
Введение
Сегодня высшее образование – отрасль 

экономики, сталкивающаяся с серьёзными 
технологическими изменениями. Вопрос о 
влиянии данных технологических измене-
ний на структуру высшей школы был по-
ставлен свыше десяти лет назад [1, с. 76–80], 
и сегодня можно сделать определённые вы-
воды об ожидаемых трендах в российской 
высшей школе на ближайшее время.

Традиционные образовательные техно-
логии имели значительные ограничения в 
возможностях увеличения предложения 
образовательных услуг. Данные ограниче-
ния были связаны с относительной редко-
стью ключевого ресурса – уникальностью 
комбинации профессорско-преподава-
тельского состава того или иного универ-
ситета. Глубина знаний, умений и навыков 
отдельных профессоров и комплементар-
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ность знаний всего ППС задавали авто-
ритет кафедр. Создание новой кафедры 
происходило, как правило, путём деления 
кафедры или откола части профессоров от 
своих бывших коллег. Так или иначе, ещё 
в XIX в. производство профессуры было 
штучным, ведущие профессора знали друг 
друга если не лично, то, по крайней мере, 
опосредованно. Ограниченность предло-
жения являлась ключевым фактором от-
носительной стабильности численности 
студентов [2, р. 12–18].

Распространение печатной продукции 
расширило рынок высшего образования, 
увеличив возможности для самостоятель-
ного получения знаний. Однако книга 
стала не полноценным субститутом тради-
ционного университетского занятия. Учеб-
ное пособие можно рассматривать скорее 
как благо, дополняющее традиционный 
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вузовский курс. Более того, традиционный 
вузовский учебник был достаточно дорог, 
и сфера его распространения часто закан-
чивалась стенами самого высшего учебно-
го заведения или, в лучшем случае, масшта-
бами отдельно взятой страны.

Данные ограничения в производствен-
ных мощностях позволили Т. Веблену рас-
сматривать высшее образование как благо 
демонстративного потребления, доступное 
только классу богатых людей, а профессу-
ру – как непроизводительную социальную 
страту, живущую на ренту: «Учёные слои 
во всех общностях являются ярыми сто-
ронниками этикета, статуса, ношения па-
радных одеяний, что свидетельствует об их 
отношении к категории демонстративной 
праздности» [3, с. 337]. 

Изменения в статистике высшего об-
разования, как правило, связаны с ростом 
числа вузов, распространением заочного 
образования в системе и развитием част-
ного сектора услуг высшего образования. 
Так, количество вузов, обеспечивающих 
рост предложения услуг высшего обра-
зования, выросло за период Советской 
власти со 150 до 514, или на 243%. Причем 
данный рост носил не только количествен-
ный, но качественный характер. Статус и 
студента, и преподавателя высшей школы 
был достаточно высок. Это отражалось в 
относительно высоком уровне заработ-
ных плат преподавателей высшей школы, 
стипендиях и общежитии для студентов, в 
привлечении сотрудников высшей школы 
в качестве экспертов, консультантов и т.д.

С 1970-х гг. количество студентов нача-
ло увеличиваться за счёт развития заочно-
го образования. По сравнению с 1960-ми 
гг. количество студентов-заочников уве-
личилось почти в два раза, и в дальнейшем 
число студентов, обучавшихся по непол-
ной форме обучения, продолжало расти. 
В настоящее время в обществе продолжа-
ется дискуссия о связи массового заочно-
го обучения и качества образовательных 
услуг. Следствием этой дискуссии стало 

предложение главы Рособрнадзора по от-
мене заочной формы обучения по ряду по-
пулярных специальностей [4].

Третьим фактором, повлиявшим на четы-
рёхкратное увеличение числа студентов на 
10 тыс. населения, стал рост числа частных 
вузов. С начала 1990-х гг. в России появи-
лись и стали активно развиваться частные 
вузы, в которых студенческий контингент 
невелик (в среднем от 1 до 3 тыс. человек). 
Вопрос качества обучения в частных вузах 
является дискуссионным, но если учесть тот 
факт, что большинство частных вузов Рос-
сии возникали на базе вузов государствен-
ных и копировали сложившиеся практики, 
часто делили с государственными вузами 
преподавательский состав, здания и т.д., то 
и степень риска получения некачественного 
образования в частном вузе примерно такая 
же, как и в вузе государственном. В настоя-
щее время частный сектор высшего образо-
вания обучает до 15% от общего количества 
студентов.

Анализ длинных временных рядов пока-
зывает, что для российской системы высше-
го образования факторами, сопряжёнными 
с ростом числа студентов (и, соответствен-
но, выпускников), являются количество 
высших учебных заведений, распростране-
ние заочного образования и развитие част-
ного сектора высшего образования.

С начала 2000-х гг. получает развитие 
ещё одна тенденция – быстрое распростра-
нение сетевых технологий в системе выс-
шего образования. Благодаря появлению 
компьютера, Интернета и впоследствии 
сетевых технологий обучения резко снизи-
лись издержки, связанные с передачей ин-
формации, освоением профессиональных 
компетенций без значительного снижения 
качества самой услуги [5]. При традици-
онных технологиях каждая последующая 
эманация знаний сопровождается опре-
делённой потерей качества – доктрина в 
изложении ассистента всегда передается 
хуже, чем в изложении профессора, текст 
учебного пособия не позволяет воспроизво-
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дить вузовскую атмосферу и т.д. Внедрение 
в учебный процесс сетевых технологий по-
зволило преодолеть данные проблемы. На-
личие видеозаписей лекций, текст учебного 
пособия, разбор типичных заданий, ссылки 
на дополнительные источники информа-
ции и даже альтернативные курсы, online-
тестирование, online-проверка результатов 
тестирования с указанием неправильно 
выполненных заданий, система подсказок, 
позволяющих навести на правильный ход 
мыслей, расширяют выбор студента без зна-
чительной потери качества.

В настоящее время в России конкуриру-
ют несколько платформ1, представляющих 
различные концепции подачи материала 
и контроля знаний слушателей. Эти плат-
формы имеют ряд преимуществ по сравне-
нию с традиционными формами получения 
знаний студентами. Среди них:

1) возможность пропуска рутинного 
материала и неоднократного воспроизве-
дения непонятного материала;

2) возможность самостоятельного фор-
мирования расписания занятий, выбора 
удобного времени, последовательности ус-
воения ключевых курсов, реальное задание 
вариативности для так называемых курсов 
по выбору;

3) преодоление «рыхлости» научного 
сообщества. Рыхлость порождается тем, 
что в некоторых вузах, да и учебных по-
собиях, содержание курсов не корреспон-
дирует с их названием. Более того, до сих 
пор не изжита мода на изменение названия 
обычных курсов: кратология вместо поли-
тологии, хрематистика вместо экономики, 
коммерческое право вместо гражданского 
права и т.д. В результате этого возникает 

1 Национальная платформа «Открытое об-
разование»: URL: https://openedu.ru/; Портал 
«КhanAcademy» (русскоязычная версия): URL: 
https://ru.khanacademy.org/; Портал «Лекто-
риум»: URL: https://www.lektorium.tv/; Портал 
«Национальный открытый университет «Ин-
туит»»: URL: http://www.intuit.ru/; Портал 
«Сoursera»: URL: https://www.coursera.org

ситуация, при которой выпускник высшего 
учебного заведения зачастую не понима-
ет содержания своей будущей специаль-
ности. Сетевой курс задает определённый 
стандарт [6], под который начинают под-
страиваться и студенты, и преподаватели; 

4) возможность выбора удобной для 
студента формы освоения материала. Для 
кого-то наиболее удобной формой стано-
вятся online-лекции, кому-то привычнее 
читать учебное пособие, кто-то сразу на-
чинает освоение дисциплины с выполнения 
проверочных заданий;

5) относительная дешевизна данной 
формы обучения. Предельные издержки, 
связанные с доступом студента к ресурсу, 
равны нулю. В функцию совокупных за-
трат включаются только постоянные из-
держки; затраты, связанные с оформлени-
ем и пересылкой диплома, можно принять 
за нулевое значение.

Однако наряду с указанными преиму-
ществами online-образование имеет ряд 
базовых недостатков. Первый заключает-
ся в невозможности организации online-
контроля уровня полученных студентами 
знаний. Если претендент на получение 
диплома заинтересован в подмене самого 
себя другим человеком, то он всегда смо-
жет обмануть компьютер. Это приведёт 
и приводит к институту дублёров, когда 
задания, подтверждающие усвоение дис-
циплины, по факту выполняет или может 
выполнить другой человек [7, с. 282–283]. 
Решение данной проблемы видится в орга-
низации процессов контроля по типу сда-
чи экзамена на знание английского языка 
TOEFL (Test of English as a Foreign Lan-
guage). Смысл проекта TOEFL сводится к 
тому, что изучать английский язык можно 
множеством способов, в том числе и через 
специализированный сайт2, но сдача экза-
мена происходит off-line и требует непо-
средственного присутствия претендента. 

2 Сайт для подготовки сдачи TOEFL: URL: 
http://www.toefl.ru/
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Для этого создаются специализированные 
сертификационные, по сути – франчай-
зинговые, центры, задача которых – обе-
спечение технологии сдачи экзамена, кон-
троль и устранение различных нарушений.

Следует обратить внимание на то, что со-
трудники этих франчайзинговых центров 
являются техническими работниками, чьи 
функции не сопрягаются со знанием спе-
цифики того или иного учебного предмета. 
Возможно, вокруг центров будут форми-
роваться группы репетиторов, помогающих 
студентам готовиться к сдаче квалификаци-
онных экзаменов, разъясняющих сложные 
темы или отдельные трудные места в этих 
темах. Но в целом спрос на традиционную 
форму подачи материала будет снижаться. 
Этот процесс можно сравнить с появлением 
кинематографа и последующим снижением 
спроса на театральные постановки. В опре-
делённой мере в этих процессах наблюда-
лась комплементарность, т.е. спрос на кино 
усиливал театральный спрос для небольшого 
числа потребителей, в целом же доминиро-
вал эффект замещения. Значительная часть 
«театралов» переключилась на потребление 
услуг кинематографа. 

Современные сетевые технологии в ско-
ром времени приведут к огромному эф-
фекту масштаба в предоставлении знаний. 
Отпадет необходимость в течение семестра 
читать в России 500 курсов «Экономика от-
раслевых рынков» – в сети будут размеще-
ны 3–4 наиболее популярных online-версий 
курса, а преподаватель будет выбирать 
структуру подачи материала и разбирать на 
занятиях проблемные места. Традиционная 
лекция в сетевом мире отмирает. Студент 
будет приходить на занятие, уже просмо-
трев лекцию в сети. Следовательно, на сме-
ну лекции приходят другие формы: дискус-
сии, разбор задач, мозговой штурм – типы 
взаимодействия со значительной обратной 
связью. Соответственно, вузы, сумевшие 
обеспечить эту значительную обратную 
связь, и получают значительные конкурент-
ные преимущества.

Вторая проблема online-образования 
связана с информационной асимметрией, 
возникающей на уровне конкуренции се-
тевых порталов. Каждый сетевой портал, 
будь то «Интуит», «Coursera» или «От-
крытое образование», сталкивается с про-
блемой «зонтичного брендинга» [8, Ch. 
12, Product Differentiation]. Успешность 
портала состоит в том, чтобы вновь запи-
санный и размещённый на том или ином 
портале курс приводил к увеличению спро-
са на остальные уже размещенные курсы. 
Только в этом случае возникает сетевой 
эффект, связанный с экспоненциальным 
ростом популярности портала. Однако 
данный эффект будет иметь место, если: а) 
первоначальные курсы были качественны-
ми; б) курсы, записываемые впоследствии, 
оставались качественными.

Все российские сетевые порталы в на-
стоящее время сконцентрированы на ре-
шении проблемы пролиферации, т.е. пыта-
ются «застолбить» ниши по максимально 
большему количеству направлений высше-
го образования. В этом случае встает про-
блема недостаточности экспертной оценки 
и появления на порталах учебных курсов 
низкого качества. В результате возникает 
ситуация, когда в рамках одной сетевой 
технологии, наряду с интересными и каче-
ственными курсами, соседствует откровен-
ная профанация. Более того, первоначаль-
ная раскрутка портала и его популярность 
увеличивают желание у недобросовестных 
производителей образовательных услуг 
протащить некачественные курсы на попу-
лярный портал. Данный механизм анало-
гичен желанию слабого преподавателя по-
пасть на работу в сильный вуз, так как по-
пулярность вуза придает дополнительный 
статус преподавателю. Данный процесс в 
экономической теории описан Дж. Акер-
лофом и получил название рынка «лимо-
нов» [9]. Варианты смягчения последствий 
применительно к системе высшего обра-
зования можно связать исключительно с 
решениями по приобретению достоверных 
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сигналов, ключевым из которых является 
репутация [10, с. 84–85].

Решение проблемы сетевых эффектов и 
стандартов качества традиционно решает-
ся двумя способами. Американский подход 
предполагает отсутствие вмешательства го-
сударства в механизмы рыночного отбора 
технологии, которая может стать стандар-
том. Европейский подход связан с государ-
ственной оценкой потенциальной эффек-
тивности конкурирующих технологий и 
последующим активным «застолблением» 
(lock-up) выбранной технологии. У каждого 
из этих подходов есть преимущества и недо-
статки [8, Ch. 17, Networks and Standards]. В 
России для решения проблем данного вида 
традиционно используется европейский 
подход, однако это может привести к моно-
полизации данной деятельности с последую-
щим низким качеством и высокой ценой.

Третий недостаток связан с выбо-
ром степени изолированности России от 
международного сетевого пространства, 
где процессы online-обучения ушли дале-
ко вперед. К сожалению, процент людей, 
знающих английский язык, в России до-
статочно низок: по результатам переписи, 
построенной на самооценке, он составляет 
5,1%. Даже с учётом того, что в студенче-
ской среде знание английского языка бо-
лее распространено, возможности полу-
чения знаний с англоязычных порталов 
ограничены. Для решения этой проблемы 
различные страны используют две базовые 
технологии. Первая – использование луч-
ших зарубежных лекций с подстрочником 
на национальном языке. Именно по этому 
пути пошли Португалия, Бразилия, Китай, 
Испания и ряд других стран. Например, 
на ведущем в мире портале по математи-
ческим и инженерным дисциплинам Мас-
сачусетского технологического института 
студенты могут использовать опцию суб-
титров на соответствующих языках3. Рос-

3 Портал Массачусетского технологического 
института: URL: http://ocw.mit.edu/index.htm

сия, как уже можно с определённой долей 
уверенности утверждать, выбрала второй 
путь. Он заключается в создании собствен-
ной базы сетевых образовательных курсов 
на русском языке. Степень эффективно-
сти данной стратегии покажет время, но 
необходимо заметить, что создание соб-
ственных ресурсов ведёт к дальнейшей от-
носительной изоляции российской высшей 
школы от магистральных путей развития 
мирового высшего образования, особенно 
в условиях относительной изолированно-
сти российской научной школы.

В экономическом плане внедрение в по-
вседневную практику сетевых технологий 
будет неизбежно приводить к снижению 
предельных издержек предоставления 
высшего образования. При существующих 
сегодня требованиях к качеству высшего 
образования это приведёт к дальнейшему 
увеличению числа студентов. Это следует 
из приведенной ниже модели «региональ-
ная монополия – конкуренция a-la Кур-
но – конкуренция a-la Бертран» [11].

Наследием советской эпохи в системе 
высшего образования является определён-
ный монополизм на региональном уровне. 
В каждом субъекте Российской Федерации 
(исключения – Москва, Санкт-Петербург, 
города-миллионники) располагалось 4–5 
государственных вузов с довольно строгой 
специализацией. В 1990-х гг. данная спе-
циализация по значительному количеству 
популярных специальностей (экономика, 
право, менеджмент, государственное и му-
ниципальное управление) была разрушена, 
и система высшего образования на уровне 
региона стала представлять собой традици-
онную олигополию с ограниченными про-
изводственными ресурсами. Ограничения 
в производственных мощностях, а это пре-
жде всего объёмы аудиторных фондов и 
иногда дефицит преподавательских кадров, 
привёл к конкуренции a-la Курно, при кото-
рой количество студентов стало выше, чем 
в условиях регионального монополизма, 
но ниже, чем в условиях совершенной кон-
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куренции. Локомотивом данного процесса 
в 1990-х гг. выступили частные вузы – по-
средством демпинговой ценовой политики, 
расширения неполных форм обучения и 
снижения требований к качеству знаний на 
входе. Начало тысячелетия ознаменовалось 
подключением к данному процессу и госу-
дарственных вузов. Результатом перехо-
да от монополизма к олигополистической 
конкуренции стало двукратное увеличение 
числа студентов на 10 тыс. населения за по-
следние 20 лет.

Данные рассуждения вполне укладывают-
ся в традиционную экономическую логику.

Если сделать допущение о линейном 
характере спроса на региональном об-
разовательном рынке на определённом 
направлении подготовки бакалавров и в 
целях упрощения задать её как Q = A – P, 
(где Q – число студентов, А – значение 
емкости рынка, Р – цена) и предположить 
фиксированность постоянных предельных 
издержек MC = C, то в условиях монопо-
лии равновесное количество студентов бу-
дет определяться как

 

−
=

2
монополия

A C
Q

Если же число вузов, работающих на 
региональном рынке на определённом на-
правлении, увеличивается и становится 
равным N, то суммарный объём выпуска в 
модели Курно при условии примерно оди-
накового качества образовательных ус-
луг и схожих предельных издержек будет 
определяться как:
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Модель Курно предсказывает увеличе-
ние числа студентов на 60% при открытии 
одинаковых специальностей в четырёх 
конкурирующих на региональном уровне 
вузах при соблюдении прочих равных ус-
ловий. В определённой степени рост числа 
студентов в российских вузах в 1990-х и 
начале 2000-х гг. объясняется именно из-

менением формы организации региональ-
ных рынков и переходом от монополии к 
олигополии.

Развитие сетевых технологий в выс-
шем образовании ведет к тому, что огра-
ничения в производственных мощностях 
по подготовке бакалавров и магистров по 
большинству специальностей, не предпо-
лагающих наличия экспериментальных 
составляющих, перестают быть ключевым 
фактором. Отрасль высшего образования 
может производить неограниченное коли-
чество студентов, и объём производства в 
этом случае определяется исключительно 
спросом. Если учесть, что сетевые техно-
логии предполагают двукратное снижение 
предельных издержек подготовки студен-
та, то вновь возникающий тип конкурен-
ции, называемый в экономической теории 
конкуренцией a-la Бертран, ведет к ситуа-
ции, при которой:

 
− = −

2
конкуренция a la Бертран

C
Q A

Если взять гипотетическую ситуацию 
со следующими параметрами: Q = 5 – P;  
MС = 2, то мы получаем следующие виды 
равновесного числа студентов при моно-
полии, конкуренции a-la Курно и конку-
ренции a-la Бертран:

 = = =1,5 ; 2 ; 4монополия Курно БертранQ Q Q

Вопрос конкретного вида кривой спроса 
на услуги высшего образования и опреде-
ления эластичности спроса по отдельным 
специальностям является открытым, но 
традиционные функции спроса являются, 
как правило, выпуклыми вниз, и описанные 
эффекты изменения типа рыночной конку-
ренции в этом случае могут быть как более, 
так и менее значительными.

Заключение
Таким образом, можно прогнозировать 

следующие тенденции, сопряженные с вне-
дрением сетевых технологий в систему об-
разования.
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1. При существующих стандартах каче-
ства услуг высшего образования переход к 
конкуренции a-la Бертран приведет к сни-
жению предельных издержек предостав-
ления образовательных услуг. Следствием 
этого станет снижение цен на услуги выс-
шего образования и увеличение количе-
ства студентов. 

2. Перераспределение студентов от тра-
диционных вузов к сетевым и появление 
франчайзинговых центров сетевых вузов, 
функционирующих на базе традиционных 
высших учебных заведений.

3. Дальнейшая дифференциация вузов, 
связанная с качеством образовательных 
услуг. Повышение среднего уровня знаний 
и умений студентов.

4. Сокращение численности профес-
сорско-преподавательского состава.

Последствия проникновения сетевых тех-
нологий в образовательный процесс можно 
наблюдать в нашей стране уже сегодня, и они 
имеют чётко выраженные экономические 
показатели. Стоимость обучения в высшей 
школе в реальных ценах снижается. В опре-
делённой степени это вызвано сокращением 
спроса, обусловленного неблагоприятной 
демографической ситуацией и сокращением 
реальных доходов населения. Но и увели-
чение предложения, вызванное развитием 
сетевых образовательных технологий, будет 
играть всё более значительную роль.
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Abstract. The purpose of the paper is to identify the conditions under which the development 
of network technology will help to increase the quality of Russian higher education system. 
Methods - extrapolation of statistical data, and the construction of an economic model.

This article analyzes the causes and consequences of the transition of higher education system 
of Russia from the regional monopoly to oligopoly in the 1990’s of last century and 2000 years of 
the XXI century. The advantages and disadvantages of getting distance education, and its effect 
on the quality of higher education in Russia. The paper presents the forecast of the impact of 
developing network technology on the number of students, the quality of education and univer-
sities pricing policy.

The author suggests reducing of the number of university teaching staff, increasing the num-
ber of students and price abatement for higher education services.
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