
Тема 1.1. Предмет и метод экономики образования. 

1.1.1 Объект и предмет экономики образования.  

1.1.2. Образовательная услуга.  

1.1.3. Особенности образовательной услуги как товара.   

 

1.1.1 Объект и предмет экономики образования.  

Образование как термин обычно рассматривается в двух основных смыслах:  

• как совокупность знаний, умений и навыков, которыми обладает человек (уровень 

образования, квалификация, иногда даже употребляется сокращение ЗУН);  

• как обособленная сфера деятельности, в которой человека обучают, т. е. формируют у него 

совокупность знаний, умений и навыков.  

Как совокупность знаний, умений и навыков образование может в определенном смысле 

рассматриваться в качестве результата деятельности обособленной сферы. Это то, что 

формируется у человека, прошедшего в той или иной форме через эту самую обособленную сферу 

деятельности в качестве обучающегося. 

 Следует отметить, что существует и так называемое самообразование, когда человек 

самостоятельно формирует у себя знания, умения и навыки, не проходя через сферу образования. 

Правда, совсем миновать ее, даже в этом случае, не удается. Знания и навыки, находясь ”внутри“ 

человека, требуют подтверждения: оценки, сертификации, удостоверения и т. п.  

Образование как обособленный вид деятельности возникло давно. В качестве побудительных 

мотивов к этому в самом общем виде можно выделить наличие потребности личности в 

повышении своего уровня и наличие общественной потребности в образованных людях. Человек 

стремится к знаниям, а общество (в лице государства) стремится иметь в себе образованных 

людей, которые могут осознанно выполнять свои обязанности. Образованный человек лучше 

приспособлен к жизни в обществе, что не может не оцениваться обществом положительно.  

Считается, что в ХХ в. образование непосредственно ”связалось“ с производством. До этого 

оно выполняло главным образом педагогические и культурологические задачи (обучение людей 

для сохранения культурной и религиозной преемственности), не оказывая заметного влияния на 

производство, в котором преобладал по преимуществу простой труд, и не выделяясь в 

самостоятельную отрасль. Подготовка кадров для производства не требовала значимых затрат, т. 

е. не создавался сегмент спроса и предложения на обучение. Увеличение доли занятых 

умственным трудом, усложнение производства, потребовали увеличения численности 

подготовленных работников и, как следствие, выделения образования в самостоятельную сферу 

деятельности.  

Но нельзя, конечно, однозначно утверждать, что именно развитие образования вызвало 

промышленный рост.  

Как всякая определенная сфера деятельности, образование обладает и ”своей экономикой“. 

На сегодняшний день существует достаточно много определений экономики, базирующихся в 

конечном счете на первоначальном значении этого термина – ”искусстве ведения домашнего 

хозяйства“ (перевод с греческого):  

1) совокупность отношений по поводу производства, распределения, обмена и потребления, 

сложившихся в том или ином обществе, на том или ином историческом этапе; 

 2) народное хозяйство данной страны или его часть, включающая соответствующие отрасли 

и виды производства; 

3) отрасль науки, изучающая производственные отношения или их специфические стороны в 

определенной сфере общественного производства и обмена.  

Иначе говоря, экономика как понятие используется для обозначения отношений по поводу 

производства, распределения, обмена и потребления благ, разных субъектов этих отношений и 

науки, которая изучает эти отношения. Отсюда, кстати, следует и множество возможных уровней 

экономики как науки: макроэкономика – изучение отношений на уровне народного хозяйства, 

микроэкономика – изучение отношений на уровне отдельного субъекта и т. д.  

Можно сказать, что экономика как наука изучает отношения, в которые вступают между 

собой субъекты по поводу ведения ”своих“ хозяйств и получения необходимых результатов, и 

действия, которые эти субъекты предпринимают в рамках этих отношений. Ведение хозяйства 



предполагает, что субъект, осуществляющий эту деятельность, взаимодействует с другими 

субъектами (вступает с ними в отношения) по поводу производства, распределения, обмена и 

потребления результатов ведения хозяйства – благ. Эти отношения называются экономическими. 

При этом благом может выступать любой объект, материальный и (или) нематериальный, 

способный удовлетворить определенные потребности.  

Таким образом, экономика образования может быть определена как наука, изучающая 

отношения, связанные с производством, распределением, обменом и потреблением благ, 

создаваемых в сфере образования (как части народного хозяйства страны) и (или) в частях сферы 

образования: в отрасли ”образование“, в части отрасли или сферы, например, только в 

образовательных учреждениях общего образования.  

Объектом изучения экономики образования как науки можно считать сферу образования 

(или ее отдельные части), а предметом изучения – отношения, складывающиеся (сложившиеся, 

формируемые, формирующиеся и т. д.) в этой сфере по поводу производства, распределения, 

обмена и потребления создаваемых в ней благ.  

Отрасли социальной сферы имеют своим непосредственным адресатом людей, их 

материальные, физические и духовные возможности. В частности, образование обеспечивает 

освоение людьми знаний и умений.  

Считается, что отрасли социальной сферы характеризуются наличием выраженных внешних 

эффектов. Потребление их благ теми людьми, кому они непосредственно адресованы, сказывается 

и на тех людях, кто этих благ непосредственно не потребляет. Классическим примером такого 

рода считается здравоохранение.  

Практически то же самое можно сказать и о многих других благах, не относящихся к 

”продукции“ отраслей социальной сферы. Например, потребление произведенных 

промышленностью или сельским хозяйством пищевых продуктов несет существенный внешний 

эффект – сытый человек представляет меньшую социальную опасность, а мощное промышленное 

производство, кроме всего прочего, успокаивает нацию (оборонный потенциал, рабочие места, 

наличие товаров и т. д.) и повышает уровень самосознания.  

Сама по себе ценностная оценка мало что дает, поскольку носит, скорее, характер 

декларации.  

Отсутствие количественной оценки может быть не только следствием ее принципиальной 

невозможности в силу каких-то внутренних особенностей сферы деятельности, но и просто 

неразработанности инструментальных средств. Ведь количественная оценка по ряду позиций 

вполне возможна.  

Основной причиной применения к социальной сфере качественных оценок является 

отсутствие, как правило, вещественной формы результата ее деятельности, выступающего в виде 

услуги. 

 

 


