
Тема: Особенности 
переходной экономики

 России



Исходным состоянием общества в 
"переходной экономике" была 
разновидность социализма, самым 
распространенным названием которой 
стала административно-командная 
система. Конечным пунктом в этом 
переходе является капиталистическая 
рыночная (смешанная) экономика.



Приватизация — форма 
преобразования собственности, 
представляющая собой процесс 
передачи-продажи (полной или 
частичной) государственной 
(муниципальной) собственности в 
частные руки. В приватизации участвуют 
минимум две стороны, и обязательно 
одна из сторон — организация — даже 
такая, как государство.



Собственность представляет собой систему 
экономических и юридических взаимосвязей между 
людьми по поводу обладания материальным и 
духовным имуществом.
Правомочия собственника включают в себя 
возможность осуществлять владение, 
распоряжение и пользование имуществом.

• Право владения означает фактическое обладание 
имуществом, а также возможность продать, 
подарить, обменять, оставить имущество в 
наследство.

• Распоряжение — это возможность управлять 
имуществом с целью получения дохода, а также 
право сдавать имущество в аренду или отдавать под 
залог.

• Право пользования дает возможность 
собственнику удовлетворять свои потребности при 
помощи принадлежащего ему имущества.



Основными формами собственности являются:
1) государственная собственность, которая делится на:

а) федеральную;
б) муниципальную;

2) частная, которую, в свою очередь, можно разделить на:
а) личную (индивидуальную);
б) коллективную.

В федеральной собственности в большинстве стран 
находятся:

• ресурсы континентального шельфа;
• уникальные природные объекты;
• культурно-исторические памятники;
• государственная казна;
• имущество вооруженных сил и правоохранительных 

органов;
• имущество органов госуправления;
• объекты оборонного производства;
• отдельные объекты науки и образования; 
• отдельные промышленные, сельскохозяйственные 

предприятия и предприятия сферы услуг.



Предпринима́тельство, 
предпринимательская 
деятельность — экономическая 
деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от 
производства и продажи товаров, 
оказания услуг. Для этой цели 
используется имущество, 
нематериальные активы, труд как 
самого предпринимателя, так и 
привлечённые со стороны. 



Применяемые обычно в мировой 
практике показатели 
благосостояния можно разбить на 
четыре группы:

1. Показатели дохода. 

2. Комбинированные индикаторы. 

3. Индикаторы социального участия. 

4. Субъективные индикаторы. 



Прожиточный минимум населения 
рассчитывается в России на основании 
методики Министерства труда, 
утвержденной в 1992 г. с учетом 
половозрастного состава населения. В 
него включаются расходы на продукты 
питания из расчета их минимального 
потребления, определенного 
специальными исследовательскими 
организациями; расходы на 
непродовольственные товары и услуги, 
а также налоги и другие платежи, исходя 
из структуры на них у 10% наименее 
обеспеченных семей.



Бедность – экономическое состояние 
части общества, которое не имеет 
минимальных по нормам данного общества 
средств существования. 

Абсолютная черта бедности — это 
минимальный уровень жизни, 
определяемый на основе физиологических 
потребностей человека в продуктах 
питания, одежде и жилье, то есть на основе 
стоимости корзины товаров, достаточных 
для удовлетворения основных 
потребностей человека. В России это — 
прожиточный минимум. 



Существующие методы определения бедных в 
странах можно сгруппировать следующим образом:

• нормативный — по нормам питания и иным 
стандартам минимального потребительского 
набора;

• относительный — определенный процент от 
среднего дохода;

• статистический, когда в качестве бедных 
рассматриваются 10-15% первых в общем ряду 
распределения населения по размерам получаемых 
душевых доходов;

• стратификационный, когда к бедным относятся 
люди, имеющие низкую эластичность функции 
занятости и ограничены в возможностях 
самообеспечения (старики, инвалиды, женщины с 
маленькими детьми, дети без родителей, 
безработные, беженцы и т.д.);

• самооценка, т.е. бедные определяются, исходя из 
оценок общественного мнения или с позиций самого 
респондента.



• Социальный сектор — особая сфера 
экономики, в которой частные рынки 
либо не существуют, либо 
функционируют неэффективно. 



• Система социальной защиты отличается от прежней 
системы социального обеспечения, которая была 
основана на всеобщих гарантиях. Конкретными 
направлениями новой системы являются:

• § создание современной системы социальной поддержки;
• § формирование адресной социальной помощи;
• § обеспечение минимальных общественных гарантий 
гражданам страны;

• § развитие социального сектора на рыночной основе;
• § формирование нового финансового механизма 
социального обеспечения использующего и 
негосударственные финансы;

• § широкое использование новых принципов и методов 
социального обеспечения и, прежде всего, страховых.



• Социальная поддержка включает программы по оказанию 
помощи гражданам, которые оказались в 
затруднительном социальном положении в связи с 
невозможностью иметь доход выше прожиточного 
минимума или национальной черты бедности.

• Социальная помощь – деятельность по осуществлению 
социальной защиты путем различных выплат лицам, 
которые находятся в затруднительном положении и не 
имеют права получения социального страхования. Эти 
выплаты финансируются из бюджета.

• Обеспечение минимальных социальных стандартов – 
это меры государства по созданию таких принципов и 
методов социальной защиты, которые создают всем 
гражданам страны возможность получать определенные 
виды социальных услуг и минимальный объем 
социальных благ, независимо от степени участия в 
производственной деятельности.



• Принцип социальной помощи предполагает 
финансирование из бюджета и ориентацию на 
индивидуальную обеспеченность получателей 
социальной помощи. При определении размеров выплат 
возможны четыре альтернативных подхода:

• § помощь всем получателям выплачивается в одинаковом 
размере;

• § помощь ориентирована на индивидуальную 
обеспеченность. Это значит, что она предоставляется 
лишь постольку, поскольку получатель не располагает 
иными источниками дохода;

• § размер помощи может быть ориентирован на величину 
прежней заработной платы или же на величину страховых 
взносов получателя;

• § величина помощи зависит от потребностей получателя 
(особенно при оплате медикаментов и медицинских услуг.



Тема: Доходы общества и роль 
государства в их распределении.



Цена труда, как и норма прибыли, спрос 
и предложение труда, конкуренция – все 
факторы саморегулирования рынка 
труда формируют доход населения и 
влияют на распределение 
общественного богатства. В условиях 
неравенства в распределении доходов 
возрастает роль государственного 
регулирования. 



Благосостояние - обеспечение 
населения государства, социальной 
группы или класса, семьи, отдельной 
личности необходимыми для жизни 
материальными, социальными и 
духовными благами. Благосостояние 
находится в прямой зависимости от 
уровня развития производительных сил 
и характера экономических отношений.



Основными механизмами социального неравенства 
являются отношения собственности, власти (господства и 
подчинения), социального (т.е. социально закрепленного 
и иерархизированного) разделения труда, а также 
неконтролируемая, стихийная социальная 
дифференциация. 

Для России основными принципами проведения 
социальной политики являются:

• защита уровня жизни путем введения разных форм 
компенсации при повышении цен и проведение 
индексации;

• обеспечение помощи самым бедным семьям;
• выдача помощи на случай безработицы;
• обеспечение политики социального страхования, 
установление минимальной заработной платы для 
работающих;

• развитие образования, охрана здоровья, окружающей 
среды в основном за счет государства;

• проведение активной политики, направленной на 
обеспечение квалификации.



Личные потребности весьма многообразны. В 
зависимости от характера, природы возникновения 
выделяют три группы(класса):

• Физические потребности связанны с поддержанием 
физической жизни человека. К ним относятся потребности 
в пище, одежде, жилье, а также такие, как потребность в 
двигательной активности, в сне и т.д.

• Социальные потребности – возникают в связи с 
функционированием человека в обществе. К ним 
относятся потребность в общественной деятельности, 
самовыражении, общении с людьми, обеспечении 
социальных прав и т. д.

• Интеллектуальные потребности – рождаются разумом 
человека и связанны с его интеллектуальной 
деятельностью. Это потребности в познании 
окружающего мира, образовании, повышении 
квалификации, различных видах творческой 
деятельности и т. д.



В зависимости от сферы жизнедеятельности 
человека, в которой проявляются личные 
потребности, выделяют две группы личных 
потребностей:

• Материальные потребности возникают в 
сфере материальной жизнедеятельности 
человека. В качестве объекта таких 
потребностей выступают материальные блага и 
услуги (продукты питания, предметы одежды, 
жилище и домашняя обстановка, 
коммунальные и бытовые услуги и т. п.)

• Духовные потребности связанны с духовной 
деятельностью человека, под которой 
понимается не только интеллектуальная, но и 
любая деятельность, порождаемая внутренним 
состоянием человека. 



В зависимости от степени конкретизации 
все потребность подразделяются на:

• Общие потребности - потребности, 
вытекающие из какого-либо вида 
жизнедеятельности человека. К ним 
относятся, например, потребности в пище, 
одежде, жилье, в образовании, информации 
и т. д. 

• Конкретные потребности – потребности, 
объектом которых служат отдельные блага 
и услуги. Например потребность в хлебе, 
мясе, в мебели, телевизорах, книгах и т. п.



В зависимости количественной определенности и 
возможностей удовлетворения всю совокупность 
потребностей подразделяют на:

• Абсолютные потребности выражают желание обладать 
товарами. Они не ограничены возможностями 
производства, ни доходами потребителей, носят 
абстрактный характер не связаны с конкретными 
предметами потребления.

• Действительные потребности формируются в рамках 
достигнутого уровня производства. Они, как и 
абсолютные, не ограничены платежеспособными 
возможностями потребителей. Но в отличие от 
абсолютных носят конкретный характер, т. е. направлены 
на определенный предмет или услугу, которые 
производятся и предлагаются потребителям.

• Платежеспособные потребности определяются 
платежеспособными возможностями потребителей. 

• Удовлетворенные потребности – потребности, которые 
фактически удовлетворяются благами и услугами. 
Удовлетворение их зависит от достигнутого уровня 
развития производства и платежеспособных 
возможностей потребителей.



По степени рациональности потребности 
разделяют на:

• Разумные (рациональные) потребности – 
потребности, соответствующие научным 
представлениям о потреблении благ и 
услуг, необходимых для поддержания 
здорового образа жизни человека, 
всестороннего гармоничного развития 
личности. 

• Иррациональные потребности – 
потребности, выходящие за рамки 
разумных, принимающие 
гипертрофированные, иногда извращенные 
формы.



Роль государства в экономике конкретизируется в его 
функциях. Все функции государства в переходной 
экономике связаны со становлением и развитием 
рыночных отношений. В зависимости от характера этой 
связи можно выделить 2 группы регулирующих 
функций государства. 

1. функции по созданию условий эффективного 
существования рынка, функции обеспечения правовой 
базы функционирования рыночного хозяйства, а также 
функция стимулирования и защиты конкуренции, как 
главной движущей силы в рыночной среде.

2. функции по дополнению и корректировке действия 
собственно рыночных регуляторов, функции 
перераспределения доходов, корректировки 
распределения ресурсов, обеспечения экономической 
стабильности и стимулирования экономического роста.



Экономическая политика — это 
поведение государства в экономике, она 
призвана обозначить и ясно выразить 
совокупную волю общества; она находит 
свое воплощение в решениях и 
действиях правительства; может 
корректировать экономические 
процессы.



Основные направления государственного 
вмешательства в экономику:

1. Цель монетарной политики заключается в 
обеспечении стабильности цен, полной 
занятости и росте реального объема ВНП. Эта 
цель достигается с помощью мероприятий в 
рамках денежно-кредитной политики, которые 
осуществляются довольно медленно, 
рассчитаны на годы и не являются быстрой 
реакцией на изменение конъюнктуры. 

2. Финансовая политика государства. 
Мероприятия государства по мобилизации 
финансовых ресурсов, их распределению и 
использованию на основе финансового 
законодательства страны называются 
финансовой политикой. 



3. Социальная политика – экономическая 
деятельность человека, в конечном счете, 
имеет целью создание материальной базы для 
улучшения условий жизни. Поскольку люди в 
своей экономической деятельности тесно 
взаимосвязаны друг с другом, постольку и 
изменение условий жизни отдельного индивида 
не может происходить в отрыве от изменения 
этих условий для других индивидов. 
4. Государственное предпринимательство 
осуществляется в тех областях, где 
хозяйственность противоречит природе 
частных фирм или же требуются огромные 
вложения средств и риск. 



5. Суть государственной антициклической 
политики, или регулирования 
хозяйственной конъюнктуры, состоит в том, 
чтобы во время кризисов стимулировать 
спрос на товары и услуги, 
капиталовложения и занятость. Для этого 
частному капиталу предоставляются 
дополнительные финансовые льготы, 
увеличиваются государственные расходы и 
инвестиции. 
6. В области отраслевой и 
территориальной структуры 
государственное регулирование также 
играет значительную роль. Здесь при 
помощи финансовых стимулов и 
государственных капиталовложений, 
обеспечиваются привилегированные 
условия отдельным отраслям и регионам. 



7. Регулирование занятости - это 
поддержание нормального с точки зрения 
рыночной экономики соотношения между 
спросом и предложением рабочей силы.
8. Состояние платежного баланса 
является объективным показателем 
экономического здоровья страны. Во всех 
странах с рыночным хозяйством, 
государство постоянно осуществляет 
оперативное и стратегическое 
регулирование платежного баланса путем 
воздействия на экспорт и импорт, движение 
капиталов, повышение и понижение курсов 
национальных валют, участие в 
международной экономической интеграции. 


