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А н н о т а ц и я . 
А к т у а л ь н о с т ь темы. Человеческий капитал является стратегически важным ресурсом, 

обеспечивающим инновационное развитие национальной экономики. Текущие экономико-поли-
тические события обострили необходимость ускорения процессов импортозамещения в высоко-
технологичных отраслях и вывели на передний план потребность в достижении технологиче-
ского суверенитета Российской Федерации с целью снижения политико-экономического давления 
со стороны недружественных государств. В рамках решения данных задач трудно переоценить 
ценность системы образования в формировании, накоплении и преумножении человеческого ка-
питала, а также в осуществлении функции передачи культурных и нравственных ценностей. 
Поэтому исследование процессов функционирования образовательной системы всегда оставались 
актуальными направлениями для отечественных авторов. 

Цель. Ретроспективный статистический анализ системы дошкольного, среднего и высшего 
образования в России для оценки динамики его состояния и поиска решений по повышению его 
уровня. 

Методология . В работе применялись такие методы общенаучного познания как анализ, 
синтез, табличный и графический методы обобщения и визуализации. 

Результаты и выводы. В ходе исследования установлено, что система дошкольного, среднего 
(в т. ч. профессионального) и высшего образования в России в современном виде сформировалась 
в течение 1960—1970 гг., когда были достигнуты средние на сегодняшний день показатели работы 
данных учреждений. Институт высшей школы (аспирантура и докторантура) в советский период 
характеризовался относительно стабильными показателями работы. Однако, в постсоветские 
годы наблюдался резкий всплеск количества аспирантов и докторантов, который был частично 
купирован реформой высшего образования в 2014—2015 гг., вследствие чего численность выпуск-
ников высшей школы резко сократилось. 

Область п р и м е н е н и я : управление в сфере образования, анализ и прогнозирование челове-
ческого капитала. 

Ключевые слова: временные ряды, инновационное развитие, международные сравнения, об-
разование, система образования, статистика, ретроспективный анализ. 
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Abstract. 
Topic. Human capital is a strategically important resource that ensures the innovative development of 

the national economy. Current economic and political events have exacerbated the need to accelerate import 
substitution processes in high-tech industries and brought to the fore the need to achieve technological sov-
ereignty of the Russian Federation in order to reduce political and economic pressure from unfriendly states. 
Within the framework of solving these tasks, it is difficult to overestimate the value of the education system 
in the formation, accumulation and multiplication of human capital, as well as in the implementation of 
the function of transmitting cultural and moral values. Therefore, a detailed study of the functioning of the 
educational system has always remained relevant directions for domestic cars. 

Target. A retrospective statistical analysis of the system of preschool, secondary and higher education 
in Russia to assess the dynamics of its condition and search for solutions to improve its level. 

Methodology. Such methods of general scientific knowledge as analysis, synthesis, tabular andgraphi-
cal methods of generalization and visualization were used in the work. 

Results and conclusions. The study found that the system of preschool, secondary (including 
vocational) and higher education in Russia in its modern form was formed during the 1960s and 1970s, 
when the average performance of these institutions was achieved to date. The Institute of Higher Education 
(postgraduate and doctoral studies) in the Soviet period was characterized by relatively stable performance 
indicators. However, in the post-Soviet years there was a sharp surge in the number of graduate students 
and doctoral students, which was partially stopped by the reform of higher education in 2014—2015, as a 
result of which the number of graduates of higher education sharply decreased. 

Application area: management in the field of education, analysis and forecasting of human capital. 
Keywords: time series, innovative development, international comparisons, education, education sys-

tem, statistics, retrospective analysis. 

Введение 
Технологический суверенитет и опережаю-

щее инновационное развитие являются клю-
чевыми социально-экономическими задачами, 
выполнение которых позволяет достичь устой-
чивого экономико-политического положения 
страны [3, 6, 22]. И одним из важнейших на-
правлений для достижения указанных целей 
является развитие национальной системы об-
разования, обеспечивающей потребности эко-
номики в кадрах необходимой квалификации 
и качественного уровня [7, 14]. В. В. Демина ха-

DOI: 10.22394/1997-4469-2023-60-1-132-144 

рактеризует значение системы образования для 
постиндустриального общества как фундамент 
для воспитания и развития конкурентоспособ-
ной личности. А эффективное использование 
и постоянное наращивание научного потенци-
ала является ключевым фактором конкуренто-
способности национальной экономики (Деми-
на, 2021). 

Для успешной реализации данной задачи 
необходимо выстраивание системы образова-
тельной подготовки на всех её этапах, начиная 
с дошкольного образования и заканчивая ин-
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ститутом высшей школы [11]. Это способствует 
непрерывности процесса накопления и реали-
зации человеческого капитала, а также нрав-
ственных и гуманитарных ценностей [12]. По 
мнению Терентьева Е. А., чем больше в стра-
не людей, обладающих научными степенями, 
тем выше шансы страны на глобальную кон-
курентоспособность и научное лидерство [20]. 
По данной логике, немного перефразируя Те-
рентьева Е. А., ключевую цель системы образо-
вания можно представить, как создание необ-
ходимой массы людей, обладающих требуемой 
квалификацией — создание интеллектуаль-
ного потенциала нации [2]. И в данном кон-
тексте будет неверным ограничивать образо-
вательную систему лишь средней или высшей 
школой, хотя именно эти кадры представляют 
ценность с точки зрения трудовой деятельно-
сти [15]. Но надо понимать, что вклад началь-
ных ступеней обучения заключается также 
и в подготовке учащихся к следующим ступе-
ням образования [8]. Исходя из этого, целесо-
образно смотреть на данный вопрос шире — 
включая и систему дошкольных образова-
тельных учреждений, которые отвечают за 
создание человеческого капитала на началь-
ном этапе его формирования [17, 19]. Поэтому 
в текущей работе статистическим обзором ох-
вачены все образовательные структуры, вклю-
чая дошкольные. 

Цель исследования — провести ретроспек-
тивный анализ статистических показателей 
работы системы образования в России. Причём 
приоритет в данном случае не отдан какой-ли-
бо ступени образования, поскольку авторами 
выдвинуто предположение о равном значении 
каждой из них в формировании интеллектуаль-
ного человеческого капитала. Стоит отметить, 
что в части некоторых важнейших индикато-
ров в текущей работе выполнены международ-
ные сравнения с целью определения сравни-
тельного положения отечественного образова-
ния в мире 

Материалы и методы исследования 
Демографическая динамика оказывает су-

щественное влияние на абсолютные показате-
ли функционирования системы образования 
в России [5]. Изменение численности дошколь-
ников, школьников и студентов вносит соот-
ветствующие коррективы в количество обра-
зовательных учреждений. Ретроспективный 
анализ этих процессов позволяет не только 
оценить динамику показателей системы об-
разования за прошедшие периоды, но также 
прогнозировать демографические изменения 
в будущем. Что, в свою очередь, будет способ-
ствовать своевременной корректировке мате-
риальной части образовательного процесса 

[10]. Таким образом, является актуальной за-
дача исследования статистических показате-
лей начального, среднего и высшего образо-
вания в России, поскольку она позволяет не 
только оценить количественные индикаторы 
работы системы получения знаний, но также 
прогнозировать её развитие на дальнейшую 
перспективу. Базовым источником информа-
ции по статистике образования в России яв-
ляется Росстат [29, 30]. 

Экономическое развитие страны и об-
щий уровень благосостояния оказывает не-
посредственное влияние на показатели рабо-
ты структур образования [21]. Сопоставление 
наиболее развитых государств по индикато-
рам экономической составляющей в систе-
ме обучения позволяет сделать объективные 
выводы о научном потенциале и конкуренто-
способности российского образования и нау-
ки в мировом масштабе. В разрезе междуна-
родных сравнений подобный анализ можно 
сделать на основе информации о доле госу-
дарственных расходов на образование [1, 18]. 
Автором в данном случае использована ста-
тистическая информация, собранная Все-
мирным Банком за период времени с 1970 по 
2020 гг. [24]. Надо отметить, что, по мнению 
Шишова А. А., образовательная система эф-
фективна при значении показателя в преде -
лах 5—7 % [23]. 

Кадровое обеспечение оказывает значи-
тельное влияние на функционирование си-
стемы образования [13]. Достаточность препо-
давательских кадров в численном выражении 
можно оценить, сравнив численность обучаю-
щих и обучающихся. Поэтому одним из важ-
ных составляющих текущего исследования 
является ретроспективный обзор в междуна-
родном разрезе такого показателя как соотно-
шение учителей и учеников на основе данных 
Всемирного Банка [25]. Меньшее количество 
учеников, приходящееся на одного учителя, 
способствует снижению напряжённости учеб-
ного процесса. А это, в свою очередь, способ-
ствует сохранению когнитивных функций об-
учающихся [9]. 

Для достижения поставленных целей и наи-
более наглядного представления результатов 
исследования в текущей работе применялись 
такие методы общенаучного познания как ана-
лиз, синтез, табличный и графический. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение 

Дошкольное образование 
Ретроспективный анализ работы системы 

образования в России целесообразно начать 
с обзора деятельности дошкольных образова-
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тельных учреждений (ДОУ). В систему оценки, 
прежде всего, следует внести количество уч-
реждений, численность воспитанников в них. 
Также необходимыми индикаторами являют-
ся показатель достаточности количества мест 
в детских садах (это показатель количества 
мест на 1000 детей в возрасте 1—6 лет) и ха-
рактеристика наполненности ДОУ — в табли-

це 1 это данные о численность воспитанни-
ков, приходящихся на 100 мест. К сожалению, 
статистические сборники не содержат полной 
информации о деятельности дошкольных уч-
реждений за весь исследуемый период. Также 
надо отметить, что с 2019 г. Росстатом прекра-
щён временной ряд количества детских садов 
и школ. 

Т а б л и ц а 1 
Показатели деятельности дошкольных образовательных учреждений в 1914—2021 гг. 

Год 
Число 

организаций, 
тыс. 

Численность 
воспитанников, 

тыс. человек 

Численность воспитанников, 
приходящихся на 100 мест 

в ДОУ 

На 1000 детей 
в возрасте 1—6 лет 

приходится мест 
1914 3,75 
1928 1,4* 118* 
1932 27,5 1200 
1940 29,9 1315 
1950 30,2 1333 106 (1955) 
1960 47,6 3038 115 (1966) 
1970 65,0 5700 105 
1980 74,5 8149 109 649 
1990 87,9 9010 108 663 
1995 68,6 5584 83 543 
2 0 0 0 51,3 4263 81 674 
2005 46,5 4530 95 597 
2010 45,1 5388 107 553 
2015 50,1 7152 105 (2013) 626 
2 0 2 0 7443 696 
2021 7341 740 

П р и м е ч а н и е : *Без яслей. 

И с т о ч н и к : оставлено авторами по данным [26, 27, 28, 30]. 

Судя по данным таблицы 1, в дореволюци-
онной России институт дошкольного образова-
ния был совершенно не развит. И даже к 1928 г. 
численность воспитанников детских садов был 
невелик — всего лишь около полутора тысяч уч-
реждений (без яслей) с 118 тыс. воспитанников. 
Первый этап развития ДОУ в РСФСР пришёл-
ся на начало 30-х гг., когда за счёт формирова-
ния сети детских садов в городских поселениях 
количество учреждений выросло до примерно 
30 тыс., а численность воспитанников стабиль-
но составляла около 1,2—1,3 млн. Эта тенден-
ция сохранилась до середины 1950-х гг., когда 
на 1000 детей в возрасте 1—6 лет в 1955 г. при-
ходилось всего лишь 106 воспитанников дет-
ских садиков. 

В конце 1950-х гг. начала развиваться 
сеть дошкольных учреждений и в сельской 
местности. К началу 1980-х гг. она в целом 
закончила формироваться, и количество уч-
реждений достигло 75 тыс., а на 1000 детей 
в возрасте 1—6 лет приходилось уже свыше 

600 воспитанников детских садов. В целом 
данный уровень с незначительными изме-
нениями сохранился до настоящего време-
ни. Хотя в количественном выражении чис-
ло организаций значительно уменьшилось, 
количество мест в них в целом остаётся ста-
бильным и отвечает временным демографи-
ческим колебаниям. 

Численность воспитанников, приходящихся 
на 100 мест в детских садах, за последние 35 лет 
существования РСФСР (с 1966 по 1990 гг.) пре-
вышала 105 человек, что свидетельствует о по-
стоянной переполненности дошкольных учреж-
дений в те годы. Данная ситуация после демо-
графического провала 1990—2000-х гг. в целом 
повторяется последние 10 лет и в современной 
России. 

Школьное образование 
Рассмотрим статистику развития школьно-

го образования в России. 

135 



РЕГИОН: системы, экономика, управление № 1 (60), 2023 

П р и м е ч а н и е : *Численность обучающихся по образовательным программам начального, основного 
и среднего общего образования, тыс. человек; 

* * С 2010 г. без руководящего состава и внешних совместителей. 

И с т о ч н и к : оставлено авторами по данным [26, 27, 28, 30]. 

Т а б л и ц а 2 
Показатели деятельности учреждений среднего общего образования в 1914—2021 гг. 

Год 
Кол-во 

средних 
школ, тыс. 

Численность 
учеников, 

тыс.* 

в т. ч. 
во второй 
и третьей 
сменах, % 

Численность 
населения, 

млн 

Учеников 
на 1000 

населения 

Численность 
учителей, 

тыс. 

Учеников 
на 1 учите-

ля, чел. 

1914 77,4 5684 89,9 63 167 34,0 
1928 80,3 7469 103 72 228 32,8 
1932 108,7 13220 114 116 384 34,4 
1940 113,9 2 0 2 2 9 110 184 700 28,9 
1950 121,7 18611 103 181 796 23,4 
1960 117,0 18739 119 158 1011 18,5 
1970 96,9 23235 2 9 130 179 1232 18,9 
1980 68,8 17638 17 138 128 1067 16,5 
1990 67,6 20328 2 3 148 138 1442 14,1 
1995 68,9 21567 25 148 146 1750 12,3 
2 0 0 0 67,0 20074 21 146 138 1769 11,3 
2005 61,5 15185 15 144 106 1597 9,5 
2010 50,8 13642 13 143 95 1079** 12,6 
2015 43,4 14770 13 146 101 1077** 13,7 
2 0 2 0 41,3 (2018) 16894 15 147 115 1087** 15,5 
2021 17314 16 146 118 1083** 16,0 

Как видно из таблицы 2, в Российской Им-
перии и раннем СССР до конца 20-х гг., с од-
ной стороны, наблюдалось большое количество 
школ — вдвое больше, чем в настоящее время. 
Но при этом численность обучающихся была не-
высока — количество учеников на 1000 насе-
ления составляло порядка 60—70 человек, что 
свидетельствует о низкой продолжительно-
сти обучения и неполном охвате всех детей со-
ответствующего возраста в те годы. В течение 
1930-х гг. данные недостатки в системе образо-
вания были устранены, и охват детей школь-
ным обучением стал повсеместным. А количе-
ство учеников, приходящихся на 1 учителя, на-
чало сокращаться, но только к 1960 г. нагрузка 
на учителя стала походить на современные по-
казатели. 

Такой индикатор как сменность занятий по-
является с 1970 г. — тогда более чем в 1 смену 
занимались почти треть школьников РСФСР. 
К 1995 г. в силу демографических и экономи-
ческих (сокращение количества школ) причин 
данная ситуация со сменностью обучения со-
хранилась практически в неизменном виде. 
С начала 2000-х гг. преимущественно по демо-
графическим причинам ситуация стала улуч-

шаться. Однако с ростом численности учащихся 
после 2010 г. доля занимающихся в две и более 
смены снова начало увеличиваться, как и ко-
личество детей, приходящихся на 1 учителя. 

Среднее профессиональное образование 
Рассмотрим статистику развития среднего 

профессионального образования. 
Данные таблицы 3 свидетельствуют об от-

носительно медленном развитии системы сред-
него образования на протяжении ХХ в. вплоть 
до 1970 г., когда был достигнут современный 
уровень численности студентов техникумов на 
10000 населения — около 200 человек. В 1914 г. 
он был пренебрежительно низок — менее 4 че-
ловек. На пике Индустриализации в 1932 г. — 
40, к началу Великой Отечественной Войны — 
53 человека. 

В середине 1990-х гг. наблюдается сниже-
ние интереса молодых людей к среднему обра-
зованию. Сокращается численность студентов 
как в абсолютном, так и в относительном выра-
жении. Но к 2020 г. заинтересованность в полу-
чении квалификации среднего звена восстано-
вилась до значений, характерных для поздне-
советского периода. 
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Т а б л и ц а 3 

Показатели деятельности учреждений среднего профессионального образования в 1914—2021 гг. 

Год Количество организаций Численность студентов, 
тыс. 

Численность студентов 
на 10000 населения 

1914 297 35,4 3,7 
1927/1928 672 123 10 
1932/1933 2089 459 4 0 

1940/1941 2188 594 53 
1950/1951 2005 810 79 
1960/1961 1961 1260 104 
1970/1971 2 4 2 3 2606 199 
1980/1981 2505 2642 190 
1990/1991 2603 2270 153 
1995/1996 2612 1923 130 
2000/2001 2703 2361 162 
2010/2011 2850 2126 149 
2015/2016 2891 2180 149 
2020/2021 3659 (2018) 2760 189 
2021/2022 2856 196 

И с т о ч н и к : оставлено авторами по данным [26, 27, 28, 30]. 

Система высшего образования 
До начала Индустриализации в СССР 

(см. таблицу 4) количество студентов на 
10 000 населения в РСФСР соответствова-
ло дореволюционным значениям — порядка 
10— 15 человек. Кстати, до Революции студен-
тов высших учебных заведений было в 2,5 раза 
больше, чем средних профессиональных. За-
тем с 1932 вплоть до начала 1960-х гг. коли-

чество студентов в среднем специальном об-
разовании численно перевешивало студенче-
ский состав высших учебных заведений. Но 
с 1960 г. ВУЗы снова начали обгонять техни-
кумы по численности учащихся. Экономика 
постепенно шла к постиндустриальной эпохе 
и требовала всё больше высококвалифициро-
ванных специалистов. Отобразим эту тенден-
цию на рисунке: 

Год Количество организаций Численность студентов, 
тыс. 

Численность студентов 
на 10 000 населения 

1914 72 86,5 10 
1917 150 149 16 
1928 9 0 114 11 
1933 4 9 3 3 3 2 2 9 

1940/1941 481 478 4 3 

1950/1951 516 797 77 
1960/1961 4 3 0 1497 124 
1970/1971 457 2672 2 0 4 

1980/1981 4 9 4 3046 219 
1990/1991 514 2825 190 
1995/1996 569 2655 179 
2000/2001 965 4741 3 2 4 

2010/2011 1115 7050 4 9 3 

2015/2016 896 4767 325 
2020/2021 741 (2018) 4 0 4 9 277 
2021/2022 4 0 4 4 278 

И с т о ч н и к : оставлено авторами по данным [28, 30]. 
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Рис. Соотношение численности студентов высшего и среднего образования в период 1914—2022 гг., 
тыс. чел. Источник: оставлено авторами по данным [26, 27, 28, 30] 

Гипертрофированный скачок соотношения 
численности студентов высшего и среднего про-
фессионального образования к 2010/2011 учеб-
ному году характеризовался переизбытком ряда 
выпускников высшей квалификации гумани-
тарных и юридических специальностей. А так-
же демографическими проблемами, когда ВУЗы 
столкнулись с нехваткой абитуриентов в кон-
це 2000-х гг. в связи с провалом рождаемости 
1990-х гг., который снизил порог успеваемости, 
необходимый для поступления. И при выбо-
ре между высшим учебным заведением и тех-

Показатели деятельности 

никумом будущие студенты в условиях более 
свободного выбора, чем их предшественники, 
разумеется, выбирали первый. Стабилизация 
демографической обстановки и снижение по-
пуляризации высшего образования к середине 
2010-х гг. способствовали сокращению разрыва 
между высшим и средним специальным обра-
зованием в России. 

Высшая школа 
Рассмотрим статистику развития послеву-

зовского образования. 

Т а б л и ц а 5 
аспирантуры в 1941—2022 гг. 

Год Численность 
аспирантов 

Выпуск из аспирантуры в отчетном году Доля защитившихся, % Год Численность 
аспирантов выпуск с защитой диссертации 

Доля защитившихся, % 

1941 11700 
1950 15200 
1960 19700 
1970 67600 17200 3 3 0 0 19 
1980 66642 16596 2800 17 
1990 63156 16336 3500 21 
1995 62317 11369 2609 2 3 

2 0 0 0 117714 24828 7503 3 0 

2005 142899 33561 10650 3 2 

2010 157437 33763 9611 28 
2015 109936 25826 4651 18 
2 0 2 0 87751 13957 1245 9 

2021 90156 14326 1500 10 
2 0 2 2 109705 13865 1791 13 

И с т о ч н и к : оставлено авторами по данным [28, 29, 30]. 
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Как видно из таблицы 5, до 1960-х гг. показа-

тели работы аспирантуры характеризовали ра-
боту высшей школы как стабильный рост. Между 
1960 и 1970 гг. произошло значительное увели-
чение численности аспирантов. С 1970 появляет-
ся и статистика по заканчивающим аспирантуру 
с разделением выпускников на защитивших и не 
защитивших диссертации. Сформировавшаяся 
к 1970 г. система работы высшей школы в пла-
не количества аспирантов и качества её оконча-
ния, выражающейся в доле выпускников, защи-
тивших диссертацию, не претерпевала принци-
пиальных изменений вплоть до конца 1990-х гг. 

Взрывной рост численности аспиран-
тов и выпускников начинается с 2000 г., ког-
да ВУЗы и научные учреждения фактически 
превращаются в «фабрики дипломов». Слиш-
ком высокие показатели выпуска вызвали ре-
формирование системы высшей школы в сере-
дине 2010-х гг., что привело к значительному 
сокращению количества и качества выпускни-
ков аспирантуры. В 2022 г. количество выпуск-
ников, защитивших диссертацию, было вдвое 
меньше, чем в позднем РСФСР. 

Аналогичные процессы наблюдаются 
и в российской докторантуре (см. таблицу 6): 

Т а б л и ц а 6 
Показатели деятельности докторантуры в 1990—2022 гг. 

Год Численность 
докторантов 

Выпуск из докторантуры в отчетном году Доля защитившихся, % Год Численность 
докторантов выпуск с защитой диссертации 

Доля защитившихся, % 

1990 1772 71 31 4 4 

1995 2190 464 137 3 0 

2 0 0 0 4213 1251 486 3 9 

2005 4282 1417 516 36 
2010 4418 1259 336 27 
2015 2007 1386 181 13 
2 0 2 0 979 3 3 9 63 19 
2021 9 3 2 354 87 25 
2 0 2 2 888 316 77 2 4 

И с т о ч н и к : оставлено авторами по данным [28, 29, 30]. 

Из таблицы 6 нетрудно заметить, что рефор-
мирование высшей школы в середине 2010-х гг. 
привело к резкому ухудшению качества её ра-
боты и снижению количественных показателей 
выпуска. Численность докторантов в настоящее 
время вдвое ниже показателей позднего пери-
ода существования РСФСР, а доля выпускни-
ков, защищающих диссертацию, уменьшилась 
с 44 % до 24 % — также практически вдвое. Сло-
жившаяся тенденция не может не вызывать 

тревогу, поскольку сокращение численности 
кадров высшей квалификации оказывает не-
гативное воздействие на научный и инноваци-
онный потенциал отечественной экономики. 

Международные сравнения 
Далее проведем сравнительный анализ по-

казателей сферы образования по странам мира. 
В таблице 7 представлено сравнение относи-
тельного уровня расходов государства. 

Т а б л и ц а 7 
Государственные расходы на образование, % от ВВП 

Страна 1970 1980 1990 1995 2 0 0 0 2005 2010 2015 2 0 2 0 

Израиль 6,1 5,8 5,5 5,9 7,1 
США 6,7 5,0 6,1 

Англия 5,0 5,1 4,1 4,8 4,0 4,9 5,7 5,5 5,5 
Канада 7,7 6,5 6,0 6,3 5,4 4,8 5,4 4,7 5,2 

ЕС 3,7 5,1 5,1 4,7 4,9 5,1 5,3 4,9 5,1 
Белоруссия 6,2 5,9 5,2 4,8 5,0 

Южная Корея 3,4 3,5 3,0 2,9 3,4 2,8 4,5 4,7 
Индия 3,4 4,3 3,2 3,4 4,1 4,5 

Гонконг 2,4 2,2 2,5 2,7 3,9 4,1 3,5 3,3 4,4 
Мир в целом 3,9 4,0 4,2 4,4 4,3 

Малайзия 4,6 5,7 5,1 4,3 6,0 5,9 5,0 4,9 3,9 
Россия 2,9 3,8 3,9 3,8 3,7 

Иран 2,8 7,1 3,8 4,1 4,0 4,1 3,7 2,8 3,6 
Китай 1,4 1,9 1,8 1,8 1,9 2,4 3,8 3,8 3,6 

Индонезия 2,8 0,9 1,0 2,5 2,9 2,8 3,6 3,5 
Япония 3,7 5,1 5,4 3,4 3,5 3,3 3,6 3,3 3,4 

И с т о ч н и к : оставлено авторами по данным [24]. 
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Как уже отмечалось выше, оптимальным 

показателем финансирования образовательной 
системы является 5—7 % расходов ВВП (Ши-
шов, 2022). Лидерами списка стран по уровню 
расходов на образование в мире являются Из-
раиль, США и Англия. Россия заметно отстаёт 
как от рекомендуемой нормы, так и от средне-
мировых значений, уступая практически всем 
странам, представленным в таблице 7, хотя 
с 2000 по 2020 гг. наблюдается рост показателя 
в 1,3 раза. Показатель в целом стабилен с 2005 г. 

и примерно соответствует уровню расходов Ма-
лайзии, Ирана и Китай на образование. 

Примечательно, что Япония, не смотря на 
мировое лидерство в области науки, промыш-
ленности и высоких технологий, расходует на 
образование наименьшую долю ВВП из указан-
ных стран. 

Следующим шагом сравним уровень обеспе-
ченности учителями начальных классов (та-
блица 8). 

Т а б л и ц а 8 
Соотношение учеников и учителей в начальных школах (приходится учеников на 1 учителя) 

Страна 1971 1980 1990 1995 2 0 0 0 2005 2010 2015 2018 
Малайзия 31,0 27,3 20,4 19,9 19,6 16,9 12,6 11,5 11,7 
Израиль 12,0 14,0 12,4 13,6 13,0 13,1 12,1 12,1 

ЕС 19,8 18,1 16,2 15,3 14,6 13,8 13,1 13,4 13,3 
Гонконг 33,0 30,1 26,9 23,7 21,5 18,3 15,2 13,7 13,3 

США 14,5 14,2 
Англия 23,3 19,0 19,7 18,7 17,5 17,5 15,1 15,1 
Япония 16,2 15,7 

Южная Корея 56,9 48,1 36,3 29,7 32,1 27,9 20,9 16,6 16,3 
Китай 28,9 27,2 22,3 22,9 22,2 18,3 16,8 16,3 16,4 

Индонезия 28,9 32,4 23,3 22,7 22,1 20,4 19,0 16,6 17,0 
Белоруссия 20,5 19,8 18,2 16,0 15,0 17,6 19,2 
Бразилия 28,0 24,8 21,0 22,2 20,6 20,2 
Вьетнам 36,4 34,2 34,9 29,5 21,6 19,9 19,2 20,3 
Россия 27,9 22,8 19,6 17,6 16,7 18,1 20,1 21,3 

Мир в целом 28,1 28,3 26,2 26,3 26,3 25,2 24,3 23,1 23,4 
Иран 32,4 27,4 31,4 31,9 26,1 21,7 20,5 26,8 28,5 

Индия 41,5 42,9 40,0 35,2 31,5 32,7 

И с т о ч н и к : оставлено авторами по данным [25]. 

Как видно из таблицы 8, лидерами списка 
являются Малайзия, Израиль и страны Евросо-
юза. В этих странах нагрузка на одного учите-
ля наименьшая. Низкий уровень загруженно-
сти учителя логичным образом сказывается на 
качестве обучения в лучшую сторону, так как 
его внимание меньше распылено по большой 
группе учеников. А это в свою очередь снижает 
напряжённость учебного процесса для каждо-
го ученика в отдельности. 

Примечательно, что в Израиле уже на про-
тяжении почти полувека наблюдается низкое 
соотношение количества учителей и учеников, 
чего не отмечается в остальных государствах. 
Наибольшая наполняемость классов в 1970 на-
блюдалась в Южной Корее (это значительно 
выше уровня даже дореволюционной России). 
Но к настоящему времени Корея вышла на вы-
сокий качественный уровень в этом отношении. 

Россия находится на среднемировом уровне 
по соотношению численности учеников и учите-
лей начальной школы, что соответствует уров-
ню Вьетнама или Бразилии. В отличие от сред-

немировой тенденции, с 2010 г. показатель ра-
стёт вслед за демографическими тенденциями 
увеличения рождаемости. 

В Иране и Индии позитивные изменения 
за последние 50 лет незаметны — соотноше-
ние численности учителей и учеников в 1970 
и 2018 гг. практически идентично. 

Заключение 
Настоящее исследование базировалось на 

основном принципе равенства всех ступеней 
образования для формирования индивидуаль-
ного интеллектуального человеческого капита-
ла. С целью изучения изменяющихся во време-
ни особенностей функционирования системы 
образования в России проведён ретроспектив-
ный анализ статистических показателей её ра-
боты на всех ступенях обучения. 

В ходе работы установлено, что формирование 
системы дошкольного образования в России осу-
ществлялось в два основных этапа. В ходе первого 
- Индустриализации - была сформирована в пер-
вую очередь система дошкольных образователь-
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ных учреждений в городах. Затем, к 1960-м гг., 
постепенно выстраивалась сеть детских садов 
в сельской местности. Последние 60 лет дошколь-
ная образовательная система функционирует без 
значительных изменений, за исключением следо-
вания за демографическими колебаниями. 

Система школьного среднего образования 
существовала в Царской России в достаточно 
развитой форме. Но в годы Индустриализации 
она была значительно расширена — к 1940 г. 
численность учеников на 1000 человек населе-
ния выросло в 3 раза по сравнению с показа-
телями 1914 г. Однако, наполняемость классов 
оставалась высокой вплоть до начала 1960-х гг. 

Система среднего профессионального обра-
зования достигла современного количества тех-
никумов уже к 1932 г., значительно развившись 
по сравнению с дореволюционными показателя-
ми. Однако, численность студентов была срав-
нительно небольшой. И она постепенно увели-
чивалась вплоть до начала 1970-х гг. В 1990-е гг. 
наступил спад наполняемости техникумов, объ-
ясняемый как экономическими, так и демогра-
фическими причинами. Но в настоящее время 
система среднего профессионального образова-
ния в целом восстановила дореформенные пока-
затели развития времён позднего СССР. 

В высших учебных заведениях России до 
начала Индустриализации обучалось поряд-
ка 100 тыс. студентов. Однако, к 1940 г. их чис-
ленность составила почти полмиллиона чело-
век, а в середине 1950-х гг. превысила 1 млн. 
Количество студентов ВУЗов постепенно рос-
ло почти до распада СССР как в абсолютном, 
так и в относительном выражении. Затем при-
мерно в 2000 г. начался бурный рост, и к 2010 г. 
численность студентов в расчёте на 10 000 на-
селения увеличилась по сравнению с советски-
ми показателями почти вдвое. В ходе реформи-
рования системы высшей школы и в силу вли-
яния демографического фактора численность 
студентов в 2010-е гг. начала снижаться. 

Аналогичные процессы наблюдаются 
и в высшей школе по динамике работы аспиран-
туры и докторантуры — всплеск в период 2000— 
2010 гг. и сокращение к середине 2010-х гг. 

В целом, резюмируя данные по всем ступе-
ням обучения, можно заключить, что российская 
образовательная система приняла современный 
вид примерно в начале 1970-х гг. И с тех пор ха-
рактеризуется относительно стабильными абсо-
лютными и относительными показателями рабо-
ты с поправкой на демографические колебания. 

Информация о конфликте интересов 
Мы, авторы данной статьи, со всей ответ-

ственностью заявляем о частичном и полном 
отсутствии фактического или потенциально-
го конфликта интересов с какой бы то ни было 

третьей стороной, который может возник-
нуть вследствие публикации данной статьи. 
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А н н о т а ц и я 
Актуальность темы. Подготовка университетами кадров для решения задач стратеги-

ческого территориального планирования обусловлена необходимостью профессионализации их 
деятельности в контексте приобретения компетенций в области стратегического планирования. 

Цели. Разработка рекомендаций по организации и содержанию подготовки университетами 
магистров, способных решать задачи стратегического территориального планирования. 

Методология. Методы логического анализа и организационного моделирования, используемые 
в разработке рекомендаций по подготовке кадров для решения задач стратегического террито-
риального планирования. 

Результаты и выводы. Предложены рекомендации по организации и содержанию подготовки 
университетами магистров, способных решать задачи стратегического территориального пла-
нирования. Использование рекомендаций позволит обеспечить профессионализацию деятельности 
по стратегическому территориальному планированию. 

Область применения. Практика подготовки университетами магистров, владеющих ком-
петенциями, необходимыми для эффективного решения задач стратегического территориального 
планирования. 

Ключевые слова: университеты, подготовка магистров, стратегическое территориальное 
планирование. 
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