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1. ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И 
МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ

⦿ Слово "экономика" (от греческого oikonomike 
(«ойкос» – дом, хозяйство, «номос» – правило, 
закон) означает  искусство ведения домашнего 
хозяйства. 

⦿ Экономика – это деятельность людей, связанная 
с обеспечением материальных условий их 
жизни. 

⦿  Экономика – та или иная производственная 
система, хозяйство.

⦿ Экономика – научная учебная дисциплина, 
которая изучает хозяйственную жизнь 
человека, предприятия, общества в целом.



1. Предмет, структура, функции и методология 
экономической теории

Сегодня термин "экономика" используется в таких  
значениях как: 
⦿Полное или частичное народное хозяйство 

конкретной страны или группы стран
⦿Исторически сложившиеся экономические 

отношения людей, которые сформировались в 
процессе  их хозяйственной деятельности
⦿Научная дисциплина, предметом и объектом 

изучения которой является хозяйственная 
деятельность людей, ее законы, закономерности, 
конкретные условия и составные части производства 
и управления. 



1. Предмет, структура, функции и методология 
экономической теории

□ Экономика – совокупность общественных 
отношений, связанных с производством, 
распределением, обменом и потреблением 
благ (товаров и услуг).

⦿ Экономика состоит из двух сфер:
1) сфера материального производства (какие 

либо товары);                                                                        
2) непроизводственная сфера (какие либо 
услуги).



1. Предмет, структура, функции и методология 
экономической теории

На предмет экономической науки также нет 
однозначного ответа. 
Предметом экономической теории является:
⦿1) выбор в условиях ограниченности 

ресурсов;
⦿2) богатство и экономические законы;
⦿3) анализ рыночного хозяйства;
⦿4) экономическое поведение людей.



1. Предмет, структура, функции и методология 
экономической теории

Приведем следующие определения предмета экономической науки:

⦿- марксистская политэкономия: наука о производственных отношениях – 
отношениях между людьми, складывающихся в процессе производства, распределения, 
обмена и потребления жизненных благ на разных этапах развития человеческого 
общества;

⦿- маржинализм: экономическая наука о деятельности людей по удовлетворению своих 
потребностей путем использования ограниченных производственных ресурсов;

⦿- новая историческая школа: наука о повседневной деловой жизни и деятельности 
людей в разные эпохи и в разных странах.

⦿Таким образом, на предмет экономической науки нет однозначного ответа. Некоторые 
считают, что экономическая наука – наука о выборе в условиях ограниченности 
ресурсов; другие считают, что это наука о богатстве и об экономических законах; третьи 
экономисты предметом экономики считают анализ рыночного хозяйства, а четвертые 
видят ее предмет в экономическом поведении людей.



КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ТОЧНО СООТВЕТСТВУЕТ 
ПОНИМАНИЮ ПРЕДМЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ СОВРЕМЕННЫМИ 

НЕОКЛАССИКАМИ?

Экономическая наука – наука, изучающая 
использование людьми редких 

(ограниченных) ресурсов.
⦿Представления о предмете экономической 

науки современными неоклассиками: «наука 
об использовании людьми редких или 
ограниченных ресурсов для производства 
различных товаров… и распределения их 
между членами общества в целях 
потребления» 



1. Предмет, структура, функции и методология 
экономической теории

⦿ Экономика – сложная, многоуровневая система, 
поэтому в зависимости от объекта 
исследования экономическую науку принято 
подразделять на три большие области: 

⦿ Микроэкономику 
⦿ Макроэкономику
⦿ Мировую экономику



МИКРОЭКОНОМИКА
⦿ раздел экономической науки, который 

исследует поведение отдельных экономических 
субъектов – покупателей, фирм;  анализирует  
механизм  функционирования  отдельных  
рынков,  распределение  ресурсов  по  
направлениям  их  использования, 
формирование доходов и т.п.



МАКРОЭКОНОМИКА
⦿ раздел экономической науки, который изучает 

функционирование экономики страны в целом, 
такие общие явления и процессы, как темпы 
роста национального производства, инфляция, 
безработица, бюджетный дефицит, 
государственный долг, методы 
государственного регулирования и т.п.



МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
⦿ раздел экономической науки, который изучает 

экономические отношения в мировом 
сообществе.



1. Предмет, структура, функции и методология 
экономической теории
⦿ Экономическая теория служит базой для множества 

других экономических наук, т. е. она изучает 
основы и общие принципы экономики. Остальные 
же науки можно считать конкретными 
экономическими науками:

⦿  1) отраслевые экономические науки - экономика 
промышленности, экономика сельского хозяйства, 
экономика строительства, экономика труда и т. д.;

⦿ 2) функциональные экономические науки - 
бухгалтерский учет, финансы, статистика и т. д.;

⦿ 3) экономические науки, связанные с другими 
науками; экономическая география, экономическая 
психология и т. д.



ФУНКЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ
⦿ 1) эмпирическая функция – суть ее заключается в том, что 

все экономические исследования основываются на практическом опыте;

⦿ 2) теоретическая функция состоит в раскрытии сути 
экономических законов, явлений и хозяйственных процессов;

⦿ 3) методологическая функция предполагает определение 
экономической теории как фундамента отраслевых наук;

⦿ 4) практическая функция заключается в выработке 
конкретных методов и приемов эффективного хозяйствования;

⦿ 5) критическая функция состоит в раскрытии сильных и 
слабых сторон явлений и процессов;

⦿ 6) прогностическая функция предполагает разработку 
научных прогнозов, определение перспектив развития.



МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ
⦿ При анализе экономических явлений пользуются 

такими методами исследования, как: 
⦿ научная абстракция, 
⦿ анализ и синтез, 
⦿ индукция и дедукция, 
⦿ выдвижение и проверка гипотез,
⦿ функциональный анализ, 
⦿ моделирование,
⦿  экспериментирование и др.  



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
⦿ Установление зависимостей и взаимосвязей 

между экономическими явлениями и 
процессами, при котором одни факторы 
рассматриваются как данные, независимые 
(экзогенные), а другие как зависимые 
(эндогенные), производные от первых. 

⦿ При изучении зависимости, например, 
инвестиционного спроса от уровня 
банковского процента процент 
рассматривается как независимая 
переменная (аргумент), а инвестиции – как 
зависимая (функция). 



ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ
⦿ сегодня является весьма распространенным методом 

исследования  экономических проблем, который  позволяет  
выявить  причины,  закономерности,  последствия  тех  или 
иных экономических процессов и явлений. 

⦿ Модели представляют собой упрощенное  описание  
реальности,  абстрактное  обобщение  посредством 
уравнений  и  графиков,  описывающих  взаимосвязи  
экономических переменных. 

⦿ Модели, игнорируя многочисленные второстепенные 
детали, усложняющие выявление экономических связей, 
закономерностей, позволяют лучше понимать и описывать 
явления экономической действительности. 



ЗНАЧЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
⦿ П.Самуэльсон в известном всему миру 

учебнике "Экономикс" писал, что человек, 
систематически не изучавший экономическую 
теорию, подобен глухому, пытающемуся 
оценить музыкальное произведение. 

"Экономическая теория, - говорил 
выдающийся английский экономист первой 
половины XX в. Дж. Кейнс, - не есть набор 
уже готовых рекомендаций, применяемых 
непосредственно в хозяйственной политике. 
Она является скорее методом, чем учением, 
интеллектуальным инструментом, техникой 
мышления". 



ПОЛ Э́НТОНИ САМУЭ́ЛЬСОН 1915-2009 
⦿ видный американский 

экономист, лауреат 
Нобелевской премии по 
экономикевидный 
американский экономист, 
лауреат Нобелевской 
премии по экономике 
(1970) «за научную 
работу, развившую 
статическую и 
динамическую 
экономическую теорию и 
внесшую вклад в 
повышение общего 
уровня анализа в области 
экономической науки». 



2. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
⦿           Истоки экономической науки следует 

искать в учениях мыслителей древнего мира, 
прежде всего стран Дальнего Востока - 
колыбели мировой цивилизации. Первые 
попытки теоретически осмыслить 
экономическое устройство общества были 
сделаны в сочинениях Ксенофонта (430-335 г.
г. до н.э.), Платона (428-348 г.г. до н.э.) и в 
меньшей степени в учении Аристотеля 
(384-322 г.г. до н.э.). 



КСЕНОФОНТ⦿ Ксенофонт - представитель 
богатой афинской аристократии - 
в своем трактате "Домострой" 
восхвалял достоинства 
земледелия и осуждал занятие 
ремеслами и торговлей. В 
историю экономических учений 
он вошел как ученый, который 
впервые дал анализ разделению 
труда, а говоря о ценности 
товара, рассматривал ценность 
как в смысле потребительской 
стоимости, так и в смысле 
меновой стоимости. 



ПЛАТОН ⦿      Натурально-
хозяйственная концепция 
была характерна и для 
экономических взглядов 
Платона. В своем проекте о 
государственном устройстве 
он отвел государству 
функцию разрешения 
противоречия между 
многообразием потребностей 
людей и однообразием их 
способностей. По мнению 
Платона, частную 
собственность могли иметь 
лишь лица, не способные к 
политической деятельности, 
т.е. представители третьего 
сословия: земледельцы, 
ремесленники и торговцы. 



АРИСТОТЕЛЬ
⦿ Аристотель большой 

вклад в развитие 
экономической науки 
внес своим анализом 
форм стоимости, 
двойственности товара и 
развития форм торговли. 
Интересны его 
рассуждения о путях 
приобретения богатства и 
удовлетворения 
потребностей. 



ЭКОНОМИКА В ЭПОХУ ФЕОДАЛИЗМА

⦿ Экономическая мысль эпохи феодализма 
охватывает широкий круг проблем, начиная 
с обоснования законности владения 
феодальной землей, вечности деления 
общества на классы и кончая усилением 
внимания к проблемам товарно-денежных 
отношений. При этом, как правило, 
поддерживая развитие товарно-денежных 
отношений, кроме ростовщических, 
идеологи того времени стремились 
сохранить феодальный строй. 



КАК НАУКА ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ТЕОРИЯ ВОЗНИКЛА В XVI – XVII ВВ. 

⦿ Первой школой экономической науки 
считается меркантилизм (Англия). 
Основными представителями данного 
направления были Томас Ман, Джон Лоу, 
Ричард Кантильон. 

⦿ «Меркантилизм» с итальянского языка 
переводится как «торговец, купец». 



Главным источником богатства представители этой 
школы считали торговлю, а богатство 
отождествляли с золотом.

Основные принципы меркантилизма:
⦿1) золото и другие сокровища являются главным 

богатством общества;
⦿2) главный источник получения богатства – внешняя 

торговля и денежный оборот для обеспечения 
притока в страну золота и серебра;
⦿3) государство должно активно вмешиваться в 

экономику страны;
⦿4) внутри страны производство развивается за счет 

импорта дешевого сырья;
⦿5) поощряется экспорт;
⦿6) низкий уровень поддержания заработной платы за 

счет роста населения.
Необходимым условием для развития экономики 
меркантилисты считали превышение экспорта над 
импортом (активный торговый баланс).



Существует два этапа развития меркантилизма:

«Ранний» меркантилизм (до середины XVI в.); основные 
признаки раннего меркантилизма:
⦿а) предельно высокие цены на экспортные товары;
⦿б) всемирное ограничение импорта (ради экономии денег);
⦿в) запрет на вывоз из страны золота и серебра (даже под угрозой 

смерти);
⦿г) признание в качестве денег только золота и серебра (в силу их 

природных качеств);
«Поздний» меркантилизм (середина XVI – середина XVII в.); 
начало установления торговых связей между странами за счет 
предложения относительно дешевых товаров; использование 
золота и серебра чаще в посреднических сделках.
«Поздний» меркантилизм – так называемый мостик для 
перехода к монометаллизму.



БУРЖУАЗНАЯ ПОЛИТЭКОНОМИЯ

⦿ Представителями классической буржуазной 
политической экономии во Франции в XVIII в. 
были Ф. Кенэ (1694-1774) и А.Тюрго 
(1727-1781). Они перенесли вопрос о 
происхождении общественного богатства из 
сферы обращения в сферу производства. При 
этом ограничивали последнюю только 
сельским хозяйством, считая, что богатство 
создается лишь в этой отрасли. Поэтому это 
направление в развитии экономической мысли 
получило название школы физиократов 
(термин образован от греческих слов "природа" 
и "власть"). 



БУРЖУАЗНАЯ ПОЛИТЭКОНОМИЯ

⦿ По мере проникновения капитала в сферу 
производства изменялись и взгляды 
идеологов буржуазии. Родоначальником 
классической буржуазной политической 
экономии является Уильям Петти 
(1623-1687 г.г.). Его экономические 
воззрения формировались в условиях 
быстрого роста капиталистических 
отношений в Англии. Его перу принадлежит 
целый ряд работ: "Трактат о налогах и 
сборах", "Слово мудрым", "Политическая 
арифметика", "Разное о деньгах". 



ФИЗИОКРАТИЗМ
⦿ Термин «физиократы» образован от греческих слов 

и дословно означает «власть природы». Основными 
представителями этой школы являются Франсуа 
Кэне, Анн Робер, Жак Тюрго. 

⦿ Физиократы во главе с Ф. Кэне в отличие от своих 
предшественников считали, что источником 
общественного богатства является производство, а 
не обращение. Но производство только в сельском 
хозяйстве, т. е. сельское хозяйство – это один 
единственный производительный сектор 
экономики, на который следует обращать внимание. 

⦿ При этом источником общественного богатства физиократы 
считали прибавочный продукт аграрного сектора.



Основные положения физиократизма:

⦿ 1) учение о чистом продукте – суть данного учения в том, что 
только в сельском хозяйстве произведенная продукция 
превышает ее потребление;

⦿ 2) теория кругооборота доходов – суть этой теории состоит в 
разделении общества на 3 класса:

а) производительный класс (земледельцы);
б) класс собственников (государство, духовенство, 

землевладельцы);
в) бесплодный класс (представители индустрии, торговли, 

ремесленники).
⦿ Все три класса взаимодействуют между собой и используют 

деньги как средство обращения.
⦿ Представители физиократического направления 

сформулировали либеральную доктрину. Сущность данной 
доктрины заключается в том, что признае́тся выгодность 
свободного личного интереса не только для одного человека, 
но и для в сего общества в целом.



классическая политическая экономика

⦿ Эта школа сформировалась к последней 
трети XVIII в., и главными ее сторонниками 
являются Адам Смит, Давид Риккардо и 
Джон Стюарт Милль.

⦿ По мнению данных ученых, основным 
объектом исследования выступает 
производство, а не обращение независимо 
от его отраслевых признаков и 
распределения благ.



ВЫДАЮЩИЙСЯ АНГЛИЙСКИЙ 
ЭКОНОМИСТ АДАМ СМИТ (1723-1790)

⦿      вошел в историю как 
"Пророк свободной 
конкуренции". Величайшей его 
заслугой можно считать то, что 
в мире экономики он разглядел 
открытый Ньютоном в 
физическом подлунном мире 
естественный 
саморегулирующийся порядок. 
Основная идея в учении А. 
Смита - идея либерализма, 
минимального вмешательства 
государства в экономику, 
рыночного саморегулирования 
на основе свободных цен, 
складывающихся в зависимости 
от спроса и предложения. 



УЧЕНИЕ СМИТА
⦿ Главное произведение его жизни "Исследование о 

природе и причинах богатства народов" (1776) оказало 
громадное влияние на последующий век. 
Экономическая жизнь, по Смиту, подчинена 
объективным закономерностям, которые не зависят от 
воли и сознательных устремлений людей. Исходный 
пункт всего его исследования образует проблема 
разделения труда, которое связывает в единое 
общество "эгоистов-индивидов". 
     После исследования этой проблемы он переходит к 
изложению происхождения и употребления денег. 
Значительный вклад Смит внес в теорию стоимости, в 
учение о доходах, о производительном и 
непроизводительном труде, о капитале и 
воспроизводстве, об экономической политике 
государства. 



ДАВИД РИКАРДО (1772-1823)
⦿ Самый крупный экономист 

эпохи промышленного 
переворота в Англии. Он 
сформулировал серию 
экономических законов, 
которые вошли в 
сокровищницу политической 
экономии. Центральное 
место в учении Д. Рикардо 
занимают теории стоимости 
и денег, заработной платы и 
прибыли, земельной ренты, 
учение о капитале и 
воспроизводстве. 



УЧЕНИЕ О ПРИБАВОЧНОЙ 
СТОИМОСТИ МАРКСА

⦿ Главный труд 
основоположника данного 
учения Карла Маркса 
(1818–1883) «Капитал». 
Первостепенной в теории 
К. Маркса является теория 
прибавочной стоимости.



УЧЕНИЕ О ПРИБАВОЧНОЙ 
СТОИМОСТИ МАРКСА

⦿      В противовес буржуазной 
политической экономии 
возникла пролетарская 
экономия, основы которой 
заложили идеологи рабочего 
класса - К. Маркс и Ф. Энгельс. 
Они осуществили переворот в 
экономической науке, создали 
учение о прибавочной 
стоимости, вскрывшее природу 
капиталистической 
эксплуатации. Был сделан 
глубоко научный анализ 
капиталистического строя, 
приведший авторов к выводу о 
его исторической 
ограниченности и закономерной 
смене социалистическим 
строем. 



НАПРАВЛЕНИЯ И ШКОЛЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
⦿ С конца XIX в. начинают формироваться новые 

подходы в экономической науке и в течение 
длительного времени ее различные направления так 
или иначе концентрировались вокруг двух 
основных проблем: трудовой теории стоимости и 
теории предельной полезности. 

Неоклассическое направление возникло как 
реакция на экономическое учение К. Маркса. Оно 
господствовало до 30-х годов нынешнего столетия 
и воспевало эпоху свободного 
предпринимательства. 



НЕОКЛАССИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ
⦿ Главная проблема, которая находилась в центре внимания 

неоклассиков (Альфред Маршалл (1842-1924) Артур Пигу 
(1877-1959) и др.) - удовлетворение потребностей человека. 
Ключевая идея Маршалла состояла в перемещении усилий с 
теоретических споров о стоимости к изучению проблем 
взаимодействия спроса и предложения как сил, 
определяющих процессы, протекающие на рынке. По 
Маршаллу, по мере потребления новых единиц, частей, долей 
блага, темп нарастания полезности падает, добавочная 
полезность, приносимая каждой новой долей снижается. 

Согласно выработанному неоклассиками подходу, цена товара 
определяется двумя факторами: предельной полезностью (со 
стороны покупателя) и издержками производства (со стороны 
продавца). 



АЛЬФРЕД МАРШАЛЛ (АНГЛ. ALFRED 
MARSHALL; 1842—1924) —

⦿ английский экономист, лидер 
неоклассического 
направлениянеоклассического направления в 
экономической науке, представитель 
кембриджской школы экономики. Главным 
вкладом Маршалла в экономическую науку 
является соединение воедино классической 
теории и маржинализма, представитель 
кембриджской школы экономики. Главным 
вкладом Маршалла в экономическую науку 
является соединение воедино классической 
теории и маржинализма. Он считает, что 
рыночная ценность товара определяется 
равновесием предельной полезности товара и 
предельных издержек на его производство. 
Графическим эквивалентом данного 
положения является знаменитый график, 
именуемый «крест Маршалла» или 
«ножницы» Маршалла.

⦿ Маршалл ввел в экономическую теорию 
категории: «эластичность спроса», «излишек 
потребителя».



ЭКОНОМИКС
⦿ Экономикс, это часть науки экономики, 

предметом изучения которой являются основы  
экономических процессов с  теоретической 
точки зрения.

⦿ Данный термин вместо существующего 
термина «политическая экономия» ввел в 
экономический оборот британский ученый-
экономист А. Маршалл



ТЕОРИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
СПРОСА
⦿ На волне кризиса 30-х годов возникла теория эффективного 

спроса, которая предложила свои рецепты регулирования 
экономики и нашла применение на практике, стала составной 
частью экономической политики многих государств. Автором 
этой теории был английский экономист Джон Кейнс 
(1883-1946). Его идея состояла в том, чтобы применить 
методы активизации и стимулирования совокупного спроса 
(общей покупательной способности) и тем самым 
воздействовать на расширение производства и предложение 
товаров. Государство может воздействовать на инвестиции 
посредством регулирования уровня процента, либо 
осуществляя инвестиции в общественные работы. 
Инвестиции по Кейнсу играют решающую роль в расширении 
платежеспособного спроса, а спрос создает предложение. Он 
не верил в саморегулирующий рыночный механизм и считал, 
что для обеспечения экономического равновесия 
необходимо вмешательство извне. 



ДЖОН МЕЙНАРД КЕЙНС 
1883 — 1946

⦿ выдающийся английский 
экономист, основатель 
кейнсианского 
направлениявыдающийся 
английский экономист, 
основатель кейнсианского 
направления в экономической 
теории. Возникшее под 
влиянием идей Джона 
Мейнарда Кейнса 
экономическое течение 
впоследствии получило 
название 
кейнсианствовыдающийся 
английский экономист, 
основатель кейнсианского 
направления в экономической 
теории. Возникшее под 
влиянием идей Джона 
Мейнарда Кейнса 
экономическое течение 
впоследствии получило 
название кейнсианство. 
Считается одним из 
основателей макроэкономики 
как самостоятельной науки. 



НЕОКЛАССИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ
⦿ В 70-80 годах, когда чрезмерное 

вмешательство государства в экономику 
стало тормозить развитие общественного 
производства, снова становится актуальным 
неоклассическое учение и остается таковым 
по настоящее время. Оно представлено 
теориями монетаризма и неолиберализма. 



МОНЕТАРИЗМ
⦿ Монетаризм - это теория стабилизации экономики, в которой 

главенствующую роль играют денежные факторы. Для 70-х 
годов стала характерной не безработица, как это имело место 
во времена великой депрессии, а инфляция при 
одновременном снижении производства (стагфляция). 
Началась переоценка ценностей. Был выдвинут лозунг "назад 
к Смиту", что означало отказ от методов активного 
государственного регулирования. 

Положительный вклад монетаризма в экономическую теорию 
заключается в детальном исследовании механизма 
воздействия денежного мира на товарный мир. Управление 
экономикой представители этой теории сводят к контролю 
государства над денежной массой, эмиссией денег, к 
достижению сбалансированности государственного бюджета. 
Признанным авторитетом этого направления является 
американский экономист Милтон Фридман (р.1912 г.). 



НЕОЛИБЕРАЛИЗМ
⦿ Неолиберализм - еще одно направление в экономической 

науке и практике управления хозяйственной деятельностью. 
Его представители отстаивают приоритетное значение 
свободы субъектов экономической деятельности. Частное 
предпринимательство само способно вывести экономику из 
кризиса, обеспечить ее подъем и благосостояние населения. 
Государство должно обеспечивать условия для 
конкуренции и уйти от излишней регламентации рынка. 
Одним из основоположников и главным теоретиком 
неолиберализма считается Фридрих фон Хайек 
("Пагубная самонадеянность" и "Дорога к рабству" М., 
1992). В своих работах он отстаивает принцип 
максимальной свободы человека. 



3. ПРОИЗВОДСТВО И ЭКОНОМИКА

⦿ Для удовлетворения своих потребностей 
человеку и обществу в целом необходимо 
производить товары и прочие блага, т. е. 
необходим процесс производства. 
Производство (наиболее обобщенно) – это 
сфера непосредственного создания 
ценностей.



4. РЕСУРСЫ И ФАКТОРЫ 
ПРОИЗВОДСТВА
⦿ В экономической теории одним из 

главных факторов изменения спроса 
потребителя на рынке является 
фактическое присутствие или отсутствие 
благ.

⦿ Блага  - средства, которые способны 
удовлетворить различные потребности 
человека и общества в целом.



Классификация экономических благ

⦿ 1) недолговременные – это блага однократные в 
употреблении (пища);

⦿ 2) долговременные – это блага, используемые человеком 
многократно (одежда);

⦿ 3) настоящие блага – это те блага, которые имеются на 
данный момент;

⦿ 4) будущие – это блага, ожидаемые в дальнейшем;
⦿ 5) прямые – это блага, направленные только на 

потребление;
⦿ 6) косвенные – это те блага, которые были созданы для 

сопровождения процесса производства;
⦿ 7) взаимозаменяемые – это те блага, которые представлены 

не только потребительскими товарами, но и ресурсами, 
использующимися в производственном процессе (товары-
субституты);

⦿ 8) взаимодополняемые – это те блага, которые могут 
удовлетворять потребности человека или общества только 
в совокупности друг с другом.



Для того, чтобы создать экономические блага, в 
процессе производства необходимо задействовать 
ресурсы.

⦿ Ресурсы – это материальные и 
нематериальные элементы, участвующие 
в процессе производства.

⦿ 1) природные ресурсы – это естественные блага, 
используемые при производстве товаров и услуг (земля, 
минералы, лес и т. д.);

⦿ 2) человеческие ресурсы – это физические и умственные 
усилия, которые затрачивает работник в процессе 
производства продукции;

⦿ 3) капитальные ресурсы – это фабрики, машины, 
инструменты, а также деньги, расходуемые на их 
приобретение;

⦿ 4) предпринимательские ресурсы – управленческие 
навыки людей, которые необходимы для организации 
процесса производства и другие.



Ресурсы, которые вовлекаются в процесс 
производства продукции - факторы производства.
Основные виды:
⦿1) земля – это природные блага, используемые в 

процессе производства (полезные ископаемые и т. 
п.); 
⦿2) труд – это физические и умственные усилия, 

которые использует человек при производстве 
товаров и услуг; человек соглашается 
реализовывать свою способность к труду за плату, 
которая называется заработной;
⦿3) капитал затрачивается в процессе производства, 

следовательно, он будет предоставляться в 
использование за плату, называемую процентом на 
капитал;
⦿4) предпринимательство сводит воедино в 

производственном процессе землю, труд и капитал 
и получает за риск и усилия, вкладываемые в 
бизнес, плату, называемую прибылью (а в случае 
неудачи предприниматель один несет все убытки).



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РЕСУРСОВ 
ПРОИЗВОДСТВА И ДОХОДОВ ОТ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, 
ИХ ОСНОВНЫЕ ТИПЫ

Система – это множество элементов, которые образуют 
определенное единство и целостность за счет устойчивых 
взаимоотношений и связей между элементами внутри этой системы.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА - это совокупность 
взаимосвязанных экономических элементов, образующих 
определенную целостность, экономическую структуру 
общества; единство отношений, складывающихся по поводу 
производства, распределения, обмена и потребления 
экономических благ. 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – УПОРЯДОЧЕННАЯ СИСТЕМА 
ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ М ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ. ЭС показывает 
отношения производства, распределения, обмена и потребления, которые 
сложились в разной национальной экономике и в разное время.
⦿ Систематизированный комплекс отношений социально-

экономического и организационного характера между 
производителями и потребителями благ.



ОСОБЕННОСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

⦿ 1) взаимодействие факторов 
производства;

⦿ 2) единство фаз воспроизводства – 
потребления, обмена, распределения и 
производства;

⦿ 3) ведущее место собственности.



Составляющие ЭС:

⦿ 1) какая форма собственности считается 
преобладающей в экономической 
системе;

⦿ 2) какие методы и приемы используются в 
управлении и регулировании экономикой;

⦿ 3) какие применяются методы в наиболее 
эффективном распределении ресурсов и 
благ;

⦿ 4) каким способом происходит 
установление цен на товары и услуги 
(ценообразование).



ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ В 
ПРОЦЕССЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА

К формам связей организации экономической системы 
относятся:
⦿1) общественное разделение труда (выполнение работником 

предприятия различных трудовых обязанностей по 
производству товаров или услуг, т.е. – специализация);
⦿2) кооперация труда (участие различных людей в процессе 

производства);
⦿3) централизация (объединение нескольких предприятий, 

организаций в единое целое);
⦿4) концентрация (укрепление положения предприятия, фирмы 

на конкурентном рынке);
⦿5) интеграция (объединение предприятий, организаций, 

отдельных отраслей, а также стран с целью ведения общего 
хозяйства).



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Общественно-экономическая система, в основу 
которой положены две характеристики: 
⦿форма собственности на экономические ресурсы;
⦿ способ координации деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

На этой основе экономику классифицируют как:
 - традиционную, 
 - командную, 
 - рыночную,
 - смешанную.



ТРАДИЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
⦿ экономика, отличительной чертой которой является 

приспособление хозяйственной деятельности к 
условиям сложившихся обычаев, национальных и 
иных традиций. 

⦿ Все (и производственная техника, и принципы 
воспроизводственного процесса и др.) 
основывается на идеологических воззрениях 
предков, образе их мышления. 

⦿ В данном типе экономических отношений в 
управлении ими значительная роль принадлежит 
религии и культурным ценностям прошлых лет, 
кроме того, принципы данной экономики 
ограничивают активный научно-технический 
прогресс и инновационную систему.



ТРАДИЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
⦿ Традиционная экономическая система – это 

система, в которой все основные 
экономические вопросы решаются на 
основе традиций и обычаев. 

⦿ Такая экономика существует до сих пор в территориально удаленных странах мира, где 
население организовано по племенному укладу (Африка). 

⦿ ТЭ базируется на отсталой технологии, широком распространении ручного 
труда, ярко выраженной многоукладности экономики (различные формы 
хозяйствования): натурально-общинные формы, мелкотоварное 
производство, которое представлено многочисленными крестьянскими и 
ремесленными хозяйствами. В данной экономике огромную роль играет 
иностранный капитал, т.к. национальное предпринимательство относительно 
слабо развито. Для такой системы характерна активная роль государства. 
Перераспределяя через бюджет значительную часть национального дохода , 
государство направляет средства на развитие инфраструктуры и оказания 
социальной поддержки бедным слоям населения.



ТРАДИЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
⦿ ТЭ сохраняется сегодня в ряде так называемых 

слаборазвитых стран, в которые технический 
прогресс проникает с большими трудностями, 
т.к. он подрывает устоявшиеся в этих системах 
обычаи, традиции.

⦿ Преимущества ТЭ:
 - стабильность,
 - предсказуемость,
 - большое количество благ.



ТРАДИЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
Недостатки ТЭ:
беззащитность перед внешними воздействиями; 
неспособность к самосовершенствованию, к 
прогрессу.
Отличительные черты:

1)примитивные технологии;
2)преобладание ручного труда;
3)все важнейшие экономические проблемы решаются в 

соответствии с вековыми обычаями;
4)организация и управление экономической жизнью 

осуществляется на основе решений совета.



ТРАДИЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
⦿ Традиционная экономическая система: Буркина-

Фасо, Бурунди, Бангладеш, Бенин и др.
⦿ Экономика ориентирована сельское хозяйство.
⦿ В большинстве стран преобладает разрозненность 
населения в виде национальных (народны) групп.

⦿ Бангладеш - государство в Южной Азии, столица Дакка, около 88 % населения исповедует ислам, 
аграрно-индустриальная страна с динамично развивающейся экономикой. Бангладеш — одно из самых 
бедных государств в Азии, в сельском хозяйстве занято 63 % работающего населения.

⦿ Буркина́-Фасо́ – государство в Западной Африке, граничит с Мали – на юге и с Кот-д'Ивуаром – на юго-
западе. Буркина-Фасо - одна из беднейших стран мира. 90 % работающих занимаются натуральным 
сельским хозяйством, которое страдает от частых засух. Основная экспортная культура - хлопок.

⦿ Буру́нди – небольшое государство в Восточной Африке, входит в число наимее развитых стран в мире, 
граничит с Руандой на севере, ДР Конго – на западе и Танзанией – на востоке и юго-востоке. Бурунди - 
одна из беднейших стран в мире, где свыше половины населения живёт ниже черты бедности. Около 
50 % территории используется под пашню, 36 % — под пастбища, остальную площадь занимают 
преимущественно леса и пахотонепригодные земли. В сельском хозяйстве занято более 90 % всего 
трудоспособного населения страны. Из всех выращиваемых культур большая часть остаётся на 
внутреннем рынке Бурунди. 54 % экспорта занимает кофе, экспортируется чай, хлопок и шкуры.



КОМАНДНАЯ ЭКОНОМИКА
⦿ Плановая (централизованная) экономическая система - 

хозяйственная система, в основе которой лежит 
директивное (централизованное) планирование; является 
нерыночной экономической системой.

⦿ В экономике господствует государственная собственность. 
Абсолютно централизованный план экономики 
представляет собой совокупность множества директив по 
регионам, отраслям (в том числе и в сельском хозяйстве).

⦿ Непременным атрибутом данной системы является 
административная коллективизация сельского хозяйства, в 
результате которой частная собственность на труд 
изымается, частные производители товаров и услуг 
насильственным путем объединяются в колхозы и совхозы, 
которые находятся под жестким контролем 
централизованного государства — монополиста экономики 
и власти.



КОМАНДНАЯ ЭКОНОМИКА
⦿ Директивы носят обязательный характер, плановое 

задание должны выполнять абсолютно все 
экономические субъекты планирования.

Существует ряд особенностей государственного планирования:
⦿ 1) непосредственное управление всеми предприятиями из единого 

центра – высших эшелонов государственной власти, что сводит на 
нет самостоятельность хозяйственных субъектов;

⦿ 2) государство полностью контролирует производство и 
распределение продукции, в результате чего исключаются свободные 
рыночные взаимосвязи между отдельными предприятиями;

⦿ 3) государственный аппарат руководит хозяйственной деятельностью 
с помощью преимущественно административно-распорядительных 
методов, что подрывает материальную заинтересованность в 
результатах труда.



КОМАНДНАЯ ЭКОНОМИКА
⦿ Данный тип экономической системы 

характерен для: Кубы, Вьетнама, Северной 
Кореи.

⦿ Централизованная экономика с преобладающей 
долей государственного сектора в большей 
степени зависит от сельского хозяйства и 
внешней торговли.



РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА
⦿ представляет собой такие экономические связи, в которых взаимосвязано 

функционируют товарные и сервисные рынки, рынки ценных бумаг и 
труда.

Черты рыночной экономики:
⦿ механизм рынка решает вопросы, связанные с проблемой производства 

товаров и услуг, необходимых для людей и общества в целом;
⦿ непрерывно стимулирует повышение эффективности (результатов) 

производства;
⦿ максимальная эффективность механизма рыночной экономики 

достигается в обеспечении в условиях предпринимательства полной 
свободы:

⦿ а)ценообразования;
⦿ б)продавцов и покупателей;
⦿ в)перемещения ресурсов по различным

сферам применения.
Это говорит о минимальном вмешательстве государства в экономические 

отношения.



РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА
⦿ Рыночная экономика – экономическая система, основанная 

на принципах свободного предпринимательства, 
многообразия форм собственности на средства 
производства, рыночного ценообразования, конкуренции, 
договорных отношений между хозяйствующими 
субъектами, ограниченного вмешательства государства в 
хозяйственную деятельность. 

⦿ В процессе исторического развития человеческого 
общества создаются предпосылки для укрепления 
экономической свободы – возможности индивида 
реализовать свои интересы и способности путем активной 
деятельности в производстве, распределении, обмене и 
потреблении экономических благ.



РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА
⦿ Рыночная экономическая система предполагает 

существование многоукладной экономики, т. е. 
комбинирование государственной, частной, 
муниципальной и других видов собственности. 

⦿ Каждому предприятию, организации предоставляется 
право самим решать что, как и для кого производить. При 
этом они ориентируются на спрос и предложение, а 
свободные цены возникают в результате взаимодействия 
многочисленных продавцов с многочисленными 
покупателями. 

⦿ Свобода выбора, частный интерес формируют отношения 
конкуренции. 



РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА
Отличительные черты:
⦿многообразие форм собственности, среди которых ведущее 

место занимает частная собственность в различных видах;
⦿развертывание научно-технической революции, ускорившей 

создание мощной производственной и социальной 
инфраструктуры;
⦿ограниченное вмешательство государства в экономику, но роль 

правительства в социальной сфере по-прежнему велика;
⦿изменение структуры производства и потребления (возрастание 

роли услуг);
⦿рост уровня образования;
⦿новое отношение к труду (творческое, креативное);
⦿повышение внимание к окружающей среде;



РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА
Отличительные черты:
⦿гуманизация экономики («человеческий 

потенциал»);
⦿информатизация общества;
⦿возрождение малого бизнеса (быстрое 

обновление и высокая дифференциация 
выпускаемой продукции);
⦿глобализация хозяйственной жизни.



ЭКОНОМИКА СМЕШАННАЯ
⦿ Смешанная экономика – экономическая 

система с элементами других 
экономических систем. 

⦿ Данная система оказалась наиболее гибкой, 
приспособленной к изменяющимся 
внутренним и внешним условиям.

⦿  Экономическая система, в которой в чистом виде 
мы не наблюдаем ни спонтанного порядка, ни 
иерархии, ни правового режима частной 
собственности, ни государственной собственности.



ЭКОНОМИКА СМЕШАННАЯ
Государство выполняет следующие функции:
⦿1) поддерживает и облегчает функционирование рыночной 

экономики (защита конкуренции, создание законодательства);
⦿2) усовершенствует механизмы функционирования экономики 

(перераспределение доходов и богатства), регулирует уровень 
занятости, инфляции и т. п.;
⦿3) решает следующие задачи по стабилизации экономики:

а) создание устойчивой денежной системы;
б) обеспечение полной занятости;
в) снижение (стабилизация) уровня инфляции;
г) регулирование платежного баланса;
д) максимально возможное сглаживание циклических 
колебаний.

 



ЭКОНОМИКА СМЕШАННАЯ
Черты, присущие смешанной экономике:
⦿обобществление и огосударствление части хозяйства в национальном и 

интернациональном масштабах; экономическая деятельность на базе 
количественной частной и государственной собственности; активное 
государство. 
Отличительные черты:
приоритетность рыночной организации экономики;
многосекторность экономики;
 государственное управляющее предпринимательство 
сочетается с частным при всесторонней его 
поддержке;
 ориентация финансовой, кредитной и налоговой 
политики на экономический рост и социальную 
стабильность;
 социальная защита населения.

 



ЭКОНОМИКА СМЕШАННАЯ
⦿ В современных условиях экономические системы 

стран Запада называются «смешанной 
экономикой».

⦿ Данный тип экономической системы 
характерен для: Швеции, Франции, Японии, 
Великобритании, США и др.



6. ПРОБЛЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЭКОНОМИКИ

Во всех без исключения случаях противоречие 
«потребности – ресурсы» ставит перед обществом 3 
фундаментальных вопроса: 
⦿что производить? 
⦿как производить? 
⦿для кого производить?



Что производить? 
Как производить? 

Для кого производить?

⦿ Что производить?  - выпуску какого 
товара или услуги отдать предпочтение и 
в каком количестве его требуется 
производить?

⦿ Как производить? – какую выбрать 
технологию для производства данного 
товара или услуги? 

⦿ Для кого производить? –кто сможет 
потребить произведенные товары или 
услуги? 



АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ 
МОЖЕТ ИМЕТЬ КАК ДЕНЕЖНОЕ, ТАК 

И ТОВАРНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ.

⦿ Альтернативной стоимостью товара или 
услуги называется стоимость того товара 
или услуги, от которого пришлось 
отказаться в пользу предпочтенных товаров. 

⦿ Определяется альтернативная стоимость 
наилучшим из отвергнутых вариантов.

⦿ Проблема выбора и альтернативной стоимости имеет 
значение для определения границы производственных 
возможностей любой экономики.



РИС. КРИВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

⦿ Например, производственные 
возможности в точке В позволяют 
производить одновременно 16 
тракторов и 4 автомобиля. 
Невозможно произвести 
одновременно из-за 
необеспеченности ресурсами по 20 
штук и тракторов, и автомобилей.

⦿ Если производство находится в точке 
G, то это означает, что имеющиеся 
ресурсы используются неэффективно, 
например не все работники имеют 
работу, простаивает 
производственное оборудование и т. 
д.

⦿ Линия АD показывает максимум – 
предел производственных 
возможностей в данный момент, 
ориентир потенциальной 
эффективности. 

⦿ Предположим, что 
объем 
производственных 
ресурсов страны (рис.) 
позволяет производить 
либо 20 тракторов, 
либо 20 автомобилей, 
либо любую 
комбинацию этих двух 
товаров, 
расположенную на 
линии АD. 



РИС. КРИВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

⦿ Кривая производственных 
возможностей показывает, 
какое количество товаров и 
услуг в различных 
комбинациях способна 
производить данная страна 
при полном использовании 
имеющихся в ней ресурсов.

⦿ Однако в реальной жизни линия 
АD не бывает прямой (рис.). 
Линия будет выглядеть как 
прямая, если любая единица 
ресурсов одинаково пригодна для 
производства обоих 
альтернативных товаров. Такого в 
реальной жизни не встречается 
практически никогда, а кривая 
производственных возможностей 
имеет вид, представленный на 
рисунке.

Производственные возможности - 
это возможности общества по 
производству благ при полном и 
эффективном  использовании всех 
имеющихся в наличии ресурсов.


