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В настоящее время в каче�
стве одной из важнейших
закономерностей экономи�
ческого и общественного
развития Армении можно
выделить формирование ры�
ночных отношений в социаль�
ной сфере. Рыночные отно�
шения активно внедряются и
в образовательную сферу, в
частности — высшего профес�
сионального образования. Это
обусловлено рядом объектив�
ных причин, и в первую оче�
редь повсеместным сокраще�
нием бюджетных средств,
направляемых в эту сферу,
при одновременном резком
росте численности студентов
и увеличении спроса на полу�
чение высшего образования.
Таким образом, существует
объективная тенденция бес�
прецедентного роста спроса
на получение высшего про�
фессионального образования
со стороны общества при от�
сутствии необходимого фи�
нансового содействия госу�
дарства. При этом вузам
повсеместно предоставлена
возможность изыскивать ис�
точники финансирования, и
государство им в этом всячес�
ки содействует. В этих услови�
ях большое значение в управ�
лении деятельностью вуза
приобретает маркетинг как
решающий фактор успешного
осуществления любого вида
бизнеса. Основными задача�
ми маркетинга здесь должны
являться комплексное изуче�

ние потребности в получении
конкретного вида образова�
ния, потребностей рынка
труда, ситуации, складываю�
щейся на рынке предоставля�
емых образовательных услуг.
Важнейшими элементами
этого рынка, как, впрочем, и
любого другого, являются
цена и ценообразование, ко�
торым здесь присущ ряд осо�
бенностей.

Развитие этих объектив�
ных процессов требует от ву�
зов Армении осуществления
активной деятельности, свя�
занной с образовательным
маркетингом, который в рес�
публике практически отсут�
ствует. При этом большин�
ство вузов и не представляет,
как и по каким конкретным
направлениям он должен осу�
ществляться.

В Армении за последние
годы (1997—2003), существен�
но возросли все основные по�
казатели, характеризующие
деятельность системы высше�
го профессионального обра�
зования. Рост численности
студентов составил 29%, дос�
тигнув в 2002 — 2003 учебном
году 72,3 тыс. человек, возрос�
ла также численность студен�
тов, приходящихся на 10 000
человек населения, составив
225. Рост численности студен�
тов в государственных вузах
за тот же период составил
около 50%, достигнув почти
54 тыс. При этом учащиеся
государственных вузов со�

ставляют около 75% от общей
численности студентов. За
тот же период имел место
рост числа студентов в него�
сударственном секторе выс�
шего образования — составив
в 2002—2003 учебном году 18,2
тыс. человек1. В республике в
последние годы за счет бюд�
жетных средств финансиру�
ется лишь треть затрат на
высшее образование, при
этом их доля неуклонно со�
кращается, составив в 2002—
2003 уч. году 26,3%2. Основное
финансирование приходится
на долю платы за обучение —
около половины, которая по�
ступает в основном за счет
физических лиц. Остальные
источники финансирования
очень незначительны. В не�
государственных вузах ос�
новным, и, пожалуй, един�
ственным, источником
финансирования является
плата, вносимая за обучение.

Внедрение рыночных отно�
шений в сферу профессио�
нального образования в связи
с ее специфическими особен�
ностями, и в первую очередь
социальным характером, име�
ет особые формы проявле�
ния. Это особая сфера нема�
териального производства,
которая выражает совокуп�
ность экономических и соци�
альных отношений, возникаю�
щих в связи с приобретением
определенных знаний, уме�
ний и навыков. Эту совокуп�
ность можно считать спе�
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1 Социальное положение Республики Армении 2002. С. 65, 76, 85. Национальная служба статистики. Ереван, 2003.
2 Социальное положение Республики Армении 2002. С. 75. Национальная служба статистики. Ереван, 2003.
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цифическим товаром — ин�
теллектуальным товаром, ко�
торый удовлетворяет опре�
деленным общественным
потребностям, имеет цену и
может быть реализован на со�
ответствующем рынке. Опре�
деляющая роль в вопросе вы�
бора образовательной услуги,
способа ее оказания и получа�
емого результата, принадле�
жит покупателю, который
принимает самое непосред�
ственное и активное участие
в процессе оказания образова�
тельных услуг.

Любой субъект рыночных
отношений, как правило, осу�
ществляет свою деятельность
на одном конкретном рынке.
В отличие от этого вузы осу�
ществляют свою деятель�
ность одновременно на двух
потребительских рынках —
на рынке образовательных
услуг и на рынке труда. Осо�
бенностью вуза можно счи�
тать также то, что в отличие
от любого другого субъекта,
он получает денежные сред�
ства за оказываемые услуги
от студентов, то есть проме�
жуточных потребителей, а
конечные потребители —
предприятия и организа�
ции, фактически освобожде�
ны от платы за конечный
продукт, а именно — платы
за молодого специалиста.
Таким образом, деятель�
ность вуза больше направле�
на и ориентирована на это
промежуточное звено — сту�
дентов и их родителей, кото�
рые и предъявляют свои тре�
бования по отношению к

системе образования. В насто�
ящее время бурное развитие
системы высшего образова�
ния и повышение спроса (ча�
сто ажиотажного) на образо�
вательные услуги, с одной
стороны, при ориентации
вузов не на конечного потре�
бителя, часто приводят к
стихийному открытию специ�
альностей и специализаций и
большому, часто неоправдан�
ному, приему на них. Вслед�
ствие чего возникает разрыв
между рынком труда и рын�
ком образовательных услуг.
Например, в Армении в на�
стоящее время для рынка
образовательных услуг ха�
рактерным является рост
численности студентов
экономического (23%) и
педагогического профиля
(16,4%), при одновремен�
ном сокращении подготов�
ки специалистов для сферы
материального производ�
ства. В негосударственных
вузах основная численность
студентов приходится на
юридические (около 30%) и
экономические специальнос�
ти (около 22%)3. При этом ры�
нок труда по этим специаль�
ностям, можно сказать,
перенасыщен, но спрос на
них на рынке образователь�
ных услуг не спадает.

Таким образом, вуз, дей�
ствуя одновременно на двух
взаимозависимых рынках,
предлагает один продукт.
Этим продуктом является об�
разовательная услуга, для ко�
торой одной из основных
проблем является установле�

ние цены. Именно цена яв�
ляется одним из основных
факторов, обусловливающих
продвижение образователь�
ных услуг на рынке, а также
важным фактором, регулиру�
ющим рыночную деятель�
ность всех субъектов. Поэто�
му цена и ценообразование
являются объектом различ�
ных маркетинговых исследо�
ваний.

Ценовая политика вуза каса�
ется всех основных аспектов
его деятельности и дальней�
шего развития. Ценообразо�
вание является выражением
стратегических целей вуза —
характера производимых ус�
луг, их особенностей, осо�
бенностей соответствующе�
го рынка труда и рынка
образовательных услуг. Соот�
ветственно, цена должна от�
ражать характер производи�
мых услуг и особенности
рынка, где она реализуется.
Кроме того, процесс форми�
рования цен в этой сфере
обусловлен их высоким об�
щественным значением, что
также можно отнести к спе�
цифическим особенностям
ценообразования в сфере
высшего профессионально�
го образования.

В вопросе ценообразования
на образовательные услуги
можно выделить два основ�
ных подхода. Наиболее рас�
пространенным является
установление цены в зависи�
мости от уровня расходов, так
называемая «расходная цена»
или «цена предложения», ко�
торая устанавливается вузами

3 Социальное положение Республики Армении 2002. С. 86, 88. Национальная служба статистики. Ереван, 2003.
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и отражает их экономические
интересы. При установлении
цены, ориентирующейся на
потребителя, — «цены спро�
са» исходят из комплексной
оценки полезности товара
или услуг, платежеспособного
спроса на них. Применяются
также различные методы це�
нообразования, которые мо�
гут использоваться для вре�
менного улучшения своего
положения на рынке. Так,
при определении цены, исхо�
дя из ориентации на конку�
рентов — основываются на
существующей на рынке цене
конкурентов. Кроме факто�
ров общего характера, на про�
цесс ценообразования важ�
ное воздействие имеет тот
рынок, на котором осуществ�
ляет свою деятельность дан�
ный вуз, в частности, нацио�
нальные особенности,
традиции и прочее.

В вопросе ценообразования
на образовательные услуги
решающее значение имеют
факторы социального харак�
тера. Получение определен�
ного социального статуса, к
которому стремятся потре�
бители или покупатели, су�
щественно влияет на фор�
мирование цены и на их
отношение к этой цене, исхо�
дя из тех преимуществ, кото�
рые может обеспечить полу�
чение услуги в будущем.

На рынке образовательных
услуг Армении в настоящее
время преобладающей явля�
ется «цена предложения».
Однако для равновесного со�
стояния рынка цена должна
учитывать также интересы
другого субъекта рынка — то

есть потребителя. В настоя�
щее время этот фактор
практически не учитывает�
ся, поскольку отсутствуют
обоснованные подходы к оп�
ределению его воздействия
на уровень цены.

Исходя из этого, к вопросу
ценообразования на образова�
тельные услуги можно подой�
ти следующим образом. Расхо�
ды, связанные с получением
образовательных услуг рас�
сматривать в качестве инвес�
тиционных вложений, кото�
рые производятся с целью
получения доходов в будущем.
При таком подходе возможно
рассчитать «цену спроса» или
ту сумму, которую потребите�
ли образовательной услуги
считают экономически целе�
сообразной и готовы запла�
тить. Эта сумма является тем
первоначальным капиталом,
который обеспечивает полу�
чение определенного дохода
или определенную последо�
вательность платежей в буду�
щем. В данном случае этот до�
ход можно рассматривать
как денежные потоки, полу�
чаемые в течение всей пос�
ледующей трудоспособной
деятельности. Задача заклю�
чается в нахождении стоимо�
сти этих денежных потоков,
приведенных к настоящему
моменту времени, то есть к
моменту осуществления пла�
ты за обучение. В качестве
таких потоков может высту�
пать заработная плата.

Тем самым экономичес

кий эффект от получения
образования или прибыль
можно оценить, представив
его в виде разницы между

будущими доходами и расхо

дами на образование, приве�
денной к текущему моменту
посредством дисконтирова�
ния. Исходя из этого, цену
или произведенные расходы
можно представить как раз�
ницу между прогнозируемы�
ми доходами и прибылью.
При этом исходим из того,
что прибыль равна нулю, так
как наша цель определить ту
величину расходов, при кото�
рых они окупаются, то есть
доходы и расходы уравнива�
ются. Следовательно, исхо�
дим из того, что нет необхо�
димости рассматривать все
доходы, которые могут быть
получены в течение всей тру�
доспособной жизни, а необ�
ходимо учитывать лишь тот
срок, в течение которого про�
исходит окупаемость затрат.
С этой целью можно исполь�
зовать следующую формулу
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где Аb — приведенная сто�
имость потока будущих дохо�
дов или прибыли, связанной
с получением образования
(доход — затраты), Bt — доход,
получаемый в t период вре�
мени, Ct — расходы, осуществ�
ляемые в t период времени,
n — число периодов времени,
r — величина ставки дискон�
тирования, которая прини�
мается в размере средней
процентной ставки, сформи�
ровавшейся на финансовом
рынке.
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В том случае, когда проис�
ходит окупаемость затрат,
произведенные затраты и
полученные доходы уравнива�
ются,  Ab равно 0, то есть

,
)1(0
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где С — цена образовательной
услуги или «цена спроса».

Исходя из этого, нами были
произведены расчеты взима�
емой платы за обучение или
«цены спроса» по ряду наибо�
лее популярных в республи�
ке специальностей, пользую�
щихся наибольшим спросом.
При осуществлении этих рас�
четов мы исходили из коэф�
фициента дисконтирования,
в данном случае — учетной
ставки банковского процен�
та, устанавливаемого цент�
ральным банком и широко
используемым в расчетах с
целью сопоставления денеж�
ных потоков, относящихся к
различным моментам време�
ни, нормативного срока оку�
паемости затрат, прогнозиру�
емого потока будущих
доходов в виде средней офи�
циальной заработной платы.
Произведенные расчеты по�
казали, что, например, для
медицинских специальнос�

тей «цена спроса» составляет
около 500 долларов в год, в то
время как в государственном
медицинском вузе она уста�
новлена в размере 1 500 долл.,
негосударственных вузах —
700 долл. Для экономических
специальностей, соответ�
ственно рассчитанная нами
цена составила 900 долл., в то
время как на рынке цена ко�
леблется от 500 до 800 долл.
Для педагогических специ�
альностей цена составила око�
ло 600 долл., что в среднем
соответствует существующей
«цене предложения». Рассчи�
танная таким образом «цена
спроса» позволит, как нам ка�
жется, выявить реальный
платежеспособный спрос, а
также спрогнозировать тен�
денции развития потреби�
тельского сегмента рынка и
внести коррективы в «цену
предложения». Наши расче�
ты, конечно, не претендуют
на окончательное решение
проблемы ценообразования
на образовательные услуги,
однако позволяют несколько
по�иному подойти к вопросам
ценообразования и маркетин�
га в сфере профессионально�
го образования.
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