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Вопросы: 1. Теория экономических систем. 
Центральные проблемы хозяйственной 
деятельности и способы их разрешения. 
2.Теория собственности в экономических 

системах
3. Основные формы хозяйственной жизни



•                Любое общество, независимо от того, на какой 
ступени цивилизации оно находится, всегда сталкивается с 
тремя основными и взаимосвязанными проблемами: 
     1. Что должно производиться;     2. Как будут производиться 
товары, кем, с помощью каких ресурсов и какой технологией, на 
каких типах предприятий? 
          3. Для кого предназначаются произведенные товары.

•      Поскольку количество создаваемых 
товаров и услуг ограничено, то возникает 
проблема их распределения.

•  Решение этой проблемы определяет 
специфика экономической системы 
общества.



• Экономическая система- это совокупность 
всех процессов, происходящих в 
человеческом обществе на основе 
сложившихся в нем отношений 
собственности и хозяйствующего 
механизма. 

• Уровень агрегирования может быть 
любой.



• Экономическая система - это способ   
упорядоченного распределения 
ограниченных ресурсов и результатов 
производства между конкурирующими 
целями. 
     

• Ее можно классифицировать по двум признакам: 
     1. По форме собственности на средства 
производства. 
     2. По способу, посредством которого 
координируется и управляется экономическая 
деятельность. 



• Термин "экономическая система" 
применяется на разных уровнях анализа. 

• В этом смысле экономической системой 
можно считать и самые простые образования 
(например, отдельные домашние хозяйства 
или хозяйствующие субъекты), однако 
наиболее часто этот термин применяется в 
рамках макроэкономического подхода, когда 
рассматриваются закономерности 
функционирования национального хозяйства 
в целом. 



• Все экономические системы 
унифицируются по:

•  отношениям к собственности, 
• способу производства, 
• по способу распределения, обмена, 

потребления и т.д. 
• и классифицируются по отношению к 

рынку и методам его регулирования. 



• Чистый капитализм (рыночная 
экономика) – это экономическая система, 
отличительными признаками которой являются 
частная собственность, свободная конкуренция и 
ценообразование на рынках на основе законов 
спроса и предложения, приоритет личного 
корыстного интереса (стремление максимизировать 
свой доход), минимальный уровень экономической 
власти отдельных субъектов (невозможность 
кардинально повлиять на рыночную ситуацию), 
минимальная степень государственного 
вмешательства в экономику. 



• Административно-командная экономика  – 
экономическая система, в которой 
реализованы противоположные начала: 
жесткая централизация экономической 
власти у государства – главного субъекта 
хозяйственной жизни, в том числе по 
использованию ресурсов на всех уровнях; 
поведение субъектов детерминировано 
общегосударственными целями, 
общественный интерес доминирует над 
частным.

(



• Традиционная экономика – экономическая 
деятельность не воспринимается как 
первичная ценность; индивид принадлежит 
своей изначальной общности; экономическая 
власть соединена с политической властью. 
Практически все вопросы – что производить, 
как, на основе каких технологий, как 
распределить произведенные продукты – все 
это определяется сложившимися обычаями и 
традициями. 



• Смешанная система – экономика, в 
которой имеет место сочетание 
некоторых свойств первой, второй и 
третьей систем. Смешанная система 
сформировалась во многих 
промышленно развитых странах, где 
эффективный рыночный механизм 
дополняется гибким контурным 
государственным регулированием. 



•      Таким образом эти способы могут 
быть сведены в три основные группы: 
     1. Основанные на традициях и 
обычаях. 
     2. Основанные на командно-
административных методах. 
     3. Основанные на рыночном 
механизме. 



• Вместе с тем в каждой стране есть своя 
специфика т.к. экономическая система 
отражает особую структуру общества, 
возникающую из практики 
хозяйствования в конкретных условиях.  



• Американская модель

Для США характерно прогнозирование и 
стратегическое планирование. Оно обеспечивает 
основу для всех управленческих решений. При 
разработке стратегического плана учитывается ряд 
важнейших факторов: технологические, 
экономические, социальные, политические, 
рыночные, международные, конкурентные. 



• Германская модель

Это модель социального рыночного 
хозяйства, которая расширение конкурентных 
начал увязывает с созданием особой 
социальной инфраструктуры, смягчающей 
недостатки рынка и капитала, с 
формированием многослойной 
институциональной структуры субъектов 
социальной политики. 

• Важнейшая задача государства - 
обеспечивать баланс между рыночной 
эффективностью и социальной 
справедливостью. Трактовка государства как 
источника и защитника прав собственника. 



Шведская модель

• Шведская модель исходит из положения, что 
децентрализованная рыночная система 
производства эффективна, государство не 
вмешивается в производственную 
деятельность предприятия, а активная 
политика на рынке труда должна свести к 
минимуму социальные издержки рыночной 
экономики. Смысл состоит в максимальном 
росте производства частного сектора и как 
можно большем перераспределении 
государством части прибыли.  



• Центральные проблемы в 
экономике и способ их 
решения.

• Потребности и их анализ

• Экономическая теория изучает поведение людей, 
отношения между ними по поводу использования 
относительно редких ресурсов. В центре внимания 
науки – человек. 

• Человек обладает разнообразными 
потребностями, под которыми понимается 
осознанная необходимость в чем либо, то, без 
чего человек не может быть. Потребности по 
объекту делятся на материальные и духовные, 
связанные с развитием человека как личности.



• Эйб Маслоу дал классификацию человеческих 
потребностей.(физиологические, потребности в 
безопасности, в социальных контактах, в уважении, в 
саморазвитии) 

• Экономическая теория изучает связь материальных 
потребностей с производством, способами ух 
удовлетворения. 

• По возникновению потребности делятся на: 
• - естественные, возникающие в силу природы 

человека (необходимость питаться, одеваться и т.д.)
• - вынужденные, которые возникают в связи с 

необходимостью удовлетворять естественные 
потребности и организовывать производство 
разнообразных предметов и услуг. Считается, что чем 
разнообразнее вынужденные потребности, тем более 
высокого уровня в развитии достигает общество.



• Потребности развиваются под воздействием 
материального производства, но вместе с тем 
они определяют тенденции и направление 
развития производства. Экономические 
потребности служат главным мотивом 
экономической деятельности и выступают 
в форме платежноспособного спроса. 

• Развитие производства позволяет 
удовлетворять одни потребности и приводит к 
формированию новых потребностей. Данная 
закономерность получила название закона 
возвышения потребностей 

•  Рост производительных сил и богатства 
населения обеспечивает рост и 
возвышение человеческих потребностей 
количественно и качественно.



• Прусский статистик Эрнст Энгель 
обнаружил, что с ростом абсолютного 
размера дохода населения его доля 
расхода на товары и услуги первой 
необходимости уменьшаются, а на 
другие, более высоко катигорийные 
растет ( Закон Э.Энгеля)

• Потребности удовлетворяются за счет 
различных благ, которые делятся в 
зависимости от редкости на 
экономические и неэкономические. 



• Неэкономические блага (воздух и т.д.) 
существуют в неограниченном количестве. 
Как правило, это дар природы, и могут 
потребляться одновременно всеми людьми 
бесплатно. По поводу таких благ 
экономические отношения не возникают и 
поэтому они не являются объектом изучения 
экономической теории. 

• Экономические блага ограничены в 
обществе. Поэтому они имеют цену и не 
могут потребляться всеми. В силу этого 
возникают особые отношения между людьми 
по поводу производства, распределения и 
использования таких благ, которые и 
являются объектом изучения экономической 
теории.



• Экономические блага с точки зрения 
удовлетворения потребностей субъекта 
обладают взаимодополняемостью и 
взаимозаменяемостью. 
Взаимодополняемость означает 
совместное потребление нескольких благ для 
удовлетворения потребности субъекта. 
Например, ехать на машине можно, только 
если она заправлена бензином, маслом. 
Взаимозаменяемость означает 
возможность удовлетворения одной 
потребности различными экономическими 
благами. Например, жажду можно 
удовлетворить водой, соком, чаем и т.д.



• Экономические блага производят из 
экономических ресурсов.

• Экономические ресурсы это всегда 
факторы производства благ и услуг.

• В экономике известны четыре группы 
первичных факторов производства:

• Труд;
• Земля;
• Капитал;
• Знания.



• Факторы производства обладают 
определенной  взаимодополняемостью и 
взаимозаменяемостью в процессе 
производства. 

• Взаимодополняемость факторов 
производства означает, что экономические 
блага можно создать только при 
одновременном использовании нескольких 
факторов производства. 

• Взаимозаменяемость означает, что одно и то 
же благо можно произвести с помощью 
различных факторов производства.



• Экономические блага являются результатом 
производства. 

• Производство – воздействие человека на 
окружающую среду с целью получения 
материальных и нематериальных благ. 

• Тесно связано с понятием «производство» 
понятие «труд», под которым понимается 
целесообразный процесс, совершающийся 
между человеком и природой, в котором 
человек своей собственной деятельностью 
опосредует, регулирует и контролирует обмен 
вещества между собой и природой. 



• Результатами труда являются материальные блага, 
условия жизни человека, накопление знаний и опыта, 
развитие самого человека. 

• Процесс труда предполагает наличие предмета труда, 
средств труда и целесообразной деятельности человека. 

• Предмет труда – это то, на что направлен труд человека 
и представлен сырьем или полуфабрикатами. Сырье -  это 
дар природы, подвергающийся воздействию труда 
человека в первый раз (руда и т.д.). Полуфабрикаты – это 
сырье, подвергшееся обработке (зерно, мука и т.д.)

• Средства труда – это то чем человек воздействует на 
предмет труда, то есть оборудование, машины и.т.д. К 
общим условиям производства можно отнести здания, 
сооружения и тому подобное, что создает возможность 
организовать процесс производства. Средства труда 
представлены орудиями труда и общими условиями 
производства.

• В совокупности предмет труда и средства труда образуют 
средства производства.



• Процесс производства можно рассматривать двояко. 
С одной стороны, это отношение людей к природе, с 
другой – отношения людей друг к другу. Первый 
аспект характеризуется с помощью понятия 
«производительные силы».

•  Производительные силы включают в себя 
средства производства и человека, как главную 
производительную силу. В настоящее время говорят, 
что наука превратилась в производительную силу, так 
как непосредственно влияет на характер и уровень 
производства. Уровень развития производства 
определяют уровнем производительности труда и 
степенью использования науки. 

• Производительность труда – количество 
продукции произведенной в единицу рабочего 
времени.



• Отношения между людьми в процессе производства 
обозначают понятием «производственные 
отношения». Они бывают технико-
организационными и социально-экономическими 
отношениями. Технико-организационные отношения 
определяются технологией производства, 
организацией труда, концепцией управления 
производством и т.д. 

• Социально-экономические отношения возникают по 
поводу присвоения средств производства и 
результатов труда. Фактически их можно свести к 
отношениям собственности.

• Рассматривая процесс производства, выделяют 
такие характеристики труда, как разделение труда, 
специализация и кооперация труда и производства.



• Производство предполагает определенную 
технологию, т.е. способ соединения 
факторов производства, воздействия труда 
на предмет труда. При этом используется 
понятие «организация производства» – 
система мер, направленная на рациональное 
сочетание факторов производства в единый 
процесс. Соединение всех элементов с 
помощью определенной технологии может 
быть описано производственной функцией, 
которая в наиболее общем виде 
представлена уравнением: 

Q = f(K,L,M).



Создаваемый в процессе производства 
общественный продукт проходит в 
своем движении стадии распределения, 
обмена и потребления. 



•  Через эти стадии обеспечивается возврат в 
производство различных средств 
производства и рабочей силы.    

•      При этом условии производство получит 
необходимый приток материальных и 
людских ресурсов, а население - свою долю в 
продукте, определенную 
распределительными отношениями. 



• Завершающей стадией движения 
общественного продукта является 
потребление. Начав движение с 
производства, продукт полностью или 
постепенно исчезает в потреблении. 
Тем самым обеспечивается 
воспроизводство самой жизни 
человека и его деятельности. 



• Общественное воспроизводство осуществляется двумя путями:
•         - экстенсивным;         - интенсивным - имеет два 

направления:
                1) осуществляется за счет 
повышения  напряженности  работников 
(интенсивность труда возрастает до определенного 
уровня, повышается организованность, сокращаются 
потери материальных ресурсов,  рациональнее 
используются вещественные факторы);                 

• 2) базируется на качественном совершенствовании 
всех  факторов производства и прежде всего средств 
труда, технологии,  квалификации работников.

•
 Общественное воспроизводство может 
быть простым и расширенным.



• Материальной основой расширенного воспроизводства 
является -  Накопление.

• Накопление это 
использование  обществом  прибавочного  пр
одукта  на увеличение и совершенствование 
факторов производства.

•         Накопление выступает в трех основных 
формах:         

• - производственное;
        - непроизводственное;        

•  - увеличение резервов и запаса.
        



Поскольку количество создаваемых товаров и услуг и ресурсов 
ограничено, то возникает проблема их эффективного 

распределения.
 Решение этой проблемы определяет экономическая система 

общества на примере модели КПВ.

• Модель КПВ
(тыс.т.)

E

D

C

B

A

N

F



• Ввиду редкости ресурсов необходимо 
совершать выбор между возможным их 
применением. 

• При выборе оптимального варианта 
использования ресурсов приходится 
сокращать производство одного товара для 
увеличения производства другого. 

• При этом объем производства данного 
товара, от которого должны отказаться ради 
увеличения производства другого товара на 
единицу, называют альтернативным. 

• Альтернативность можно представить как 
выгоды от наилучшей из нереализованных 
альтернативных возможностей.



• Рассмотрение кривой производственных 
возможностей позволяет сделать вывод о 
неодинаковой производительности одних и 
тех же факторов производства. 

• Это является проявлением закона 
возрастания альтернативных издержек.

• При изменении объема используемых 
ресурсов и технологии изменяется 
возможность субъекта производить 
экономические блага. 

• Способность экономики производить 
большой объем продукции получила 
название экономического роста. 



Вопрос 2 Теория собственности в 
экономических системах 

• Место собственности в жизни общества можно 
показать следующими  моментами. 

•  Во-первых, собственность определяет всю систему 
экономических отношений: производство, 
распределение, обмен, потребление. 

• Во-вторых, собственность определяет место 
индивида, социальной группы, класса в жизни 
общества. 

• В-третьих, собственность есть результат развития 
производительных сил. 

• В-четвертых, существование в каждый данный 
момент нескольких форм собственности приводило к 
росту производительности труда и эффективности 
производства в силу конкуренции между ними. 



• Собственность в экономической теории 
трактуется как выражение исторически 
определенных отношений между 
людьми по поводу присвоения и 
отчуждения средств и результатов 
экономической деятельности. 

• Как экономическая категория собственность 
объективна, независима от воли и сознания людей. 
Вместе с тем она имеет и правовое выражение, т.е. 
юридическое закрепление реально существующих 
экономических отношений. 



• Субъектами собственности являются группы 
людей, объединенных по тому или иному 
признаку, или индивиды. Можно с полным 
основанием утверждать, что в качестве 
субъектов собственности выступают все 
элементы социальной, хозяйственной, 
административно-управленческой структуры 
общества. 

• Объекты собственности - это условия и 
результаты общественного производства. 
Среди объектов собственности решающую 
роль играют средства производства. 

• Различают три группы объектов 
собственности: недвижимость, движимое 
имущество и интеллектуальная 
собственность. В современных условиях роль 
последней постоянно возрастает.



• Присвоение средств и результатов производства 
осуществляется в форме владения, распоряжения 
и пользования.

• Владение - получение исключительного, 
монопольного права на вещь или условие 
производства, права, ограниченного законом.

• Распоряжение - право принятия решений по 
поводу целей, форм, порядка функционирования 
объекта собственности.

• Пользование - это применение объекта 
собственности в интересах субъекта. Пользование 
предполагает получение выгоды, приумножение 
богатства в результате применения объекта 
собственности. С собственностью связана 
проблема отчуждения человека от владения 
средствами производства, управления 
производством, распоряжения результатами своего 
труда и пр. На преодоление отчуждения 
направлена социализация.



• Полный "пучок прав" по Р.Коузу состоит 
их одиннадцати элементов, среди 
которых главные:

•  право владения, 
• право использования, 
• право управления, 
• право на доход,
• право на ответственность в виде 

взыскания, 
• право на наследование, 
• право на безопасное пользование и др.



Право собственности, с точки зрения Р.
Коуза- это санкционированные 
обществом  поведенческие отношения 
между людьми, возникающие в связи с 
существованием благ и касающиеся их 
использования. 



• Права собственности выводятся из 
проблемы ограниченности, редкости 
ресурсов. 

• Отношения собственности возникают 
тогда, когда ресурсы не являются 
общедоступными.



• Центральным пунктом отношений 
собственности становится их 
исключающий характер, 
ограничивающий доступ к ресурсам 
отдельных субъектов рыночных 
отношений. Исключить субъекта из 
свободного доступа к благам означает, 
согласно  теории Р.Коуза, 
специфицировать права 
собственности на них или четко 
определить, кто на что может 
претендовать.



• Персонифицировать право 
собственности- значит обозначить 
персонально право владения, 
пользования и распоряжения 
конкретным индивидом.



• Закон Р.Коуза: «Чем точнее и яснее 
персонифицировать и лучше 
специфицировать право собственности 
индивида,- тем яснее связь между 
поведением, мотивацией собственника 
и его благосостоянием»



• Имущественные права

Имущественные права - это субъективные права 
участников правоотношений, связанные с 
владением, пользованием и распоряжением 
имуществом, а также с теми материальными 
(имущественными) требованиями, которые 
возникают между участниками экономического 
оборота по поводу распределения этого имущества и 
обмена (товарами, услугами, выполняемыми 
работами, деньгами, ценными бумагами и др.). 
Имущественными правами являются правомочия 
собственника, право оперативного управления и 
обязательственные права (в из числе и права на 
возмещение ущерба, причиненного здоровью 
гражданина вследствие утраты заработка, а также 
вреда, причиненного имуществу физического или 
юридического лица), права ав торов, изобретателей, 
рационализаторов на вознаграждение (гонорар) 
засозданные ими произведения (результаты их 
творческого труда), наследст венного права. 



• Личные неимущественные права – 
разновидность гражданских прав (наряду с 
имущественными правами). Возникают по 
поводу нематериальных благ, неотделимы от 
личности, не имеют экономического 
содержания. Личные неимущественные права 
включают права:

• на имя;
• на собственное изобретение;
• авторства;
• выбирать место жительства;
• на защиту чести и достоинства.
•



• Особые способы приобретения права собственности:
• — реквизиция (от лат. 

requisitio — требование) — принудительное изъятие 
частного имущества в собственность 
государства или во временное пользование;

• — конфискация (лат. confiscatio) — принудительное 
и безвозмездное изъятие в собственность 
государства всего или части имущества;

• — национализация (лат. natio — нация, 
народ) — переход из частной собственности в 
собственность государства земли, 
промышленности, транспорта, связи, банков и 
т. д.

•



Формы собственности в РФ
• Частная 

собственность 
физического лица;

•  Частная 
собственность 
юридического лица;

• Государственная 
собственность РФ или 
ее субъектов;

•  Муниципальная 
собственность  

• Форма собственности, при 
которой средства и 
результаты производства 
принадлежат физическим 
лицам.

• Форма собственности, при 
которой средства и 
результаты производства 
принадлежат юридическим 

лицам. 
• Форма собственности, при 

которой государству принадлежат 
средства и продукты 

производства. 
• Имущество, принадлежащее 

городским и сельским поселениям, а 
также другим муниципальным 
образованиям. 



3.Основные формы хозяйственной жизни 
• Первичной, исходной формой было натуральное 

хозяйство. Исторический опыт его развития дает 
основания предполагать об огромном многообразии 
моделей натуральной формы хозяйствования: 
первобытная община, азиатская община, германская, 
славянская и др. При общности основных признаков 
каждая из моделей имела свои особенности, 
обусловленные спецификой среды обитания. 
     Натуральная форма хозяйства исторически 
основывалась на земельной собственности, 
являвшейся фундаментом всех социально-
экономических отношений.      Натуральная форма 
господствовала в замкнутой первобытной 
общине.          



•      В процессе длительной эволюции во всех 
странах мира утвердилось господство 
рыночной экономики как основной и наиболее 
эффективной формы ведения хозяйства. Ее 
основу составляет товарное производство. 

• Под ним понимается производство продуктов 
отдельными, частными, обособленными 
производителями, каждый из которых 
специализируется на выработке одного 
какого-либо продукта, поэтому для 
удовлетворения общественных потребностей 
необходима купля-продажа продуктов на 
рынке, их обмен. 



• Товарное производство представляет собой 
определенную организацию общественного 
производства, при которой экономические 
отношения между людьми проявляются через 
рынок, через куплю-продажу продуктов их 
труда. 
     Для развития товарного хозяйства 
необходимы были два условия: 
 1. Общественное разделение труда.    

     2. Экономическое обособление 
производителей друг от друга как 
собственников.      



• Развитое товарное хозяйство 
трансформируется в расширенное рыночное 
хозяйство.

•      Современное рыночное хозяйство основано на 
взаимодействии частного и государственного 
секторов экономики. 

•     В зависимости от степени интенсивности 
воздействия на экономику и от приоритетных задач, 
решаемых государством, различают следующие 
модели современного рыночного хозяйства: 

• социально ориентированное хозяйство, 
• смешанную экономику и 
• корпоративную экономику. 



•      В современных условиях рыночная 
система хозяйства из саморегулирующейся 
трансформировалась в регулируемую, что 
привело к усложнению ее субъективной 
структуры. Субъектами рыночной экономики 
являются: предприниматели; работники, 
продающие свой труд; конечные потребители 
продукции; владельцы ссудного капитала; 
собственники ценных бумаг; торговцы и т.д. 
Основных субъектов рыночного хозяйства 
принято делить на четыре группы: домашние 
хозяйства, предприятия, банки и государство 
(правительство). 



•      Домашние хозяйства представляют собой хозяйственную 
(экономическую) единицу, которая функционирует в потребительской 
сфере экономики и может состоять из одного или нескольких лиц. 

•      Предприятие (фирма) - эта экономическая единица вырабатывает 
товары или услуги для продажи, принимает самостоятельные 
решения, стремится к получению наибольшего дохода (прибыли) 
путем наилучшего использования привлеченных и собственных 
факторов производства. 

•      Банки - это финансово-кредитные учреждения, регулирующие 
движение денежной массы, необходимой для нормального 
функционирования экономики. Они осуществляют посреднические 
функции в сфере движения финансов, аккумулируют на своих счетах 
денежные средства предприятий и домохозяйств и выгодно 
размещают их, кредитуя те же предприятия и домохозяйства. 
  

•    Государство как субъект рыночных отношений представлено всеми 
своими контролирующими, регулирующими и охранительными 
учреждениями, осуществляющими власть над хозяйственными 
субъектами для достижения общественных целей, обеспечения 
экономического и социального прогресса общества. 



Домашнее задание:
• 1)Подготовить сообщения об национальных 

экономических системах;
• 2)Написать эссе на тему: «Значение права 

собственности в экономическом анализе»
• 3)Подготовить сообщения об способе решения 

экономических проблем с помощью модели КПВ;
• 4)Написать эссе на тему: «Верю ли я в 

экономический апокалипсис?»
• 5) Читать специальную литературу по теме лекции.
• 6) Опережающее эссе: «Особенности современной 

экономики России».


