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Резюме 

Актуальность. В настоящее время общий кризис традиционных образовательных институтов, а 
также развитие фриланса определяют появление рынка вторичных образовательных услуг, в структуре 
которого нами выделяются сегменты репетиторства, академического мошенничества, заказных работ.  
Несмотря на широкую распространённость данного рынка и его влияние в образовательной сфере, до 
настоящего момента в полной мере не стали объектом научного исследования институциональные 
характеристики рынка вторичных образовательных услуг и его отдельных сегментов, не определены 
перспективы институционализации данного рынка.  

Цель – рассмотреть институциональные характеристики рынка вторичных образовательных 
услуг. 

Задачи: раскрыть факторы актуализации фриланса как формы занятости в научно-образо-
вательной сфере; дать определение рынку вторичных образовательных услуг; проанализировать 
структурно-функциональные характеристики рынка вторичных образовательных услуг на примере его 
наиболее развитых сегментов; оценить перспективы и ограничения институционализации рынка 
вторичных образовательных услуг.   

Методология. В настоящей статье используются теоретико-методологические основания, 
представленные в социологических теориях постмодерна и постиндустриального общества, а также 
положения структурно-функционального подхода. Также применяются общенаучные методы анализа и 
синтеза, дедукции, индукции и моделирования.    

Результаты: раскрыта сущность рынка вторичных образовательных услуг в современных 
условиях; осуществлён анализ институциональных характеристик различных сегментов данного рынка, 
дана общая оценка процесса его институционализации; предложены перспективные направления 
дальнейшего исследования проблемы.   

Выводы. Институционализацию рынка вторичных образовательных услуг стоит считать 
незавершённой. Сдерживающими факторами являются отсутствие достаточной нормативно-правовой 
базы, ориентация субъектов рынка на теневое взаимодействие. Стремительное развитие новых форм и 
технологий научно-образовательного фриланса даёт большие возможности для институционализации 
отдельных сегментов рынка, формирования тенденции к их закреплению и дальнейшей дифференциации.  
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Abstract 

Relevance. Currently, the general crisis of traditional educational institutions, as well as the development of 
freelancing, determines the emergence of the secondary educational services market, in the structure of which we 
distinguish the segments of tutoring, academic fraud, and contract work.  Despite the wide prevalence of this market 
and its influence in the educational sphere, the institutional characteristics of the secondary educational services 
market and its individual segments have not been fully investigated to date, and the prospects for institutionalization 
of this market have not been determined. 

The purpose is to consider the institutional characteristics of the secondary educational services market. 
Objectives: to reveal the factors of actualization of freelancing as a form of employment in the scientific and 

educational sphere; to define the secondary educational services market; to analyze the structural and functional 
characteristics of the secondary educational services market on the example of its most developed segments; to 
assess the prospects and limitations of the institutionalization of the secondary educational services market. 

Methodology. This article uses the theoretical and methodological foundations presented in the sociological 
theories of postmodern and post-industrial society, as well as the provisions of the structural and functional approach. 
General scientific methods of analysis and synthesis, deduction, induction and modeling are also used. 

Results: the essence of the secondary educational services market in modern conditions is revealed; the 
analysis of the institutional characteristics of various segments of this market is carried out, a general assessment of 
the process of its institutionalization is given; promising directions for further research of the problem are proposed. 

Conclusions. The institutionalization of the secondary educational services market should be considered 
incomplete. The constraining factors are the lack of a sufficient regulatory framework, the orientation of market 
participants to shadow interaction. The rapid development of new forms and technologies of scientific and 
educational freelancing provides great opportunities for the institutionalization of individual market segments, the 
formation of a trend towards their consolidation and further differentiation. 
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*** 
Введение 

Современность описывается многи-
ми социологами и философами в катего-
риях кризиса, утраты доверия к глобаль-
ным проектам [1], что указывает на про-
исходящие институциональные деформа-
ции. Данный кризис находит отражение в 
сфере науки и образования. Мы всё чаще 

становимся свидетелями различных яв-
лений, фиксирующих девальвацию обра-
зования, падение престижа научной дея-
тельности. Так, отечественные исследо-
ватели сферы образования П. А. Ам-
барова, Г. Е. Зборовский, Н. В. Шаброва 
[2] отмечают кризис доверия к образова-
нию в современной России, вызванный 
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затянувшимся переходом от старой со-
ветской институциональной модели об-
разования к современной российской, что 
свидетельствует о нестабильном состоя-
нии института образования в целом. Это 
подтверждается и результатами опроса 
ВЦИОМ, согласно которым недоверие к 
высшему образованию среди молодежи 
находится на высоком уровне: 60% среди 
18-24-летних, 52% среди 25-34‒летних, 
хотя среди старшего поколения наблюда-
ется тенденция роста доверия к высшему 
образованию [3]. Так, происходящая 
фрагментация социума в целом и образо-
вания в частности, свойственная эпохе 
постмодерна, снижает уровень ответ-
ственности за результаты образователь-
ной деятельности и ее долгосрочные пер-
спективы, приводя к дезинтеграции тра-
диционных доверительных связей в ин-
ституте образования. Очевидным стано-
вится не только кризис доверия к образо-
ванию, но и кризис самого образования 
как института [4]. 

Стоит отметить, что кризис образо-
вания в современном обществе характе-
ризуется, в том числе, несоответствием 
его методов и принципов современным 
социально-экономическим условиям ди-
намичного, мобильного мира. Отметим, 
что при этом в сфере образования фикси-
руется две, на первый взгляд, противопо-
ложные тенденции. С одной стороны, 
ценность образования снижается, но с 
другой – растет, что отмечает У. Бек: «С 
одной стороны, документа об образова-
нии всё чаще оказывается недостаточно, 
чтобы обеспечить профессиональное су-
ществование, в этом смысле его ценность 
снижена. С другой стороны, он всё более 
необходим для участия в конкурсе на по-
лучение рабочего места, и в этом смысле 
ценность его повышена» [5, с. 127]. 

Другой важной тенденцией, влияю-
щей на институциональные трансформа-
ции образования, является широкое рас-
пространение фриланса [6] как эффек-

тивной формы занятости, в т. ч. в образо-
вательной сфере. Преимуществами фри-
ланса в сравнении с традиционными мо-
делями занятости являются гибкость, 
адаптивный характер труда, удалённый 
формат работы, снижение транспортных 
издержек, богатые возможности профес-
сиональной самореализации. Фриланс 
становится всё более привлекательной 
моделью занятости в различных сферах. 
Заметно распространение фриланса в си-
стеме образовательных услуг, что спо-
собствует формированию и институцио-
нализации рынка вторичных образова-
тельных услуг. Под данным рынком мы 
понимаем систему социальных, экономи-
ческих и правовых отношений, возника-
ющих между участниками в процессе 
производства и потребления вспомога-
тельных образовательных (реже ‒ науч-
ных) услуг, не реализуемых традицион-
ными научно-образовательными инсти-
тутами и / или организациями. Данный 
рынок отражает дисфункциональные 
процессы и состояния традиционных и 
официальных образовательных институ-
тов, а также выполняет важную компен-
саторно-дополнительную функцию, в от-
дельных случаях замещая последние и 
являясь их субститутом.  

С одной стороны, официальные об-
разовательные институты могут по раз-
личным причинам (коррупция, бюрокра-
тия, низкий уровень квалификации кад-
ров, неэффективность образовательных 
программ, формализм в оценке учебной и 
научной деятельности и т. д.) не справ-
ляться со своими функциями и формиро-
вать особые имитационные практики, 
чаще всего носящие нелегитимный ха-
рактер. В таком случае сегменты рынка 
вторичных образовательных услуг как бы 
«паразитируют» на официальных образо-
вательных институтах. С другой стороны, 
рынок вторичных образовательных услуг 
может представлять собой конструктив-
ное явление, если предлагает более каче-
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ственное оказание естественных образо-
вательных услуг (углубленное изучение 
предметов, помощь в подготовке к экза-
менам, профессиональное консультиро-
вание), дополняя традиционные образо-
вательные институты и создавая конку-
ренцию на рынке образовательных услуг, 
что может стимулировать рост их каче-
ства и разнообразия.   

К сегментам рынка вторичных обра-
зовательных услуг можно отнести: репе-
титорские услуги (в т. ч. профессиональ-
ное консультирование) [7], рынок заказ-
ных учебных и научных работ [8; 9], обу-
чающие онлайн-курсы [10]. Отдельно 
стоит выделить сегмент, объединяющий 
услуги по искусственному повышению 
научных показателей (например, индек-
сов цитирования), представлению ложно-
го соавторства в научных работах, орга-
низации и проведению «фейковых» 
научных мероприятий с последующим 
награждением участников и т. д. Не-
смотря на то, что к академическому мо-
шенничеству относятся различные фор-
мы учебных и научно-публикационных 
девиаций (плагиат, подделка результатов 
исследования, несамостоятельное вы-
полнение работы), в дальнейшем для 
удобства по тексту мы будем называть 
рассмотренный выше сегмент рынка 
вторичных образовательных услуг со-
проводительными практиками академи-
ческого мошенничества.  

Таким образом, институциональные 
трансформации традиционных социаль-
ных структур, а также развитие новых 
технологических возможностей приводят 
к дополнению традиционных образова-
тельных практик, свойственных класси-
ческим институтам, услугами рынка вто-
ричных образовательных услуг, пред-
ставленными в формате фриланса. Рост 
привлекательности фриланса с социаль-
но-экономической и культурной точек 
зрения, кризис традиционного образова-
ния и, как следствие, формирование бо-

лее выгодных, менее затратных по вло-
жениям времени и труда альтернатив 
классическим образовательным практи-
кам обусловливают возникновение и ин-
ституционализацию рынка вторичных 
образовательных услуг.  

В числе признаков институционали-
зации рынка вторичных образовательных 
услуг можно указать следующие: 

– относительно устойчивое разделе-
ние ролей участников рынка на заказчи-
ков и исполнителей услуг (например, ре-
петитор и ученик), а также субъектов, 
предоставляющих техническую возмож-
ность реализации подобных услуг (он-
лайн-платформы); 

– появление правил и норм, регла-
ментирующих взаимодействие между 
участниками рынка; 

– профессионализация деятельности 
исполнителей услуг (так, можно говорить 
о профессионализации репетиторства, 
гострайтинга – выполнения учебных и 
научных работ на заказ); 

– частичная легитимизация рынка 
вторичных образовательных услуг, по-
вышение уровня социальной лояльности 
к нему. 

Вместе с тем в настоящее время про-
цесс институционализации рынка вто-
ричных образовательных услуг нельзя 
считать завершённым. Так, многие сферы 
деятельности на данном рынке не имеют 
соответствующей нормативно-правовой 
базы и в целом относятся к теневому сек-
тору экономики. Полноценная включен-
ность данного рынка в официальную об-
разовательную систему также представ-
ляется недостижимой, так как рынок вто-
ричных образовательных услуг во мно-
гом проявляет себя как дисфункция тра-
диционных образовательных институтов, 
подрывая сложившиеся паттерны и прак-
тики в этой сфере.  

Таким образом, актуальным является 
рассмотрение процесса институционали-
зации рынка вторичных образовательных 
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услуг в разрезе его структурно-
функциональных характеристик. Насто-
ящая статья направлена на восполнение 
данного пробела. Далее нами будут рас-
смотрены основные институциональные 
характеристики рынка вторичных обра-
зовательных услуг на примере трёх его 
сегментов: рынка репетиторства, рынка 
заказных работ, рынка сопроводительных 
практик академического мошенничества. 
Данные сегменты выбраны нами как 
наиболее проблемные и в то же время 
наиболее репрезентативные в общем кон-
тексте изучаемого рынка.  

Материалы и методы  
В настоящей статье используются 

теоретико-методологические основания, 
представленные в социологических тео-
риях постмодерна и постиндустриально-
го общества [11; 12], фиксирующих ди-
намичность и гибкость современных со-
циальных структур и организаций в кон-
тексте развития информационно-
коммуникативных технологий и объяс-
няющих возникновение рынка вторичных 
образовательных услуг, а также положе-
ния структурно-функционального подхо-
да [13], связанные с возможностью ана-
лиза соответствующих уровней рассмат-
риваемого рынка, его функциональных 
характеристик и состояний. Особое место 
в ряду применяемых в статье общенауч-
ных методов занимают методы анализа и 
синтеза, дедукции и индукции, а также 
моделирования, позволяющие дать ком-
плексную оценку институциональных 
характеристик рынка вторичных образо-
вательных услуг.    

Непосредственными основаниями 
статьи послужили труды, посвящённые 
феномену фриланса [14]. В статье [15] 
нами ранее были обозначены общие со-
циально-экономические аспекты занято-
сти по выполнению заказных учебных и 
научных работ как одного из важнейших 
сегментов рынка вторичных образова-

тельных услуг; в [16] нами была апроби-
рована методика структурно-функцио-
нального анализа на примере социально-
сетевой культуры.  

Результаты и их обсуждение 
В системе рынка вторичных образова-

тельных услуг нами далее будут рассмот-
рены три важнейших сегмента (рынок ре-
петиторских услуг, рынок заказных работ, 
рынок сопроводительных практик акаде-
мического мошенничества), различающих-
ся конфигурацией своих содержательных 
элементов и их характеристикой.  Для 
каждого сегмента рынка нами рассмотре-
ны следующие содержательные элементы: 

‒ внутренние (акторы, капиталы, 
нормы); 

‒ процессуальные (практики, фрей-
мы, формируемый продукт, риски); 

‒ внешние (легитимность, санкции, 
распространённость, платформизация). 

Далее в таблице 1 приведены общие 
характеристики содержательных элемен-
тов рынка вторичных образовательных 
услуг. Данные характеристики для каж-
дого сегмента рынка определены относи-
тельно расположения их содержательных 
элементов в системе соответствующих 
бинарных оппозиций: имитационные 
практики ‒ реальные практики; легитим-
ные практики – нелегитимные практики; 
дисфункциональность – субститут; ин-
ституционализированность – неинститу-
ционализированность. Отметим, что в 
каждом сегменте рынка вторичных обра-
зовательных услуг могут встречаться 
различные конфигурации общих характе-
ристик, поэтому здесь и далее мы гово-
рим о значимо преобладающих тенден-
циях в структуре рынка. 

Репетиторство является наиболее 
укоренённым и легитимным сегментом 
рынка вторичных образовательных услуг. 
Внутренние содержательные элементы 
данного сегмента характеризуют репети-
торство как субститут образовательной 
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системы, выполняющий компенсаторно-
дополняющую функцию, т. е. репетитор-
ство легитимно восполняет те пробелы, 
которые формируются в системе образо-
вания (неудовлетворённость уровнем 
подготовки по тем или иным дисципли-
нам в школе, необходимость более глу-
бокого изучения дисциплины, чем преду-
смотрено программой, для поступления в 
вуз и т. д.). Рынок сопроводительных 
практик академического мошенничества 

в этом разрезе является дисфункцией 
научной системы, так как представляет 
собой полулегальные механизмы имита-
ционного выполнения научно-публик-
ационных практик. Рынок заказных работ 
соответственно выступает как проявле-
ние дисфункции научно-образовательной 
системы по честному производству учеб-
ных / научных работ и справедливому 
присуждению учёных степеней и профес-
сиональных квалификаций.  

 
Таблица 1. Общие характеристики содержательных элементов рынка вторичных  

образовательных услуг 

Содержательные  
элементы 

Сегменты рынка вторичных образовательных услуг 

репетиторство академическое  
мошенничество рынок заказных работ 

Внутренние (акторы, ка-
питалы, нормы) 

Субститут образова-
тельной системы 

Дисфункция научной 
системы 

Дисфункция научно-
образовательной си-

стемы 
Процессуальные (практи-
ки, фреймы, формируе-
мый продукт, риски) 

Конструктивные 
реальные 

Деструктивные 
имитационные 

Деструктивные имита-
ционные 

Внешние (легитимность, 
санкции, распространён-
ность, платформизация) 

Легитимные неплат-
формизированные 

Нелегитимные 
неплатформизирован-

ные 

Нелегитимные 
платформизированные 

 
Процессуальные содержательные 

элементы сегментов рынка вторичных 
образовательных услуг рассматриваются 
нами через категории их пользы для об-
щества и степени «реальности» выполня-
емых в их ходе социальных практик. Так, 
репетиторство понимается нами как про-
изводство конструктивных реальных 
практик (в противоположность имитаци-
онным – [17; 18]), оказывающих положи-
тельное влияние на общество путём дей-
ствительного повышения образователь-
ного уровня учащихся. Рынок сопроводи-
тельных практик академического мошен-
ничества производит деструктивные 
имитационные практики, так как основан 
на симуляции, искусственном повыше-
нии наукометрических показателей без 
их реального качественного роста. Также 
деструктивными имитационными явля-

ются практики в рамках рынка заказных 
работ, так как представляют собой ис-
пользование несамостоятельно выпол-
ненных научных и учебных работ для до-
стижения определённой учебно-
образовательной или научной цели, что, 
несомненно, оказывает отрицательное 
воздействие на общество в целом и науч-
но-образовательную сферу в частности.  

В разрезе внешних содержательных 
элементов репетиторство представляет 
собой легитимную неплатформизирован-
ную деятельность. Данный сегмент явля-
ется полностью легальным в правовом и 
экономическом поле, при этом, несмотря 
на существование различных сайтов и 
площадок для репетиторства, он суще-
ствует вполне легитимно и успешно так-
же и вне платформ, опираясь на нефор-
мальные каналы рекрутинга заказчиков 
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(посредством сарафанного радио). Сег-
мент академического мошенничества ко-
нструируется нелегитимными (с позиций 
научной этики) и, как правило, неплат-
формизированными практиками. Взаи-
модействие между заказчиком и испол-
нителем осуществляется виртуально, 
удалённо, но в основном не подразумева-
ет специальной платформы; заказ может 
быть осуществлён непосредственно на 
сайте самого агентства, выступающего 
исполнителем. Рынок заказных работ об-
ладает свойствами нелегитимности и 
платформизации. Нелегитимность отра-
жается в наличии ряда потенциальных 
санкций, а также в нарушениях образова-
тельной этики. Платформизация связана с 
формированием целой системы сетевых 
агрегатов, выступающих площадками для 
онлайн-встречи заказчиков и исполните-
лей на этом рынке (о более широких кон-
текстах цифровой платформизации см. 
[19; 20]). Также отметим, что нелегитим-
ность рынка сопроводительных практик 
академического мошенничества и рынка 
заказных работ определяет анонимность 
как основной формат взаимодействия 
участников. Репетиторство, напротив, 
всегда предусматривает непосредствен-
ный «живой» формат взаимодействия.   

Далее рассмотрим более подробно 
субэлементы каждого из уровней (внут-
реннего, процессуального, внешнего) для 
каждого сегмента рынка вторичных обра-
зовательных услуг. Это позволит, с одной 
стороны, сформировать общую методоло-
гическую рамку исследования рынка вто-
ричных услуг, а с другой ‒ специфициро-
вать непосредственные методические 
комплексы для эмпирического изучения 
отдельных сегментов данного рынка.  

В каждом из рассматриваемых сег-
ментов рынка вторичных образователь-
ных услуг формируется достаточно стан-
дартная конфигурация участников взаи-
модействия, определяемая отношениями 
заказчика и исполнителя, потребителя и 

производителя услуги. Следует отметить, 
что в большинстве случаев данное взаи-
модействие носит персонализированный 
характер, обретая, например, такие фор-
мы субъектности, как репетитор, ученик, 
заказчик учебной или научной работы, 
гострайтер. Исключение составляет сег-
мент сопроводительных практик акаде-
мического мошенничества, в котором го-
раздо чаще представлены отношения 
между индивидуальным заказчиком и бо-
лее крупным организационным субъек-
том (неперсонализированным) – компа-
нией или организацией. Таким образом, 
взаимодействие уже не носит межлич-
ностный характер, что накладывает отпе-
чаток на его специфику. Отметим, что 
возможность опосредованного взаимо-
действия здесь является практически обя-
зательной. Опосредованное взаимодей-
ствие участников на платформе является 
возможным также в сегментах репети-
торства и в сегменте рынка заказных ра-
бот, что не отменяет важность рассмот-
рения именно межличностного взаимо-
действия участников как экономических 
субъектов, даже в случае, если прямое 
взаимодействие между ними невозмож-
но, ограничено или незначительно. Таким 
образом, в отдельных случаях можно го-
ворить об участии в сегменте рынка не-
кой третьей стороны – посредника, кото-
рым обычно выступает специализиро-
ванная онлайн-платформа.  

Система ресурсов субъектов в каж-
дом сегменте рынка вторичных образова-
тельных услуг характеризуется различ-
ными видами капиталов. В сегменте ре-
петиторства ключевыми капиталами для 
исполнителя являются интеллектуальный 
и временной, для заказчика – финансо-
вый. В сегменте рынка академического 
мошенничества преобладают: для испол-
нителя – институционально-сетевой и 
социальный капиталы, для заказчика – 
финансовый. В сегменте рынка заказных 
работ для исполнителя важнейшими ка-
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питалами являются интеллектуальный и 
временной капитал, для заказчика – фи-
нансовый. 

Легитимность и санкции в институ-
циональной системе рынка вторичных 
образовательных услуг определяются со-
ответствующими нормами, которые мо-
гут носить как официальный, так и не-
гласный характер. Для рынка репетитор-
ства нормы являются неформальными в 
случае офлайн-взаимодействия, в случае 
опосредованного онлайн-взаимодействия 
могут быть формализованы в виде поль-
зовательского соглашения. В сегменте 
сопроводительных практик академиче-
ского мошенничества нормы, как прави-
ло, имеют статус договора или соглаше-
ния, но при этом содержат в себе значи-
тельный потенциал мошенничества. В 
сегменте рынка заказных работ при 
оформлении взаимодействия через он-
лайн-платформу нормы устанавливаются 
самой платформой, имея статус пользо-
вательского соглашения.  

Практики как основа системной ор-
ганизации также обладают спецификой 
для каждого сегмента рынка вторичных 
образовательных услуг. В сегменте репе-
титорства преобладают образовательные 
и педагогические практики, дополняю-
щие легитимный институциональный 
процесс. Рынок академического мошен-
ничества предполагает научно-образо-
вательные практики участников, которые, 
формально хоть и могут не иметь имита-
ционный характер, но содержательно яв-
ляются искусственными, сфальсифициро-
ванными. В сегменте рынка заказных ра-
бот также значимо преобладают имитаци-
онные практики, направленные на симу-
ляцию учебных и научных результатов. 

В системе практик отдельно следует 
выделить фреймы взаимодействия, опи-
сывающие его характер и формат. Для 
репетиторства характерен фрейм прямого 
межличностного взаимодействия (в 
офлайн- или онлайн-режиме). Взаимо-

действие в сегменте академического мо-
шенничества носит принципиально обез-
личенный характер в силу его опосредо-
ванности через онлайн-платформу. Ры-
нок заказных работ допускает две формы 
взаимодействия: прямой ‒ в случае лич-
ного контакта, обезличенный – в случае 
работы через посредника. Непосред-
ственно с фреймами в системе рынка 
вторичных образовательных услуг связа-
ны ожидания участников. В сегменте ре-
петиторства ожидания участников явля-
ются асимметричными: заказчик рассчи-
тывает на получение качественных услуг, 
получение новых знаний и улучшение 
своих учебных результатов. Исполнитель 
заинтересован в стабильном заработке; 
непосредственно в процессе взаимодей-
ствия с заказчиком присутствуют ожида-
ния ответственности, заинтересованности 
и платёжеспособности. Сегмент академи-
ческого мошенничества определяется 
асимметричными ожиданиями быстрого, 
надёжного и качественного выполнения 
услуги от исполнителя, платёжеспособно-
сти – от заказчика. В сегменте заказных 
работ ожидания сопрягаются с качествен-
ным оказанием услуги, его скоростью, 
возможностью внесения правок в текст ра-
боты – для заказчика, надёжностью, пла-
тёжеспособностью – для исполнителя. 
Очевидно, что в данном случае гарантом 
соответствующих ожиданий может являть-
ся посредник – платформа, через которую 
оказываются данные услуги. 

Процессы производства и потребле-
ния продукта, формируемого в ходе вза-
имодействия участников рынка, опреде-
ляют различные правовые и экономиче-
ские межсубъектные конфигурации. В 
сегменте репетиторства формируемым 
продуктом является улучшение учебных 
результатов заказчика. В сегменте акаде-
мического мошенничества формируемый 
продукт – улучшение или выполнение 
научных показателей заказчика. Форми-
руемым продуктом сегмента заказных 
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работ является учебный или научный 
труд, выдаваемый за самостоятельно вы-
полненный.  

Важным субэлементом процессуаль-
ного уровня рынка вторичных образова-
тельных услуг являются также риски 
участников. В сегменте репетиторства 
риски практически отсутствуют для лю-
бой из сторон по причине формата пря-
мого взаимодействия, которое может 
быть расторгнуто в случае неудовлетво-
рённости одной из сторон.  В сегменте 
академического мошенничества риски 
для исполнителя, представленного плат-
формой, отсутствуют. Для заказчика рис-
ками являются недобросовестность плат-
формы, отсутствие возможности опера-
тивного решения тех или иных вопросов, 
нахождение платформы под юрисдикци-
ей другого государства. В сегменте за-
казных работ риски в основном контро-
лируются платформой. Для заказчика ос-
новными рисками являются низкий уро-
вень работы, просрочка выполнения зака-
за. Для исполнителя основные риски свя-
заны с недобросовестностью платформы, 
отсутствием возможности оперативного 
решения тех или иных вопросов, нахож-
дением платформы под юрисдикцией 
другого государства. 

Легитимность выступает общеинсти-
туциональным параметром акцепции 
(официальной и негласной) соответству-
ющих сегментов рынка вторичных обра-
зовательных услуг. Репетиторская дея-
тельность является полностью легитим-
ной при условии, что в составе этой дея-
тельности нет конфликта интересов, вле-
кущего коррупционные отношения, а 
также если уплачиваются налоги с дохо-
да от репетиторских услуг. Для сегмента 
академического мошенничества легитим-
ность носит формальный характер, но 
пользование данными услугами, равно 
как и оказание их содержит ряд рисков, в 
т. ч. репутационных. В сегменте заказных 
работ также сохраняется формальная ле-

гитимность, так как данная деятельность 
фактически не запрещена, но в учебно-
педагогическом сообществе маркируется 
как девиация.  

Вопросы легитимности опираются на 
потенциальные санкции институцио-
нального характера. Так, деятельность в 
сегменте репетиторских услуг полностью 
легитимна и потому не предполагает ка-
ких-либо санкций. Исключение могут со-
ставлять лишь непосредственные нару-
шения законодательства. В сегменте ака-
демического мошенничества возможные 
санкции являются неравномерными и 
асимметричными. Так, для исполнителя 
санкции в данном сегменте не предпола-
гаются или значительно затруднены (по 
причине нахождения платформы под 
другой юрисдикцией), в то время как для 
заказчиков в случае обнаружения факта 
пользования данными услугами возмож-
ны репутационные издержки, а также ре-
альные наказания ‒ лишение учёной сте-
пени, увольнение, штраф и т. д. В сег-
менте заказных работ санкции в отноше-
нии исполнителя возможны, но довольно 
редки в силу обезличенности взаимодей-
ствия; возможны отдельные санкции в 
отношении исполнителей в рамках плат-
формы, но не со стороны общества или 
официальных образовательных институ-
ций. Для заказчиков в случае обнаруже-
ния факта прибегания к подобным услу-
гам возможны репутационные издержки 
в системе научно-образовательных отно-
шений (например, лишение учёной сте-
пени или звания, порицание и т. д.). 

Отдельного исследовательского 
внимания требует изучение вопроса, 
насколько официальным является взаи-
модействие в рамках рынка вторичных 
образовательных услуг. Так, в сегменте 
репетиторства официальный характер 
взаимодействия возможен только внутри 
репетиторской платформы. В ситуации 
формата частного межличностного взаи-
модействия его официальный характер не 
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предполагается. В сегменте академиче-
ского мошенничества взаимодействие 
неизбежно носит официальный характер 
и требует опосредованного взаимодей-
ствия (в силу теневого характера оказы-
ваемых услуг). В сегменте заказных ра-
бот официальный характер взаимодей-
ствия возможен, но не является обяза-
тельным (в таком случае он связан с 
платформой и теневым характером 
услуг). Смежным является такой пара-
метр анализа, как распространённость 
или укорененность соответствующего 
сегмента рынка. Репетиторство является 
широко распространённым и представля-
ет собой устойчивый образец социальной 
практики. Оценка объёмов сегмента со-
проводительных практик академического 
мошенничества затруднительна; данный 
сегмент занимает особую нишу на рынке 
вторичных образовательных услуг. Ры-
нок заказных работ широко распростра-
нён и представляет собой устойчивый 
образец социальной практики.  

Отдельно мы рассматриваем воз-
можность платформизации данных услуг, 
т. е. встраивания их в структуру той или 
иной онлайн-платформы. Платформиза-
ция сегмента репетиторских услуг явля-
ется возможной и широко представлена. 
В сегменте академического мошенниче-
ства платформизация является необходи-
мой, так как реализация данных услуг на 
межличностном уровне затруднительна. В 
сегменте заказных работ платформизация 
необходима при крупных оборотах рынка, 
но возможно также и взаимодействие через 
неформальные межличностные каналы. 

Выводы 
Кризис традиционных образователь-

ных институтов, падение доверия к тра-
диционному образованию, а также широ-
кое распространение фриланса как эф-
фективной и привлекательной модели 
занятости приводят к актуализации фе-
номена, названного нами рынком вто-

ричных образовательных услуг. Под ним 
мы понимаем систему социальных, эко-
номических и правовых отношений, воз-
никающих между участниками в процес-
се производства и потребления вспомога-
тельных образовательных (реже ‒ науч-
ных) услуг, не реализуемых традицион-
ными научно-образовательными инсти-
тутами и / или организациями. В статье 
рассмотрены институциональные харак-
теристики данного рынка на основе ана-
лиза содержательных элементов таких 
его сегментов, как рынок репетиторских 
услуг, рынок заказных работ, рынок со-
проводительных практик академического 
мошенничества. Показано, что внутри 
каждого сегмента формируются особен-
ные институциональные элементы и ха-
рактеристики, которые позволяют гово-
рить о становлении системы отношений, 
норм, практик и санкций. Несмотря на 
отдельные общие сходства, именно раз-
ные конфигурации основных институци-
ональных характеристик (в их числе рас-
смотрены внутренние, процессуальные, 
внешние) определяют различное место 
отдельных сегментов в общей системе 
рынка вторичных образовательных услуг. 
В целом процесс институционализации 
данного рынка стоит считать незавер-
шённым; в числе сдерживающих факто-
ров следует назвать отсутствие достаточ-
ной нормативно-правовой базы, ориента-
цию ряда субъектов рынка на теневой 
характер взаимодействия. В то же время 
быстрое развитие новых форм и техноло-
гий сопровождения научно-образователь-
ного фриланса (благодаря появлению 
многочисленных платформ, способов ре-
гулирования их деятельности и их зако-
нодательного оформления) открывает но-
вые возможности для институционализа-
ции отдельных сегментов рынка, форми-
рования тенденции к их закреплению и 
дальнейшей дифференциации.  

Перспективными направлениеями 
дальнейшего научного поиска являются 
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анализ институциональных характери-
стик других сегментов рынка вторичных 
образовательных услуг (например, он-

лайн-курсов), а также расширение пред-
лагаемого перечня рассматриваемых со-
держательных элементов.  
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