонстрирует  увеличение в 10,1 раза в составе населения студентов 

негосударственных вузов в период с 1995-2009 гг. 

Увеличение численности негосударственных вузов и обучающихся в 

них студентов объясняется следующими причинами: 

- стимулирование государством конкуренции на рынке образовательных 

услуг в условиях сложной социально-экономической ситуации 90-х годов ХХ 

века. Федеральным законом №10-ФЗ от 28 февраля 2012 года было внесено 

изменение в закон «Об образовании», согласно которому негосударственные 

образовательные учреждения получили право участвовать в конкурсе за бюд-

жетные места.  На 2012 год всего было запланировано финансирование 352 

193 

358 

413 430 450 
474 

452 462 
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тыс. бюджетных мест, 10 процентов от которых были предоставлены лучшим 

негосударственным вузам; 

- рост благосостояния населения страны в 2000-х годах. Так, среднемесяч-

ная  номинальная начисленная заработная плата работников организаций вы-

росла в 1,9 раза (с 10633,9 руб. в 2006 г. до 20952,2 руб. в 2010 г.), что расшири-

ло возможности населения по выделению необходимых средств на образова-

ние; 

- стремление абитуриентов получить престижную специальность (эко-

номика, юриспруденция, лингвистика, психология и т.д.) при их недостаточ-

ной подготовке для поступления в престижный государственный вуз на 

бюджетную основу; 

- психологическая готовность населения оплачивать получение образова-

тельных услуг. Так среди целей формирования сбережений населением обра-

зование вот уже на протяжении ряда лет устойчиво занимает 2-3 места. 

В то же время, в финансовой сфере в анализируемом периоде наблюда-

ется актуализация финансовых рисков. Наиболее существенные аспекты фи-

нансовых рисков, продуцируемых состоянием спроса на образовательные 

услуги со стороны домохозяйств и бизнеса, отражены в таблице 6. 

Таблица 6 – Показатели, отражающие финансовые риски высшей школы 

со стороны домохозяйств и бизнеса 113 

Годы Объем 

платных 

услуг на 

душу насе-

ления 

(руб.) 

Сальди-

рованный 

финансо-

вый ре-

зультат 

организа-

ций обра-

зования 

(млн. 

руб.) 

Индекс 

физиче-

ского 

объема 

услуг об-

разования 

(% к 

преды-

дущему 

году) 

Фактиче-

ское ко-

нечное 

потребле-

ние до-

машних 

хозяйств 

(млрд. 

руб.) 

Потреби-

тельские 

расходы на 

образова-

ние на ду-

шу населе-

ния (% к 

итогу) 

Сальдиро-

ванный 

финансо-

вый ре-

зультат ор-

ганизаций 

(всего, 

млн. руб.) 

2005 1063,8 1299,0 107,7 10020 1,8 3225916 

2010 2282,8 3071,0 99,1 22444 1,3 6330589 

2011 2429,7 1486,0 100,5 25970 1,2 7139536 

2012 2646,1 15,0 101,3 29651 1,3 7824538 

2013 3130,4 2958,0 98,9 33204 1,0 6853753 

2014 3330,4 768,0 98,0 36481 1,0 4346793 

                                                           
113 Российский статистический ежегодник. 2015: Стат. сб. / Росстат. – М.: 2015. – С. 140, 

170, 499, 500, 559. 
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Как видно из данных, представленных в таблице 6, финансовые риски в 

настоящее время актуализируются. 

Два из представленных в таблице показателей – «объем платных услуг» 

и «конечное потребление домашних хозяйств» демонстрируют положитель-

ную динамику на протяжении последних десяти лет. Это, хотя и косвенно, 

подтверждает возможность приобретения ими услуг высшей школы. 

Динамика остальных показателей неблагоприятна: 

- сальдированный финансовый результат образовательных организаций 

меняется скачкообразно, в 2012 г. он фактически был нулевым (12 миллио-

нов на крупный сектор услуг); естественно, мы учитываем, что речь идет о 

всех уровнях образования, но, в том числе – и о высшем образовании; 

- индекс физического объема образовательных услуг с 2005 г. имеет 

тенденцию к уменьшению, причем, в 2013 и 2014 гг. динамика отрицательная 

(индекс меньше 100,0); 

- доля расходов на образование в общей сумме потребительских расхо-

дов систематически сокращается на протяжении всего десятилетнего перио-

да, в итоге она уменьшилась с 1,8 до 1,0 процента. 

Возможности бизнеса, если оценивать их по финансовым результатам, 

изменяются в широком диапазоне, с 2012 г. финансовый результат ухудшает-

ся, причем, существенно. 

В таблице 7 и на рисунке 8 представлены данные о динамике численно-

сти ППС в частном секторе высшей школы.  

Таблица 7 – Численность ППС образовательных организаций высшего 

образования (частные образовательные организации, тыс. чел.) 114 

Годы Численность 

ППС общая 

Докторов 

наук 

Кандидатов 

наук 

Профессоров Доцентов 

1990/91 - - - - - 

2000/01 14,4 1,7 5,9 1,8 4,4 

2005/06 36,7 5,9 16,8 5,2 10,5 

2010/11 32,0 3,8 16,3 3,2 9,0 

2011/12 29,2 3,7 15,0 3,1 8,4 

2012/13 29,2 4,0 15,2 3,3 8,5 

2013/14 31,1 5,3 16,8 4,6 9,3 

2014/15 28,2 4,7 16,3 3,9 9,3 

                                                           
114 Российский статистический ежегодник. 2015: Стат. сб. / Росстат. – М.: 2015. – С. 209. 
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Рисунок 8 – Численность ППС образовательных организаций высшего обра-

зования (частные образовательные организации, тыс. чел.) 

 
Как видно из данных, представленных в таблицах 4 и 7 и на рисунке 8, 

динамика численности ППС в частном секторе существенно отличается от 

динамики показателей в государственном секторе: 

- общая численность ППС в частном секторе с 2005/06 гг. падает – в 

2014/15 гг. она составила 76,8 % к максимуму (2005/06 гг.); к 2011/11 гг. – 

88,1 % (практически как в государственном секторе); 

- количество докторов наук в частном секторе в 2014/15 гг. составило к 

максимуму (2005/06 гг.) 79,7 %; к 2010/11 гг. – 123,7 %; 

- количество кандидатов наук в частном секторе в 2014/15 гг. составило 

к максимуму (2005/06; 2013/14 гг.) 97,0 %; к 2011/11 гг. – 100 %; 

- количество профессоров в частном секторе в 2014/15 гг. составило 75,0 

% к максимуму (2005/06 гг.) и 121 % к 2010/11 гг.; 

- количество доцентов в частном секторе в 2014/15 гг. составило 88,6 % 

от максимума (2005/06 гг.) и 103,3 % от уровня 2010/11 гг. 
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Таким образом, заметна актуализация риска ухудшения качества персо-

нала в государственном и негосударственном секторах системы высшего об-

разования. Риск актуализировался и превратился в совершенно определен-

ную угрозу. При этом динамика актуализации риска в секторах различна. 

В государственном секторе системы высшего образования наблюдается 

устойчивое сокращение численности общей численности ППС, кандидатов и 

докторов наук, профессоров и доцентов, начиная с 2010 года.  

В частном секторе ухудшение кадрового состава началось гораздо  ранее 

– с 2005/06 гг., однако, в 2010/11 гг. ситуация стала улучшаться. Заметим, что 

именно в это время началось ухудшение показателей деятельности организа-

ций системы высшего образования в целом и в государственном секторе, в 

частности. По отдельным показателям, например, по количеству кандидатов 

наук, количество ППС удалось восстановить до уровня 2005/06 гг. По коли-

честву профессоров и доцентов частный сектор в 2014/15 гг. превысил пока-

затели 2010/11 гг.  

Таким образом, анализ статистических данных позволил выявить актуа-

лизацию следующих рисков. 

1. Риски снижения спроса на образовательные услуги и ухудшения со-

отношения спроса и предложения. 

- с 2009 года наблюдается спад  численности обучающихся как в госу-

дарственных, так и в негосударственных вузах, а также удельного показателя 

(численность студентов на 10 000 населения). Указанное падение охватывает 

оба сектора высшего образования; 

- индекс физического объема образовательных услуг с 2005 г. имеет 

тенденцию к уменьшению, причем, в 2013 и 2014 гг. динамика отрицательная 

(индекс меньше 100,0). 

2. Актуализация риска невостребованности специалистов на рынке тру-

да подтверждается следующими тенденциями: 
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- доля работников с высшим образованием достигла точки насыщения 

при данных социально-экономических и институциональных условиях стра-

ны (56 – 57 %); 

- доли работников с образованием ниже, чем высшее, стабилизирова-

лись, их дальнейшее уменьшение в данных социально-экономических и ин-

ституциональных условиях вряд ли возможно;  

- соотношение между численностью учащихся вузов и численностью 

населения в возрасте 20-24 года, существенно выросшее в период с 2000 г. по 

2006 г., на протяжении фактически 10 лет остается стабильным в диапазоне 

56,0 % – 58,6 %, причем наблюдается некоторое ухудшение пропорций в пе-

риод 2011-2012 гг., и улучшение ситуации в 2015 г. 

3. Актуализация квалификационного риска подтверждается следующи-

ми тенденциями: 

- общая численность ППС в 2015 г. составила 83,8 % от максимальной за 

период 2010-2015 гг.; 

- количество докторов наук – в 2015 г.  – 95,8 % от максимальной чис-

ленности; 

- количество кандидатов наук  сократилось со 169 тыс. человек (2010/11 

гг.) до 152,8 тыс. чел. – 90,3 %; 

- количество  профессоров в 2015 г. – 87,7 % от максимального уровня;  

- количество доцентов сократилось со 107,3 тыс. человек в 2011/12 году 

до 97,4 тыс. чел. – 90,8 %. 

- общая численность ППС в частном секторе с 2005/06 гг. падает – в 

2014/15 гг. она составила 76,8 % к максимуму (2005/06 гг.); к 2011/11 гг. – 

88,1 %. 

Имеют место и противоположные тенденции в частном секторе высшей 

школы: 

- количество профессоров в частном секторе в 2014/15 гг. составило 75,0 

% к максимуму (2005/06 гг.), однако 121 % к 2010/11 гг.; 
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- количество доцентов в частном секторе в 2014/15 гг. составило 88,6 % 

от максимума (2005/06 гг.), но 103,3 % к уровню 2010/11 гг.; 

- количество докторов наук в частном секторе в 2014/15 гг. составило к 

максимуму (2005/06 гг.) 79,7 %; к 2010/11 гг. – 123,7 %; 

- количество кандидатов наук в частном секторе в 2014/15 гг. составило 

к максимуму (2005/06; 2013/14 гг.) 97,0 %; к 2011/11 гг. – 100 %. 

В целом достаточно заметно ухудшение ситуации с воспроизводством 

ППС в государственном секторе высшей школы. Это относится и к количе-

ственным, и к качественным характеристикам ППС. 

4. Риски «сосредоточение внимания государства на развитии крупней-

ших вузов страны», «изменение экономической политики», «снижение  эко-

номической, организационной и институциональной поддержки высшей 

школы», «бюджетный дефицит» актуализировались следующим образом: 

- доля расходов на образование (в целом) в совокупных расходах бюд-

жетов в 2014 г. снизилась (с 13,6 % до 12,9 %); 

- падение доли федерального бюджета в расходах на образование 

наблюдается с 2010 г. (максимум – 23,4 %) по настоящее время; в 2014 г. 

снижение составило по отношению к 2010 г. 2,9 п.п.; 

- в 2014 г. упала не только доля, но и объем финансирования образова-

ния из федерального бюджета (сокращение – 34 млрд. руб.);  

- с 2008-2009 г. наблюдается «перелом тренда» в динамике количества 

высших учебных заведений частного сектора. 

5. Риск обострения противоречия между неформальными и / или фор-

мальными институтами и экономическими потребностями потребителей акту-

ализировался следующим образом: 

- возможности бизнеса в приобретении услуг организаций системы 

высшего образования сокращаются – финансовые результаты, изменяются в 

широком диапазоне, с 2012 г. они ухудшаются; 
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- сальдированный финансовый результат образовательных организаций 

меняется скачкообразно, в 2012 г. он фактически был нулевым (12 миллио-

нов на крупный сектор услуг);  

- доля расходов на образование в общей сумме потребительских расхо-

дов систематически сокращается на протяжении всего периода 2005-2015 гг., 

в итоге она уменьшилась с 1,8 до 1,0 процента. 

В качестве положительных тенденций, косвенно подтверждающих воз-

можность приобретения домохозяйствами услуг организаций системы выс-

шего образования, отмечены: 

- рост объема платных услуг населения; 

- положительная динамика показателя «конечное потребление домаш-

них хозяйств». 

 

2.2 Общее и особенное в актуализации рисков системы высшего об-

разования в регионах ЦФО  

Современное состояние социально-экономических процессов в регионах 

страны отличается высоким уровнем дифференциации. Это отмечено в рабо-

тах многих исследователей 115. Тенденции дифференциации различных со-

                                                           
115 Никитина Л.М. Совершенствование региональных моделей социальной ответственно-

сти бизнес-структур: методологические, теоретические, практические аспекты : моногра-

фия / Л. М. Никитина, Д. А. Степыгин ; [под ред. Ю. И. Трещевского]. – Воронеж : Изда-

тельско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2013. – 

264 с.: Региональная социально-экономическая политика: теория, мировая и российская 

практика / Под ред. Б.Г. Преображенского, Ю.И. Трещевского. Воронеж, Научная книга, 

2005. – 344 с.; Рисин И.Е. Региональная кластерная политика: концептуальное, методиче-

ское и инструментальное обеспечение : монография / И.Е. Рисин, Ю.И. Трещевский. – М.: 

Русайнс, 2015. – 168 с.; Круглякова В.М. Региональная инвестиционная политика: методо-

логическое, концептуальное, методическое обеспечение : монография / В.М. Круглякова. 

– Воронеж, Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного универ-

ситета, 2012. – 300 с.; Трещевский Ю.И. Кризисные процессы и антикризисное управле-

ние в регионах России: опыт теоретического и эмпирического анализа : монография / 

Ю.И. Трещевский, С.В. Седыкин. – Воронеж : Издательско-полиграфический центр Науч-

ная книга, 2014. – 230 с.; Трещевский Ю.И. Управление регионами в условиях асинхрон-

ности их развития : монография / Ю.И. Трещевский, А.И. Щедров. – Воронеж : Издатель-

ско-полиграфический центр Научная книга, 2013. – 187 с. 
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ставляющих образовательных систем также отмечены в обширной научной 

литературе 116. 

В связи с этим необходимо рассмотреть особенности проявления рисков 

в различных регионах страны. При этом  рассматриваемые регионы должны, 

по нашему мнению, отвечать двум требованиям – иметь различные социаль-

но-экономические и институциональные характеристики; инновационную 

составляющую – на достаточно высоком уровне. Данное требование обосно-

вано тем, что все современные исследования констатируют связь или необ-

ходимость взаимосвязи образовательных и инновационных процессов 117. 

                                                           
116 Борисов И.И. Стратегия интеграции университета в точки роста региона / И.И. Бори-

сов, И.Е. Рисин, Ю.И. Трещевский // Университетское управление: практика и анализ. – 

2003. – № 1. – С. 9-16; Бочаров В.П. Высшее образование в России и регионах страны: 

теория и практика управления : монография / В.П. Бочаров, Ю.И. Трещевский, Т.Ю. 

Спичкина. – Воронеж, Издательско-полиграфический центр Воронежского государствен-

ного университета, 2012. – 260 с.; Трещевский Ю.И. Высшая школа  в регионе: теория и 

практика управления / Ю.И. Трещевский, А.С. Папазян. – Воронеж : Воронежский госу-

дарственный университет, 2006. – 202 с.; Сироткина Н.В. Необходимость и перспективы 

стратегического управления организациями системы образования / Н.В. Сироткина, С.А. 

Борисова, А.А. Рублевская // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. – 2011. - № 11. – С. 

48-52; Сироткина Н.В. Теория и практика управления некоммерческими образовательны-

ми  учреждениями / Н.В. Сироткина, А.А. Черникова, С.А. Борисова. – Воронеж: ИПЦ 

Научная книга, 2011. – 250 с.; Трещевский Ю.И. Высшее образование в контексте соци-

ально-экономического развития Воронежской области / Ю.И. Трещевский, Т.Ю. Спички-

на // Регион: системы, экономика, управление. – 2011. –  №1(12). – С.71-81 и др. 
117 Арсеньев Д. Г. Инновационное развитие вуза в международной научно-

образовательной сфере / Д. Г. Арсеньев, А. М. Алексанков, В. В. Кораблев //Экономика и 

управление. – 2007. – №6 (32). – С. 145-149; Гончаров А.Ю. Прогноз размещения и сба-

лансированного развития научно-образовательной сферы региона / А.Ю. Гончаров, А.В. 

Поляков, Н.В. Сироткина // Проблемы и перспективы современной экономики. – 2014. – 

С. 282-300; Гришина И.В. Стратегия инновационной модернизации экономики России / 

И.В. Гришина,  И.Н. Марухин // Региональная экономика. Юг России. – 2013. – № 1. – С. 

9-14; Исаева Е.М. Динамика воспроизводимых факторов производства в регионах России 

– экономический и институциональный аспекты / Е.М. Исаева, Л.М. Никитина, Ю.И. 

Трещевский // Регион: системы, экономика, управление. – 2013. –№ 1 (20). – С. 21-31; Си-

роткина Н.В. Научно-производственные кластеры: теория и практика управления россий-

скими регионами / Н. В. Сироткина, Ю. А. Ахенбах . – Воронеж: Издательско-

полиграфический центра «Научная книга», 2012. – 533 с.; Трещевский Ю.И. Высшее обра-

зование в контексте социально-экономического развития Воронежской области / Ю.И. 

Трещевский, Т.Ю. Спичкина // Регион: системы, экономика, управление. – 2011. –  

№1(12). – С.71-81;  Рисин И.Е.Ключевые задачи научно-технологической политики и под-

ходы к их решению / И.Е. Рисин, Ю.И. Трещевский, В.Н. Эйтингон // Вестник Воронеж-

ского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2014. – № 2. – С. 

134-138; Сироткина Н.В. Развитие сферы образования, исследований и разработок регио-

на: приоритеты и перспективы / Н.В. Сироткина, А.А. Воробьев, И.Ю. Чупрова // Регион: 
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Одним из наиболее развитых макрорегионов РФ по всем социально-

экономическим параметрам, включая образовательные, научно-

исследовательские и инновационные, является Центральный федеральный 

округ (ЦФО). Внутри региона выделим четыре региона: Москву, Воронеж-

скую, Калужскую, Тульскую области.  

Москва является безусловным лидером в ЦФО и России в целом по всем 

известным нам параметрам социально-экономического развития (исключе-

ние составляют отдельные удельные показатели). В инновационном отноше-

нии Москва – чрезвычайно развитый регион – кластерный анализ инноваци-

онного развития выделяет столицу в отдельный кластер на протяжении, как 

минимум всего начала ХХI века 118. Москва – особый регион в институцио-

нальном смысле – столица страны. Кроме того, весьма распространено мне-

ние, что образовательные услуги интенсивно концентрируются в столичных 

городах – Москве и Санкт-Петербурге. 

Воронежская область – средний по уровню социально-экономического 

регион, дифференцированный по видам экономической деятельности с про-

мышленно-аграрной специализацией, развитым научно-образовательным 

сектором, средним уровнем развития инновационной деятельности 119.  

                                                                                                                                                                                           

системы, экономика, управление. – 2015. – № 3. – С. 21-27; Трещевский Ю.И. Управление 

инновационным развитием социально-экономических систем: методологические аспекты / 

Ю.И. Трещевский, В.Н. Эйтингон, Д.Ю. Трещевский // Вестник Воронежского государ-

ственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2012. – № 2. – С. 149-154. 
118 Трещевский Д.Ю. Оценка инновационного развития регионов России на основе груп-

пировки по нормализованным статистическим показателям / Д.Ю. Трещевский // ФЭС: 

Финансы. Экономика. Стратегия. – 2011. – №4. – С. 30-34; Рисин И.Е. Типологизация ин-

новационного развития регионов России на основе поэтапной кластеризации / И.Е. Рисин, 

Д.Ю. Трещевский // Известия Юго-западного государственного университета. Серия Эко-

номика. Социология. Менеджмент. – 2011. – №1. – С. 20-27; Risin I. Russian regions’ inno-

vative development analysis / I. Risin, D. Treshchevskiy // I International Symposium Engineer-

ing Management And Competitiveness 2011 (EMC2011) June 24-25. – Zrenjanin, Serbia, 2011. 

– P. 271-274; Treshchevskiy D.  Russian Regions' Innovative development In Crisis Period / D. 

Treshchevskiy // II International Symposium Engineering Management and Competitiveness 

2012 (EMC 2012) June 22-23. – Zrenjanin, Serbia, 2012. – P. 183-187. 
119 Региональная схема (план) развития и размещения производительных сил Воронеж-

ской области. Аналитические материалы. Часть 1. Воронеж, 2015. – 387 с.; Региональная 

схема (план) развития и размещения производительных сил Воронежской области. Анали-

тические материалы. Часть 2. Воронеж, 2015. – 218 с.; Региональная схема (план) развития 
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Особое место в тройке анализируемых регионов и в целом в социально-

экономическом пространстве страны, занимает Калужская область, полу-

чившая сильнейший импульс инновационного развития в результате созда-

ния Фонда «Сколково» и других объектов инновационной инфраструктуры. 

По итогам 2014 и 2015 гг. регион вошел в пятерку лидеров: г. Москва, г. 

Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Нижегородская область и Калуж-

ская область 120. Уровень развития образовательного сектора – один из самых 

низких в ЦФО. Специализация – промышленная. 

Тульская область – развитый в промышленном отношении регион с не-

высоким уровнем развития образовательного сектора, средними инноваци-

онными характеристиками 

Ранее нами публиковались результаты исследования по проблеме разви-

тия высшей школы в данных регионах 121. 

Таблица 8 – Динамика численности студентов государственных и него-

сударственных вузов в Москве 122 

Годы 

Численность 

студентов госу-

дарственных ву-

зов всего, 

тыс.человек 

Численность сту-

дентов государ-

ственных вузов в 

расчете на 10 000 

человек населения 

Численность сту-

дентов негосудар-

ственных вузов 

всего, тыс.человек 

 

Численность сту-

дентов негосудар-

ственных вузов в 

расчете на 10 000 

человек населения 

2005/06 856,7 784 341,3 313 

2010/11 807,0 764 361,1 342 

2011/12 749,5 645 279,5 241 

2012/13 707,8 591 233,2 195 

2013/14 654,5 541 232,6 192 

2014/15 593,0 486 212,0 174 

 

                                                                                                                                                                                           

и размещения производительных сил Воронежской области. Аналитические материалы. 

Часть 3. Воронеж, 2015. – 317 с. 
120 Рейтинг инновационных регионов 2015: Калужская область в лидерах // 

http://www.arrko.ru/deyatelnost/iakaluga/news/reyting-innovatsionnyh-regionov-2015-

kaluzhskaya-oblast-v-liderah (дата обращения 07.08.2016 г.) 
121 Степыгина Г.Б. Тенденции развития высшей школы в регионах ЦФО – общее и осо-

бенное / Г.Б. Степыгина // Регион: системы, экономика, управление. – 2016. – № 3. – С. 70-

80. 
122 Таблица рассчитана автором  по статистическим справочникам: Регионы России. Со-

циально-экономические показатели. 2015: Стат. сб. / Росстат. – М., 2015. – С. 362-363; 

374-375. 

http://www.arrko.ru/deyatelnost/iakaluga/news/reyting-innovatsionnyh-regionov-2015-kaluzhskaya-oblast-v-liderah
http://www.arrko.ru/deyatelnost/iakaluga/news/reyting-innovatsionnyh-regionov-2015-kaluzhskaya-oblast-v-liderah
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Анализ данных, представленных в таблице 8 и разделе 2.1, позволяет 

сделать следующие выводы: 

- численность студентов в государственных и муниципальных вузах 

Москвы падает, в 2015 г. по сравнению с 2010 годом, отмеченным нами выше 

как год масштабной актуализации рисков организаций системы высшего обра-

зования, численность контингента государственных и муниципальных вузов 

по региону составила 73,4 %; по России в целом – 75,3 %. Снижение контин-

гента оказалось даже выше, чем по стране в целом, хотя различия невелики; 

- в расчете на 10 000 человек населения студенческий контингент госу-

дарственных и муниципальных вузов Москвы составил в 2015 году 76,7 % от 

уровня 2010 года (по России в целом – 69,7 %). Учитывая рост населения в 

Москве и сокращение по стране в целом (без включения в состав анализиру-

емых новых регионов РФ), можно сказать, что относительное ухудшение си-

туации в Москве выражено слабее, чем в России; 

- в негосударственном секторе системы высшего образования сокраще-

ние контингента более интенсивное – в 2015 г. количество студентов соста-

вило 58,7 % от уровня 2010 г.; по стране в целом – 68,9 %; 

- из предыдущих расчетов ясно, что и по удельному показателю (на 

10 000 человек населения) падение контингента в государственных и муни-

ципальных вузах Москвы менее интенсивное, чем в России в целом; в част-

ных – более выраженное. Детализация результатов для целей нашего анализа 

не столь существенна; 

- несмотря на отмеченное падение удельной численности студентов 

частных вузов в Москве, данный показатель в настоящее время в 2,9 выше, 

чем в стране в целом (в 2010 г. он превышал среднероссийский в 4,1 раза). 

В таблице 9 представлены данные о динамике численности студентов 

государственных и муниципальных вузов Воронежской области. 
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Таблица 9 – Динамика численности студентов государственных и него-

сударственных вузов в Воронежской области 123 

Годы 

Численность 

студентов госу-

дарственных ву-

зов всего, 

тыс.человек 

Численность сту-

дентов государ-

ственных вузов в 

расчете на 10 000 

человек населения 

Численность сту-

дентов негосудар-

ственных вузов 

всего, тыс. человек 

Численность сту-

дентов негосудар-

ственных вузов в 

расчете на 10 000 

человек населения 

2005/06 109,9 465 15,1 64 

2010/11 111,6 494 21,6 95 

2011/12 105,3 452 19,3 83 

2012/13 101,1 434 16,1 69 

2013/14 93,5 401 12,7 55 

2014/15 88,0 378 10,9 47 
 
Анализ данных таблиц 8, 9 и  раздела 2.1, позволяет сделать следующие 

выводы: 

- сокращение студенческого контингента в государственных и муници-

пальных вузах Воронежской области меньше, чем в Москве и России в целом 

– в 2015 г. количество студентов составило 78,8 % к уровню 2010 г.; тем не 

менее – тренд одинаков – существенное, стабильное сокращение; 

- в расчете на 10 000 человек населения за указанный период студенче-

ский контингент государственных и муниципальных вузов Воронежской об-

ласти сократился и составил 76,5 % от уровня 2010 г. (по Москве 76,7 %, по 

России в целом – 69,7 %); относительное ухудшение ситуации в Воронеж-

ской области выражено слабее, чем в России и, фактически, совпадает с ди-

намикой показателя по Москве; 

- численность студентов в негосударственных вузах области в 2015 г. 

составила 50,4 % к уровню 2010 года, то есть, падение контингента более вы-

раженное, чем в России в целом и Москве; 

- учитывая динамику населения и студенческого контингента, можно 

утверждать, что удельный показатель его динамики также хуже, чем по 

стране в целом и по Москве. 

                                                           
123 Таблица рассчитана автором  по статистическим справочникам: Регионы России. Со-

циально-экономические показатели. 2015: Стат. сб. / Росстат. – М., 2015. – С. 362-363; 

374-375. 
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Обратимся к данным по Калужской области (таблица 10). 

Таблица 10 – Динамика численности студентов государственных и него-

сударственных вузов в Калужской области 124 

Годы 

Численность 

студентов госу-

дарственных ву-

зов всего, 

тыс.человек 

Численность сту-

дентов государ-

ственных вузов в 

расчете на 10 000 

человек населения 

Численность сту-

дентов негосудар-

ственных вузов 

всего, тыс.человек 

 

Численность сту-

дентов негосудар-

ственных вузов в 

расчете на 10 000 

человек населения 

2005/06 27,0 264 3,8 38 

2010/11 25,0 249 12,6 126 

2011/12 23,0 228 10,8 107 

2012/13 21,7 216 8,5 85 

2013/14 21,2 211 6,6 65 

2014/15 19,3 191 5,5 55 

 

Анализ данных таблиц 8, 9, 10 и раздела 2.1 позволяет сделать следую-

щие выводы: 

- численность студентов государственных и муниципальных вузов Ка-

лужской области в 2015 г. составила 77,2 % по отношению к 2010 г.; иначе 

говоря, темпы падения примерно соответствует воронежским и меньше, чем 

в России в целом и Москве; характер тренда одинаков во всех точках замера 

(Россия, Москва, Воронежская область, Калужская область); 

- исходя из динамики численности населения России и анализируемых 

регионов, можно утверждать, что соотношение по удельному показателю (на 

10 000 чел. населения) такое же, как и по общей численности; 

- численность студентов негосударственных вузов в Калужской области 

изменялась скачкообразно – быстрый рост в период 2005 – 2010 гг., не харак-

терный для России в целом, Москвы, Воронежской области, затем – резкое 

падение – в 2015 г. – 43,6 % к уровню 2010 года; 

- несмотря на падение численности студентов частных вузов в период 

2010-2015 гг., (абсолютное и удельное) она (численность) сохраняется на до-

вольно высоком уровне – в расчете на 10 000 населения в Калужской области 

                                                           
124 Таблица рассчитана автором  по статистическому справочнику: Регионы России. Соци-

ально-экономические показатели. 2015: Стат. сб. / Росстат. – М., 2015. – С. 362-363; 374-

375.  
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в 2010 г. удельный показатель составил 140,0 % к среднероссийскому уров-

ню (область «догнала» остальные регионы) в 2015 г. – 91,7 % к среднерос-

сийскому уровню, 117,0 % к уровню Воронежской области, 31,6 – к уровню 

Москвы. 

Далее, (в таблицах 11-13) представлена динамика численности занятых в 

анализируемых регионах. 

Таблица 11 – Распределение численности занятых по уровню образова-

ния в Москве (%) 125 

Годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

и после-

вузов-

ское 

 

 

 

 

 

Среднее 

по про-

граммам 

подготов-

ки специ-

алистов 

среднего 

звена 

 

Среднее по 

програм-

мам подго-

товки ква-

лифициро-

ванных ра-

бочих 

(служа-

щих) 

Среднее 

общее 

Основ-

ное об-

щее 

Не име-

ют ос-

новного 

2010 100 48,5 27,7 16,4 6,5 0,9 0,0 

2011 100 48,1 28,8 15,8 6,6 0,6 0,0 

2012 100 49,3 26,0 17,3 6,6 0,7 0,0 

2013 100 50,0 26,9 15,6 7,1 0,5 0,0 

2014 100 48,2 27,6 17,5 6,2 0,4 0,0 

 

Анализ данных таблицы 11 и раздела 2.1, позволяет сделать следующие 

выводы: 

- доля занятых с высшим образованием в Москве существенно превы-

шала на протяжении всего анализируемого периода соответствующий сред-

нероссийский показатель – в 2010 г. – 166,7 %, в 2014 г. – 149,7 %; 

                                                           
125 Составлено автором по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: 

Стат. сб. / Росстат. – М., 2015. – С. 144 (1266 с.); Регионы России. Социально-

экономические показатели. 2015: Стат. сб. / Росстат. – М., 2014. http://www.gks.ru; Регио-

ны России. Социально-экономические показатели. 2013: Стат. сб. / Росстат. – М., 2014. 

http://www.gks.ru; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Стат. сб. / 

Росстат. – М., 2013. http://www.gks.ru; Регионы России. Социально-экономические показа-

тели. 2011: Стат. сб. / Росстат. – М., 2012. http://www.gks.ru; Регионы России. Социально-

экономические показатели. 2010: Стат. сб. / Росстат. – М., 2011. http://www.gks.ru (дата 

обращения 12.03.2016 г.) 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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- несмотря на явное превышение среднероссийского показателя, необхо-

димо отметить сокращение разрыва между Москвой и остальными региона-

ми; 

- в отличие от России, где доля занятых с высшим образованием растет, 

в Москве она в 2014 г. по сравнению с 2010 годом снизилась, причем – за-

метно; 

- доля занятых со средним специальным образованием в Москве за ука-

занный период, хотя и колебалась, но осталась на прежнем уровне (27,7 % в 

2010 г. и 27,6 % в 2014 г.); 

- в целом доля занятых со средним специальным образованием (в из-

вестной степени конкурирующих со специалистами с высшим образованием) 

в Москве в 2014 г. близка к среднероссийскому уровню (соответственно, 27,6 

% и 25,8 %); 

- доля работников, получивших подготовку по программам обучения ра-

бочим специальностям, в Москве несколько ниже, чем по России в целом; в 

обоих случаях она достаточно стабильна в период с 2010 г. по 2014 г.; 

- доля работников со средним общим образованием в Москве суще-

ственно ниже, чем в среднем по стране (соответственно – 6,2 % и 19,2 %); из 

этого можно сделать вывод, что в целом в регионах России она будет также 

снижаться, что позволяет рассчитывать на мобилизацию этого резерва в си-

стему высшего образования; впрочем, в этом сегменте рынка будет нарас-

тать, судя по иным тенденциям, конкуренция с организациями среднего спе-

циального образования; 

- обращает на себя внимание практически полное отсутствие в составе 

занятых в Москве лиц с основным общим образованием и без образования (в 

стране в целом она колеблется от 4,3 % до 3,7 %). Вряд ли этот контингент 

можно рассматривать в качестве резерва высшей школы). 
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Таблица 12 – Распределение численности занятых по уровню образова-

ния в Воронежской области (%) 126 

Годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

по про-

граммам 

подготов-

ки специ-

алистов 

среднего 

звена 

 

Среднее по 

програм-

мам подго-

товки ква-

лифициро-

ванных ра-

бочих 

(служа-

щих) 

Среднее 

общее 

Основ-

ное об-

щее 

Не име-

ют ос-

новного 

2010 100 25,0 27,9 12,3 30,8 3,9 0,2 

2011 100 27,2 27,0 11,5 31,4 2,7 0,3 

2012 100 26,5 26,6 13,1 30,7 3,0 0,2 

2013 100 28,6 25,5 10,9 31,7 3,0 0,3 

2014 100 31,6 26,1 10,2 29,9 2,2 0,1 

 

Анализ данных, представленных в таблицах 11, 12 и в разделе 2.1, поз-

воляет сделать следующие выводы: 

- в Воронежской области тренд динамики занятых с высшим образова-

нием соответствует среднероссийскому; 

- по сравнению с Москвой доля занятых с высшим образованием суще-

ственно ниже, но, в отличие от столицы, она растет – в 2014 г. – 126,4 % к 

уровню 2010 г.; 

- как и в России в целом, доля работников со средним специальным об-

разованием падает (в 2014 г. к уровню 2010 г. – 93,5 % в Воронежской обла-

сти, 95,2 % в России в целом); 

- доля лиц со средним специальным образованием в Воронежской обла-

сти близка к московской и среднероссийской (соответственно, 26,1 %, 27,6 

%, 25,8 % в 2014 г.); 

                                                           
126 Составлено автором по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: 

Стат. сб. / Росстат. – М., 2015. – С. 144; Регионы России. Социально-экономические пока-

затели. 2015: Стат. сб. / Росстат. – М., 2014. http://www.gks.ru; Регионы России. Социаль-

но-экономические показатели. 2013: Стат. сб. / Росстат. – М., 2014. http://www.gks.ru; Ре-

гионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Стат. сб. / Росстат. – М., 2013. 

http://www.gks.ru; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: Стат. сб. / 

Росстат. – М., 2012. http://www.gks.ru; Регионы России. Социально-экономические показа-

тели. 2010: Стат. сб. / Росстат. – М., 2011. http://www.gks.ru (дата обращения 12.03.2016 г.) 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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- обращает на себя внимание заметно более высокий уровень занятых с 

общим средним образованием в Воронежской области по сравнению со 

средним значением по России и, тем более, по Москве (соответственно, в 

2014 г. – 29,9 %, 19,0 %, 6,2 %); это обстоятельство представляется довольно 

странным, если учитывать высокий уровень развития высшего образования в 

регионе. Оно может объясняться высокой долей занятых в сфере услуг; 

- доля занятых с основным общим образованием и без образования ни-

же, чем в среднем по стране, но выше, чем в Москве. 

Таблица 13 – Распределение численности занятых по уровню образова-

ния в Калужской области (%) 127 

Годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

по про-

граммам 

подготов-

ки специ-

алистов 

среднего 

звена 

 

Среднее по 

програм-

мам подго-

товки ква-

лифициро-

ванных ра-

бочих 

(служа-

щих) 

Среднее 

общее 

Основ-

ное об-

щее 

Не име-

ют ос-

новного 

2010 100 25,1 28,2 24,3 17,7 4,3 0,3 

2011 100 25,0 29,2 22,7 18,7 4,0 0,3 

2012 100 26,9 28,2 23,8 17,8 3,1 0,2 

2013 100 28,7 27,6 21,5 18,1 3,9 0,2 

2014 100 28,6 26,8 19,7 21,3 3,5 0,1 

 

Анализ данных, представленных в таблицах 11, 12, 13 и разделе 2.1, поз-

воляет сделать следующие выводы: 

- доля занятых с высшим образованием в Калужской области, как в Рос-

сии в целом и в Воронежской области растет (в 2014 г. – 113,9 % к уровню 

2010 г.); 

                                                           
127 Составлено автором по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: 

Стат. сб. / Росстат. – М., 2015. – С. 144 (1266 с.); Регионы России. Социально-

экономические показатели. 2015: Стат. сб. / Росстат. – М., 2014. http://www.gks.ru; Регио-

ны России. Социально-экономические показатели. 2013: Стат. сб. / Росстат. – М., 2014. 

http://www.gks.ru; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Стат. сб. / 

Росстат. – М., 2013. http://www.gks.ru; Регионы России. Социально-экономические показа-

тели. 2011: Стат. сб. / Росстат. – М., 2012. http://www.gks.ru; Регионы России. Социально-

экономические показатели. 2010: Стат. сб. / Росстат. – М., 2011. http://www.gks.ru (дата 

обращения 12.03.2016 г.) 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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- в целом доля занятых с высшим образованием в Калужской области 

ниже, чем в России в целом, Воронежской области и Москве; обратим вни-

мание на то, что регион – один из лидеров инновационного развития; 

- доля занятых с высшим образованием составила в регионе в 2014 г. 

113,9 % к уровню 2010 года, для сравнения – в стране в целом – 110,6 %, в 

Москве – 99,4 %, в Воронежской области – 126, 4 %; иначе говоря, высокий 

темп роста инновационной деятельности не сопровождается столь же интен-

сивным вовлечением в производство работников с высшим образованием; 

- доля занятых со средним специальным образованием в Калужской об-

ласти снижается примерно так же, как в стране в целом и в Воронежской об-

ласти; 

- доля занятых со средним общим образованием в 2014 г. близка к сред-

нероссийскому уровню и существенно ниже, чем в Воронежской области; 

- доля занятых с основным общим образованием и без образования 

близка к среднероссийскому уровню. 

Далее, в таблицах 14-16 представлены данные о численности ППС в 

анализируемых регионах. 

Таблица 14 – Численность ППС образовательных организаций высшего 

образования в Москве 128 

Годы Численность ППС, чел. 

Общая В государственных и 

муниципальных вузах 

В частных вузах 

2010/11 64644 56621 8023 

2011/12 63452 56748 6704 

2012/13 64353 57789 6564 

2013/14 56210 50367 5843 

2014/15 53148 47171 5977 

 

Сравнительный анализ общего количества ППС в Москве, иных регио-

нах страны не имеет смысла, поскольку речь идет о несопоставимых по мас-

                                                           
128 Составлена по: Российский статистический ежегодник. 2015: Стат. сб. / Росстат. – М.: 

2015. – С. 378-379. 
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штабам системах. Поэтому необходимо обратить внимание не на количе-

ственные параметры, а на общие тенденции. 

Так, исходя из данных, представленных в таблице 14 и разделе 2.1, мож-

но сделать следующие выводы: 

- численность ППС в государственных и муниципальных вузах Москвы 

в период с 2010 по 2014 гг. систематически падает – в 2014 г. она составила 

83,3 %, в среднем по России – 83,7 %; 

- численность ППС частных вузов, как и в России в целом, сокращается 

– в 2014 г. она составила 74,5 % к уровню 2010 г. (в России в целом – 88,1 %), 

иначе говоря, сокращение в Москве более интенсивное, чем в среднем по 

стране. 

Таблица 15 – Численность ППС образовательных организаций высшего 

образования в Воронежской области 129 

Годы Численность ППС (чел) 

Общая В государственных и 

муниципальных вузах 

В частных вузах 

2010/11 7987 7330 657 

2011/12 7785 7185 674 

2012/13 7716 7183 533 

2013/14 6313 5889 424 

2014/15 5852 5485 367 

 

Анализ данных, представленных в таблицах 14, 15 и разделе 2.1 показы-

вает, что: 

- численность ППС в государственных и муниципальных вузах в Воро-

нежской области сокращается, в 2014 г. она составила 74,8 % к уровню 2010 

года (падение более выраженное, чем в среднем по стране и в Москве); 

- численность ППС в частных вузах снижается – в 2014 г. – 55,8 % к 

уровню 2010 г. (снижение более интенсивное, чем в Москве и России в це-

лом) – в 2014 г. 74,5 % и 88,1 %, соответственно. 

                                                           
129 Составлена по: Российский статистический ежегодник. 2015: Стат. сб. / Росстат. – М.: 

2015. – С. 378-379. 
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Таблица 16 – Численность ППС образовательных организаций высшего 

образования в Калужской области 130 

Годы Численность ППС, чел. 

Общая В государственных и 

муниципальных вузах 

В частных вузах 

2010/11 1787 1318 469 

2011/12 1694 1288 406 

2012/13 1653 1256 397 

2013/14 1406 1218 188 

2014/15 1356 1181 175 

 

Анализ данных, представленных в  таблицах 14, 15, 16 и в разделе 2.1, 

позволяет сделать следующие выводы: 

- численность ППС в государственных и муниципальных вузах региона, 

как и в целом по стране, падает – в 2014 г. она составила 89,6 % (по России – 

83,7%, по Москве – 83,3 %, по Воронежской области – 74,8 %); 

- численность ППС в частных вузах Калужской области сокращается, в 

2014 г. – 37,3 % к уровню 2010 г.; снижение существенно выше, чем в сред-

нем по стране, Москве и Воронежской области. 

В силу схожести тенденций развития высшей школы в различных реги-

онах ЦФО проанализируем показатели еще одного региона – Тульской обла-

сти. Уровень развития высшего образования в регионе невысок – количество 

студентов вузов на 10 000 населения в области соответствует данному пока-

зателю в Калужской области (соответственно 229 и 228); регион имеет явно 

выраженный промышленный вектор развития и средний уровень инноваци-

онности (по состоянию на 2010 г. он входил в кластер «активные разработчи-

ки, как и Воронежская область) 131. 

                                                           
130 Составлена по: Российский статистический ежегодник. 2015: Стат. сб. / Росстат. – М.: 

2015. – С. 378-379. 
131 Трещевский Д.Ю. Управление инновационным развитием регионов: принципы. Стра-

тегии, инструментарий : монография / Д.Ю. Трещевский, Воронеж, Издательско-

полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2013 – С. 155. 
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Таблица 17 – Динамика численности студентов государственных и него-

сударственных вузов в Тульской области 132 

Годы 

Численность 

студентов госу-

дарственных ву-

зов всего, 

тыс.человек 

Численность сту-

дентов государ-

ственных вузов в 

расчете на 10 000 

человек населения 

Численность сту-

дентов негосудар-

ственных вузов 

всего, тыс.человек 

 

Численность сту-

дентов негосудар-

ственных вузов в 

расчете на 10 000 

человек населения 

2005/06 43,2 267 0,6 4 

2010/11 40,1 261 12,1 22 

2011/12 35,4 229 13,8 89 

2012/13 33,1 216 12,0 78 

2013/14 31,7 208 9,7 36 

2014/15 29,2 193 10,0 66 
 
Анализ данных, представленных в таблице 17 и разделе 2.1, позволяет 

сделать следующие выводы: 

- численность студентов государственных и муниципальных вузов в 

Тульской области систематически сокращается; в 2015 году она составила по 

отношению к 2010 году – 72,8 % (средний по России показатель – 75,3 %); 

темпы сокращения студенческого контингента соответствует среднероссий-

скому уровню; 

- темпы сокращения количества студентов государственных и муници-

пальных вузов на 10 000 человек населения соответствуют среднероссийско-

му уровню (численность населения региона снижается примерно на средне-

российском уровне); 

- в отличие от среднероссийских тенденций, динамики Москвы, Воро-

нежской области, численность студентов негосударственных вузов Тульской 

области изменяется скачкообразно – чрезвычайно быстрый рост в период с 

2005 г. по 2010 год; затем – снижение с периодическим ростом; в 2015 г. ко-

личество студентов негосударственных вузов составило 82,6 % к уровню 

2010 г.; темпы снижения численности студентов в частных вузах в период с 

2010 г. по 2014 год ниже среднероссийских, несмотря на скачкообразный 

рост в период  2005-2010 гг.; 

                                                           
132 Таблица рассчитана автором  по статистическому справочникам: Регионы России. Со-

циально-экономические показатели. 2015: Стат. сб. / Росстат. – М., 2015. – С. 362-363; 

374-375. 
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- в расчете на 10 000 населения количество студентов частных вузов в 

Тульской области несколько превышает среднероссийский уровень (соответ-

ственно, 66 и 60); показательно, что максимальное значение данного показа-

теля также близко (в Тульской области – 89 (2011 год), по России в среднем – 

91 (2009 год)). 

Таблица 18 – Распределение численности занятых по уровню образова-

ния в Тульской области (%) 133 

Годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

и после-

вузов-

ское 

 

 

 

 

 

Среднее 

по про-

граммам 

подготов-

ки специ-

алистов 

среднего 

звена 

 

Среднее по 

програм-

мам подго-

товки ква-

лифициро-

ванных ра-

бочих 

(служа-

щих) 

Среднее 

общее 

Основ-

ное об-

щее 

Не име-

ют ос-

новного 

2010 100 25,2 31,2 13,8 25,9 3,8 0,1 

2011 100 24,9 30,8 14,7 25,8 3,7 0,2 

2012 100 26,6 29,7 14,4 25,0 3,9 0,4 

2013 100 25,9 30,4 15,0 25,1 3,6 0,1 

2014 100 27,7 29,0 18,7 21,6 3,1 0,1 
 
Анализ данных, представленных в таблице 18 и в разделе 2.1, позволяет 

сделать следующие выводы: 

- доля занятых с высшим образованием в Тульской области растет – в 

2014 г. она составила 109,9 %; по России в среднем – 110,6 %; то есть, доля 

работников с высшим образованием ниже, чем в среднем по стране, но растет 

теми же темпами; 

- доля работников со средним специальным образованием в Тульской об-

ласти выше, чем в среднем по стране (соответственно, в 2014 г. – 29,0 % и 25,8 

%);  

                                                           
133 Составлено автором по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: 

Стат. сб. / Росстат. – М., 2015. – С. 144; Регионы России. Социально-экономические пока-

затели. 2015: Стат. сб. / Росстат. – М., 2014. http://www.gks.ru; Регионы России. Социаль-

но-экономические показатели. 2013: Стат. сб. / Росстат. – М., 2014. http://www.gks.ru; Ре-

гионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Стат. сб. / Росстат. – М., 2013. 

http://www.gks.ru; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: Стат. сб. / 

Росстат. – М., 2012. http://www.gks.ru; Регионы России. Социально-экономические показа-

тели. 2010: Стат. сб. / Росстат. – М., 2011. http://www.gks.ru (дата обращения 12.03.2016 г.) 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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- доля работников со средним специальным образованием сокращается – 

в 2015 г. она составила 92,9 % к уровню 2010 года (по России данный показа-

тель – 95,2 %); иначе говоря, темпы снижения доли занятых со средним спе-

циальным образованием в Тульской области несколько выше, чем в среднем 

по стране, хотя различия невелики; 

- доля работников, прошедших подготовку по программам обучения 

квалифицированных рабочих в Тульской области составила 18,7 % (пример-

но так же, как в России в среднем (19,0 %)); 

- существенное отличие – в Тульской области доля работников, про-

шедших подготовку по программам подготовки квалифицированных рабо-

чих, выросла и составила в 2014 году 135,5 % к уровню 2010 года; в России 

она составила 96,9 % (снижение);  

- доля работников со средним общим образованием снизилась и соста-

вила в 2014 г. 83,4 % к уровню 2010 года (по России в среднем – 98,0 %); 

- доля работников с основным общим образованием и не имеющим об-

разования снижается и составила в 2014 г. 3,7 %. 

Таблица 19 – Численность ППС образовательных организаций высшего 

образования в Тульской области 134 

Годы Численность ППС, чел. 

Общая В государственных и 

муниципальных вузах 

В частных вузах 

2010/11 2310 2095 215 

2011/12 2140 1923 217 

2012/13 2187 1916 271 

2013/14 2030 1763 267 

2014/15 1967 1679 288 
 
Анализ данных, представленных в таблице 19 и разделе 2.1, позволяет 

сделать следующие выводы: 

- общая численность ППС в Тульской области падает, в 2015 г. она со-

ставила 85,1 % к уровню 2010 года; 

- численность ППС государственных и муниципальных вузов сократи-

лась и составила в 2015 г. 80,1 % к уровню 2010 года (в среднем по России 

соотношение 83,8 %); 
                                                           
134 Составлена по: Российский статистический ежегодник. 2015: Стат. сб. / Росстат. – М.: 

2015. – С. 378-379. 
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- численность ППС частных вузов увеличилась и достигла в 2015 г. 

133,9 % к уровню 2010 года (по стране в целом наблюдается падение с 32,0 

тыс. чел. до 28,2 тыс. чел., т.е. произошло снижение показателя до 88,1 % к 

базовому уровню). 

Обобщение вышеизложенного позволяет сделать следующие выводы. 

Актуализация рисков в регионах страны имеет в большинстве случаев 

инвариантный характер: 

- в регионах страны преобладают услуги государственных и муници-

пальных вузов; 

- численность студенческого контингента государственных и муници-

пальных вузов падает во всех регионах, принятых для анализа (Москве, Во-

ронежской, Калужской, Тульской областях); 

- удельные значения студенческого контингента государственных и му-

ниципальных вузов во всех регионах, принятых для анализа, уменьшаются;  

- доля работников со средним специальным образованием в целом по 

стране и в проанализированных регионах близка к величине 25-27 %; 

- доля работников со средним общим образованием сокращается; 

- численность ППС в государственных и муниципальных вузах проана-

лизированных регионов сокращается; 

Вариативные характеристики свойственны, преимущественно, количе-

ственным значениям показателей, в некоторых случаях наблюдается расхож-

дение в трендах: 

- удельные значения государственных и муниципальных вузов в Москве 

сохранились на более высоком уровне, чем в иных проанализированных ре-

гионах и стране в целом; 

- падение контингента в государственных и муниципальных вузах Москвы 

менее интенсивное, чем в России в целом; в частных – более выраженное; 

- несмотря на сильное падение удельной численности студентов частных 

вузов в Москве, данный показатель в 2,9 выше, чем в стране в целом (в 2010 

г. он превышал среднероссийский уровень в 4,1 раза); 
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- сокращение численности студентов в негосударственных вузах  Воро-

нежской области более интенсивное, чем в стране в целом (в 2015 г. состави-

ла 50,4 % к уровню 2010 года); 

- численность студентов негосударственных вузов в Калужской и Туль-

ской областях изменялась скачкообразно – резкий рост в период 2005 – 2010 

гг., не характерный для России в целом, Москвы, Воронежской области, за-

тем – падение; 

- доля занятых с высшим образованием в Москве существенно превы-

шала на протяжении всего анализируемого периода соответствующий сред-

нероссийский показатель; 

-  в отличие от России, где доля занятых с высшим образованием растет, 

в Москве она в 2014 г. снизилась, причем – заметно; 

- доля занятых со средним специальным образованием в проанализиро-

ванных регионах (Воронежской, Калужской, Тульской областях) снижается, 

в Москве осталась на прежнем уровне (2010-2015 гг.); 

- доля работников со средним общим образованием в Москве суще-

ственно ниже, чем в среднем по стране (соответственно – 6,2 % и 19,2 %); 

- практически отсутствуют в составе занятых в Москве лица с основным 

общим образованием и без образования (по стране в целом их доля – 3-4 %); 

- заметно более высок уровень занятых с общим средним образованием 

в Воронежской области по сравнению со средним по России значением и, 

тем более, по Москве (соответственно, в 2014 г. – 29,9 %, 19,0 %, 6,2 %); 

- доля занятых с высшим образованием в Калужской области ниже, чем 

в России в целом, Воронежской области и Москве; 

- доля работников со средним специальным образованием в Тульской 

области выше, чем в среднем по стране; 

- в Тульской области доля работников, прошедших подготовку по про-

граммам подготовки квалифицированных рабочих, выросла; 

- сокращение численности ППС частных вузов в Москве, Воронежской, 

Калужской областях более интенсивное, чем в среднем по стране; 

-  численность ППС в частных вузах Тульской области увеличилась. 
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНАХ    

3.1 Принципы управления организациями системы высшего обра-

зования в условиях неопределенности и актуализированных рисков 

Формулирование принципов государственной политики и правового ре-

гулирования отношений в сфере образования в нормативных документах РФ 

и регионов отличается чрезмерно общим характером и не связано с конкрет-

ной ситуацией в стране и ее административно-территориальных образовани-

ях, хотя в целом  они достаточно взвешены, рациональны и включают в со-

кращенном варианте изложения следующие позиции: 

- приоритетность образования; 

- обеспечение права каждого человека на образование; 

- недопустимость дискриминации в сфере образования; 

- гуманистический характер образования; 

- единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации; 

- развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Россий-

ской Федерации в условиях многонационального государства; 

- создание благоприятных условий для интеграции системы образования 

Российской Федерации с системами образования других государств на рав-

ноправной и взаимовыгодной основе; 

- светский характер образования в государственных, муниципальных ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и по-

требностям человека; 

- обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии 

с потребностями личности; 

- адаптивность системы образования к уровню подготов-

ки, особенностям развития, способностям и интересам человека; 
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- автономия образовательных организаций, академические права и сво-

боды педагогических работников и обучающихся; 

- информационная открытость и публичная отчетность образовательных 

организаций; 

- демократический характер управления образованием, обеспечение 

прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении об-

разовательными организациями; 

- недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере об-

разования; 

- сочетание государственного и договорного регулирования отношений 

в сфере образования 135. 

Как видим, принципы представлены в весьма обобщенном виде и пред-

ставляют собой скорее перечень ограничений, чем совокупность принципов в 

позитивном управленческом аспекте. 

Объем полномочий региональных органов власти и управления в отно-

шении образовательных организаций в основном ориентирован на их дея-

тельность в сфере «довузовского» образования136.  

На наш взгляд, формулирование совокупности принципов управления 

региональной высшей школой в условиях актуализированных рисков должно 

осуществляться, исходя из сущности, содержания, общего и особенного в ее 

развитии.   

В определении принципов мы исходим из распространенного в научной 

литературе подхода, согласно которому они представляют собой теоретиче-

ские положения, отражающие объективные требования, выполнение которых 

необходимо для эффективной реализации потенциала соответствующего ви-

                                                           
135 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (по состоянию на 1 марта 2016 года) // 

http://www.federalniy-zakon.ru/zakon-ob-obrazovanii-rf-poslednyaya-redakciya-2016/ (дата 

обращения 15.04.2016 г.) 
136 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ… там же. 

http://www.federalniy-zakon.ru/zakon-ob-obrazovanii-rf-poslednyaya-redakciya-2016/
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да управления.  Обоснование совокупности таких принципов является одним 

из важнейших условий управления высшей школой.  

Считаем обоснованной точку зрения ученых, отмечающих, что управле-

ние любой системой базируется на сочетании общих и особенных принци-

пов. При этом общие принципы, в свою очередь, могут быть представлены в 

двух аспектах: общесистемном и организационном. 

В общесистемном плане  состав принципов управления обоснован 

С. Биром, С. Емельяновым, О. Ланге, Э. Наппельбаумом, Н. Петраковым, 

В. Садовским, У. Эшби и другими исследователями, работающими в области 

кибернетики 137. К таким, наиболее общим принципам относятся: принцип 

обратной связи, необходимого и достаточного разнообразия связей и эле-

ментной базы, внешнего дополнения.       

Организационный уровень общих принципов связан с управлением ор-

ганизационными системами, образуемыми людьми и их коллективами. Пере-

чень этих принципов включает: сочетание централизации и децентрализации, 

единоначалия и коллегиальности, линейности и функциональности, полно-

мочий и ответственности, экономичности и эффективности управления и др. 

Данные принципы применимы к любым организационным системам и отра-

жены в работах Д. Гвишиани, В. Гневко, А. Маршалла, В. Перфилова, 

В. Рохчина и других исследователей 138.     

                                                           
137 Бир С. Кибернетика и управление производством / С. Бир. – М.: Наука, 1963 – 276 с.; 

Емельянов С.В. Системы, целенаправленность, рефлексия / С.В. Емельянов, Э.Л. Нап-

пельбаум // Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 1981. – 

Наука, 1981 – С. 7-38; Ланге О. Введение в экономическую кибернетику / О. Ланге. – М.: 

Прогресс, 1968. – 208 с.; Петраков Н.Я. Кибернетические проблемы управления экономи-

кой / Н.Я. Петраков. – М.: Наука, 1974. – 160 с.; Садовский В.Н. Основания общей теории 

систем / В.Н. Садовский. – М.: Наука, – 1974. – 279 с.; Эшби У.Р. Введение в кибернетику 

/ У.Р. Эшби. – М.: Изд-во иностр. лит., 1959. – 452 с.;  
138 Гвишиани Д.М. Организация и управление / Д.М. Гвишиани. – М.: МГТУ им. Баумана, 

1998. – 331 с.; Маршалл А. Принципы политической экономии. В 3-х т. / А. Маршалл. Т.1. 

М.: Прогресс, 1993. – 416 с.; Герчикова И.Н. Менеджмент / И.Н. Герчикова. – М.: Банки и 

биржи, М.,1995. – 480 с.;  Перфилов В.А. Сущность и типы устойчивости развития регио-

нальных социально-экономических систем // Проблемы современной экономики. – 2012. – 

№ 2 (42). – С.264-266; Стратегический анализ социально-экономического развития регио-

на: принципы, основные направления, проблемы / Под ред. В.А. Гневко, В.Е. Рохчина. – 

СПб.: ИРЭ РАН, ИЭУ, 2004. – С 3-196; Татаркин А.И. Развитие экономического про-
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Мы полагаем, что обе группы принципов в силу их всеобщности приме-

нимы и к управлению организациями системы высшего образования в регио-

нах страны. Поэтому задача заключается в обосновании принципов, специ-

фичных для высшей школы и конкретный период времени, характеризую-

щийся нарастанием неопределенности и актуализацией рисков.  

В этой связи обратив внимание на необходимость соблюдения в управ-

лении общесистемных принципов, связанных с базовыми характеристиками 

систем. Несколько модернизировав представленные в наших работах  139 

взгляды на указанные характеристики применительно к высшей школе как 

региональной подсистеме, выделим в их числе:  

определенность – неопределенность; 

равновесие – неравновесность;  

упорядоченность – разупорядоченность;  

устойчивость – неустойчивость.  

В контексте нашего исследования мы исходим из того, что вышеуказан-

ные альтернативные характеристики относятся к любым социально-

экономическим системам и поэтому могут рассматриваться как общие. Соот-

ветственно, принципы управления социально-экономическими системами, 

должны отвечать состоянию каждой из указанных характеристик. Состояние 

определенности или неопределенности рассмотрено нами в разделе 1.1 

настоящей работы. Обратим внимание на то, что неопределенность регио-

нальной высшей школы связана, прежде всего, с факторами внешней среды. 

Воздействовать на нее, используя внутренние ресурсы региональной высшей 

школы, проблематично, поэтому в данном случае возможны лишь принципы 

повышения адаптивности системы.  

Поскольку степень воздействия  факторов неопределенности внешней 

среды различна (разделы 1,2 настоящей работы), то в системе управления це-

                                                                                                                                                                                           

странства регионов России на основе кластерных принципов // Экономические и социаль-

ные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2012. – № 3 (21). – С.28-36. 
139 Шиянов Б.А. и др. Указ. соч. 
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лесообразно использовать принцип развития элементной базы с минималь-

ным уровнем неопределенности. В иных случаях возможны другие принципы 

управления, связанные с неопределенностью. Проблема выбора принципа 

управления в условиях неопределенности связана с целевыми установками 

субъекта – минимизация уровня неопределенности снижает уровень энтро-

пии системы, поскольку направления развития подсистем любого уровня 

становятся более определенными. Напротив, при необходимости повысить 

степень независимости подсистем уровень неопределенности необходимо 

повысить, в результате чего информационное пространство снижает органи-

зованность, энтропия системы возрастает. В разделах 1 и 2 мы показали, что 

современная региональная система высшего образования нуждается в сниже-

нии энтропии, повышении уровня определенности и целенаправленном, кон-

центрированном воздействии на обусловленные ею факторы риска. 

Равновесие – неравновесность. В динамических системах равновесие 

реализуется только как некоторый идеал, к которому стремятся социально-

экономические системы, их фактическое состояние обычно неравновесно. 

Неравновесные процессы в экономике с позиции традиционной экономиче-

ской теории – деструктивное явление, которое система преодолевает, стре-

мясь достичь равновесия. Но речь не идет о возврате в исходную точку, в 

«прошедшее» равновесие. На основе положений эволюционной теории 

именно неравновесие является состоянием, способствующим росту экономи-

ческой эффективности, технологическому прогрессу, институциональным 

изменениям, достижению нового равновесного состояния 140. Неравновесные 

процессы играют значительную роль в развитии социально-экономических 

систем, формировании их свойств, установлении порядка взаимодействия 

элементов. 

Поиск равновесия приводит к развитию новых функциональных и 

структурных явлений в результате перехода от неравновесного состояния к 

равновесию. Ранее, со ссылкой на работы И. Пригожина и И. Стенгерса, мы с 

                                                           
140 Шиянов Б.А. и др. Указ. соч. – С. 163. 
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соавторами 141 отмечали, что могут возникать новые динамические состояния 

систем, отражающие их взаимодействие с окружающей средой 142. Следует 

отметить, что современная экономика и ее подсистемы характеризуются 

ускоренным изменением и усложнением условий хозяйственной деятельно-

сти, активизируя системную неопределенность. Иначе говоря, неравновес-

ность является активатором неопределенности, усиливая и дифференцируя ее 

проявления.  

Фактическую реализацию перехода региональной высшей школы в 

неравновесное состояния мы наблюдаем на протяжении пяти лет – с 2010 го-

да. Причем, одновременно нарастают:  

- неопределенность (об этом свидетельствует существенно различающа-

яся по проанализированным регионам динамика позитивных и деструктив-

ных процессов); 

- риски (что проявляется в их актуализации как в макросреде, так и в ре-

гиональных системах высшей школы); 

- неравновесность (поскольку очевидна длительность нисходящих трен-

дов важнейших параметров высшей школы и рынка труда). 

Управление в условиях неравновесности предполагает поиск направле-

ний развития системы, обеспечивающих равновесие в новых условиях. И. 

Молчанов отмечает, что негативные тенденции в развитии организаций выс-

шего образования во многом связаны с неразвитостью ее материально-

технической базы 143. Мы полагаем, что, учитывая современное состояние 

материально-технической базы российских вузов, необходимость их функ-

циональной диверсификации, целесообразно сосредоточение внимания, 

                                                           
141 Там же. 
142 Пригожин И. Порядок из хаоса / И. Пригожин, И. Стенгерс. – М.: Прогресс, 1986. – 270 с. 
143 Молчанов И.Н. Высшее профессиональное образование: государственная политика и 

модернизация / И.Н. Молчанов // Научные исследования экономического факультета. 

Электронный журнал. – 2011. Т.3.– № 1. – С. 110-118; Молчанов И.Н. Социально-

экономические основы формирования потенциала сферы высшего профессионального об-

разования / И.Н. Молчанов // Экономика образования. – 2009. – № 5. – С. 129-150. 
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прежде всего, на технологическом совершенствовании. Поэтому – базовый 

принцип управления на микроуровне – технологическое совершенствование. 

Применительно к стохастическим системам (к которым относится реги-

ональная система высшего образования) данный принцип использовать неце-

лесообразно, поэтому необходимо ориентироваться на возможности самосо-

вершенствования систем в технико-технологическом плане при содействии 

институциональному разнообразию. Отсюда – необходимый для современ-

ной региональных систем высшего образования принцип функциональной и 

институциональной диверсификации. 

В современных условиях реформирования отечественной экономики, 

характеризующихся отсутствием целостной социально-экономической сре-

ды, большое значение приобретает проблема создания новых экономических 

структур, ориентированных на воспроизводство конечного продукта, свой-

ства которого оперативно регламентируются динамично изменяющейся 

конъюнктурой потребительского рынка.  

Решение данной проблемы непосредственно связано с управлением 

процессами конкурентного взаимодействия в рамках неравновесных, и преж-

де всего, региональных экономических систем 144. Представляется интерес-

ным для разработки принципов и инструментария управления организациями 

системы высшего образования регионов в современных условиях мнение 

Г. Клейнера о действиях экономических субъектов в условиях кризиса как 

«войны всех против всех». Исходя из этого, указанный автор считает необхо-

димым формировать стратегию применительно к каждой фазе цикла, а по ее 

(фазы) окончанию – корректировать стратегию 145. 

По мнению Г. Клейнера, формирование экономической политики, 

направленной на достижение долгосрочной устойчивости экономики, пред-

полагает: идентификацию текущей фазы кризисного цикла; прогноз ее дли-

                                                           
144 Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. – М.: Владар, 

1993. – 310 с. 
145 Клейнер Г. Указ. соч. – С. 112. 
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тельности; прогноз следующей стадии; разработку стратегии на текущую и 

следующую стадии 146. 

Необходимо отметить, что эффективность любой экономической систе-

мы зависит не только от того, насколько продуктивна деятельность ее эконо-

мических субъектов, но и от способов взаимодействия между ними. В связи с 

этим необходимо обратит внимание на отношения конкуренции. Конкури-

рующие экономические субъекты имеют полностью или частично совпада-

ющую фундаментальную рыночную нишу и между ними постоянно осу-

ществляется процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы за наиболее вы-

годные условия производства, купли и сбыта продукции, услуг.  

Конкуренция не сводится к борьбе между сильными и слабыми – в этом 

случае наиболее эффективные субъекты вытеснили бы остальных. В реаль-

ной экономической ситуации конкуренция происходит по более сложной 

схеме. Она систематически воздействует на индивидуальные издержки орга-

низаций, снижая их, обеспечивая экономию ресурсов, рационализируя ис-

пользование факторов производства, побуждая производителя внедрять в 

производство новые научно-технические достижения, идеи, изобретения, по-

вышать производительность труда, совершенствовать технологию, организа-

цию труда и т.д. В современной конкурентной борьбе идет состязание не 

столько за обладание капитальными ресурсами и материальными ценностя-

ми, сколько за способность к разработке и внедрению инноваций. Проявле-

ния инновационной активности способствует вытеснению из производства 

неэффективных предприятий, рациональному использованию ресурсов. 

Таким образом, рыночная экономическая система характеризуется сме-

ной основных конкурентных преимуществ, позволяющих хозяйствующим 

субъектам различной эффективности выживать и развиваться в конкурентной 

среде. При этом процессы выживания и развития субъектов происходят в 

процессе их непрерывного взаимодействия, в ходе которого наблюдается 

                                                           
146 Клейнер Г. Устойчивость российской экономики в зеркале системной экономической 

теории. Часть 2. / Г. Клейнер // Вопросы экономики. – 2016. – № 1. – С. 129. 
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усиление роли нематериальных активов и расширенное инвестирование в ин-

теллектуальный капитал. 

Наряду с положительными эффектами конкурентной борьбы зачастую 

проявляются ее негативные факторы. Результатами «непримиримой» конку-

рентной борьбы становится нерациональное использование ресурсов эконо-

мических субъектов, разорение части экономических субъектов, снижение 

объемов производства в функциональных и институциональных подсисте-

мах. Последствиями этого становятся безработица, нарастание социальной 

напряженности. В современных экономических условиях кооперация, со-

трудничество со стейкхолдерами, обмен опытом с потенциальными конку-

рентами, занимающими близкие рыночные ниши, становятся более важными 

факторами успеха, чем непримиримая конкуренция. 

Как было показано выше, знание в современных условиях приобретает 

большую значимость, чем природные ресурсы и физический капитал, и, со-

ответственно, становится базовым фактором экономического роста. Кроме 

того, возрастает роль информационной индустрии (информационно-

телекоммуникационных технологий), что изменяет физические и финансо-

вые ограничения в процессах сбора и распространения информации. Поэтому 

конкуренция в экономической системе решает еще одну очень важную зада-

чу развития: оптимизацию  использования специальных знаний, сосредото-

ченных внутри нее и рассеянных во внешней среде. Конкурентные отноше-

ния побуждают участников рынка к эффективному сбору, хранению и обра-

ботке информации, необходимой для выполнения необходимых функций. Но 

этот процесс связан с особым видом издержек – информационными, состав-

ляющими ядро рыночных трансакционных издержек. 

Взаимодействие экономических субъектов должно основываться на тео-

рии общего экономического равновесия и экономической интеграции 147. Это 

позволяет организовать эффективное сочетание используемых ресурсов (при-

                                                           
147 Шумпетер Й. Теория экономического развития: исследование предпринимательской 

прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры. М.: Прогресс, 1982. – 455 с. 
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родных, производственных, человеческих, финансовых (инвестиционных)); 

процессов преобразования ресурсов (технологий); результатов производства 

(предложение и спрос). Такое взаимодействие реализуется в различных орга-

низационных формах – промышленные и транспортные сети; кооперационные 

связи; распределительная инфраструктура и т.д. 

Указанные процессы могут происходить только при согласовании интере-

сов и целей отдельных субъектов экономической системы при их взаимодей-

ствия в конкретных объективных условиях внешней среды. Совместное суще-

ствование субъектов в экономической системе невозможно без взаимодействия, 

при этом, чем больше экономические субъекты различаются по своим характе-

ристикам и ресурсам, тем более выраженным должно быть взаимодействие. 

На этой основе происходит образование экономических систем, специа-

лизирующихся на производстве определенных товаров и услуг, обладающих 

специфичными ресурсами и механизмами их преобразования. Соединение 

специфичных ресурсов в единое целое рациональным  образом обеспечивает 

преимущества всем участникам подобного объединения, снижает их тран-

сакционные издержки, уменьшает расход ресурсов на выполнение обремени-

тельных конкурентных стратегий. Отметим, что, в соответствии со взглядами 

Р. Коуза, трансакционные издержки связаны не с производством как таковым 

(затраты на сырье, материалы, оплату труда, транспортировку и т. д.), а с за-

тратами, обусловленными поиском информации, изучением рынка, заключе-

нием контрактов, контролем за их исполнением, защитой прав собственности 

и др. Поэтому объединение экономических субъектов в более сложные 

структуры является объективным процессом, направленным на повышение 

эффективности территориальных и функциональных систем, приводит к ста-

билизации административно-территориальных образований и их подсистем. 

Естественно, такое взаимодействие не может «отменить» конкуренцию, 

которая, безусловно, сопровождает процессы взаимодействия. Решить про-

блему на основе межсистемного консенсуса на одном уровне в каждом кон-

кретном случае невозможно. Такую возможность создает внешняя среда. В 
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связи с этим целесообразно сочетание принципов конкурентности на микро-

уровне и интеграции на мезоуровне. В этом случае обеспечивается сочетание 

стремления экономических субъектов к доминированию и, одновременно, к 

снижению трансакционных издержек.   

Упорядоченность – разупорядоченность. Эволюция экономической си-

стемы приводит к тому, что в результате обмена энергией между нею и 

внешней средой изменяется характер упорядоченности. Возникают диссипа-

тивные (в соответствии с терминологией И. Пригожина) структуры с мень-

шей энтропией и, соответственно, с более высокой степенью упорядоченно-

сти 148. Система самоорганизуется, увеличивает внутренний порядок в новом 

стационарном состоянии, уменьшает энтропию за счет ее «выброса» в окру-

жающую среду и  повышает внутреннюю устойчивость.  

Применительно к любой системе следует исходить из того, что самоор-

ганизация, упорядоченность безотносительно к ключевым неопределенно-

стям не имеет смысла. В общем случае неупорядоченная система может сре-

агировать на изменения, вызванные предшествующими неопределенностями, 

более эффективно, чем упорядоченная. Если речь о системе, то та или иная 

формы упорядоченности существует всегда (иначе системы нет, есть кон-

гломерат). Фактически проблема заключается не в выборе между упорядо-

ченностью и неупорядоченностью, а в определении направлений, форм, ме-

тодов перехода от одной упорядоченности к другой.  

Примером самоорганизации в современной высшей школе России и ре-

гионов страны может служить снижение доли преподавателей относительно 

невысокого уровня квалификации (имеющих научную степень кандидата 

наук, и без научной степени и звания). В то же время, такая самоорганизация, 

повышая устойчивость в текущем периоде, существенно ухудшает перспек-

тивы системы в долгосрочном плане. Фактически имеет место самоорганиза-

ция «сжатой» системы без перспектив перехода к упорядоченности в фазе 

расширения. Используется принцип самоорганизации применительно к со-

                                                           
148 Пригожин И. Указ. соч. 
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стоянию, ухудшенному по отношению к исходному. Производный от него 

принцип – передача требования самоорганизации на нижние уровни управ-

ления. Полагаем, что этот принцип достаточно хорош для системы, которая 

может легко обмениваться ресурсами с внешней средой в текущем режиме 

времени. 

Поскольку процесс подготовки высококвалифицированных кадров выс-

шей школы занимает длительный период (не менее 15 лет после получения 

квалификации «бакалавр»), то необходимо обратить внимание именно на 

перспективу. Исходя из представленных в предыдущих разделах работы тео-

ретических положений и эмпирических данных, можно предположить, что 

региональная система высшего образования (как и национальная в целом) 

находится в нисходящей фазе экономического цикла уже на протяжении пя-

ти-шести лет. Если предположить длину волны цикла 40-45 лет, то подготов-

ку квалифицированных кадров для организаций системы высшего образова-

ния к периоду, когда они потребуются в возрастающем размере, надо начи-

нать с сегодняшних выпускников  бакалавриата, для которых следование 

принципу передачи требования самоорганизации на нижние уровни означает 

в перспективе уход из высшей школы (во всяком случае, мы видели на при-

мере национальной и региональной систем высшего образования потерю 

наименее квалифицированной (и, следовательно, более молодой) части 

ППС)).  

С точки зрения систем наноуровня (в данном случае – выпускников ба-

калавриата) имеет место эффективная самоорганизация, позволяющая манев-

рировать в системах различного функционального и институционального 

свойства. Однако, для региональной системы высшего образования такая са-

моорганизация в перспективе разрушительна. Поэтому считаем необходи-

мым в условиях неопределенности  и рисков ориентироваться на принцип ак-

кумулирования  потенциально доступных ресурсов роста системы за ее пре-

делами.  Данный принцип одинаково применим на уровне вузов (микроуро-

вень) и региональной высшей школы в целом (мезоуровень). 
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Устойчивость – неустойчивость. В процессе самоорганизации возни-

кают устойчивые неравновесные системы, стремящиеся к равновесию, когда 

диссипация (рассеяние) энергии, выраженная в различных формах, мини-

мальна, и рост энтропии оказывается меньше, чем в других состояниях. Ре-

альные системы в целом неравновесны (диссипативны по И. Пригожину), но 

они некоторым образом организуются и упорядочиваются внутренними свя-

зями, повышающими ее устойчивость 149.  

Г. Клейнер связывает понятие «устойчивость» с циклическими процес-

сами в системах различных уровней 150 и сбалансированностью систем 151. 

В конкретных условиях система обладает определенным запасом устой-

чивости. В противном случае она не могла бы функционировать. Устойчи-

вость системы прямо не связана с неопределенностями и рисками – в каждый 

данный момент времени ситуация определенна и в той или иной степени 

рискованна. Неопределенной она является только в перспективе (кратко-, 

средне- или долгосрочном периоде). Неустойчивость вызывается переходом 

от одной определенности к другой. Так, совокупный спрос на услуги высшей 

школы зависит, в частности, от вполне определенного уровня доходов насе-

ления, стремления получить конкретную профессию, объема бюджетного 

финансирования и др.  Выше мы показали, что в настоящее время совокуп-

ный спрос на услуги организаций высшего образования падает в целом в 

стране и в ее регионах (даже таких развитых как Москва). 

Предпосылки для перехода в неустойчивое состояние возникают изна-

чально в порядке функционирования системы, в субъективно обусловленных 

действиях, связанных с нечетким видением перспектив развития. Новая 

определенность может оказаться неблагоприятной, что и вызывает переход 

                                                           
149 Шиянов Б.А. и др. Анализ неравновесных состояний экономических систем в условиях 

устойчивых конкурентных взаимодействий… Указ. соч. – С. 163. 
150 Клейнер Г. Устойчивость российской экономики в зеркале системной экономической 

теории. Часть 1. / Г. Клейнер // Вопросы экономики. – 2015. – № 12. – С. 107-117. 
151 Клейнер Г. Устойчивость российской экономики в зеркале системной экономической 

теории. Часть 2. / Г. Клейнер // Вопросы экономики. – 2016. – № 1. – С. 117-138. 
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предпосылок, обусловленных неопределенностью и рисками, в фактическую 

неустойчивость.  

Разработка принципов и инструментов возвращения системы в устойчи-

вое состояние  возможна на основе различных теоретических положений. 

Для разработки эффективных мер повышения устойчивости высшей школы в 

условиях высокого уровня неопределенности и выявленных нами рисков, 

представляется целесообразным обратиться к новой системной парадигме 

Г. Клейнера, в соответствии с которой крупномасштабная система демон-

стрирует в различных ситуациях черты систем разных типов. В кризисной 

фазе выражены черты проектной системы, в посткризисной – объектной, в 

межкризисной – средовой, в предкризисной – процессной 152. Отсюда – необ-

ходимость использования принципа активизации проектных характеристик 

высшей школы. 

Помимо принципов управления, связанных с  общесистемными характе-

ристиками, необходимо выделить принципы системного взаимодействия ре-

гиональной высшей школы. В данном разделе работы мы конкретизируем их 

применительно к региональной системе высшего образования. 

В процессе своего функционирования и развития экономическая система 

непрерывно взаимодействует с различными элементами внешней среды, 

имеющими определенную институциональную и функциональную природу. 

Понятие «институт» употребляется нами в его классической трактовке: ин-

ституты – разработанные формализованные правила поведения (законы, кон-

ституции, договоры); неформальные ограничения, правила и процедуры, 

обеспечивающие взаимодействие экономических субъектов в рамках опреде-

ленного общественного порядка153. 

По мнению Д. Львова, взаимодействие между экономическими субъек-

тами основывается на определенных связях их элементов – институциональ-

                                                           
152 Клейнер Г. Устойчивость российской экономики в зеркале системной экономической 

теории. Часть 1. / Г. Клейнер // Вопросы экономики. – 2015. – № 12. – С. 110. 
153 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – 

М.: Начала, 1997. – 336 с. 
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ных отношениях, формирующихся под влиянием действующих в обществе 

правил и норм 154. О месте институциональных отношений в общей системе 

отношений существуют различные мнения. В контексте институциональной 

теории обоснованным представляется мнение К. Ясперса о влиянии сообще-

ства на жизнедеятельность каждого отдельного человека 155. Впоследствии на 

основе этой концепции Ф. Фукуямой, Ф. Хайеком, Л. Эрхардом, другими ис-

следователями были сформулированы основные положения социально-

экономического развития современного общества 156.  

Исходя из теоретических представлений институциональной экономиче-

ской школы, – чем выше уровень развития общества, тем шире спектр влия-

ния институциональных отношений на экономику. Институциональные от-

ношения, формирующиеся в процессах взаимодействия экономических субъ-

ектов в регионе, являются основой согласования их интересов с использова-

нием формальных и неформальных правил. Договоренность между субъек-

тами взаимодействия достигается на основе согласительных процедур, обес-

печивающих сотрудничество и формирование общих приоритетов развития  

субъектов различной институциональной природы – государства, государ-

ственных, муниципальных, частных организаций, домохозяйств. 

Институциональные отношения для всех участников отношений, свя-

занных с функционированием региональной системой высшего образования, 

лежат в основе инструментария управления многообразными потребностями 

и интересами, связанными с их целями, опытом, накопленными знаниями, 

нормативно-правовой базой. Этот процесс происходит, в частности, на осно-

ве согласования интересов органов власти и управления различных уровней с 

интересами остальных участников отношений. При этом каждый участник 

                                                           
154 Введение в институциональную экономику : учебное пособие / под ред. Д.С. Львова. – 

М.: Экономика, 2005. –– 639 с. 
155 Ясперс К. Власть массы / К. Ясперс // Ж. Бодрийяр, К. Ясперс. М.: Алгоритм, 2014. – С. 

11-204. 
156 Фукуяма Ф. Отставание / Ф. Фукуяма. М. :Астрель, 2012. – 477 с.; Хайек Ф. Индивиду-

ализм и экономический порядок М.: Изограф, Начала-Фонд. – 2001. – 256 с.; Эрхард Л. 

Полвека размышлений. Речи и статьи / Л. Эрхард. М.: Руссико-Ордынка, 1993. – 608 с. 
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отношений при согласовании интересов с другими субъектами использует 

собственные материальные ресурсы, знания, опыт. Результатами взаимодей-

ствия являются контракты, договоры, соглашения на основе компромисса.  

Учитывая вышеизложенное, отражающее многообразие компонентов 

институциональной системы, можно утверждать, что базовым принципом 

взаимодействия является принцип институциональной совместимости эко-

номических субъектов. 

Особое значение для управления региональной системой высшего обра-

зования имеет новое понимание конкурентных преимуществ, смещающее 

фокус исследований в сторону удовлетворения потребностей стейкхолдеров,  

вовлечения в процесс управления поставщиков и клиентов, установления 

долгосрочных отношений между всеми взаимодействующими субъектами 157. 

Взаимодействия между субъектами и объектами управления способствуют 

развитию многообразных технико-технологических, социально-

экономических, институциональных связей, которые приводят, в конечном 

счете, к расширению горизонтальных (в функциональном отношении) и 

иерархических связей.  

Иерархические связи в системе региональной системой высшего образо-

вания имеют существенную особенность, связанную с методами государ-

ственного управления. В общем виде они могут быть: 

- прямыми, основанным на непосредственном административном воз-

действии на объекты управления; 

                                                           
157 Исаева Е.М. Институциональная динамика региональных научно-образовательных си-

стем / Е.М. Исаева, Л.М. Никитина // Вестник Воронежского государственного универси-
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ment and Competitiveness (21-22rd June 2013; Zrenjenin; Serbia) : Proceedings EMC2013. – 
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- косвенными, основанными на стимулирующих инструментах 158. 

Особенностью формирования иерархических связей  в региональной си-

стеме высшего образования является невозможность использования прямых 

методов государственного управления в их классическом виде – команд, ис-

ходящих от региональных органов власти и управления. Могут быть исполь-

зованы только стимулирующие методы или близкие к прямым – рекоменда-

ции, основанные на неформальных правилах поведения (в частности, тради-

ционному российскому уважению государства). Из этого вытекает принцип 

использования косвенных и мягких прямых  методов управления в системе 

иерархических связей. 

Особую роль в системе управления любой социально-экономической си-

стемой является целеполагание. Очевидность данного положения в целом не 

означает, что его реализация проста в теоретическом и практическом отноше-

ниях. Цель вытекает из предпочтений субъекта управления. С. Емельянов, Э. 

Наппельбаум пишут: «Пытаясь представить себе, как человек обеспечивает 

целенаправленность своего поведения, мы, прежде всего, должны обратить 

внимание на тесную связь между проблемой целенаправленности и проблемой 

выбора» 159. Собственно, проблема состоит в том, что при широкой совокуп-

ности различных интересов и предпочтений человека «…для любого наперед 

заданного конечного выбора предпочтений всегда удастся предложить хотя 

бы еще одно, отражающее какую-то неучтенную до сих пор сторону системы 

ценностей…» 160. Иначе говоря, совокупность предпочтений и, соответствен-

но, целей управления, является принципиально бесконечной. Теоретически 

данное положение представляется вполне обоснованным. Однако, с практиче-

ской точки зрения целесообразность его применения не бесспорна – действи-

тельно, можно найти новое предпочтение при значительном количестве уже 
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известных, но вопрос заключается в том, насколько оно значимо. Из версии 

предпочтений Е. Емельянова и Э. Наппельбаума это не ясно. Поэтому необхо-

димо исходить не из принципиальной неограниченности предпочтений, а из 

принципа целеполагания на основе приоритетности в совокупности внутри-

системных и межсистемных отношений. 

Трансформация подходов к целеполаганию в экономических системах 

подразумевает развитие всех форм и инструментов экономической и институ-

циональной организации горизонтального и иерархического взаимодействия 

экономических субъектов. 

В системе иерархических связей, как показано выше, особое место за-

нимают органы власти и управления регионального уровня. С одной сторо-

ны, внешние цели органов власти как представителей государства и эконо-

мических субъектов, могут быть несовпадающими и, более того, в суще-

ственной мере противоречащими друг другу. Одной из основополагающих 

задач власти является обеспечение баланса интересов всех субъектов эконо-

мической деятельности, что, в свою очередь, предполагает объективную по-

требность во взаимодействии органов власти в целях разрешения противоре-

чий. В то же время  экономические субъекты стремятся к оптимальному со-

четанию экономических ресурсов (материальных, финансовых, трудовых, 

интеллектуальных) в процессе хозяйственной деятельности. Содержательно 

данная функция вполне корреспондируется со стабилизационной функцией 

государства, призванной стимулировать экономический рост и обеспечить 

социальные гарантии населению. 

Поэтому органы власти непосредственно заинтересованы в последова-

тельном выполнении субъектами региональной системы высшего образования 

комплекса функций, охарактеризованных нами в разделе  1.1 настоящей рабо-

ты, и, следовательно, они должны согласовывать с ее субъектами действия 

стратегического и тактического характера. В этом же контексте можно рас-

сматривать и общественные функции системы высшего образования, связан-

ные с эффективным удовлетворением  спроса населения на ее услуги. В не 
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меньшей мере государство заинтересовано в последовательном исполнении 

высшей школой ее инновационной функции, поскольку это обеспечивает не 

только эффективность собственно образования, но и качественный рост регио-

нальной и национальной экономики в целом. 

Государственное управление  региональной системе высшего образова-

ния оказывает тройственное воздействие на ее субъектов. Во-первых, оно 

формирует своеобразные правила поведения, базирующиеся на «мягких пря-

мых» методах, допускаемых нормативно-правовыми документами федераль-

ного уровня. Во-вторых, государство инициирует поток информации, влия-

ющей на решения участников взаимодействия. В-третьих, государство изме-

няет элементы самой институциональной среды, открывая возможность мо-

дернизации институтов.  

В результате формируется сложная система целей даже в рамках функ-

ционирования одного субъекта управления. При этом в экономической си-

стеме могут быть решены разнообразные по содержанию цели и задачи: 

- обеспечение консенсуса экономических интересов взаимодействую-

щих сторон; 

- обоюдная морально-этическая, а в известных пределах – регламентируе-

мая соответствующим законодательством материальная, административная и 

судебная ответственность сторон; 

- наличие эффективно действующего обоюдного мотивационного меха-

низма взаимодействия; 

- нацеленность на эффективное использование всей совокупности эконо-

мических ресурсов экономической системы в целях ее устойчивого роста и со-

циального прогресса всего общества; 

- сбалансированность действия механизмов рыночного саморегулирова-

ния и государственного воздействия на функционирование и развитие эконо-

мических и социальных процессов в системе. 

Отсюда целеполагание в системе региональной высшей школы, в про-

тивоположность принципу детализации целей и задач в процессе управления 
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единым в институциональном плане объектом, должно ориентироваться на 

принцип синтеза целей институционально разнородных субъектов. Отметим, 

что данный принцип не является универсальным, он необходим в конкрет-

ных условиях функционирования институционально разнородной региональ-

ной системой высшего образования в условиях актуализации рисков ее внут-

ренней и внешней среды. В случае, например, управления высшей школой 

советского периода развития страны он неприемлем. 

В разделе 2 нами показано, что тенденции развития негосударственного 

сектора высшего образования имеют ряд особенностей: снижение студенче-

ского контингента в период актуализации рисков в целом по стране меньше, 

чем в государственном секторе; в различных регионах динамика данного 

контингента существенно различается; изменение численности ППС в целом 

по стране кардинально отличается от тенденции в государственном секторе 

как по количественным параметрам, так и по характеру тренда. В связи с 

этим необходимо обратить на него особое внимание при формулировании 

принципов управления региональной системе высшего образования. 

В дореволюционной России негосударственный сектор высшего образо-

вания был достаточно развит и удачно сосуществовал с государственным. 

Несмотря на это, в современной действительности негосударственные вузы – 

явление относительно новое и недостаточно изученное, особенно в институ-

циональном аспекте. Первые частные вузы появились в начале 1990-х годов, 

возникли как адекватная реакция на изменившиеся социально-экономические 

и институциональные условия российского общества. С одной стороны, их 

возникновение – реакция на потребность рынка труда в специалистах эконо-

мических, юридических, гуманитарных профессий, новых для России 90-х 

годов. С другой – они порождены государственной политикой, направленной 

на разрушение монополии государства в экономической системе общества, в 

том числе и в его образовательной подсистеме, с третьей – желанием органов 

власти и управления снизить степень собственной ответственности за сектор 

высшего образования.  
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За более чем 20 лет с момента создания негосударственных вузов они 

проявили себя как полноценный элемент системы российского высшего об-

разования. В числе основных характеристик негосударственных вузов сле-

дующие позиции, имеющие значение для нашего исследования: они являют-

ся элементами гражданского общества и функционируют на принципах са-

мофинансирования. Ранее мы с соавторами отмечали это обстоятельство 161. 

Взаимодействие негосударственных вузов со стейкхолдерами было отражено 

нами в ряде работ 162. 

Задачи, решаемые негосударственными вузами в развитии социально-

экономической системы региона, многообразны. Они привлекают внебюд-

жетные средства из различных источников; расширяют возможности удовле-

творения потребностей населения в образовании; способствуют сокращению 

затрат на транспорт и экономии времени на переезды, приближая образова-

тельные услуги к месту жительства студентов; дают дополнительные воз-

можности реализовать новые программы, технологии,  методы и методики 

обучения; позволяют вырабатывать новые экономические подходы управле-

ния вузами; снижают остроту проблемы занятости молодежи; предоставляют 

дополнительные рабочие места работникам высшего образования, науки и 

культуры, чем способствуют сохранению и приумножению кадрового потен-

циала духовной сферы общества. 

Представляет интерес своеобразный симбиоз институциональных струк-

тур – негосударственные вузы, как правило, получают государственную ак-

кредитацию. Процедура аккредитации образовательного учреждения вклю-

                                                           
161 Ендовицкий Д.А. Оценка подходов к классификации доходов негосударственной обра-

зовательной организации / Д.А. Ендовицкий, Г.Б. Степыгина // Апрельские научные чте-

ния имени профессора Л.Т. Гиляровской : материалы III Междунар. науч.-практ. конф. : в 

2 ч. - Воронеж: Воронежский ЦНТИ – филиал ФГБУ РЭА Минэнерго России, 2014. - Ч. 2. 

– С. 132-135.  
162  Степыгина Г.Б. Стейкхолдеры как субъекты экономического анализа деятельности не-

государственного вуза / Г.Б. Степыгина. Экономическая и социально-политическая сферы 

развития современной России : материалы Х-й Всероссийской научной конференции сту-

дентов и молодых ученых (г. Воронеж, 27-28 мая 2013 г.). в 2 ч. Ч. 1. - Воронеж : Воро-

неж. гос. ун-т (ВГУ) – Междунар. ин-т комп. технологий (МИКТ) - Воронеж. гос. технич. 

ун-т (ВГТУ), 2013. – С. 19-22. 
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чает в себя несколько этапов, в случае удачного прохождения которых вузу 

выдается свидетельство о государственной аккредитации. Оно подтверждает 

право образовательного учреждения на выдачу в установленном порядке до-

кументов государственного образца об уровне образования и (или) квалифи-

кации по аккредитованным образовательным программам. 

Однако следует отметить, что, несмотря на развитие негосударственного 

сектора высшего образования, вызванное устойчивым платежеспособным 

спросом со стороны населения до 2010 года, остаются нерешенными пробле-

мы, специфичные именно для региональной высшей школы в целом и ее 

частного сектора.   

Вопреки распространенному мнению, часть проблем государственного и 

частного секторов высшей школы имеет общий характер. Так, обращает на се-

бя внимание слабая материальная база вузов в целом. Например, опрос порта-

ла для молодых специалистов CAREER.RU показал, что 43% респондентов 

отмечают слабую материально-техническую базу вузов, независимо от того, 

относятся они к государственному или частному сектору 163. На наш взгляд, в 

данном случае государственные вузы находятся в более благоприятном поло-

жении, поскольку в основном используют полученную от государства матери-

альную базу и средства на финансирование текущей деятельности. Правда, 

следует иметь в виду, что структура образовательных программ в государ-

ственном и частном секторах различна – в последнем преобладают специаль-

ности (направления) экономического, юридического, гуманитарного профиля, 

что не требует столь высоких материальных затрат, как при обучении студен-

тов по программам технического и естественного профиля.  

Весьма неоднозначна оценка частных вузов в институциональном плане. 

Ранее мы отмечали, что в обществе сохранилось негативное отношение к об-

разованию, получаемому в негосударственных вузах. Одна из причин кроет-

ся в самом названии этих вузов – «негосударственный», «частный». С пози-

ции обывателя оно ассоциируется с деятельностью «не по правилам». Но, 

                                                           
163 Качество образования // https://career.ru/article/12288 (дата обращения 14.05.2016) 
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самое важное – другое – негосударственные вузы являются символом плат-

ного образования по низким ценам. Если бы не это обстоятельство, плат-

ность  скорее демонстрировала бы высокий статус платного образования. 

Причина низких цен в том, что негосударственные вузы работают в услож-

ненных конкурентных условиях – необходимость предоставления услуг до-

статочному количеству студентов (с точки зрения обеспечения самоокупае-

мости) требует снижения стоимости обучения по сравнению с государствен-

ными вузами, гораздо более диверсифицированными в функциональном и 

ресурсном планах. 

Следует обратить внимание на то, что уровень удовлетворенности самих 

студентов обучением в государственных и частных вузах полностью совпа-

дает. По данным вышеуказанного опроса студентов CAREER.RU – 65 % сту-

дентов государственных вузов и 64 % - студенческого контингента частных 

вузов полностью или в основном удовлетворены результатами обучения; не-

удовлетворенны (полностью или в основном) – 31 % в обоих случаях164. 

Анализ динамики развития негосударственных вузов, выявление причин 

роста численности негосударственных вузов, рассмотрение существующих 

проблем данного сектора высшего образования позволяет сделать вывод о 

том, что сектор негосударственного высшего профессионального образова-

ния в настоящее время проигрывает государственному в функциональном 

плане по степени диверсификации, в экономическом – по ценам равновесия, 

в институциональном – по престижности. В условиях высоких темпов роста 

спроса на специалистов с высшим образованием на рынке труда, это не име-

ло большого значения – каждый выпускник вуза (государственного или част-

ного) мог занять свою нишу. В период актуализации рисков ситуация меня-

ется – проигрышные позиции образуют порочный круг, который не позволя-

ет использовать в полной мере потенциал негосударственного сектора регио-

нальной высшей школы. Ранее мы отмечали наличие порочных кругов в ре-

гиональной высшей школе (обоих секторах). В соответствии с концепцией  Г. 
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Мюрдаля порочный круг разрывается в любом месте 165. Сама по себе идея 

разрыва «в любом месте» предполагает множество вариантов решения про-

блемы. Поэтому фактически задача состоит в выборе наиболее «уязвимого 

места» в порочном круге. Применительно к региональной системе высшего 

образования можно сказать, что  необходим выбор варианта разрыва пороч-

ных кругов, ориентированного на длительного перспективу взаимодействия 

различных институциональных и функциональных подсистем, что необхо-

димо рассматривать в качестве одного из принципов управления взаимодей-

ствием в региональной системе высшего образования.  

Относительно вышеуказанного порочного круга в частном секторе выс-

шей школы можно считать наиболее перспективным усиление институцио-

нальной позиции негосударственных вузов. 

Обобщение вышеизложенного позволяет сделать следующие выводы. 

Недостаточная разработанность принципов управления организациями 

региональной системы высшего образования в научной литературе и норма-

тивных актах РФ, обусловливает необходимость их обоснования примени-

тельно к конкретному периоду времени, характеризующемуся нарастанием 

неопределенности и актуализацией рисков.  

В процессе теоретического анализа сформулированы общесистемные 

принципы управления организациями региональной системы высшего обра-

зования, связанные с базовыми характеристиками систем: 

определенность – неопределенность; 

равновесие – неравновесность;  

упорядоченность – разупорядоченность;  

устойчивость – неустойчивость.  

Учитывая необходимость снижения энтропии, повышения уровня опре-

деленности и целенаправленном, концентрированном воздействии на обу-

словленные ею факторы риска, необходимо рассматривать в качестве базово-

                                                           
165 Мюрдаль Г. Современные проблемы «третьего мира» / Г. Мюрдаль. М.: Прогресс, 

1972. – 768 с. 
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го – принцип развития элементной базы с минимальным уровнем неопреде-

ленности. 

Управление в условиях неравновесности предполагает поиск направле-

ний развития системы, обеспечивающих равновесие в новых условиях. 

Неравновесность является активатором неопределенности, усиливая и диф-

ференцируя ее проявления. Если речь идет о централизованно управляемых 

системах (в частности, вузах), то целесообразно сосредоточение внимания на 

технологическом совершенствовании. Поэтому, принцип управления регио-

нальной высшей школой на микроуровне – технологическое совершенствова-

ние. 

Применительно к стохастическим системам (к которым относится реги-

ональная система высшего образования) необходимо ориентироваться на 

возможности самосовершенствования систем в технико-технологическом 

плане при содействии институциональному разнообразию. Отсюда – необхо-

димый для современной региональной системы высшего образования прин-

цип функциональной и институциональной диверсификации. 

В организационном плане  данный принцип требует дополнения прин-

ципом сочетания конкурентности на микроуровне и интеграции на мезо-

уровне. В этом случае обеспечивается сочетание стремления экономических 

субъектов к доминированию и, одновременно, к снижению трансакционных 

издержек.   

Для эффективного разрешения дихотомии «упорядоченность – разупо-

рядоченность» необходимо в условиях неопределенности  и рисков ориенти-

роваться на принцип аккумулирования  потенциально доступных ресурсов 

роста системы за ее пределами.  Данный принцип одинаково применим на 

уровне вузов (микроуровень) и региональной системы высшего образования 

в целом (мезоуровень). 

Для решения проблемы эффективного перехода системы из положения 

«устойчивость» в «неустойчивость»  и обратно необходимо учитывать преж-

де всего кризисное состояние региональной системы высшего образования, в 
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котором, исходя из новой системной парадигмы, необходимо использование 

принципа активизации проектных характеристик организаций системы 

высшего образования. 

Помимо принципов управления, связанных с  общесистемными характе-

ристиками региональной системы высшего образования, в работе сформули-

рованы принципы системного взаимодействия: 

- многообразие компонентов институциональной системы «региональ-

ная система высшего образования» предполагает использование принципа 

институциональной совместимости экономических субъектов; 

- из ограниченности полномочий органов региональной власти и управ-

ления вытекает принцип использования косвенных и мягких прямых  методов 

управления в системе иерархических связей; 

- множественность субъектов взаимодействия, их институциональная и 

функциональная разнородность, различия в предпочтениях требуют использо-

вания принципа целеполагания на основе приоритетности предпочтений в со-

вокупности внутрисистемных и межсистемных отношений; 

- исходя из предшествующего принципа в целеполагании в системе ре-

гиональной системы высшего образования, в противоположность общему 

принципу детализации целей и задач в процессе управления единым в инсти-

туциональном плане объектом, необходимо использованием принципа син-

теза целей институционально разнородных субъектов; 

- учитывая наличие «порочных кругов» в развитии региональной систе-

мы высшего образования важно обеспечить эффективный выбор варианта 

разрыва порочных кругов; применительно к современному состоянию выс-

шей школы это принцип ориентированного на длительного перспективу вза-

имодействия различных институциональных и функциональных подсистем. 

 

 

3.2 Перспективные инструменты управления организациями систе-

мы высшего образования в регионах России  



141 

 

 
Современная система высшего образования в регионах по своим эконо-

мическим, организационным, финансовым параметрам – обороту, стоимости 

основных фондов; организационной структуре не отличается от крупных 

предприятий реального сектора экономики. С этой точки зрения управленче-

ский инструментарий вузов, их фактических или виртуальных объединений 

должен быть схожим. Однако, как показано в предыдущих разделах работы, 

региональная система высшего образования и ее подсистемы имеют специ-

фические характеристики, требующие специальных инструментов, реализу-

ющих ее миссию на глобальном, национальном и региональном масштабе. 

Не останавливаясь подробно на анализе миссии организаций системы выс-

шего образования, выходящем за пределы проблемы нашего исследования, 

отметим наиболее распространенные точки зрения.  

Д. Ендовицкий, В. Листенгартен отмечают значительный вклад вузов 

региона в формирование социальной и политической активности166. 

В. Гвоздев связывает миссию университета (применительно к Курскому 

государственному университету) с интеграцией интеллектуального капитала 

региона; генерацией и распространением знаний; социальным партнерством, 

способствующим развитию регионального рынка труда; привлечением та-

лантливой молодежи к обучению, инновационной деятельности, социально-

му проектированию 167. 

В соответствии с этими положениями и результатами исследования, из-

ложенными в предыдущих разделах диссертации, обратим внимание на то, что 

положение и функции региональной высшей школы оказались существенно 

зависимыми от макроэкономических условий, специфики социально-

экономического развития регионов, состояния конкурентных отношений, ин-

                                                           
166 Ендовицкий Д.А. Вузы Воронежа в год 70-летия победы в Великой отечественной 

войне: направления работы и опыт на будущее / Д.А. Ендовицкий, В.С. Листенгартен // 

Вестник Воронежского университета. Серия: Проблемы высшего образования. – 2015. – 

№ 3. – С. 9-14. 
167 Гвоздев В.В. Миссия современного вуза в регионе / В.В. Гвоздев // Вестник Воронеж-

ского университета. Серия: Проблемы высшего образования. – 2015. – № 2. – С. 9-15. 
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ституциональных характеристик вузов, образующих региональную систему. В 

связи с этим можно утверждать, что инструментарий традиционной регио-

нальной экономики 168 является недостаточным для успешного управления 

                                                           
168 Гоголева Т.Н. Качественные и количественные подходы к анализу взаимодействия 

экономического роста и  конкурентоспособности  региона / Т.Н.Гоголева // Инновацион-

ный Вестник Регион. – 2007. – № 2. – С. 20-23; Голикова Г.В. Закономерности развития 

экономики региона на основе мониторинга обратных связей / Г.В.Голикова,  В.К. Голи-

ков, А.Н. Мордвинцев // Регион: системы, экономика, управление. – 2014. – № 1 (24). –С. 

91-95; Гранберг А.Г. Моделирование пространственного развития экономики/ А.Г. Гран-

берг //Стратегическое планирование в регионах и городах России. –Вып. 9. – 2009. – С. 32-

34; Гутман Г.В. Управление региональной экономикой / Г.В. Гутман, A.A. Мироедов, C.B. 

Федин / Под ред. Г.В. Гутмана. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 176 с.; Колесниченко 

Е.А. Вопросы методологии комплексного социально-экономического развития на регио-

нальном и муниципальном уровне / Е.А. Колесниченко, Л.В. Московцева  // Вестник Там-

бовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2006. – № 4 (44). – С. 332-342; 

Круглякова В.М. Государственное регулирование инвестиционной деятельности: теория, 

отечественная и зарубежная практика: монография / В.М. Круглякова, Ю.И. Трещевский. 

– Воронеж, ВГПУ, 2010. – 180 с.; Лексин В.Н. Государство и регионы: теория и практика 

государственного регулирования территориального развития: монография/ В.Н. Лексин, 

А.Н. Швецов. – М.: ЛКИ, 2007. – 366 с.; Мишон Е.В.  Резервы стратегического развития 

Воронежской области: социально-экономический аспект/ Е.В. Мишон//  

Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2009. – № 22. – С. 47-55; Мясни-

кова Т.А. Стратегирование социально-экономического развития муниципальных образо-

ваний: теория и практика российских регионов [Текст]: монография / Т. А. Мясникова. – 

Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга, 2014. – 186 с.; О страте-

гическом планировании в Российской Федерации. Федеральный закон Российской Феде-

рации N 172-ФЗ от 28.06.2014.// Российская газета [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.rg.ru/2014/07/03/strategia-dok.html; Пидоймо Л.П. Региональное планирование 

модернизации промышленных предприятий / Л.П. Пидоймо // ФЭС: Финансы. Экономика. 

Стратегия. – 2011. – № 2. – С. 21-24; Преображенский Б.Г. Интеграция российских регио-

нов в мировую экономику: формы, тенденции, факторы, инструменты : монография / Б.Г. 

Преображенский, Ю.И. Трещевский, М.А. Хрипченко. Воронеж, 2008. – 296 с.; Регио-

нальное управление в федеративном государстве: Очерки теории и практики / под ред. 

В.А. Мау, М.Ю. Сеньковской, В.С. Назарова. – М.: Дело, АНХ, 2008. – 448 с.; Рисин И.Е. 

Кластеризация социально-экономического пространства регионов: надежды и реальные 

условия / И.Е. Рисин, Ю.И. Трещевский, А.С. Свиридов // Регион: системы, экономика, 

управление. – 2015. –  № 2 (29). – С. 36-43; Сироткина Н.В. Научно-производственные 

кластеры: теория и практика управления российскими регионами : монография / 

Н.В.Сироткина, Ю.А. Ахенбах. – Воронеж, Издательско-полиграфический центр «Науч-

ная книга», 2012. – 533 с.; Татаркин А.И. Партнерство власти и бизнеса в реализации стра-

тегий развития территорий/ А.И. Татаркин,  Д.А. Татаркин, Е.Н. Сидорова// Экономика 

региона. – 2008. – № 4. – С. 18-30; Трещевский Ю.И. Выбор стратегий инновационного 

развития регионов на основе виртуальной кластеризации / Ю.И. Трещевский, Д.Ю. Тре-

щевский // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернад-

ского. – 2012. – Т. 25. – № 4. Экономика и управление. – С. 208-217; Филиппов Ю.В. Мар-

кетинг муниципального образования: учебное пособие / Ю.В. Филиппов, Т.А. Мясникова. 

– Краснодар: Кубанский гос. ун-т., 2012. – 63 с.; Харченко Е.В. Системная трансформация 

хозяйства: переход к инновационному укладу развития региональной экономики / 

Е.В. Харченко // Инновационный Вестник Регион. – 2009. – № 1. – С. 34-40; Штульберг Б. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=527104
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=527104
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=527104&selid=11617032
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1268621
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1268621&selid=21562022
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=446603
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=446603
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=446603&selid=9912118
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=645014
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=645014&selid=12933765
http://www.rg.ru/2014/07/03/strategia-dok.html
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=928796
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=928796
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=928796&selid=15609818
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=532901
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=532901
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высшей школой на мезо- и микро- уровнях, нуждается в корректировке по со-

ставу, способам применения, решаемым задачам.  

Усложнение макроэкономической ситуации, расширение поля неопреде-

ленности, актуализации рисков объективно требует обновления инструментов 

управления. Выше мы показали, что взаимодействие основных субъектов со-

циально-экономических систем: работников, бизнеса, домохозяйств, государ-

ственных органов осуществляется с целью воспроизводства баланса их (си-

стем) важнейших  характеристик: определенности – неопределенности; равно-

весия – неравновесности; упорядоченности – разупорядоченности; устойчи-

вости – неустойчивости, обеспечивающего противодействие актуализиро-

ванным рискам.  

В региональных стратегических документах инструментарий управле-

ния системой образования, в том числе и высшего, представлен, однако он 

достаточно традиционен и не отличается направленностью на нивелирование 

актуализированных рисков 169. 

                                                                                                                                                                                           

М. Региональная политика России: теоретические основы, задачи и методы реализации / 

Б. М. Штульберг, В. Г. Введенский. – М. : Гелиос АРВ, 2000. – 208 с.; Щепина И.Н. Стра-

тегии инновационного развития регионов России: сравнительный анализ / И.Н. Щепина // 

Системное моделирование социально-экономических процессов. Труды школы-семинара 

имени академика С.С. Шаталина. – Вологда, 5-10 октября 2009 г. – С. 209-213. 
169 Стратегия социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 

года. – Режим доступа: www.mer.amusobl.ru/ckeditor_assets/.../strategiya_amur_reg.pdf; 

Стратегия социально-экономического развития Астраханской области на средне-

долгосрочную перспективы. – Режим доступа:  http://www.csr-

nw.ru/upload/file_category_192.pdf; Стратегия социально-экономического развития Белго-

родской области на период до 2025 года. – Режим доступа:  http:// 

www.belregion.ru/strat_ser; Стратегия социально-экономического развития Волгоградской 

области до 2025 года / КонсультантПлюс; Стратегия социально-экономического развития 

Кемеровской области на период до 2025 года. – Режим доступа: 

http://www.russianeconomy.ru/investors/Progras.aspx?regionID=82; Стратегия социально-

экономического развития Краснодарского края на период до 2020 года – Режим доступа: 

http:// Krasnodar.ru/content/592/show/49081/; Стратегия социально-экономического разви-

тия Новосибирской области на период до 2025 года. – Режим доступа:  http:// 

www.nso.ru/activity/socio-Economic_Polisy/Strat_Plan/Documents/1654.pdf; Стратегия соци-

ально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года. – Режим до-

ступа: http:// www.protown.ru/russia/obl/article_1085.htm; Стратегия социально-

экономического развития Свердловской области на период до 2020 года. – Режим доступа:  

http://econom.midural.ru/prognoz/rps(дата обращения 5.12.2015) 

http://www.mer.amusobl.ru/ckeditor_assets/.../strategiya_amur_reg.pdf
http://www.csr-nw.ru/upload/file_category_192.pdf
http://www.csr-nw.ru/upload/file_category_192.pdf
http://www.belregion.ru/strat_ser
http://www.russianeconomy.ru/investors/Progras.aspx?regionID=82
http://www.nso.ru/activity/socio-Economic_Polisy/Strat_Plan/Documents/1654.pdf
http://www.protown.ru/russia/obl/article_1085.htm
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В целом, инструментарий управления социально-экономической систе-

мой представляет собой структурированную в институциональном и функци-

ональном аспектах совокупность действий субъектов (элементов  системы) 

на основе их согласования в поле пересечения их интересов, ценностей и  при-

оритетов. Данную совокупность действий мы рассматриваем в качестве ин-

струментария управления. Благодаря стремлению каждой из них к наиболее 

эффективной реализации функций, достижению стратегических целей, реше-

нию задач тактического характера, обеспечивается воспроизводство вышеука-

занных системных характеристик. Учитывая институциональную неоднород-

ность взаимодействующих в регионе субъектов в первую очередь необходи-

мо рассмотреть инструменты межинституционального взаимодействия.  

Особое место в составе взаимодействующих с высшей школой субъек-

тов занимают бизнес-структуры. Одной из проблем взаимодействия является 

длительное развитие предприятий реального сектора экономики и высшей 

школы в режиме достижения собственных текущих целей. Различные аспек-

ты взаимодействия высшей школы с реальным сектором экономики в регио-

нах России исследовались рядом авторов, в том числе и представителями во-

ронежской экономической школы 170, отмечались особенности развития дан-

                                                           
170 Борисов И.И. Стратегия интеграции университета в точки роста региона / И.И. Бори-

сов, И.Е. Рисин, Ю.И. Трещевский // Университетское управление: практика и анализ. – 

2003. – № 1. – С. 9-16; Бочаров В.П. Высшее образование в России и регионах страны: 

теория и практика управления : монография / В.П. Бочаров, Ю.И. Трещевский, Т.Ю. 

Спичкина. – Воронеж, Издательско-полиграфический центр Воронежского государствен-

ного университета, 2012. – 260 с.; Никитина Л.М. Совершенствование региональных мо-

делей социальной ответственности бизнес-структур: методологические, теоретические, 

практические аспекты : монография / Л. М. Никитина, Д. А. Степыгин ; [под ред. Ю. И. 

Трещевского]. – Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского государ-

ственного университета, 2013. – 264 с.; Рисин И.Е.Ключевые задачи научно-

технологической политики и подходы к их решению / И.Е. Рисин, Ю.И. Трещевский, В.Н. 

Эйтингон // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и 

управление. – 2014. – № 2. – С. 134-138; Сироткина Н.В. Развитие сферы образования, ис-

следований и разработок региона: приоритеты и перспективы / Н.В. Сироткина, А.А. Во-

робьев, И.Ю. Чупрова // Регион: системы, экономика, управление. – 2015. – № 3. – С. 21-

27Трещевский Ю.И. Высшая школа  в регионе: теория и практика управления / Ю.И. 

Трещевский, А.С. Папазян. – Воронеж : Воронежский государственный университет, 

2006. – 202 с.; Трещевский Ю.И. Регион как институциональная система / Ю.И. Трещев-
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ных субъектов в административно-территориальных образованиях страны, 

нами с соавторами анализировались системные риски, свойственные соци-

ально-экономическим системам 171. 

Общей идеей противодействия разрушительному воздействию данных 

рисков на систему высшего образования и ее региональные подсистемы яв-

ляется обеспечение тесного, продуктивного взаимодействия между организа-

циями высшей школой и предприятиями реального сектора экономики.  

К перспективным, фактически реализуемым направлениям взаимодей-

ствия вузов с предприятиями Д. Ендовицкий относит: создание базовых ка-

федр и корпоративных центров; совместное участие в ФЦП и проектах созда-

ния высокотехнологичных производств; заказы на выполнение НИОКР и тех-

нологические работы; обучение персонала по программам дополнительного 

профессионального образования; заказы на обучение по программам высшего 

образования; прохождение практик и стажировок обучающимися; трудо-

устройство выпускников; вклады в эндаумент-фонды; именные стипендии 172. 

Г. Абдулгалимов, О. Косимо отмечают, что образовательная компонента 

общества наряду с миграционной и демографической является важным фак-

тором кадрового потенциала информационного общества 173. Указанные ав-

торы, наряду с А. Волковым, Я. Кузьминовым  и другими исследователями, 

справедливо отмечают, что десятилетиями система высшего образования 

России была изолирована от международного научно-образовательного со-

общества и современных технологий управления, что закрепило порядок пе-

                                                                                                                                                                                           

ский, Е.М. Исаева // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Эко-

номика и управление. – 2012. – № 1. – С. 81-87. 
171 Шиянов Б.А. Анализ рисков как источника неравновесных состояний экономических 

систем / Б.А. Шиянов, Г.Б. Шиянова // Вестник ВГТУ. – 2009. – Том 5. – № 9. – С. 201-

206. 
172 Ендовицкий Д.А. Предприятия и вузы: направления эффективного сотрудничества / 

Д.А. Ендовицкий // Вестник Воронежского университета. Серия: Проблемы высшего об-

разования. – 2015. – № 4. – С. 5-9. 
173 Абдулгалимов Г.Л. Кадры для информационного общества: что нужно для их подго-

товки? / Г.Л. Абдулгалимов, О.А. Косимо // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 7. – 

С. 64. 
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редачи знаний индустриальной эпохи 174. Выход из сложившейся ситуации 

авторы видят не только в подготовке молодых специалистов в соответствии с 

потребностями работодателей, но и в системе переподготовки работников 

предприятий 175. 

Необходимость укрепления связей между бизнес-структурами и вузами 

признана всеми, но необходимого движения в этом направлении в россий-

ских регионах не наблюдается. Как правило, реализуются наиболее простые 

формы взаимодействия, не меняющие принципиально общего положения 

дел. 

Для расхождения интересов, целей и инструментов их реализации в ре-

альном секторе и сфере высшего образования  имеются историко-

генетические предпосылки. В частности, в девяностых годах ХХ века разру-

шилось единое институциональное пространство страны, что привело к  

формированию собственных способов функционирования систем, которые 

позволили решить текущие проблемы и обеспечить выживаемость в услови-

ях системного кризиса. Но, одновременно сформировалась система рисков, 

которую мы рассмотрели в предыдущих разделах  работы. Данные риски 

проявлялись в различных формах и привели, соответственно, к разным ре-

зультатам. Реальный сектор экономики подвергся кардинальным институци-

ональным и экономическим трансформациям, высшая школа с институцио-

нальной точки зрения изменилась, но в гораздо меньшей степени. Для под-

тверждения этого тезиса достаточно обратиться к представленным в преды-

дущих разделах диссертации данным о состоянии государственного и част-

ного секторов высшей школы, источниках финансирования и др. Появление 

негосударственных вузов, скорее всего, надо рассматривать как новое от-

ветвление бизнеса, чем направление собственного развития высшей школы. 

                                                           
174 Абдуглалимов Г.Л. Указ. соч. – С. 64-65; Волков А.Е. Российское образование для ин-

новационной экономики / Волков А.Е., Кузьминов Я.И., Реморенко И.М., Рудник Б.Л., 

Фруми И.Д., Якобсон Л.И. // Вопросы образования. – 2008. –№ 1. – С. 32-64. 
175 Абдулгалимов Г.Л. Указ. соч. – С. 66. 
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Впоследствии, улучшение экономической конъюнктуры скрыло риски и 

организаций системы высшего образования, и бизнес-структур, что обуслови-

ло дальнейшее расхождение трендов их развития. В своих работах, в том чис-

ле, в соавторстве, мы отмечали, что институциональные составляющие обра-

зовательных и производственных систем приобретали все большие различия 

176. 

Обратим в этой связи внимание на точку зрения П. Бурдье: «Нет сомне-

ний в том, что всякое усилие мобилизовать, имеющее целью организовать 

коллективное действие, должно считаться с диалектикой диспозиций и воз-

можностей, происходящей в каждом агенте, будь он мобилизатор или моби-

лизуемый. (Может ли стать революционным эффект гистерезиса габитусов? 

Ведь он является одним из оснований для расхождения между воз-

можностями и предрасположенностью их чувствовать, откуда происходят 

упущенные возможности, а также наблюдаемые, часто бесплодные усилия 

осмыслить исторические кризисы в категориях восприятия и мышления, от-

личающихся от тех, что были раньше)» 177. 

В ситуации 90-х годов ХХ и первого десятилетия ХХI века в системе 

взаимодействия организаций высшего образования и бизнес-структур рос-

сийских регионов оказалось два различных по составу «габитуса мобилиза-

тора», и ни одного «мобилизуемого» субъекта. При этом потенциальный 

«мобилизатор» - органы власти и управления регионального уровня не рас-

полагал (и не располагает) действенными инструментами мобилизации – 

воздействия на систему высшего образования и бизнес. 

Далее П. Бурдье пишет: «Усилие мобилизовать должно также учитывать 

объективную согласованность, которая устанавливается между объективно 

скоординированными диспозициями в силу того, что они сформированы ча-

стично или полностью тождественными объективными потребностями. Тем 

                                                           
176 Шиянов Б.А. Анализ рисков как источника неравновесных состояний экономических 

систем / Б.А. Шиянов, Г.Б. Шиянова // Вестник ВГТУ. – 2009. – Том 5. – № 9. – С. 201-

206. 
177 Бурдье П. Практический смысл / П. Бурдье. СПб.: Алетейя, 2001 – С. 117. 
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не менее, чрезвычайно опасно анализировать коллективное действие по мо-

дели индивидуального, игнорируя все то, чем оно обязано относительно ав-

тономной логике институций мобилизации (с их собственной историей, спе-

цифической организацией и т. п.), а также ситуациям — институционализи-

рованным или нет, — в которых это действие совершается» 178. Для умень-

шения объема применяемых относительно новых в отечественной литературе 

выражений с греческими и латинскими корнями будем в дальнейшем, при 

необходимости, называть «гистерезис габитусов» - «запаздыванием реакции 

объекта относительно времени воздействия субъекта». Это запаздывание  

имеет принципиальное значение для формирования эффективного инстру-

ментария межинституционального взаимодействия. 

Отечественные исследователи (например, Н. Судакова) указывают на то, 

что  организации высшего образования и бизнес, изначально основанные на 

различных принципах функционирования, имеют ограниченную сферу взаи-

модействия – разработку и применение новых  технико-технологических и 

организационных решений 179. Мы полагаем, что данный тезис имеет скорее 

общетеоретическое, чем практическое значение – возможность взаимодей-

ствия бизнеса и организаций системы высшего образования ограничена, с 

одной стороны – незаинтересованностью в инновационном развитии, с дру-

гой – низким уровнем технической базы.  

Во многих работах отмечается, что решению проблемы могут способ-

ствовать альянсы различного рода. Действительно, они могут способствовать 

усилению интеграции, снижению трансакционных издержек. Но для их эф-

фективного функционирования необходимо совпадения целей и инструментов 

их достижения. Лучшими возможностями взаимодействия с бизнесом распо-

лагают негосударственные вузы, изначально ориентированные на применение 

инструментов выявления рисков и их нивелирования. Государственные вузы  

                                                           
178 Бурдье П. Там же. 
179 Судакова Н.А. Взаимодействие университетов и бизнеса в процессе инновационной 

деятельности / Н.А. Судакова // США, Канада: экономика, политика, культура. – 2010.  – 

№ 2. – С. 110-126. 
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встроены в управленческую вертикаль, где доминируют патерналистские тен-

денции (хотя и ослабленные в последние 4-5 лет). Это обстоятельство мы от-

мечали в ряде работ, в том числе, опубликованных в соавторстве 180.  

В связи с вышеизложенным, полагаем необходимым сформулировать 

задачи, которые необходимо решить при формировании совокупности ин-

струментов межинституционального взаимодействия: 

- сближение системы ценностей бизнеса и организаций системы высше-

го образования; 

- укрепление связей между вузами,  предприятиями реального сектора и 

организациями социальной сферы; 

- разработка и реализация крупных инвестиционных проектов территори-

ального развития; 

- расширение интеграции бизнеса и организаций системы высшего обра-

зования за пределы регионального и национального пространства; 

- расширение сферы взаимодействия органов власти и управления реги-

онального уровня с бизнесом и бизнеса и организациями системы высшего 

образования; 

- смягчение условий взаимодействия бизнеса и организациями системы 

высшего образования, производных от ужесточения экономической полити-

ки (расширение методов протекционизма, ужесточение налогового бремени, 

административное регулирование экспорта и импорта).  

Инструменты развития межинституционального взаимодействия со сто-

роны органов власти и управления регионального уровня могут быть пред-

ложены в следующем составе: 

- постоянно действующие консультационные советы с участием органов 

власти и управления, представителей бизнеса и вузов; 

                                                           
180 Шиянов Б.А. Анализ рисков как источника неравновесных состояний экономических 
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- центры планирования деятельности малых  инновационных и научно-

исследовательских предприятий при высших учебных заведениях регионов;  

  - открытая электронная система обмена предложениями между пред-

приятиями реального сектора экономики и организациями системы высшего 

образования, имеющими развитые связи с зарубежными вузами о совмест-

ных проектах в коммерческой сфере. 

В качестве инструментов, способствующих активизации взаимодей-

ствия с вузами и органами власти и управления со стороны бизнеса, можно 

предложить:  

- региональные центры мониторинга эффективности инвестиций;  

- центры субсидирования научных и опытно-конструкторских работ, 

проводимых вузами.  

Инструменты активизации межинституционального взаимодействия 

со стороны вузов: 

- региональная база данных вузов о направлениях исследований, имею-

щих хорошие перспективы коммерциализации; 

- региональный координационный центр с участием высших учебных за-

ведений и бизнес-структур, деятельность которого направлена на формиро-

вание общих стратегий и системы оперативных действий в инновационной и 

научно-технической сферах; 

- региональные программы полного цикла подготовки сотрудников биз-

нес-структур и повышения их квалификации; 

- региональный координационный центр с участием бизнес-структур, 

осуществляющий разработку стандартов для обучения студентов определен-

ного профиля в рамках, рекомендованных ГОСами и подготовку учебных 

комплексов подготовки специалистов для групп предприятий в сфере эконо-

мики, управления, культуры, технологий производства. 

Решению проблемы межинституционального взаимодействия способ-

ствует принятие Федерального закона РФ от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
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Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 181. 

В то же время, применение ГЧП в научно-образовательной сфере за-

труднено в силу целого ряда обстоятельств. Б. Преображенский и М. Глуш-

кова считают, что имеет место усложнение взаимодействия из-за перехода от 

бинарной модели ГСП к трехмерной (с участием органов власти, бизнес-

структур и субъектов научной сферы) 182. В качестве одного из базовых 

принципов создания и реализации проектов ГЧП в научной сфере авторы 

предлагаю использовать «треугольник трех С» - сотрудничество, специали-

зация, синергия 183.  

С учетом вышеуказанных особенностей ГЧП в научно-образовательной 

сфере и в рамках принятого закона, вступившего в силу с 1.01.2016 г., актуа-

лизируется применение широкого спектра инструментов взаимодействия 

вузов и бизнес-структур в рамках ГЧП: 

- федеральные, межрегиональные и региональные стандарты, унифици-

рующие проекты ГЧП в научно-образовательной сфере;  

- межрегиональные и региональные стандарты коммуникаций участни-

ков ГЧП (региональных органов власти и управления, бизнеса, вузов, науч-

но-исследовательских организаций; 

- федеральные, межрегиональные и региональные методические доку-

менты по использованию ГЧП в научно-образовательной сфере, обеспечива-

ющие научно-методическую поддержку деятельности действующих парт-

нерств; 
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развития научного сектора экономики / Б.Г. Преображенский, М.В. Глушкова // Регион: 
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- межрегиональные и региональные методические рекомендации по про-

цедурам применения ГЧП, разработке  моделей финансирования проектов; 

- софинансирование совместных проектов ГЧП в научно-

образовательной сфере. 

Инструменты прогнозирования и форсайта. Представляется парадок-

сальным положение, в котором оказалась система высшего образования с 

точки зрения видения перспектив технико-технологического, социально-

экономического и институционального развития страны и регионов. Иссле-

дователи единодушно отмечают, что государство и бизнес-структуры нечет-

ко представляют направления, сценарии развития. Полагаем, что выполнение 

данной функции – прогнозирование и форсайт, как раз и входит в компетен-

цию организаций системы высшего образования.  

В рамках четырех сценариев, рассматриваемых  в работе В. Ефимова и 

ряда других авторов, представляется наиболее перспективным третий сцена-

рий «Локальное лидерство» в рамках которого происходит ускоренное раз-

витие отдельных высокотехнологичных отраслей, растет спрос на квалифи-

цированные кадры, фундаментальные и прикладные исследования. В сфере 

высшего образования происходит опережающее развитие «образования 

взрослых», образование и инкультурация мигрантов, выделение группы ве-

дущих университетов (150-200 вузов) 184.  

Характеризуя функции и динамику системы высшего образования в ре-

гионах РФ, мы отмечали признаки ее развития по данному сценарию.  

Развитие системы высшего образования по указанным направлениям 

происходит стихийно, без учета системных рисков, отсюда – неэффектив-

ность процедур межвузовского взаимодействия, внутреннего контроля, тех-

нологических отклонений, внешнего воздействия.  В силу этого информация 

о происходящих процессах фрагментарна, не отличается точностью, что за-

трудняет прогнозирование и моделирование рисковых ситуаций и общего 
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направления социально-экономического развития региона и системы высше-

го образования185. 

Поэтому речь должна идти, в первую очередь, об инструментах, акти-

визирующих образовательную деятельность вузов, расположенных на тер-

ритории региона, в сфере второго высшего образования и вовлечения в него 

различных групп населения. 

- сеть офисов в крупных муниципальных образованиях региона для ко-

ординации связей вузов с бизнес-структурами и институтами гражданского 

общества; 

- межвузовские структуры и подразделения базовых вузов региона, 

обеспечивающие исследование российского и региональных рынков труда, с 

участием в их деятельности всех заинтересованных вузов региона; 

- малые и средние предприятия инновационной направленности на 

межвузовской основе. 

Вторая группа инструментов – межвузовские институты, осуществля-

ющие программно-прогнозную деятельность вузов в рамках выполнения за-

казов органов власти и управления регионального уровня на разработку стра-

тегий, схем размещения производительных сил, прогнозов, программ, проек-

тов социально-экономического развития. В отличие от  ныне действующих 

институтов, являющихся своеобразным продолжением административных 

подразделений правительств регионального уровня, они должны быть созда-

ны на основе использования кадрового потенциала вузов региона. С другой 

стороны, в отличие от общепринятой практики выполнения НИР по заказам 

административных структур, они должны функционировать на постоянной 

основе. 

Применение совокупности инструментов этой группы направлено на 

решение следующих задач: 

                                                           
185 Шиянов Б.А. Анализ рисков как источника неравновесных состояний экономических 
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- сближение образовательных уровней различных групп населения и 

представителей институционально разнородных структур, формирование 

общего взгляда на перспективы социально-экономического развития регио-

нов; 

- развитие навыков прогнозирования у представителей различных ин-

ституциональных групп регионов; 

- формирование постоянно действующей самосовершенствующейся си-

стемы регионального прогнозирования и форсайта. 

Непосредственно с инструментами прогнозирования и форсайта связан 

инструментарий, обеспечивающий эффективный мониторинг. В условиях 

повышения степени неопределенности, актуализации рисков на рынке обра-

зовательных услуг, рынков труда (включая рынок труда ППС), особого вни-

мания заслуживают инструменты глубинного мониторинга. Следует отме-

тить, что инструменты этого типа фактически применяются на федеральном 

уровне (Минобрнауки РФ) и на уровне отдельных вузов. Они оказывают из-

вестное влияние на улучшение системных характеристик системы высшего 

образования, однако, глубина мониторинга невысока, инструменты управле-

ния не всегда соответствуют его результатам, а последние не обязательно 

нацеливают вузы на достижение высоких позиций в мировом научном и об-

разовательном сообществе. 

В настоящее время в России имеют место исследования по данному во-

просу. В частности, Е. Весна, С. Зайцев, М. Сергиевский, А. Тодорович отме-

чают, что повышению рейтинга российских вузов препятствуют: упрощение 

изучаемого материала, сокращение объема лабораторных и курсовых работ, 

слабая мотивация студентов к эффективной самостоятельной работе 186. По-

этому в качестве направления совершенствования деятельности региональ-

ной системы высшего образования следует указать на повышение степени 

                                                           
186 Весна Е.Б. Использование зарубежного опыта высшего образования в области инфор-

мационных технологий / Е.Б. Весна, К.С. Зайцев, М.В. Сергиевский, А.И. Тодорович // 
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соответствия учебных планов вуза и ведущих университетов с высокими ми-

ровыми рейтингами.  

В связи с вышеизложенным, к инструментам глубинного мониторинга 

следует отнести отмеченные выше ассоциации, центры прогнозирования и 

форсайта, с одной стороны, и инструментарий повышения внутренней опре-

деленности. 

Инструменты повышения внутренней определенности региональной си-

стемы высшего образования. 

В своих работах, в том числе, опубликованных в соавторстве, мы отме-

чали, что возникновение рисков обусловлено, прежде всего, внутренней не-

определенностью процессов функционирования вузов, связанной с принци-

пиальной невозможностью точного прогнозирования деятельности каждого 

человека, сложностью применяемых технологий, степенью надежности обо-

рудования, направлениями технического перевооружения, стихийным фор-

мированием социальных связей и групп, способностью выполнять принятые 

ми взаимные обязательства, играть социальные роли, следовать традициями 

187.  

В качестве группы инструментов, снижающих внутреннюю неопреде-

ленность региональной системы высшего образования, целесообразно ис-

пользовать: 

- делегирование полномочий и передачу ресурсов структурным подраз-

делениям вузов. Данный инструмент принципиально отличается от общепри-

нятого – поручений. Действующая патерналистская вертикаль допускает и 

поручения, и передачу полномочий.  Отличие предлагаемого инструмента 

заключается в том, что в обеспечении  передаваемых функций соответству-

ющими ресурсами. При использовании инструмента «поручение»  - это не 

обязательно. В первую очередь, предлагаемый инструмент целесообразно 

использовать в крупных образовательных структурах; 
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- в научной литературе широко  представлены рекомендации по разви-

тию системы общественных институтов на внутривузовском уровне (уче-

ных советов, комитетов и комиссий, студенческих советов и др.) 188; полагаем 

использование данного инструмента в полной мере обоснованным; 

- инструменты  взаимодействия вузов с бизнес-структурами как потре-

бителями квалифицированной рабочей силы: кафедры, осуществляющие це-

левую подготовку специалистов по заказу бизнеса; использование ведущих 

менеджеров и специалистов предприятий в высших учебных заведениях в 

качестве ППС. Фактически это уже происходит и дает положительные ре-

зультаты. Однако, это не снимает проблемы повышения рисков самих пред-

приятий, функционирующих в современной нестабильной экономической 

среде. В этой связи целесообразно  использовать потенциал вузов для акти-

визации контактов с бизнесом на основе специально созданных при ученых 

советах комиссий, комитетов. В то же время, применения указанных инстру-

ментов недостаточно, поскольку и бизнес-структуры, и образовательные ор-

ганизации не могут  сделать достаточно точный прогноз экономической си-

туации. Данные инструменты представляют наибольший интерес в долго-

срочной перспективе для формирования общих ценностей вузов и бизнеса. 

Перспективным в этом смысле является также формирование пакета инве-

стиционных программ, направленных на реализацию потребностей стейк-

холдеров в рамках концепции корпоративной социальной ответственности, 

на что указывают, в частности, Л. Мазелис, К. Солодухин189; 

- инструменты согласования внешнего и внутреннего рейтингования ву-

зов, структурных подразделений и сотрудников (данный вывод можно сде-

                                                           
188 Кирой В.Н. Модернизация системы высшего образования: опыт Южного федерального 
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лать, исходя из современной практики рейтингования в системы высшего об-

разования, научных исследований Ю. Клюева, Д. Сандлера) 190.   

Как отмечено в предыдущих разделах диссертации, значительная часть 

рисков возникает вследствие расхождения требований рынка труда к сово-

купности компетенций выпускников вузов и фактически приобретаемых ими 

в вузах. В связи с этим актуализируется применение инструментов расши-

рения спектра компетенций выпускников организаций высшего образования. 

В условиях высокой неопределенности и актуализации рисков, порождаемых 

состоянием рынка труда, представляет интерес изменение направленности 

образования. 

Обратим внимание на теоретические исследования, подтверждающие 

тезис о необходимости развития инструментария, расширяющего состав 

компетенций выпускников.  

В ряде теоретических исследований указано, что абитуриентами движет 

желание получить любое высшее образование. Однако, это не подтверждает-

ся эмпирическими исследованиями. Так, М. Соколов, А. Кнорре, М. Сафоно-

ва установили, что для большинства  платных программ обучения в БелГУ 

основной и, даже, единственной связью между желанием получить то или 

иное образование на внебюджетной основе было наличие бюджетных анало-

гов 191. 

На федеральном и региональном уровнях отмечается низкая эффектив-

ность деятельности государственной службы занятости, что не стимулирует 

безработных к поиску работы из состояния безработицы. Об этом, в частно-

сти, пишут В. Гимпельсон, Н. Шарунина 192.  
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Представляют интерес результаты исследований вышеуказанных авто-

ров, отмечающих, что  самостоятельно обучающиеся работники вдвое чаще, 

чем не обучавшиеся, или работники, обучавшиеся за счет работодателя, ухо-

дили на другие предприятия 193. Отсюда можно сделать вывод, что в состав 

инструментария расширения компетенций выпускников вузов следует вклю-

чать корпоративные институты, обеспечивающие связь потенциальных ра-

ботодателей с вузами. 

Для расширения возможностей трудоустройства выпускников следует 

учитывать недостаточный уровень компетенций государственной службы за-

нятости и коммерческих агентств. По данным С. Гриненко, обращения в гос-

ударственную службу занятости составили только 17,3 %, в агентства – 3,5 % 

выпускников сузов 194. Стоит обратить внимание на то, что отсутствие сво-

бодных рабочих мест является не самой распространенной проблемой при 

трудоустройстве (ее отметили 23-34 % выпускников вузов и сузов). Гораздо 

выше – доля «отсутствия опыта работы» (53-56 %), еще 25-31 % - низкий 

уровень заработной платы 195. 

 В первом разделе нашего исследования мы обращали внимание на по-

зицию В. Ефимова и ряда других авторов в отношении перспектив развития 

высшей школы. Представляется продуктивным использование результатов 

их исследований относительно перспектив реализации в развитых странах 

проекта «Просвещение 2», в рамках которого высшая школа призвана сфор-

мировать массовую исследовательскую и проектную компетентность людей, 

занятых в любых сферах деятельности 196. В контексте реализации необходи-

ма совокупность инструментов, обеспечивающих решение следующих задач: 
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- связь образования, научной, проектной, предпринимательской дея-

тельности; 

- инновационную направленность структурных преобразований подси-

стем региональной экономики и социальной сферы; 

- технологическое совершенствование образовательных структур регио-

на (дошкольного, среднего общего, среднего специального и высшего обра-

зования); 

- повышение доли студентов, обучающихся на втором (магистратура) и 

третьем (аспирантура) уровнях образования. 

В составе необходимых для решения указанных задач можно предло-

жить ряд инструментов: 

- межвузовские региональные центры исследования рынка труда; 

- межвузовские центры исследования перспективных направлений ин-

новационной деятельности; 

- межвузовские центры профессиональной подготовки школьников. 

Для повышения уровня определенности и нейтрализации рисков необ-

ходимо обратить внимание на инструменты совершенствования системы 

формирования кадров высшей школы. 

Обратимся к исследованиям в этой сфере управления системой высшего 

образования. Рекомендации О. Горшковой, И. Черной направлены, преиму-

щественно, на развитие активности преподавателей в традиционной препода-

вательской и исследовательской деятельности посредством конкурсов, рей-

тингов и пр.197 

Л. Фалько, Н. Коновалова обращают внимание на необходимость прак-

тико-ориентированной модели обучения, основой которого является участие 
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студентов в деятельности предприятий, в том числе, создаваемых самим ву-

зом 198. 

В. Крюков, К. Шахгельдян делают акцент на внедрение новых технико-

технологических решений в образовательном процессе 199. 

Положения, характеризующие перспективный инструментарий совер-

шенствования кадрового обеспечения организаций системы высшего образо-

вания ранее публиковались нами с соавторами 200.  

Я. Кузьминов и М. Юдкевич считают недостатком деятельности россий-

ских вузов практику найма преподавателей из состава их выпускников. Такая 

практика не распространена за рубежом. Указанные авторы считают зару-

бежную практику найма преподавателей через открытый рынок труда более 

эффективной, основанной на конкурентных отношениях. В итоге формирует-

ся система, ориентированная на общие стандарты преподавания, формы по-

ведения, единую систему профессиональных ценностей 201.  

Организации системы высшего образования в России используют для 

найма, преимущественно, «внутренний рынок». Однако, на протяжении мно-

гих десятилетий такая система найма не наносила ущерба образованию, ка-

чество которого обеспечивалась за счет централизованно установленных, 

четко сформулированных требований к результату. Ранее мы с соавторами 

отмечали это обстоятельство 202.  

                                                           
198 Фалько Л.Ю. Модернизация образовательного процесса на основе практико-

ориентированной модели обучения / Л.Ю. Фалько, Н.А. Коновалова // Университетское 

управление: практика и анализ. – 2012. – № 4. – С. 73-79. 
199 Крюков В.В. Информационные технологии в университете: стратегия, тенденции, опыт 

/ В.В. Крюков, К.И. Шахгельдян // Университетское управление: практика и анализ. – 

2012. – № 4. – С. 101-112. 
200 Исаева Е.М. Перспективные инструмента взаимодействия вузов и бизнес-структур ре-

гиона в условиях обострения операционных рисков / Е.М. Исаева, Г.Б. Степыгина // Вест-
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2016. – № 1. – С. 16-23. 
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У действующей модели найма есть и свои преимущества, поскольку она 

практически гарантирует прием на работу в успешные бизнес-структуры вы-

пускников вузов, подготовленных не хуже, чем ранее трудоустроенные. Дей-

ствующая система не лишена недостатков, ног для вузов современной России 

она представляется предпочтительной, поскольку профессиональные и ин-

ституциональные характеристики выпускников хорошо известны.203. 

В то же время, существующую, весьма противоречивую ситуацию мож-

но улучшить, опираясь на обычаи и нормы поведения, принятые в россий-

ском обществе. В наших работах с соавторами отмечено, что для совершен-

ствование системы кадрового обеспечения организаций системы высшего 

образования в рамках современной институциональной парадигмы можно 

усовершенствовать, используя следующие инструменты 204: 

- договоры на прохождение практики на предприятиях. Инструмент хо-

рошо известен, но необходимо усилить конкурентные отношения при его 

применении, в том числе, с использованием конкурсов при намерениях биз-

нес-структур осуществлять трудоустройство выпускников;  

- центры переподготовки сотрудников бизнес-структур на базе учебных 

центров послевузовского образования по опыту реализации «Программы 

подготовки управленческих кадров для народного хозяйства»; расширение 

такой практики потребует финансирования программ переподготовки кадров 

на субсидиарной основе из бюджета региона и средств бизнес-структур; 

смысл такого софинансирования – не столько экономический (объем выделя-

емых средств невелик – несколько миллионов рублей в год для крупного ву-

за), сколько институциональный – повышение престижа выпускников, сов-

местная образовательная деятельность, определение структуры подготовки 

кадров; 
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- стажировки преподавателей на предприятиях, осуществляемые на кон-

курсной основе. 

Более подробно данные инструменты охарактеризованы нами в опубли-

кованных работах, в том числе – в соавторстве 205. 

Инструменты межвузовского взаимодействия на основе баланса про-

цессов интеграции и конкуренции. Инструментарий межвузовского взаимо-

действия в настоящее время достаточно развит с формальной точки зрения: 

конференции, договоры о сотрудничестве, перекрестное повышение квали-

фикации и др. 

Однако, его результаты носят, преимущественно, тактический и опера-

ционный характер, слабо ориентированы на стратегическую перспективу и, 

соответственно, на повышение уровня определенности, снижение рисков. 

Можно утверждать, что в системе межвузовского взаимодействия процессы 

конкуренции преобладают над процессами интеграции. И, в то же время, они 

развиты не в полной мере. 

Обратимся к процессам, происходящим фактически в регионах страны.  

Прежде всего, в системе высшего образования России наметилась тенденция 

укрупнения вузов. Полагаем, что ее можно считать одной из форм взаимо-

действия. Полагаем справедливым (в большинстве случаев) мнение о более 

высокой конкурентоспособности крупных вузы, их способность обеспечить 

стабильную занятость ППС, создавать новые высокопроизводительные рабо-

чие места. Укрупнение вузов может обеспечить прогрессивные изменения в 

их организационной культуре, активизировать связи с местным сообществом, 

бизнесом, институтами гражданского общества, повышению качества кон-

троля за образовательными процессами не только на федеральном, но и на 

региональном уровне. Полагаем возможным обеспечение повышения кон-

троля государственных органов без снижения степени свободы вузов при 

применении его адекватных инструментов. 
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Следует отметить, что в литературе отмечаются и позитивные, и нега-

тивные результаты слияния вузов 206.  В числе положительных моментов, по 

мнению С. Верхоевна включает своеобразный синтез ментальностей, а также  

активизацию процессов взаимного обучения. Негативными последствиями  

автор считает увеличение нагрузки на преподавателей, если слияние не со-

провождается иными организационными изменениями. К смешанным ре-

зультатам, по мнению цитируемого автора, относится расширение препода-

ваемых учебных дисциплин, повышение стабильности финансирования, 

улучшение технической базы, повышение уровня внимания со стороны орга-

нов власти и управления. Анализ фактического состояния дел в объединен-

ных вузах не позволяют сделать однозначных выводов о наличии/отсутствии 

положительных/отрицательных эффектов из числа перечисленных. Выводы 

цитированных авторов следует признать скорее нормативными, чем фактиче-

скими. Иначе говоря – вышеуказанные положительные/отрицательные эф-

фекты – область постановки задач объединения вузов.  

Обратимся в этой связи к зарубежному опыту – укрупнение может про-

исходить в различных организационных формах, из которых слияние являет-

ся наиболее радикальной. В слиянии вузов принимают участие правительства 

многих развитых стран (Австралия, Бельгия, Китай, Нидерланды, ЮАР ак-

тивно). Проблема, на взгляд исследователей, заключается в принудительном 

характере слияний и, соответственно, дискриминации образовательных орга-

низаций, не участвующих в инициированных правительством процессах 

укрупнения. 

Ю. Куликова отмечает, что в Англии имеется опыт расширения взаимо-

действия в конкретном регионе для активизации инновационной активности. 

                                                           
206 Verhoeven J.C. Belgian (Flemish) Case Study / J.C. Verhoeven, K. de Wit // Portuguese Na-

tional Education Commission. Seminar on Higher Education Systems 17-18 April 2000. – 

Katholieke Universiteit Leuven: Department of Sociology, Centre for Sociology of Education. – 

2002. – 26 p. – (https://perswww.kuleuven.be/~u0013941/docs/TSER%20HEINE%20Porto%20 

2000.pdf). – (дата обращения: 04.04.2015) 



164 

 

В результате были созданы региональные ассоциации во всех девяти регио-

нах страны 207. 

Имеется также опыт объединения вузов с высоким исследовательским 

потенциалом. В Великобритании пять исследовательских университетов со-

здали партнерство по поддержке инициированных вузами «spin-out» компа-

ний и независимых инновационных проектов 208. Показательно, что интегра-

ционные объединения университетов Великобритании не только реализуют 

проекты инновационного развития для бизнеса, но и способствуют выходу 

предприятий на зарубежные рынки. Результатами их функционирования яв-

ляются: повышение уровня влияния вузов в инновационных процессах; уни-

фикация и повышение гибкости образовательных программ; расширение 

контрактной системы; распространение передовой практики инновационной 

предпринимательской деятельности 209. 

В научной литературе отмечается, что слияния в образовательной сфере 

представляют собой сложный процесс, которому должна предшествовать 

большая подготовительная работа. Положительные примеры объединения 

демонстрируют необходимость  длительного межвузовского  сотрудничества 

и разнообразия его форм, включая вторичную занятость210. Полагаем, что 

длительное сотрудничество, предшествующее слиянию, в российских усло-

виях маловероятно из-за разобщенности вузов и их противостояния на рынке 

образовательных услуг. Вторичная занятость имеет место, но имеет смысл, 

скорее, с точки зрения дополнительных заработков ППС – руководство ву-

зов-доноров рабочей силы считает это нежелательным явлением. Необходи-

мо изменить «вектор восприятия» вторичной занятости с отрицательного на 

положительный. 
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Инструментами подготовки вузов к последующему слиянию следует 

считать: 

- региональные ассоциации вузов, осуществляющие методическое обес-

печение преподавания ряда учебных дисциплин; 

- внутривузовские центры расширения сферы занятости ППС. 

Для многих вузов серьезной проблемой является формирование единой 

системы управления на основе различных, соответствующих различным кор-

поративным культурам, возникших и развивавшихся достаточно автономно.  

Серьезный барьер на пути укрупнения вузов создают негативные ожи-

дания участников образовательных процессов. Это, в первую очередь, отно-

сится к сильным учебным заведениям, которым слияния и другие формы 

укрупнения не обеспечивают роста конкурентных преимуществ в кратко- и 

среднесрочной перспективе. Потребители образовательных услуг озабочены 

тем, что слияние вузов сократит возможности выбора абитуриентами специ-

альностей и направлений подготовки. Для купирования негативных ожида-

ний необходимо участие в совместных образовательных, научно-

исследовательских, инновационных проектах, реализацию которых могут 

взять на себя вышеуказанные региональные ассоциации, консультативные, 

исследовательские, инновационные центры по профилю своей деятельности. 

Обратим внимание на то, что нецелесообразно объединять функции данных 

форм объединений, напротив, для получения организационного и институци-

онального эффектов необходима деятельность целого ряда таких организа-

ций. 

В ряде случаев, например в КНР, объединение вузов происходит и без 

предварительной подготовки. Недостатки такого объединения обычно ком-

пенсируется финансовой поддержкой государства. В КНР финансовая под-

держка реализуется в процессе реализации программы реформирования об-

разования 211. Организационные издержки в этом процессе не исключены, но 

институциональный эффект, вероятно, будет положительным. Кроме того,  
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будут обеспечены рост масштабов деятельности и усиление влияния вузов на 

региональную социально-экономическую среду.  

Отмеченные проблемы слияния вузов при достаточно определенных по-

ложительных эффектах позволяют предложить в качестве инструмента их 

решения институты развития организационной деятельности. В качестве 

примера можно назвать профессиональные некоммерческие организации (ас-

социации университетов, некоммерческие партнерства и др.). Однако, их 

усилий будет не достаточно для подготовки вузов к слиянием, поскольку оно 

сопряжено с существенными материальными и финансовыми затратами. 

Успех подготовительных мер зависит от объемов и организации финансиро-

вания фондами поддержки образования. Место бизнеса в этом финансирова-

нии невелика, поскольку окупаемость финансовых вложений в такие проекты 

маловероятна. 

В административно-территориальных образованиях, имеющих развитую 

систему высшего образования (например, Воронежская область), укрупнение 

вузов является перспективным направлением повышения конкурентоспособ-

ности бизнеса и региональной системы высшего образования в результате 

экономии от масштаба деятельности, предложения более широкого спектра 

образовательных услуг и повышения их качества. В качестве результат ин-

ституционального свойства можно предположить формирование критиче-

ской массы знаний и, соответственно, повышение совместимости правил по-

ведения вузов и бизнеса. 

Для успешного объединения в рамках деятельности  ассоциаций, цен-

тров и иных институциональных структур, преимущественно, в формах 

НКО, необходимо решение следующих задач: 

- повышение качества кадрового и научного потенциала развития адми-

нистративно-территориальных образований; 

- формирование и расширение спектра образовательных программ инно-

вационной направленности; 

- модернизацию образовательных технологий; 

- проведение исследований в широком поле научных исследований; 
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- расширение масштабов практического применения инновационных 

технологий; 

- расширение спектра учебных программ разных уровней обучения; 

- объединение образовательных и научно-исследовательских процессов; 

- освоение новых методов преподавания; 

- развитие территориальной и функциональной мобильности преподава-

телей, научных сотрудников и студентов; 

- интеграция фундаментальных и прикладных исследований. 

В качестве инструментария, направленного на создание условий для 

объединения вузов, целесообразно использовать: 

- междисциплинарные  проекты, совместные проекты и программы на 

стыке научных интересов нескольких вузов, направленные на решение тех-

нико-технологических и организационных проблем регионального бизнеса; 

- совместные программы интеграции региональных вузов в междуна-

родное образовательное пространство; 

- инфраструктура единого информационного пространства (библиотеки, 

интернет-центры, лаборатории для совместного использования вузами и биз-

нес-сообществом региона); 

- региональные центры (институты, факультеты и т.д.) переподготовки 

преподавателей, обеспечивающие развитие ключевых компетенций ППС и 

АУП вузов, в том числе и инорегиональных. 

В качестве инструмента, имеющего особое значение в качестве самосто-

ятельного и, в то же время, обеспечивающего подготовку вузов к объедине-

нию, следует отнести образовательные кластеры.   

Условия их создания в настоящее время проработаны не в полной мере.  

Н. Рычихина считает, что необходимо, прежде всего: четко определить цели 

субъектов; разработать механизм функционирования образовательного кла-

стера; определить показатели его социально-экономической и научно-

образовательной эффективности 212. К преимуществам регионального образо-

                                                           
212 Рычихина Н.С. Образовательный кластер как стратегия развития сферы образования / 

Н.С. Рычихина // Региональная экономика: теория и практика. – 2014. – № 19 (346). – С. 

39. 
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вательного кластера вышеуказанный автор относит экономические; научно-

образовательные преимущества обучающихся. В числе последних: рост каче-

ства образовательных услуг; повышение прикладной направленности образо-

вания; гарантия получения специальности, востребованной на рынке 213. С 

точки зрения поставленных задач вышеуказанное верно, но авторы не объяс-

няют, каким образом это должно осуществиться в организационном плане. 

Н. Большаков, В. Жиделева отмечают, что поведение внутри кластера 

может быть некооперационным. Конкуренция и кооперация не только допол-

няют друг друга в кластере, но и порождают противоречивость действий его 

участников. В связи с этим авторы полагают, что конкуретным является кла-

стер, способный создавать инновационные образовательные продукты со сво-

ими партнерами – образовательными организациями другого уровня, бизнес-

структурами, научными учреждениями 214. Основным, поддерживающим об-

разовательный кластер, институтом указанные авторы считают бизнес. Теоре-

тически это возможно, однако следует отметить, что в настоящее время рос-

сийский бизнес не отличается высоким уровнем инновационности, поэтому 

следует относиться к его участию в образовательном кластере сдержанно.  

Следует обратить внимание на слабое взаимодействие вузов с научно-

исследовательскими организациями. В современной России оно ограничено, 

преимущественно, выполнением конкретных разовых заказов государства 

и/или бизнеса. Интегрированные структуры в виде учебно-научных, научно-

образовательных и учебно-производственных центров  мало распространены. 

Для реального решения задач социально-экономического развития регионов 

такие структуры должны быть достаточно многочисленными. Их создание со-

пряжено с необходимостью дополнительного финансирования и решения про-

блем организационного свойства. Но они могут быть эффективными при со-

                                                           
213 Рычихина Н.С. Указ. соч. – С. 43. 
214 Больщаков Н.М. Интегральная оценка устойчивого развития конкурентоспособности 

образовательного кластера в концепции дуализма: теория, методология, практика / Н.М. 

Большаков, В.В. Жиделева // Региональная экономика: теория и практика. – 2014. – № 8 

(335). – С. 54. 



169 

 

здании на основе вузов – более сильных в эконормическом и институциональ-

но отношении структур. 

Д. Ендовицкий, О. Мосолов отмечают целесообразность создания на 

территории Воронежской области четырех образовательных кластеров: ин-

женерно-технического; классического университетского; аграрно-

промышленного; «силового» научно-образовательного кластера 215. В каче-

стве альтернативного варианта указанные авторы рассматривают возмож-

ность формирования не региональных, а «функциональных» кластеров, 

например: кластера медицинского образования с участием московских, воро-

нежских, рязанских, ярославских вузов 216.  

Полагаем, что первый из предложенных автором вариантов более реали-

стичен в условиях современной региональной конфигурации страны.  

Инструмент создания образовательного кластера может быть реализован 

только на основе соглашения между федеральным органом исполнительной 

власти (Минобрнауки РФ) и Правительством региона о создании соответ-

ствующих кластеров. Организационно-экономическая модель создания и 

функционирования образовательных кластеров представляет собой отдель-

ную проблему. 

Обобщение вышеизложенного позволяет сделать следующие выводы. 

Усложнение макроэкономической ситуации, расширение поля неопреде-

ленности, актуализации рисков объективно требует обновления инструментов 

управления. 

Инструментарий управления социально-экономической системой пред-

ставляет собой структурированную в институциональном и функциональном 

аспектах совокупность действий субъектов (элементов  системы) на основе их 

согласования в поле пересечения интересов, ценностей и их приоритетов. 

Совокупность инструментов должна отвечать совокупности общих и спе-

цифических требований. 

                                                           
215 Ендовицкий Д.А. Кластерный подход к региональной системе высшего образования / 

Д.А. Ендовицкий, О.Н. Мосолов // Вестник Воронежского университета. Серия: Пробле-

мы высшего образования. – 2016. – № 2. – С. 5-10. 
216 Ендовицкий Д.А. Указ. соч. 



170 

 

К общим требованиям следует отнести эффективное воспроизводство ба-

ланса характеристик системы высшего образования: определенности – не-

определенности; равновесия – неравновесности; упорядоченности – разупо-

рядоченности; устойчивости – неустойчивости, обеспечивающего противо-

действие актуализированным рискам.  

Каждая группа инструментов направлена на решение ограниченного кру-

га задач, связанных с принципами управления региональной высшей школы. В 

соответствии с этим выделены группы инструментов. 

1. Инструменты межинституционального взаимодействия. 

Важнейшими  требованиями к инструментам межинституционального 

взаимодействия необходимы: 

- учет запаздывания реакции объекта относительно времени воздействия 

субъекта; 

- активность со стороны каждого из институционально разнородных 

субъектов взаимодействия: государства, бизнеса, организаций системы выс-

шего образования. 

В этой связи в качестве инструментов, инициируемых государством, 

следует отнести: 

- постоянно действующие консультационные советы с участием органов 

власти и управления, представителей бизнеса и вузов; 

- центры планировании деятельности малых  предприятий научно-

исследовательского профиля при вузах региона; 

  - открытая электронная система обмена предложениями между бизнес-

структурам и вузами с традиционно развитыми зарубежными связями о сов-

местных проектах в коммерческой сфере. 

Инструменты, инициируемые бизнесом: 

- региональные центры мониторинга эффективности инвестиций;  

- центры субсидирования научных и опытно-конструкторских работ, 

проводимых вузами.  

Инструменты, инициируемые вузами: 



171 

 

- региональная база данных вузов о перспективных, коммерциализируе-

мых  направлениях исследований для потенциальных  клиентов – отече-

ственных и зарубежных бизнес-структур; 

- региональный координационный центр с участием бизнес-структур, 

определяющий политику, стратегию и систему оперативных действий вузов с 

клиентами различной институциональной природы; 

- региональные программы полного цикла обучения потенциальных 

участников рынка труда и повышения их квалификации; 

- региональный координационный центр с участием бизнес-структур, 

осуществляющий разработку стандартов для обучения студентов определен-

ного профиля в рамках, рекомендованных ГОСами и подготовку учебных 

комплексов подготовки специалистов для групп предприятий в сфере эконо-

мики, управления, культуры, технологий производства. 

Инструменты взаимодействия государства, вузов и бизнес-структур в 

рамках ГЧП: 

- федеральные, межрегиональные и региональные стандарты, унифици-

рующие проекты ГЧП в научно-образовательной сфере;  

- межрегиональные и региональные стандарты коммуникаций участни-

ков ГЧП (региональных органов власти и управления, бизнеса, вузов, науч-

но-исследовательских организаций; 

- федеральные, межрегиональные и региональные методические докумен-

ты по использованию ГЧП в научно-образовательной сфере, обеспечивающие 

научно-методическую поддержку деятельности действующих партнерств; 

- межрегиональные и региональные методические рекомендации по про-

цедурам применения ГЧП, разработке  моделей финансирования проектов; 

- софинансирование совместных проектов ГЧП в научно-

образовательной сфере. 

В соответствии с вышеизложенными положениями предложены следу-

ющие группы инструментов:  

1. Инструменты активизации межинституционального взаимодействия. 

2. Инструменты глубинного мониторинга, прогнозирования и форсайта.  
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3. Инструменты повышения внутренней определенности региональной 

системы высшего образования. 

4. Инструменты расширения спектра компетенций выпускников высшей 

школы. 

5. Инструменты совершенствования системы формирования кадров 

высшей школы. 

6. Инструменты межвузовского взаимодействия на основе баланса про-

цессов интеграции и конкуренции. 

7. Инструменты подготовки вузов к объединению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Содержание и факторы неопределенности функционирования органи-

заций системы высшего образования в регионах России. Неопределенность 

функционирования организаций системы высшего образования в современ-

ной России обусловлена фундаментальными свойствами ее внешней среды. 

Предопределяют состояние неопределенности – институциональная и функ-

циональная поливариантность рынка образовательных услуг;  изменение па-

радигмы высшего образования, переход от образования, как самодостаточной 

ценности, к «прагматичному» образованию.  

Неопределенность свойственна содержательным и структурным аспек-

там деятельности организаций системы высшего образования, связанным с 

совокупностью функций, реализуемых в региональном социально-

экономическом и институциональном пространствах. 

В составе факторов внешней среды, увеличивающих степень систем-

ной неопределенности организаций системы высшего образования региона, 

наибольшее значение имеют: 

- неполнота представлений непосредственных потребителей образова-

тельных услуг о перспективах различных профессий на рынке труда; 

- неполнота знаний вузов о перспективном состоянии спроса на услуги 

по общему объему и структуре; 

- высокая волатильность российского рынка  труда; 

- недостаточная информированность непосредственных потребителей 

образовательных услуг об их фактическом качестве; 

- противоречие между неформальными институтами и экономическими 

потребностями потребителей; 

- неопределенность положения различных профессий на рынке труда; 

- неидентичность требований государства и непосредственных потре-

бителей к содержанию услуг высшей школы. 
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Противодействуют неопределенности факторы, связанные с функциями 

организаций системы высшего образования в регионах страны: 

- «кадровый конструктор» - образовательная деятельность, предполага-

ющая тесные связи с региональным сообществом, органами местного само-

управления, малым и средним бизнесом;  

- «институциональный стабилизатор» - поддержание образовательных 

традиций, способствующих экономической, социальной, институциональной 

стабильности; 

- «системный интегратор» регионального уровня; 

- обеспечение «региональной безопасности»; 

- формирование рабочей силы определенной квалификации, поддержи-

вающей функционирующие традиционные и/или новые производства; 

- формирование позитивных тенденций в  развитии демографических 

процессов; 

- повышение уровня социальной, функциональной и территориальной 

мобильности; 

- повышение инвестиционной привлекательности административно-

территориального образования. 

2. С точки зрения управления организациями системы высшего образо-

вания существенное значение для управления ими имеет классификация рис-

ков с точки зрения их содержания, субъектно-объектных отношений, места 

возникновения и положения в цепи индукции, характера деятельности.  

Субъектно-объектные отношения (объективный или субъективный 

риск). К объективным рискам организаций системы высшего образования  

отнесены: риски, порождаемые неопределенностью как объективным состоя-

нием системы (объективный риск, т.е. риски, свойственные конкретному 

объекту) и риски неадекватной реакции на неопределенность (субъективный 

риск, связанный с действиями внутри большой системы). 

По признаку «место возникновения риска» выделены внешняя или внут-

ренняя среда.  
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По характеру деятельности выделены следующие категории рисков: 

- операционные (риски неблагоприятного развития события в результате 

действий, неадекватных внешним условиям или неэффективности текущих 

внутренних процессов в системе); 

- инвестиционные, связанные с долгосрочными вложениями финансо-

вых, материальных, человеческих и иных ресурсов. 

По месту (положению) в цепи индукции целесообразно выделять: пер-

вичные (вытекающие непосредственно из неопределенности), вторичные, 

третичные и прочие индуцированные риски, производные от  предыдущих. 

В содержательном аспекте выявлены следующие виды рисков: 

- квалификационный (субъективный, внутренний, операционный, пер-

вичный). 

- инновационный (субъективный, внутренний, операционный, первич-

ный (и/или индуцированный); 

- сосредоточение внимания государства на развитии крупнейших вузов 

страны (объективный, внешний, инвестиционный, первичный); 

- ухудшение соотношения спроса и предложения (объективный, внеш-

ний, операционный, первичный); 

- демпинговая политика вузов (субъективный, внутренний, операцион-

ный, индуцированный); 

- ухудшение качества услуг (субъективный, внутренний, операционный, 

индуцированный); 

- невостребованность специалистов на рынке труда (объективный, 

внешний, операционный, индуцированный); 

- снижение спроса на образовательные услуги (объективный, внешний, 

операционный, индуцированный); 

- изменение экономической политики (объективный, внешний, операци-

онный, первичный); 
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- снижение  экономической, организационной и институциональной 

поддержки высшей школы (объективный, внешний, операционный, индуци-

рованный); 

- оплата труда (объективный, внешний, операционный, индуцирован-

ный); 

- бюджетный дефицит (объективный, внешний, операционный, первич-

ный); 

- обострение конкуренции в процессе интеграции (субъективный, внут-

ренний, инвестиционный, первичный); 

- смена институциональной парадигмы образования (объективный, 

внешний, инвестиционный, первичный); 

- вторжение новых игроков (субъективный, внешний, инвестиционный, 

индуцированный); 

- экологические риски (внешние, объективные, операционные и/или ин-

вестиционные, первичные); 

- форс-мажорные риски (внешние, объективные, операционные и/или 

инвестиционные, первичные). 

3. Эмпирический анализ позволил выявить актуализацию следующих 

рисков в макросреде организаций системы высшего образования, включаю-

щих инвариантные и вариативные компоненты: 

- риски снижения спроса на образовательные услуги и ухудшения соот-

ношения спроса и предложения; 

- риск невостребованности специалистов на рынке труда; 

- квалификационный риск; 

- риск «сосредоточение внимания государства на развитии крупнейших 

вузов страны», «изменение экономической политики», «снижение  экономи-

ческой, организационной и институциональной поддержки организаций си-

стемы высшего образования», «бюджетный дефицит»; 

- риск обострения противоречия между неформальными и / или формаль-

ными институтами и экономическими потребностями потребителей. 
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Актуализация рисков в регионах страны имеет в большинстве случаев 

инвариантный характер: 

- в регионах страны преобладают услуги государственных и муници-

пальных вузов; 

- численность студенческого контингента государственных и муници-

пальных вузов падает во всех регионах, принятых для анализа (Москве, Во-

ронежской, Калужской, Тульской областях); 

- удельные значения студенческого контингента государственных и му-

ниципальных вузов во всех регионах, принятых для анализа, уменьшаются;  

- доля работников со средним специальным образованием в целом по 

стране и в проанализированных регионах близка к величине 25-27 %; 

- доля работников со средним общим образованием сокращается; 

- численность ППС в государственных и муниципальных вузах проана-

лизированных регионов падает. 

Вариативные характеристики: 

- динамика удельных значений контингента студентов государственных 

и муниципальных вузов различна; 

- темпы падения контингента в государственных и муниципальных ву-

зах с одной стороны и частных – с другой, различны; 

- повышенное значение удельной численности студентов частных вузов 

характерно для Москвы; 

- характер изменений численности студенческого контингента государ-

ственных и частных вузов различен (плавное падение и скачкообразные из-

менения); 

- повышенная доля занятых с высшим образованием в Москве по отно-

шению к другим регионам; 

- различная динамика доли работников со средним общим образованием; 

- динамика численности ППС частных вузов в регионах различна. 
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4. В процессе теоретического анализа сформулированы две группы 

принципов управления организациями системы высшего образования в усло-

виях неопределенности и актуализированных рисков в регионах страны: 

- общесистемные принципы управления организациями системы высше-

го образования, связанные с базовыми характеристиками систем: определен-

ность – неопределенность; равновесие – неравновесность; упорядоченность – 

разупорядоченность; устойчивость – неустойчивость; 

- две группы принципов системного взаимодействия.  

В составе принципов первой группы обоснованы: 

- принцип развития элементной базы с минимальным уровнем неопреде-

ленности; 

- приоритетности технологического совершенствования; 

- функциональной и институциональной диверсификации; 

- сочетания конкурентности на микроуровне и интеграции на мезоуровне; 

- аккумулирования  потенциально доступных ресурсов роста системы за 

ее пределами; 

 - активизации проектных характеристик высшей школы. 

В составе второй группы принципов: 

- принцип институциональной совместимости взаимодействующих  

субъектов; 

- использования косвенных и мягких прямых  методов управления в си-

стеме иерархических связей; 

- целеполагания на основе приоритетности предпочтений в совокупности 

внутрисистемных и межсистемных отношений; 

- синтеза целей институционально разнородных субъектов; 

- ориентации на длительного перспективу взаимодействия различных 

институциональных и функциональных подсистем. 

5. Состав и содержание перспективных инструментов управления орга-

низациями системы высшего образования обоснованы совокупностью выяв-
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ленных общих и специфических (связанных с характером управленческого 

воздействия) требований. 

К общим требованиям отнесено эффективное воспроизводство баланса 

системных характеристик организаций высшего образования: определенности 

– неопределенности; равновесия – неравновесности; упорядоченности – разу-

порядоченности; устойчивости – неустойчивости, обеспечивающее противо-

действие актуализированным рискам.  

Исходя из общих положений, выделены следующие группы инструментов: 

1) межинституционального взаимодействия; 

2) глубинного мониторинга, прогнозирования и форсайта; 

3) повышения внутренней определенности региональной высшей школы 

как системы; 

4) расширения спектра компетенций выпускников высшей школы; 

5) совершенствования системы формирования кадров высшей школы; 

6) межвузовского взаимодействия на основе баланса процессов интегра-

ции и конкуренции; 

7) подготовки вузов к объединению. 

К перспективным направлениям развития исследований в избранной 

предметной области следует отнести: 

- прогнозирование динамики параметров развития организаций высшего 

образования в регионах России на основе предложенных принципов и ин-

струментов управления; 

- разработку механизма управления развитием организаций высшего об-

разования регионов России с учетом их общих, особенных и частных харак-

теристик; 

- прогнозирование и разработку инструментария государственного 

управления параметрами развития организаций высшего образования регио-

нов с учетом изменений экономической конъюнктуры. 
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