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В статье анализируется процесс изменений направлений и уровней 

сферы образования, динамичное превращение ее в специфическую 

отрасль реальной экономики, воспроизводящую интеллектуальный 

капитал и научную продукцию. В современном мире, динамичном и 

высококонкурентном, предъявляющим большие требования к 

профессионализму, умениям и навыкам под конкретные задачи и 

проблемы, вопрос значимости получения образования в нужных 

объемах и в нужные сроки стал актуальным.  Последние годы 

структурной перестройки экономик развитых и развивающихся стран, 

глобальные вызовы (пандемия коронавируса) буквально за считанные 

месяцы делают одни отрасли убыточными, их специалистов не 

востребованными, а другие сферы экономики, особенно новые,  более 

перспективными, в которых уровень зарплат соответственно гораздо 

выше, чем в других. В таких условиях рынок образования, отрасль 

обучения, переподготовка специалистов, производство и «продажа» 

вузами результатов прикладных и фундаментальных научных 

исследований в качестве специфического товара становятся крайне 

значимыми и подчас являются единственным фактором развития новых 

сфер экономики. Цель исследования: обоснование фактора 

трансформации рынка образования в отдельный элемент или отрасль 

реального сектора цифровой экономики; выявление 

взаимодополняемости государственной и частной систем образования; 

раскрытие роли новых сфер экономики в процессе данной 

трансформации и доказательство того, что рынок образования 

интегрируется с новыми сферами экономики, новыми технологиями. В 

работе использованы методы системного подхода, сравнительного и 

эконометрического анализа. Практическая значимость исследования 
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заключается в переносе акцента от понимания рынка образования как 

сферы подготовки кадров для новых сфер экономики к пониманию 

рынка образования как внутренней составляющей новых сфер 

экономики. Научная новизна статьи прослеживается в постановке 

вопроса в другом ракурсе: новые сферы экономики становятся гораздо 

сложнее любого вида и уровня образования, и данные сферы 

трансформируют рынок образования, а не наоборот. 

Ключевые слова: рынок образования, государственный и частный 

секторы образования, направления деятельности рынка образования, 

научная продукция как специфический товар, факторы динамики рынка 

образования, эпоха цифровизации. 

 

Введение 

Экономика знаний, сфера услуг и высоких технологий, инновационный 

подход в ведущих странах мира и современной России [2] стали трендом 

социально-экономического развития и базисом современной экономики. Как 

отмечают Я.Э. Дадаев, З.М. Закриева, «неистовое развитие научно-

технического прогресса, развитие рыночных отношений, требования мировых 

рынков привели к стремительному повышению объемов потребления 

производимых благ, к консьюмеризму и превратили высшее образование и 

науку в товар, который можно выгодно продавать и покупать» [9, с. 230]. 

На сегодняшний день многие исследователи изучают вопросы 

трансформации системы образования в связи с переходом к цифровой 

экономике, экономике знаний. Структура экономики меняется едва ли не 

ежегодно, что отражается на рынке образования: влияние рынка образования 

на новые сферы экономики, и обратный процесс – влияние новых сфер 

экономики на процесс образования. 

Такие отечественные и зарубежные исследователи, как А.А. Васильев, 

Е.В. Васильева [3], В.А. Генг, А.В. Андреева [5], О.Ф. Лобазова [12],  

Н.В. Гаркуша, Т.Н. Ланец [4], Е.Р. Южанинова [20], Н.А. Курманова,  

Л.М. Муталиева, З.З. Алиева [33], С. Авеч, Дж. Садждера [22], М. Синди [24], 

С. Фреца [30], M. Кейнанен [32], Д. Шейн [41] и др., уделяют особое внимание  

в сфере образования развитию методов переподготовки специалистов новых 

сфер экономики, особым подходам к формированию навыков и умений в 

данных сферах экономики. По их мнению, формальный и общий подход к 

подготовке специалистов слишком трудоемок и долог, и, зачастую, не дает 

нужного результата, нужны новые технологии и методы обучения. 

На основе сравнительного анализа развитых экономик Ричард Флорида 

в своих работах раскрывает возрастающую роль образования в формировании 

креативного класса [29]. Однако, Гай Стэндинг указывает на опасность, 

заключающуюся в неразвитости системы непрерывного образования как 

фактора перетекания работников креативных индустрий в ряды прекариата 

[42]. Исследования Колина Крауча, Чарльза Линдблома доказывают 

позитивную взаимосвязанность рыночной экономики, либерализма и 

демократии с динамикой рынка образования [25; 35]. Фундаментальный труд 

Германа Любе [38] раскрывает позитивные последствия качественного 

высшего образования на примере управления временем, благодаря 
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современным технологиям. В работах Сюя Лю [36], Д.С. Леви [34],  

Л.Р. Гейджера [31] проведен основательный анализ преимуществ частной 

системы высшего образования. 

Сама сфера образования сильно трансформируется под влиянием 

новых сфер экономики, педагоги вынуждены изменять свое отношение, 

перестраивая свои подходы и методы к выработке нужных навыков и умений у 

обучающихся. Такое понимание имеется у таких отечественных 

исследователей, как М.С. Логачев, Н.А. Ореховская, Т.Н. Серегина,  

С.Е. Шишов [37], Е.В. Соколова [18], Э.А. Джойс, А.А. Симаков [8],  

Р.Г. Гусейн-заде [4], Т.Г. Мотовиц, А.С. Пенькова, Е.Д. Прохорова [13] и др. 

Зарубежные исследователи Дж.Д. Питер [40], К. Берклинг [23] и др. также 

придерживаются аналогичной точки зрения в понимании данной проблемы. 

Основные направления деятельности высшего образования 

Образование под влиянием быстро прогрессирующих новых 

технологий и развития специализации труда в новых сферах экономики уже 

давно превратилось в непрерывный процесс, имеющий несколько 

взаимосвязанных уровней и направлений [27]. 

Первое направление и исходный уровень – это первичное высшее 

специальное образование, где формируется человеческий капитал,  

т. е. квалифицированная рабочая сила. Здесь, учитывая юный возраст 

обучающихся, очень важны не только преподавание дисциплин и 

формирование компетенций, но и воспитание осознанности, 

заинтересованности, понимания актуальности и значения выбранной ими 

специальности [20]. Они также должны быть подготовлены к тому, что в эпоху 

ускорения темпов развития и смены технологий любая специальность требует 

непрерывного обновления знаний и компетенций. Такое понимание к ним 

приходит на магистерском уровне высшего образования, на котором и 

происходит формирование интеллектуального капитала [10; 13]. 

Второе направление высшего образования – система переподготовки и 

повышения квалификации, в которой контингент обучающихся отличается 

своим заинтересованным отношением к учебе. На этом уровне происходит 

совершенствование и развитие интеллектуального капитала. Одной из 

особенностей этого направления деятельности рынка образования заключается 

в том, что здесь становится насущно необходимым повышение квалификации 

и самих преподавателей сферы образования [5; 4]. 

На рынке образования все большую долю начинает занимать взрослое 

население, которому, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке 

труда, необходимо «перестраиваться», переобучаться, постоянно повышать 

свою квалификацию. Так, по предварительным оценкам от 9 % до 50 % всех 

существующих в настоящий момент профессий буквально могут исчезнуть в 

следующие 10 лет под влиянием развития новых сфер экономики. Новые 

профессии появляются с периодичностью каждые 3–5 лет, а это требует от 

рынка образования большей гибкости и результативности реакции на данные 

изменения [1; 19]. 

Третье направление деятельности институтов сферы высшего 

образования – это производство и продажа прикладного научного знания как 

коммерческой продукции в качестве специфического товара. Эпоха 
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цифровизации приводит к расширению и углублению «академического 

капитализма» [7], что усиливает процесс превращения системы высшего 

образования в специфический сегмент экономики, без чего реальная 

экономика не сможет функционировать нормально.  

Успех в конкуренции во всех направлениях и уровнях образования как 

между частными, так и государственными участниками рынка образования, 

определяется качеством обучения, местом в рейтинге образовательных 

учреждений, контактами с ведущими акторами экономики и умением 

рекламировать себя. Немаловажную роль играет предложение секторам 

реальной экономики прикладного научного знания как коммерческой 

продукции, получение заказа на выполнение НИР и НИОКР от частных и 

государственных компаний.  

Динамика рынка образования 

Емкость рынка образования резко увеличится уже в ближайшие годы 

за счет вовлечения в отношения на данном рынке все большего количества 

субъектов, с одной стороны, растут спрос и доступность получения 

образования, с другой,  рынок труда нацеливает на непрерывное обучение и 

повышение квалификации все большего числа трудоспособного населения. 

Сами цифровые новые технологии становятся инструментами и методами 

обучения на рынке образования, расширяя тем самым его границы и 

увеличивая темпы развития данного рынка. Так объем глобального рынка 

образовательных услуг вырос за последние пятнадцать лет в абсолютном и в 

относительном выражении (рис. 1). 

Объем глобального рынка образовательных услуг,  

трлн долл. США 

 
Р и с . 1. Динамика глобального рынка образовательных услуг 20052025 гг. [16] 

В 2018 г. доля глобального рынка образовательных услуг превысила  

7 % от мирового ВВП и по прогнозам специалистов может превысить 7,8 трлн 

долл. США в 2025 г. 

Взаимопроникновение рынка образования и новых сфер экономики 

очень ярко отражает рынок EdTech. Так, величина мировых инвестиций в 

цифровые решения и формы обучения с помощью технологий новых сфер 

экономики на рынке образовательных услуг увеличилась в период  

20142018 гг. более, чем в 7 раз (рис. 2, см. ниже). 

Потенциал рынка образования не ограничивается теперь одним 

формальным обучением на определенном уровне, возрастные рамки субъектов 
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рынка образования существенно шире, интенсивность операций на данном 

рынке растет год от года [10]. Тот же EdTech уже стал элементом новой 

экономики. Знания, умения, навыки, компетенции становятся ведущим и 

неразрывным фактором производства и формой капитала, развивая и обновляя 

структуру экономик стран мира. 

Мировые инвестиции в EdTech, 

млрд долл. США 

 
Р и с . 2. Мировые инвестиции в Ed Tech, млрд долл. США в 2014-2018 гг. [28] 

Доля глобального рынка образовательных услуг в мире уже 

приближается к 10 % от величины мирового ВВП, и темпы роста данного 

рынка впечатляют. 

Формулирование ключевых статистических данных. В качестве 

ключевых статистических данных можно привести: 

 рост инвестирования в венчурный капитал в сфере EdTech в 

20102020 гг. с 0,5 млрд долл. США в 2010 г. до 4,5 млрд долл. США только за 

первую половину 2020 года; 

 темпы роста мирового рынка онлайн-образования в размере 8,0 % 

ежегодно; 

 появление новых специальностей в новых сферах экономики с 

периодичностью каждые 35 лет; 

 темпы роста расходов на телекоммуникационные услуги и IT-

решения вдвое превышают темпы роста глобального ВВП; 

 пандемия коронавируса ускорила темпы цифровизации экономики в 

10 раз, что сопоставимо с темпами роста инвестиций в сегменте Ed Tech. 

Рынок образования в сегменте EdTech тоже активно растет, мировые 

инвестиции в данный сегмент за последние 5 лет выросли в 7 раз [11; 15; 16; 

28]. Готовые программные продукты и программы, симуляторы, 

геймификация образовательного процесса постепенно преобразуют саму 

отрасль образования. 

Сравнительный анализ государственной и частной систем образования 

Авторами отмечено, что на рынке образования прослеживается борьба 

за конкурентное преимущество между государственной и частной системами.  

Особенности формирования и функционирования частной системы 

подготовки в России, в постсоветских республиках очень близки современной 

частной системе образования в КНР.    
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Одна из главных перспектив для частной системы образования в 

будущем видится в ее необходимой взаимосвязи с государственной системой, 

несмотря на их существенное различие. Однозначно нельзя сказать, что 

государственная образовательная система не обеспечивает подготовку кадров 

для новых сфер экономики, и, напротив, – частный сектор образования всегда 

готовит высококвалифицированных специалистов.  

Однако, государственная система образования не в силах 

удовлетворить возрастающую потребность граждан в получении специального 

и высшего образования. Здесь частный сектор образования в действительности 

выступает как дополнение к государственному. Согласно мнению Сюя Лю, 

«появление частного сектора высшего образования в Китае стало результатом 

растущего спроса со стороны общественности на высшее образование и требований 

частного бизнеса в социалистической рыночной экономике» [36, р.1]. 

Возможно, по этой причине в настоящее время частный сектор 

высшего образования становится все более распространенным явлением во 

всем мире. В Латинской Америке самый высокий процент учреждений 

частного высшего образования. В этом регионе они составляют в общей 

сложности 49 % всех высших учебных заведений и учреждений; в странах же 

Азии частный сектор высшего образования составляет лишь 36 % [34]. 

Государственный сектор подготовки кадров, в отличие от частного, 

носит системный характер, что позволяет избегать узкой направленности 

выпускников, что не характерно для частного сектора подготовки кадров для 

новых формируемых сфер экономики. Частный сектор выполняет заказы 

определенных отраслей экономики, в которых, однако, в современных 

условиях динамичного изменения технологий быстро устаревают 

специальности, и вчерашние востребованные специалисты сегодня-завтра 

заполнят ряды «прекариата» [42].  

В государственной системе высшего и специального образования 

обучающимся преподаются классические фундаментальные дисциплины, на 

которые отводится огромное количество часов [37]. Однако исследование, 

проведенное А.А. Васильевым и Е.В. Васильевой, показало, что 

профессиональные стандарты и текущие требования работодателей не в 

полной мере учитывают потребности в компетенциях в области математики, 

востребованных в цифровой экономике у обучающихся, что позволяет еще раз 

подчеркнуть важность математики в экономическом образовании [3,  

с. 8493]. В свое время еще Джон Дьюи, один из классиков философии 

образования, подчеркивал, что деление образовательных дисциплин на 

гуманитарные и практико-ориентированные дисциплины без их 

взаимодополнения несовместимо с демократией. Он полагал, что в 

образовании технологические дисциплины должны сочетаться с 

гуманитарными [9, с.155156[.  

Современный британский исследователь Гай Стендинг отмечает, что 

преобразования университетов и колледжей, ориентированные на 

коммерческие цели, приводят к закрытию гуманитарных, в основном 

философских, факультетов. «В 2010 г. британский университет объявил о 

закрытии философского факультета. Университет без философского 

факультета, – подчеркивает автор, – это вызов всем великим педагогам-

теоретикам, нонсенс» [42, с. 229]. 
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В частном секторе образования часы, предназначенные для 

гуманитарных дисциплин, используются для преподавания специальных 

дисциплин прикладного характера, чем, с одной стороны, достигается 

оперативность в подготовке нужных специалистов. Но, с другой стороны, эти 

специалисты не имеют фундаментальных знаний по высшей математике, 

экономической теории, философии, всемирной и отечественной истории. Это 

приводит к сужению их кругозора, потере аналитических способностей, 

порождает мировоззренческую ограниченность и лишает специалистов 

научно-теоретической базы для смены профессии. 

Государственная образовательная система опирается на накопленный 

исторический опыт обучения, годами выработанную методику, систему 

преподавания и вовлечения преподавателей в научно-исследовательскую 

деятельность, что обусловливает его стабильность, качественность, что не 

всегда свойственно частному высшему образованию. Потому и на начальном 

этапе образования и расширения частной системы высшего образования в 

странах, вступающих в рыночную экономику, не без основания высказывались 

опасения по поводу качества образования, предоставляемого его частным 

сектором. 

Например, П. Альтбах отмечает, что преподавательская деятельность 

многих новых частных учебных заведений по-прежнему подвергается 

сомнению относительно её качества; многие из частных вузов 

рассматриваются как “фабрики дипломов” [21]. Р. Гейгер определил одну из 

наиболее сложных и распространенных проблем массовых учреждений 

частного сектора во всех западных странах, в том числе и в США, как 

относительную слабость профессорско-преподавательского состава, который 

имеет низкую мотивацию к научным исследованиям, публикационной 

деятельности, или даже к общей интеллектуальной вовлеченности в своей 

области [31]. Такая же проблема в значительной степени возникла в период 

расширения частных университетов в РФ, что послужило основной причиной 

проведения массовой переаттестации, как частных, так и государственных 

высших учебных заведений страны. В результате были закрыты десятки 

частных университетов, академий и колледжей. 

В частных учебных заведениях высшего образования часто не хватает 

штатных сотрудников, студентов с высшими достижениями, лабораторий и 

библиотек. Некоторые низкооплачиваемые преподаватели государственных 

университетов вынуждены работать на условиях почасовой оплаты в частных 

университетах, зачастую и не в одном. Качество образования становится при 

таких обстоятельствах более серьезной проблемой наряду с высокой платой за 

обучение (студенты платят в два-три раза больше за обучение, чем в 

государственных университетах), к данным проблемам можно отнести либо 

неоправданную длительность, либо краткость обучения [34]. 

В то же время следует отметить, что в опытных многолетних, но 

малочисленных частных университетах стремятся использовать новейшие 

методы освоения новых знаний и профессий [29]. Поэтому такие частные 

учреждения высшего образования являются более динамичными и 

результативными, чем государственные. 

Динамика обновления учебных программ, введение новых дисциплин, 

мотивация преподавателей в государственных образовательных учреждениях 
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стран, бывших недавно с плановой экономикой, во многом зависят от 

требований по совмещению полноценной научно-исследовательской работы с 

огромной педагогической нагрузкой, от государственных стандартов и 

бюджетирования. Частные же системы подготовки кадров зависят от запросов 

и финансирования секторов экономики. Они оперативно приглашают не 

только остепененных преподавателей, но и известных специалистов, 

предпринимателей.  

Однако, процесс обучения в любой системе образования требует 

определенной методики, системности, которыми в большей степени обладают 

государственные учебные заведения, чем частные. В процессе подготовки 

кадров для любой сферы общественной практики следует иметь в виду, что в 

эпоху глобализации экономическая конкуренция переплетена с идеологией, 

мировоззренческими ценностями.  

Таким образом, краткий сравнительный анализ показывает, что при 

исследовании эффективности частной системы подготовки кадров в новых 

формируемых сферах экономики следует исходить из необходимости 

сотрудничества государственной и частной систем образования. Такое 

сотрудничество позволило бы обеим системам учитывать достижения и 

недостатки друг друга. Государственная и частная системы образования 

объективно взаимодополняют друг друга. 

Заключение 

Авторское исследование рынка образования и его динамики показало, 

что сфера образования постепенно превращается в отдельный специфический 

сектор реальной экономики. Специфика этого рынка определяется тем, что от 

качества продукта данного сектора экономики зависит качество человеческого 

и интеллектуального капитала, успешная динамика высокотехнологических 

отраслей реальной экономики. Другая особенность, выявленная авторами, 

заключается в системном, многофакторном и синергетическом характере 

социальных и экономических процессов, влияющих на динамику и потенциал 

развития рынка образования. Большое прагматическое значение имеет 

авторское заключение о необходимости сотрудничества на всех уровнях и 

направлениях частной и государственной сфер высшего образования. 

Вместе с тем, анализ степени исследованности свидетельствует о 

недостаточности системных исследований рынка высшего образования как 

формирующегося сектора экономики. Авторское исследование является 

вкладом в преодоление этого недостатка, что и явилось одной из заявленных 

ими целей.  

На основе сравнительного анализа публикаций по проблемам 

рыночной экономики, динамики социально-политической сферы современных 

демократий и проблем в образовании [9; 21; 25; 29; 35; 42] авторами было 

выявлено, что становление и темпы эволюции рынка образования во многом 

зависят также от уровня либерализации экономической сферы, 

демократизации всего общества и глобального рынка.  
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The article analyzes the process of changes in the directions and levels of 
education, its dynamic transformation into a specific branch of the real 
economy, reproducing intellectual capital and scientific products. In the 
modern world, dynamic and highly competitive, which makes great demands 
on professionalism, skills and skills for specific tasks and problems, the issue 
of the importance of obtaining education in the right volumes in the right time 
has become very relevant. The recent years of structural adjustment of the 
economies of developed and developing countries, the global challenges (the 
coronavirus pandemic) in just a matter of months make some industries 
unprofitable, their specialists not in demand, and other areas of the economy, 

especially new ones,  more promising, in which the level of salaries is 
correspondingly much higher than in others. Under such conditions, the 
education market, the training industry, retraining of specialists, the 
production and “sale” by the University of the Results of applied and 
fundamental scientific research as a specific product become extremely 
significant and sometimes the only factor in the development of new spheres 
of the economy. The purpose of the study is to substantiate the factor of 
transformation of the education market into a separate element or industry of 
the real sector of the digital economy; identifying complementarities between 
public and private education systems; revealing the role of new spheres of the 
economy in the process of this transformation and proving that the education 
market is integrating with new spheres of the economy and new technologies. 
The work uses methods of the system approach, comparative and econometric 
analysis. The practical significance of the study lies in shifting the emphasis 
from understanding the education market as a field of training for new areas 
of the economy to understanding the education market as an internal 
component of new areas of the economy. The scientific novelty of the article 
can be traced in setting the question in another perspective: new areas of the 
economy become much more complicated than any type and level of 
education, and these areas transform the education market, and not vice versa. 
Keywords: education market, public and private sectors of education, areas 

of activity of the education market, scientific products as a specific product, 

factors of the dynamics of the education market, the era of digitalization. 
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