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Аннотация. В статье излагаются результаты изучения понятия «комплементарность» в применении к 

образовательным услугам и возможностям их предоставления. Применительно к выпускникам профес-

сиональных учебных заведений показано изменение силы воздействия взаимодополнения полученного 

образования и опыта работы на оценку труда работодателями с течением времени. Выявлено, что сиг-

нальное влияние обладания профессиональным образованием сильнее всего проявляется на ранних эта-

пах трудовой карьеры, ослабевая впоследствии. Рассмотрение комплементарности традиционного обра-

зования и онлайн-обучения позволило установить необходимость и возможность их совместного взаимо-

выгодного развития. Наряду с открывающимися новыми позитивными возможностями для сферы рос-

сийского образования указано макроэкономическое условие реализации на практике описанного сце-

нария ее дальнейшего роста. 

 

Ключевые слова: комплементарность, образовательные услуги, профессиональное образование, 

сигнальный эффект, опыт работы, знания, навыки, традиционное образование, онлайн-обучение 

 

Основные положения: 

♦ выражаемая через сочетание дополняемости и согласованности, комплементарность свой-

ственна действиям любого рационального экономического субъекта, особенно в интеллектуальной дея-

тельности, к которой правомерно причислить образовательные услуги; 

♦ соотношение силы влияния на оценку труда работодателем комплементарных друг другу прохож-

дения профессионального обучения и обладания опытом работы неодинаково на разных этапах служеб-

ной карьеры, со временем изменяясь не в пользу первого комплемента;  

♦ выявлено присутствие сильной комплементарности между традиционными образовательными 

услугами и предоставляемыми онлайн, причем в настоящее время последние выполняют дополняющую 

роль; 

♦ обосновано основополагающее значение участия государства в развитии образовательных услуг, 

установлена важность роста благосостояния населения в качестве условия массового овладения им со-

временными знаниями. 
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Abstract. The article presents the results of studying the concept of "complementarity" as applied to ed-

ucational services and the possibilities of their provision. With regard to graduates of vocational educational 

institutions, the change in the strength of the impact of the complementarity of the education received and 

work experience on the assessment of work by employers over time is shown. It is revealed that the signaling 

effect of having a vocational education is most pronounced in the early stages of a working career, weakening 

subsequently. Consideration of the complementarity of traditional education and online learning made it pos-

sible to establish the need and possibility of their joint mutually beneficial development. Along with the new 

positive opportunities opening up for the Russian education sector, the macroeconomic condition for the 

practical implementation of the described scenario for its further growth is indicated. 

 

Keywords: complementarity, educational services, vocational education, signaling effect, work experi-

ence, knowledge, skills, traditional education, online training 

 

Highlights: 

♦ expressed through a combination of complementarity and consistency, complementarity is inherent in 

the actions of any rational economic entity, especially in intellectual activity, which can legitimately include 

educational services; 

♦ the ratio of the influence of complementary professional training and work experience on the employ-

er's assessment of work varies at different stages of the career, changing over time against the first comple-

ment; 

♦ there is a strong complementarity between traditional educational services and those provided online, 

with the latter currently playing a complementary role;  

♦ the fundamental importance of state participation in the development of educational services is sub-

stantiated, and the significance of increasing the well-being of the population as a condition for mass acqui-

sition of modern knowledge is established. 
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Введение 

Поддерживая и улучшая друг друга, нахо-

дящиеся в отношениях комплементарности 

элементы системы усиливают ее упорядочен-

ность и согласованность и даже способны по-

рождать синергию. Этим комплементарность 

(от латинского слова complementum – допол-

нение) придает системе динамическую устой-

чивость, при которой согласованность измене-

ний ее элементов позволяет достигать орга-

ничного взаимодействия между ними и благо-

даря этому – большей адаптивности к внеш-

ним воздействиям. В обстановке наблюдае-

мых в XXI в. быстрых, нередко малопредсказу-

емых изменений в обществе, сфера образова-

ния трансформируется, в ней возникают но-

вые направления оказания образовательных 

услуг, в частности интернет-обучение. Обеспе-

чить непротиворечивое встраивание нового в 

обладающую многовековыми традициями 
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ткань сферы образования можно посредством 

соблюдения взаимной дополняемости и согла-

сованности в ней, что требует исследования 

теоретических и практических аспектов уста-

новления и поддержания комплементарности.  

В публикациях, посвященных проблема-

тике комплементарности в образовании, пре-

обладает акцент на ее изучении с позиции вы-

бора методики преподавания в контексте упо-

рядочения разнообразных педагогических 

знаний либо согласования усилий педагогов и 

учащихся. Так, Т.А. Юзефавичус использует по-

нятие комплементарной педагогики, включаю-

щей в себя описание педагогических ошибок 

и мер по их недопущению, профессионально 

важных личностных качеств учителя, взаимо-

дополняющей системы педагогических задач 

[1]. Вместе с тем недостаточно внимания уде-

ляется экономической составляющей компле-

ментарности образовательных услуг, в частно-

сти, задаче согласования традиционных и от-

носительно недавно возникших направлений 

предоставления образовательных услуг с це-

лью повышения эффективности функциониро-

вания сферы образования в целом. Это побу-

дило авторов исследования выйти за рамки 

педагогического контента и, следуя экономи-

ческой трактовке понятия комплементарности 

образовательных услуг, изучить эволюцию 

оценки работодателем образовательной ха-

рактеристики работника, потенциал взаимодо-

полнения традиционного и онлайн-образова-

ния с учетом меняющихся общеэкономиче-

ских условий. 

 

Методы 

Методология представленного исследова-

ния охватывает сбор теоретических и эмпири-

ческих данных по тематике комплементарно-

сти образовательных услуг, их анализ, сравне-

ние и обобщение с последующей формулиров-

кой выводов о полученных результатах. Для по-

лучения возможно более полного представле-

ния о комплементарности как характеристике 

процесса предоставления образовательных 

услуг с позиции экономической теории осу-

ществлено сочетание общенаучных методов с 

конкретно-экономическими. Описанный мето-

дический подход позволил теоретически обос-

новать практический вывод о ключевом усло-

вии устойчивого абсолютного и относитель-

ного роста сферы образования в российской 

экономике.  

 При проведении исследования приме-

нялся такой метод анализа рядов динамики во 

времени, как расчет темпов роста и их срав-

нение. С целью придания лучшей наглядности 

сформированным рядам динамики рассмат-

риваемых показателей был использован ме-

тод построения графиков.  

Детализированный сбор актуальных коли-

чественных данных проводился по материа-

лам официальных статистических служб, по ре-

зультатам их тематического упорядочения и 

пересчета другими учеными, с сайтов незави-

симых аналитико-экспертных структур. Исполь-

зовались данные как по российскому, так и по 

глобальному уровню образовательной сферы, 

поскольку реализовывалась установка на изу-

чение и национально-специфического, и обще-

мирового контента. 

 

Результаты 

Присутствие отношений комплементарно-

сти (взаимодополнения) в системе свидетель-

ствует об органичности сложившихся связей, 

что положительно сказывается на ее развитии. 

В той или иной мере комплементарность опре-

деляет поведение экономического субъекта в 

любой сфере его деятельности. Понимаемая 

как дополняемость и согласованность, компле-

ментарность в качестве научного термина была 

введена в оборот Нильсом Бором и через деся-

тилетия начала широко применяться в эконо-

мической теории. Общенаучная трактовка ком-

плементарности заключается в изучении эле-

ментов или понятий во взаимосвязи друг с дру-

гом, когда эти сущности познаются не изолиро-

ванно, а через другие входящие в систему ком-

плементы. При этом взаимосвязанные сущно-

сти находятся в отношениях взаимодополняю-

щей противоположности, на основе чего реа-

лизуется принцип понятийной целостности. В 

применении к образовательным услугам ком-

плементарность означает необходимость их 

рассмотрения в рамках целостного образова-

тельного процесса, выделяя применительно к 

каждой из них общее и особенное [2].  

Переходя к практическому приложению 

понятия комплементарности, обратимся к об-
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суждаемой в зарубежной и российской литера-

туре взаимодополняемости профессиональ-

ного обучения и опыта работы агентов рынка 

труда. Как отмечают А. Жангалиева и М. Нака-

баяси, комплементарность оказывает положи-

тельное влияние на результаты труда работ-

ника. Сочетание профессионального обучения 

и опыта работы позволяет учащимся средних 

и высших профессиональных учебных заведе-

ний не только лучше овладевать знаниями, но 

и получать навыки, обогащающие их труд, оце-

ниваемый исходя из его производительности и 

качества [3]. Известно, что вероятность ско-

рого нахождения рабочего места после завер-

шения учебы у выпускников профессиональ-

ных училищ выше по сравнению с выпускни-

ками более высоких ступеней профессиональ-

ного образования. Это может быть либо след-

ствием так называемых сигнальных эффектов, 

происходящих из образовательного фона 

предоставления соискателем места диплома 

профессионального училища, ориентирован-

ного на подготовку по узкоспециализирован-

ному виду трудовой деятельности, либо ком-

плементарности знаний и навыков вследствие 

профессионального образования и опыта ра-

боты [4]. В обоих случаях имея лучшие возмож-

ности трудоустройства сразу после окончания 

учебы, выпускники таких учебных заведений 

часто начинают отставать в средне- и долго-

срочной перспективе с точки зрения достигае-

мых результатов на рынке труда. Обладание 

работниками врожденными способностями к 

практикуемому виду труда становится извест-

ным их работодателям по мере накопления ин-

формации о результатах труда и карьерном ро-

сте. Ослабление сигнальных эффектов наличия 

специализированного профессионального об-

разования, год за годом меньше влияющих на 

оценку и оплату труда работника, называют 

обучением работодателя, которое приводит к 

уменьшению весомости в уравнении заработ-

ной платы времени обучения по мере увеличе-

ния числа лет работы на него. Таким образом, 

сигнальный эффект обладания профессио-

нальным образованием велик на ранних эта-

пах трудовой карьеры, но потом он постепенно 

ослабевает [5].  

Человек учится с целью применить полу-

ченные знания и навыки главным образом за 

пределами своего домохозяйства, но, выходя 

на рынок труда, он все чаще стремится заме-

нить самообучением поступающие извне об-

разовательные услуги. Казалось бы, объем по-

следних должен сократиться, поскольку умень-

шается потребность в предоставлении учеб-

ными заведениями помещений, оборудова-

ния, профессиональных лекторов и организа-

торов учебного процесса. Однако одновре-

менно на первый план выходит творческая 

составляющая процесса обучения, а именно 

подготовка качественных учебных материа-

лов в доступном, удобном для пользователя 

персонального компьютера виде, в чем 

трудно обойтись без участия специалистов из 

сферы среднего и высшего профессиональ-

ного образования. При условии такой компле-

ментарности с традиционным образованием 

от онлайн-обучения можно ожидать сильного 

импульса к ускорению развития всей сферы 

образования.  

Разработка обучающего интеллектуаль-

ного продукта обходится дорого и требует при-

влечения высококвалифицированных научно-

методических кадров, а вот его воспроизвод-

ство и распространение по сегодняшним мер-

кам – почти ничего. Некоторое понижение ве-

личины издержек, обусловленное экономией 

при тиражировании, позволит установить бла-

гоприятную для увеличения потребления цену, 

а последующее воздействие ценовой эластич-

ности спроса добавит экономической привле-

кательности получению образования дома за 

компьютером. В связке с технологической лег-

кодоступностью и бытовым удобством это сти-

мулирует расширение круга потребителей по-

добных услуг. Позже неизбежное устаревание 

знания гарантирует повторное обслуживание 

тех учащихся, кто сумеет дать практическое 

применение полученному образованию. 

В настоящее время онлайн-обучение яв-

ляется быстро растущим направлением обра-

зовательной деятельности: с момента его по-

явления на рубеже XX–XXI вв. объем данных 

услуг благодаря их гибкости и доступности вы-

рос более чем на 900% [6]. Почти половина 

студентов мира (49%) прошла онлайн-обуче-

ние. Предполагается, что оно в состоянии на 

40–60% сократить время на изучение учебной 

дисциплины, причем 70% студентов считают 
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такое обучение предпочтительным по сравне-

нию с традиционным [7]. 

Технологические достижения в сочетании 

с растущим спросом на разнообразные прак-

тики дистанционного обучения вызвали широ-

кое распространение платформ онлайн-обра-

зования. На них активно входят люди из раз-

ных социально-профессиональных слоев об-

щества и возрастных групп в поиске эффектив-

ной альтернативы традиционному аудитор-

ному обучению. Наряду с гибкостью и мобиль-

ностью обучения при посредстве интернета их 

привлекает высокий уровень актуализирован-

ности и скорости передачи знаний, обновляе-

мых с небольшим временным лагом. И чем 

быстрее прогресс познания и адекватнее ему 

качество обучающих материалов, тем больше 

число обращений за осуществляемыми он-

лайн образовательными услугами. Компле-

ментарность здесь проявляется в сильном вза-

имоускоряющем влиянии друг на друга, с од-

ной стороны, осуществляемого прежде всего 

традиционными научно-образовательными 

структурами процесса генерации и аккумуля-

ции нового знания и, с другой стороны, про-

никновения онлайн-образования в широкие 

массы населения. 

Представленная гипотеза подтверждается 

анализом структуры и динамики роста образо-

вательных услуг. Согласно прогнозам, объем 

глобального рынка электронного обучения за 

2022–2032 гг. увеличится почти в 3 раза – 

с 339,3 млрд долл. до 1 трлн долл. США [6]. Этот 

тренд наблюдается и в российском образова-

нии. Выручка размещенных на электронной 

образовательной платформе GetCourse школ в 

2023 г. выросла на 68% к уровню 2022 г. – 

с 94 млрд руб. до 158 млрд руб. [8] По данным 

сайта Statista.com, ожидается, что выручка об-

разовательных приложений в России в 2025 г. 

достигнет 82 млн долл. США, что на 34% выше 

уровня 2021 г. [9] Поступательный рост демон-

стрирует и доля учащихся, практикующих элек-

тронные и дистанционные технологии обуче-

ния (см. таблицу). 

Применительно к электронному обучению 

данные таблицы свидетельствуют об устойчи-

вом росте доли обучающихся по образователь-

ным программам всех уровней, причем по 

мере повышения уровня образования темпы 

расширения масштабов электронного обуче-

ния прирастают: если за 2021–2024 гг. экс-

пансия электронного обучения в школах соста-

вила 3,5%, то в среднем и высшем професси-

ональном образовании – 5,2% и 5,3% соответ-

ственно. В рассмотренный период времени 

пик применения дистанционных технологий 

обучения пришелся на время пандемии коро-

навируса, но после ее завершения некоторая 

экспансия дистанционного обучения сохрани-

лась лишь в школьном образовании, тогда как 

в профессиональном образовании произошел 

откат. Главной причиной отмеченного разли-

чия представляется ослабление необходимо-

сти соблюдения экстремальных санитарно-

эпидемиологических норм в отношении взрос-

лого контингента обучаемых. Тем не менее 

доля применяющих дистанционные техноло-

Доля обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных образовательных  

технологий в Российской Федерации в общей численности обучаемых на начало учебного года, %* 
 

Образовательные  

программы 

Применение электронного  

обучения 

Применение дистанционных  

образовательных технологий 

2021– 

2022 гг. 

2022–

2023 гг. 

2023–

2024 гг. 

2021–

2022 гг. 

2022– 

2023 гг. 

2023–

2024 гг. 

Образовательные программы началь-

ного, основного и среднего общего об-

разования 

20,5 22,2 24 17 17,1 18 

Образовательные программы среднего 

профессионального образования 
33,8 37,6 39 42,9 44,9 41,2 

Образовательные программы высшего 

профессионального образования 
45,3 45,7 50,6 53,2 48,1 46 

 

* Составлено на основе: Образование в цифрах, 2024 : краткий статистический сборник / [Т.А. Вар-

ламова, Л.М. Гохберг, О.А. Зорина и др.] ; Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики». Москва : ИСИЭЗ ВШЭ. 2024. С. 120. 
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гии в профессиональном обучении осталась 

более чем в 2 раза большей, чем в школьном 

образовании. 

Представленные на рисунке данные пока-

зывают более чем восьмикратное увеличение 

по сравнению с 2010 г. доли расходов на про-

фессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации в совокупных рас-

ходах на образование, что свидетельствует о 

понимании руководством страны важности ро-

ста этого сегмента образовательных услуг. 

 

Обсуждение 

Открывающийся благодаря использова-

нию информационных ресурсов интернета по-

тенциал частичного самообеспечения домаш-

них хозяйств услугами, раньше предоставляв-

шимися только традиционными учреждениями 

образования, вопреки ожиданиям многих экс-

пертов в состоянии послужить увеличению 

спроса на образовательные услуги в целом. 

Передовые электронные информационно-ком-

муникационные технологии, ранее привлекав-

шие внимание прежде всего школьно-студен-

ческой молодежи и профессионалов – пред-

ставителей среднего возраста, сейчас стали 

интересны и пожилым людям, доля которых в 

структуре населения поступательно растет. А 

поскольку образовательный ценз каждого по-

следующего поколения людей выше, чем у 

предыдущего, то и возможности по овладению 

имеющимися в электронных образовательных 

ресурсах знаниями и навыками у современ-

ных лиц «серебряного возраста» существенно 

больше. Нестабильная экономическая конъ-

юнктура заставляет их в возрастающей мере 

применять эти возможности в процессе даль-

нейшего обучения и переобучения во благо 

себе, экономике и обществу. Пройдя подоб-

ную возрастную балансировку, рынок образо-

вательных услуг не сократится, а наоборот, 

вследствие комплементарности сегментов его 

возрастной структуры станет разнообразнее и 

объемнее.  

С учетом подключенности большинства до-

мохозяйств к интернету и популярности среди 

хорошо образованной части общества элек-

тронных образовательных платформ описан-

ный сценарий инновационного развития рос-

сийского образования выглядит реалистично 

при условии обеспечения более активного под-

ключения к его реализации государства как 

0,67%
0,96%

6,35%
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8,28%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%
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9,00%
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Рис. Доля расходов на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

во всех расходах на образование в Российской Федерации* 
 

* Рассчитано на основе: Образование в цифрах, 2024 : краткий статистический сборник / [Т.А. Вар-

ламова, Л.М. Гохберг, О.А. Зорина и др.] ; Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики». Москва : ИСИЭЗ ВШЭ. 2024. С. 27. 
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главного организатора, собственника, инве-

стора и потребителя продукта данной сферы. 

Теоретические построения ученых и следу-

ющие из них практические рекомендации 

должны учитывать как потребности настоя-

щего и будущего, так и реалии прошлого. На 

протяжении всей истории России степень рас-

ширения спроса домохозяйств на бесплатно 

предоставляемые общественные услуги обра-

зования была больше аналогичного показа-

теля спроса домохозяйств на услуги, предо-

ставляемые через рынок. Даже либеральные 

реформы 1990-х гг., сопровождавшиеся уре-

занием государственных расходов на социаль-

ные нужды, не придали адекватного импульса 

росту частных рыночных образовательных 

услуг. Привыкшие удовлетворять потребности 

в соответствующих услугах за счет средств гос-

ударственного бюджета, после предпринятого 

свертывания их финансирования по ряду 

направлений многие граждане предпочли зна-

чительно реже обращаться к образователь-

ным услугам. Потребности в них сохранились, 

но из-за недостаточности доходов не обнару-

живали себя на рынке в виде спроса. Распро-

странение частных рыночных услуг было 

направлено на покрытие потребностей в обра-

зовании зажиточных слоев населения. Наблю-

далось такое главным образом в высшем про-

фессиональном образовании, доступ к кото-

рому лимитировался финансовым состоянием 

конкретного домохозяйства. Следовательно, 

рост благосостояния населения является необ-

ходимым условием для дальнейшего поступа-

тельного роста российского образования, осо-

бенно в его профессиональном сегменте.  

 

Заключение 

Присутствие отношений комплементарно-

сти усиливает непротиворечивость и устойчи-

вость системы, в том числе такой, как сфера об-

разования. Согласно пониманию комплемен-

тарности через дополняемость и согласован-

ность, познание элементов обладающей ей си-

стемы достигается посредством изучения каж-

дого из них как неотъемлемой части остальных, 

что не исключает их возможной противополож-

ности в рамках взаимодополняющей целостно-

сти. Описанный подход представляется актуаль-

ным и потенциально востребованным в иссле-

дованиях современного состояния и перспек-

тив развития образовательных услуг. 

 Отмечается положительное влияние ком-

плементарности профессионального обучения 

и опыта работы на оценку соискателя места 

работодателем. Однако по мере лучшего зна-

комства с работником формально подтвер-

жденная дипломом квалификация переоцени-

вается исходя из реально достигаемых резуль-

татов труда. 

Можно и необходимо обеспечивать взаи-

модополняемость традиционного и онлайн-об-

разования. Продемонстрировав бурный рост в 

период пандемии коронавируса, «электрон-

ные» образовательные услуги востребованы и 

сегодня, но их дальнейшая экспансия без по-

мощи в разработке качественного учебно-ме-

тодического обеспечения от специалистов из 

традиционного образования не будет столь 

успешной.  

Принимая во внимание значительные фи-

нансовые и временные издержки двусторон-

него комплементарного процесса предостав-

ления и получения качественного образова-

ния, нужно увеличивать благосостояние домо-

хозяйств, наращивая этим их потенциал фи-

нансирования образовательных услуг, одно-

временно поддерживая на высоком уровне 

объем оказания общественных услуг в данной 

сфере. Очевидным условием реализации та-

кого сценария является устойчивый рост рос-

сийской экономики. 
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