
ТЕМА 1.3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И 
ТИПЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

1. Собственность как экономическая 
категория.

2. Экономические системы: критерии 
классификации и основные типы.

3. Натуральное хозяйство  и товарное 
производство: сущность и особенности.

4. Товар и его свойства.
5. Виды и формы денег.



ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ:
− Простое товарное производство в 
современных условиях.

− Виды и формы собственности в России.
− Приватизация в России: необходимость, 
методы и итоги.

− Генезис денежного обращения.
− Электронные деньги и формы их 
использования.



1. СОБСТВЕННОСТЬ КАК 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ.

Характер отношений собственности 
служит  определяющим признаком 
экономической системы. В 
экономической науке сложилось 
несколько подходов к решению вопроса 
о сущности собственности:

1.Натуралистический подход.
2.Правовой подход.
3.Экономический подход.



1. НАТУРАЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Английский философ и социолог Герберт 
Спенсер считал, что собственность − 
это биологический про цесс обмена 
веществ между человеком и природой. 

Представители этого подхода выделили 
две формы собственности: 
коллективную (по аналогии с 
деятельностью пчел, муравьев, 
обезьян) и терри ториальную (по 
аналогии с деятельностью львов, собак, 
птиц).



2. ПРАВОВОЙ ПОДХОД

Собственность в юридическом, 
смысле выра жает имущественные 
отношения. А именно: в правовых 
нормах оп ределяется как 
присваивается и распределяется 
материальное бо гатство между 
различными субъектами: 
отдельными гражданами, со 
циальными группами, классами и 
государством. 



3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Собственность в экономическом смысле 
представляет собой систему 
экономических отношений по поводу 
присвоения средств и результатов 
производства.
Присвоение является сердцевиной 
каждого общественного способа 
производства. Понятие "собственность" и 
"присвоение" не следует отождествлять. 
Собственность более абстрактное понятие, 
в отличие от присвоения, которое 
конкретно. Присвоение – это конкретный 
общественный способ овладения вещью.



Собственность – это отношение между 
человеком или сообществом людей 
(субъектом) с одной стороны, и 
любой субстанцией материального 
мира (объектом), с другой стороны, 
заключающееся в постоянном или 
временном, частичном или полном 
отчуждении, присвоении объекта 
субъектом характеризующее 
принадлежность объекта субъекту.



Субъект собственности 
(собственник) -  активная сторона 
отношений собственности, 
имеющая возможность право 
обладания объектом 
собственности (человек, семья, 
социальная группа, трудовой 
коллектив, органы управления).



Объект собственности 
(собственник) -  пассивная 
сторона отношений  
собственности в виде предметов 
природы, вещества, энергии, 
информации, интеллекта 
целиком или частично, 
принадлежащих субъектам.



Отношениями собственности  - это отношения, 
возникающие по поводу собственности на 
различные объекты.

Различают два вида таких отношений.
Первый вид это отношение собственника – субъекта 

к объекту собственности, т.е. имущественные 
связи, или отношения принадлежности. Их 
правомерно назвать «субъектно-объектные». 
Такие отношения выявляют, что кому 
принадлежит (типы таких отношений: владение, 
распоряжение, пользование).

Второй вид это отношения между собственниками, 
обусловленные правами той или иной стороны на 
собственность, разделением права между 
субъектами, взаимным осуществлением прав. 
Такие отношения можно назвать «субъектно-
субъектные». 



Отношение между субъектом и 
объектом собственности 
характеризует меру обладания  этим 
объектом. Поэтому необходимо 
различать отношения владения, 
пользования, распоряжения и 
ответственности. 

Владение – начальная стадия 
собственности опережая 
юридическую, документально 
закрепленную фиксацию субъекта 
собственности. 



Пользование – означает применение 
объектов в соответствии с назначением. 
Собственность как владение и 
пользование могут соединятся в руках 
одного субъекта или могут быть 
разделены между различными. 

Распоряжение – представляет в 
современных условиях  но высший способ 
реализации отношений между объектом и 
субъектом, дающим субъекту полное 
право распространения субъектов в т.ч. и 
передачу другому субъекту. 



Ответственность – «бремя 
собственности», связывает 
одновременно субъект и объект Если 
функция владения, пользователя и 
распоряжения полностью находится в 
руках одного владельца наступает 
автоматически. Если функции 
распорядительства и пользователя 
передаются в другие руки, то 
передается и ответственность.



Формой собственности называется ее вид, 
характеризуемый по признаку субъекта 
собственности. 

Различают:
• государственную - природные богат ства, 
основные производственные фонды, 
оборотные средства, информация, 
представ ляющие часть общенародной 
собственности, переданную по воле 
народа и решению ор ганов народовластия 
в ведение, и распоря жение 
государственных органов на опреде 
ленных условиях использования с 
одновре менным делегированием 
ответственности;



• совместную долевую - в виде делимого 
имущества, ценностей, денежных средств, 
ценных бумаг, созданных, приобретенных, 
первоначально принадлежащих членам ас 
социированной группы, используемых ими 
по своему усмотрению при соблюдении об 
щих установленных законом правил и огра 
ничений (к таким формам в определенной 
степени относятся акционерная, коллек 
тивно-долевая, кооперативная , собствен 
ность);



• индивидуальную, представляющую 
иму щество, предметы, информацию, 
принадле жащие лично индивидууму 
и используемые им по собственному 
усмотрению при, со блюдении 
правовых норм, распространяю 
щихся на граждан-собственников.



Обобщенный критерий развития общества, 
который одновременно учитывает и 
формы хозяйствования 
экономических субъектов, характер 
собственности и способы 
управления экономической 
деятельностью и  отвечает на три 
основных вопроса экономики: что, 
как и для кого производить?

2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КРИТЕРИИ 
КЛАССИФИКАЦИИ И ОСНОВНЫЕ ТИПЫ



В связи с этим широкое 
распространение в 

экономической литературе 
получила точка зрения, в которой 

выделяется четыре вида 
основных систем организации 
экономической жизни общества: 

традиционная, командно-
регулируемая, рыночная и 

смешанная.



Экономические системы (economic 
systems) 

– это совокупность 
взаимосвязанных экономических 

элементов, образующих 
определенную целостность, 
экономическую структуру 

общества; единство отношений, 
складывающихся по поводу 

производства, распределения, 
обмена и потребления 
экономических благ.



Традиционная экономика отвечает: 
производить то, столько, так и для тех, как 
это делали наши предки. в основе 
решения вопросов: что, как и для кого - 
лежат традиции, передающиеся от 
поколения к поколению.

Положительное в этой системе - ее 
устойчивость, определенная 
стабильность. 

Отрицательное - то, что она отвергает все 
новое, а потому не эффективна. 

для традиционной экономики характерны 
слабый производственный потенциал, 
неразвитая инфраструктура, нищета и 
бедность.



Командно-регулируемая экономика 
отвечает: производить то, так и для 
тех, как это предусматривается 
государственными органами, 
которые и регулируют все основные 
экономические процессы. 

Положительное в этой системе то, что 
она позволяет решить целый ряд 
социальных проблем. 

Отрицательное - то, что она не создает 
экономические стимулы на 
микроуровне, не чувствительна к 
запросам потребителя.



Рыночная  экономика отвечает: 
производить то, так и для тех, как это 
предусматривается 
индивидуальными производителями. 

Положительное в этой системе то, что 
предполагает свободу выбора 
предпринимательской деятельности, 
свободное ценообразование, свободу 
рынка и т.д.

Отрицательное - то, что она не решает 
социальные вопросы и порождает 
множество отрицательных эффектов.



Смешанная экономика 
органически соединяет в себе 
преимущества рыночной, 
командно-регулируемой 
экономики. 

Положительное  - ?

Отрицательное - ?



3. НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  И ТОВАРНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО: СУЩНОСТЬ И 

ОСОБЕННОСТИ 

Натуральное хозяйство – исторически 
сложившийся тип хозяйственной 
деятельности людей. Оно возникло в 
глубокой древности, в период 
становления первобытнообщинного 
строя.

Натуральное хозяйство – как тип хозяйства 
представляет собой производство, 
направленное на удовлетворение 
собственных потребностей.

Естественной формой богатства выступает 
натуральный продукт. 

Натуральный продукт – это продукт труда, 
созданный для внутреннего потребления. 



Черты натурального хозяйства: 
− неразвитость общественного разделения труда. 
Общественное разделение труда – это 
определение и обособление сферы 
деятельности.

− продукт производится и не становится товаром, 
т.е. продукт производится для собственного 
потребления;

− изолированность от внешнего мира и 
замкнутость производства;

− наличие прямых экономических связей, 
осуществляющихся по следующей схеме: 

− постоянный характер производимой продукции;
− слабое разделение труда, рутинная техника, 
застой;

− простое воспроизводство.



Товарное производство возникает в период 
разложения первобытнообщинного строя. 
Значительное развитие получило в 
рабовладельческом обществе и при 
феодализме, но всеобщий характер приобрело 
при капитализме.

Под товарным производством понимают форму 
общественного производства, при котором 
продукты производятся не для личного 
потребления, а для продажи на рынке, т.е. для 
удовлетворения чужих потребностей. 

Товарная форма хозяйства есть такая его форма, в 
которой материальные блага и услуги 
производятся обособленными 
товаропроизводителями, каждый из которых 
специализируется на выработке какого либо 
одного продукта, одной услуги и поэтому для 
удовлетворения общественных потребностей 
возникает необходимость купли-продажи 
товаров на рынке.



Условия возникновения товарного 
производства:

− более развитое общественное разделение труда;
− имущественное обособление производителей;
− наличие эквивалентного обмена;
− "открытое" производство, т.е. производители 

создают товары не для собственного 
потребления, а для продажи на рынке.

− наличие косвенных экономических связей между 
производителями и потребителями, 
осуществляющихся по следующей схеме:

− стихийный характер производства.



ТИПЫ ТОВАРНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

−простое товарное 
производство – при этом 
способе производства, продукт 
производится для обмена 
мелкими производителями.

− капиталистическое 
(расширенное) ведется 
капиталистами на основе 
использования рабочих.



4.ТОВАР И ЕГО СВОЙСТВА 

Экономической формой продукта в 
условиях товарного 

производства является товар.
Товар – это продукт труда, 

предназначенный для  обмена.
Товар имеет два основных  

свойства, две основные черты – 
потребительную стоимость и 

меновую стоимость.



Потребительная стоимость товара – это 
способность удовлетворять ту или иную 
потребность человека. Каждая полезная 
вещь обладает многими свойствами и 
поэтому, может удовлетворять различные 
потребности человека. Потребительная 
стоимость реализуется только в процессе 
потребления.

Потребительную стоимость могут иметь 
вещи, которые не являются продуктами 
труда, например – воздух, лес и т. д. Они 
удовлетворяют определенные 
потребности людей, следовательно, 
являются потребительными стоимостями, 
но они не созданы людьми.



СВОЙСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬНОЙ 
СТОИМОСТИ ТОВАРА 

− потребительная стоимость находится 
в прямой зависимости от 
естественных свойств вещей 
(продукты питания – содержание 
белков);

− она не зависит от количества труда 
вложенного на производство данной 
вещи;

− она не зависит от общественного 
строя;

− изменяются способы 
удовлетворения потребностей, 
способы потребления 
потребительных стоимостей.



Меновая стоимость товара – это его 
способность обмениваться в 
определенных количественных 
соотношениях на другой товар.

Основой обмена товаров является 
общественный труд, затраченный на их 
производство. Он воплощается в 
стоимости товара.

Стоимость товара – это общественный 
труд, воплощенный в товарах и 
обнаруживающийся посредствам обмена. 
Она не является природным свойством  
вещи, а выступает общественным 
отношением между производителями 
товаров.



В основе обмена внешне совершенно 
не похожих, удовлетворяющих 
различные потребности товаров 
лежит то общее, что их объединяет - 
затраченный на их производство 
труд.

Овеществленный а товаре труд 
называется стоимостью товаров.

Она проявляется через меновую 
стоимость.

Только единство двух свойств делает 
вещь товаром.

33



Единство потребительной стоимости и 
стоимости не означает отсутствия 
противоречия между ними. 

Потребительная стоимость и 
стоимость - это две 
противоположности, взаимно 
исключающие друг друга. 

Для одного и того же лица товар не 
может быть одновременно и 
потребительной стоимостью и 
стоимостью.

34



Товар не является 
потребительной стоимостью 
для своего владельца, иначе он 
не вынес бы его на рынок. Для 
него представ ляет интерес 
только стоимость товара.

С другой стороны, для 
покупателя на первый план 
выступает потребительная 
стоимость товара, его 
способность удовлетворить 
определенную потребность.
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Суть противоречия между 
потребительной стоимостью и 
стои мостью сводится к 
следующему, чтобы 
реализоваться как стоимость 
товар сначала должен быть 
признан обществом в качестве 
потреби тельной стоимости. 

Однако, выступить в качестве 
потребительной стоимости товар 
может лишь в том случае, если он 
реализовался как стоимость, т.е. 
если он продан, обменен на 
другой товар. 36



5. ДЕНЬГИ: СУЩНОСТЬ, ВИДЫ, 
ФОРМЫ. 

Деньги – это товар, который 
является единым всеобщим 
эквивалентом и обладает 
абсолютной ликвидностью.

Деньги — это то, что 
используется как деньги.



Функции денег:

1. Деньги как мера стоимости. 
При помощи денег субъекты рынка 

измеряют и соизмеряют стоимость 
всех товаров. Стоимость товаров, 
выраженная в деньгах – цена товара. 
Эту функцию выполняют реальные 
деньги при помощи масштаба цен. 

Масштаб цены – это определенное 
весовое  количество золота, 
принятое за единицу национальной 
валюты (рубль, доллар). 



2. Деньги как средство обращения. 

Деньги выступают в качестве посредника в 
бесконечном процессе товарно-денежного 
обращения (Т – Д - Т – Д – Т и т. д.). Для 
выполнения этой функции нужны 
реальные деньги. Функцию средства 
обращения, в отличие от функции меры 
стоимости, могут выполнять и 
неполноценные деньги, символы, знаки 
полноценных денег. Это обусловлено 
природой денег как средства обращения. 
Деньги выполняют функцию средства 
обращения мимолетно, находятся в 
непрерывном движении.



3. Деньги как средство платежа. 
Деньги выступают как средство уплаты 
долга при несовпадении покупок и 
продаж во времени и пространстве. 
Товар может быть продан весной и в 
оптовом магазине завода, а деньги за 
него могут быть получены осенью в 
банке.   Иными словами, товары могут 
быть проданы в кредит. Кредитные 
сделки породили векселя - долговые 
обязательства, выдаваемые 
отдельными лицами, и банкноты - 
долговые обязательства банков. 



4. Функция мировых денег. Деньги 
используются для международных 
расчетов.  

5. Деньги как средство накопления.



Классификация денег, исходящая из 
особенностей материально-вещественной 
стороны позволяет условно разделить все 
существующие деньги на две группы: 
полноценные и неполноценные.

Деньги называются полноценными, если 
товар, из которого они изготовлены, имеет 
одну и ту же стоимость как сфере 
обращения в качестве денег, так и в сфере 
накопления в качестве богатства.

К неполноценным деньгам относятся такие 
деньги, покупательная способность 
которых превышает внутреннюю 
стоимость товара, выступающего 
носителем денежных отношений.



ВИДЫ  ДЕНЕГ:
− действительные деньги; 
− заместители действительных денег.

ФОРМЫ ДЕНЕГ:
− товаро-деньги;
− билонная монета; 
− бумажные деньги;
− кредитные деньги.



Спасибо за внимание !


