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Необходимость снижения издержек в ходе производства услуг образования про-
диктована задачами современного периода, когда университет, будучи организацион-
но-правовой формой социального предпринимательства, сориентирован не только на 
извлечение полезности для общества, но и выгоды (прибыли) для себя. 

Трансформационные издержки для высшего учебного заведения – те, которые 
возникают собственно в процессе обучения студентов, аспирантов, слушателей. Это все 
те затраты продавца услуг, «которые бы он нес, продавая товар самому себе». 

Трансформационные издержки вуза связаны с преобразованием особенных при-
обретаемых вузом ресурсов в образовательную услугу. Данные ресурсы могут быть 
классифицированы на стандартные (здания и сооружения, оборудование, необходимые 
для обучения студентов) и специфические (труд профессорско-преподавательского со-
става и научных сотрудников). Процесс переноса стоимости трансформационных из-
держек происходит через расходование жизненной энергии работников, наделенных 
передаваемыми знаниями, а также через износ специализированного оборудования, 
зданий, сооружений. В результате создаются специалисты или люди, наделенные зна-
ниями и умениями определенного рода. Практически этот процесс походит на создание 
особенного продукта (товара), обладающего потребительной стоимостью (полезно-
стью) и меновой стоимостью (способностью к обмену на другие блага). 

Начиная исследование с трансформационных издержек, мы следуем неоклассиче-
ской традиции. Неоклассиками, во-первых, признаются только издержки, которые опо-
средуют процесс производства, т. е. все издержки сводятся к трансформационным, во-
вторых, условие максимизации прибыли сводится к задаче минимизации такого рода 
издержек. Рассмотрим факторы, предопределяющие величину трансформационных из-
держек университета. 

Трансформационные издержки вуза зависят от количества примененных ресурсов 
(величины аудиторного фонда, числа приглашенных преподавателей и научных со-
трудников), от цен ресурсов (цен на строительные услуги, аренду аудиторного фонда, 
цен на услуги преподавателей и научных сотрудников), от эффективности аллокации 
ресурсов внутри вуза (рациональности использования аудиторного фонда, площадей 
научных лабораторий, распределения учебной нагрузки ППС), от используемых техно-
логий (соотношения традиционных и современных образовательных технологий, в том 
числе дистанционных). 

Факторы, определяющие трансформационные издержки, можно классифициро-
вать как эндогенные и экзогенные. К эндогенным отнесем: структуру ППС по квалифи-
кации и применяемые образовательные технологии. Квалификационная структура кад-
ров в случае преобладания в ней кадров самых высоких квалификационных разрядов 
(докторов и кандидатов наук) вызывает повышенные издержки оплаты их труда, но по-
рождает повышенную отдачу в виде явных (не формально высокая квалификация вы-
пускников и хорошие перспективы их трудоустройства) и неявных выгод (статус вуза, 
высокие рейтинговые оценки, привлекательность для абитуриентов). Затраты на новые 
и новейшие технологии обучения студентов, в том числе и дистанционные, предпола-
гают существенно меньшие затраты, чем полученный результат от их применения бла-
годаря мультипликационому эффекту, выражающемуся в лавинообразном увеличении 
добавленных стоимостей в результате первичных инвестиций и в пролонгированном 
«сжатии» издержек всех видов. 
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Важнейший эндогенный фактор трансформационных издержек – аллокация ре-
сурсов внутри вуза, находящий проявление в использовании аудиторного фонда и 
площадей научных лабораторий, распределении учебной нагрузки ППС, формировании 
учебных потоков, корректировке учебных планов, изменении перечня специальностей. 

Аллокация – распределение ограниченных ресурсов в соответствии с заданными це-
лями. В процессе аллокации ресурсов университета преследуется ряд частных целей. На-
пример, оптимальное использование имеющегося аудиторного фонда, обеспечивающее 
качественную организацию учебного процесса. Критериями управления ресурсами явля-
ются показатели использования аудиторного фонда, как с точки зрения обеспечения каче-
ства учебного процесса, так и с экономической точки зрения. Рациональное использование 
аудиторного фонда на современном этапе не может быть реализовано без автоматизации 
процесса управления им. Применение современных программных продуктов позволяет не 
только, например, автоматизировать составление расписания занятий, но и анализировать, 
оптимизировать данные, используемые в процессе его составления (информация по учеб-
ным планам), выявлять степень рациональности использования фонда (аудитории, не за-
действованные в учебном процессе), делать рекомендации по планированию аудиторного 
фонда. Расходы на содержание аудиторий занимают ведущее место в структуре эндоген-
ных трансформационных издержек, потому заслуживают детального анализа для их ми-
нимизации. 

К экзогенным факторам трансформационных издержек отнесем демовоспроиз-
водственные процессы национальной экономики, которые на современном этапе пре-
допределяют количество потенциальных абитуриентов, следовательно, количество 
примененных ресурсов (число аудиторий, преподавателей, научных сотрудников, при-
глашенных для обучения студентов). Особое внимание в исследовании факторов 
трансформационных издержек отводится исследованию динамики демографических 
показателей и особенностей демовоспроизводства. Предпринимаемые правительством 
меры благоприятно сказались на численности населения, однако основные тенденции 
демовоспроизводственных процессов в Беларуси сохранились: постарение населения, 
прогнозируемое снижение числа рождений, изменение возрастной модели рождаемо-
сти, уменьшение числа семей. Указанные тенденции, как и отъезд за рубеж для обуче-
ния потенциальных абитуриентов неблагоприятно сказываются на спросе на отечест-
венные услуги образования. Общие трансформационные издержки университетов 
объективно будут сокращаться. 

К числу экзогенных факторов отнесем также цены на применяемые ресурсы. Затра-
ты на строительство и приобретение помещений аудиторного фонда в большей степени 
единовременны и зависимы от прогнозных показателей его занятости, что не исключает 
возможность арендных отношений. Оплата таких активов связана с конъюнктурой рынка 
недвижимости, которая по оценкам экспертов в ближайшие 12 лет будет демонстриро-
вать снижение спроса, следовательно, и цен на коммерческую недвижимость старых об-
разцов, и поиск покупателями уникальных предложений. Старых площадей университе-
там будет достаточно и возможным станет зарабатывать на сдаче в аренду пустующих. 
Из этого следует, что в части затрат на здания и сооружения для обучения студентов  
тоже будет наблюдаться снижение общих трансформационных издержек в случае их оп-
тимизации. 

Важнейший экзогенный фактор трансформационных издержек – цена услуг препо-
давателей и научных сотрудников, зависящая не только от конъюнктуры рынка образо-
вательных услуг, но и от стратегии, выбираемой университетами. Университет на рынке 
услуг образования является «получателем цены», ориентируясь на «фирму-лидера». Если 
цена задана, а средняя норма прибыли по отрасли известна, то единственный путь дос-
тижения эффективности – снижение издержек. Большие университеты способны выиг-
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рывать на массе прибыли, не выбирая стратегию снижения издержек как основную. Для 
малых университетов, находящихся в региональном экономическом поле и столкнув-
шихся с проблемой оттока потенциальных абитуриентов в столичный регион, и в целом с 
уменьшением числа выпускников школ в регионах, стратегия снижения издержек обяза-
тельная и, возможно, пока единственная. Постоянные издержки снижать сложно там, где 
они достигли своих минимально возможных величин, переменные издержки (в частно-
сти – оплату труда ППС) возможно снизить если не в абсолютных величинах, то в отно-
сительных. Занижение цены услуг преподавателей приводит к формированию скрытых 
издержек оппортунистического поведения и неблагоприятному отбору как итогу таких 
отношений. Важно найти баланс интересов. 

Исследование тенденций формирования и динамики величин рассмотренных на-
ми видов трансформационных издержек позволяет пересмотреть их структуру, опреде-
лить приоритетные в части прибыльности и переориентировать в их пользу ресурсы. 
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Педагогическая культура белорусского народа представляет собой уникальный  
и неповторимый опыт воспитания, в том числе и семейного, характеризующийся дина-
мичностью и выраженной прикладной направленностью. Детей готовили к дальнейшей  
и далеко не легкой взрослой жизни, стремились приобщить к ее главным ценностям, ко-
торые хорошо «укладывались» в идеал народного воспитания. По словам известного ис-
следователя А. П. Орловой, белорусы стремились воспитать «труженика, патриота, семь-
янина и высоконравственную личность» [1, с. 8]. Эта главная  цель осуществлялась 
постепенно, с учетом ступеней взросления детей и на основе ведущего принципа семей-
ного воспитания – принципа природосообразности»  [2, с. 50]. В свое время Г. Н. Волков, 
основоположник российской этнопедагогики, указывал: «Программа воспитания порой 
оказывалась распределенной по годам, месяцам... и была тесно связана с годовыми тру-
довыми циклами» [3, с. 59]. Рассмотрим основные этапы народного воспитания. 

Самым значительным событием являлось рождение ребенка, в народе говорили  
«У каго дзеці – у таго і шчасце». Ребенка с первых дней окружали заботой и вниманием; 
на помощь молодым родителям приходили как имеющиеся родные, так и названные род-
ственники – бабка-повитуха, крестные мать и отец. Ребенка кормили по часам грудным 
молоком, пеленали в мягкое выношенное полотно, закаливали, купали, делали физиче-
ские упражнения для крепости ручек и ножек, выносили на прогулки. Этот период  
«малолетства» (или «раннего детства») длился до 6–8 лет. И если сначала дети были 
просто «анелкамі», т. е. ангелами, за которыми нужно ухаживать, то впоследствие  
(в 2–3 года, по мнению Л. В. Раковой) они становились «блазнюкамі» («молокососами») 
и начинали постепенно обучаться всему необходимому в жизни. Их приучали самостоя-
тельно мыться, причесываться, держать в руке ложку, пользоваться ею, справлять нужду 
в специально отведенных местах. 


