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1. Экономика как многопризнаковая 
система.

Предмет экономической теории
Экономика является важной составной частью жизни общества. 

Возникновению экономики и экономических отношений 
предшествовал длительный исторический период овладения 
человеком природы, формирования навыков труда, создания 

необходимых жизненных благ. Первоначально люди научились 
производить блага с помощью нехитрых приспособлений. 
Впоследствии появились орудия труда, машины и техника.

В трудовой деятельности человека формировались 
необходимые элементы производства: природный материал, 

который подвергался обработке; орудия труда, навыки и умение 
трудиться.

Труд - это расходование умственной и физической энергии 
человека, для достижения поставленных целей.

Производство - это целесообразная деятельность человека, 
направленная на создание материальных благ.



     Потребность - это нужда человека в благах и услугах, обеспечивающих 
его нормальную жизнедеятельность. Потребности задают определенную 
направленность действиям и поступкам человека, прежде всего 
обуславливают стремление к созиданию. Потребности человека широки и 
многообразны. Они делятся на материальные: потребность в пище, 
одежде, жилье и духовные: образование, культура, досуг, общение. 
Потребности непрерывно возрастают и совершенствуются. Отличие 
человека от других живых существ заключаются в том, что он  осознает 
свои потребности, может ими управлять, регулировать, использовать 
различные способы их достижения. Потребности можно представить в 
виде сложной иерархичной системы, выделяя первичные, вторичные и 
производные. В обществе действует закон возвышения потребностей.
Производство становиться реальностью, если существуют его 
предпосылки, то есть ресурсы производства.

Ресурсы производства -- это совокупность природных, 
материальных и социальных сил, потенциально применяемых 
в производстве.



Ресурсы производства делятся 
на:

▪ Природные
▪ Трудовые
▪ Материальные
▪ Финансовые
▪ ИнформационныеК базовым ресурсам относятся трудовые, природные, 

материальные. 
Производными ресурсами принято считать финансовые 

и информационные. 



     Возникает фундаментальная проблема экономики: неограниченности 
потребностей противостоит ограниченность ресурсов. Общество должно 
осуществлять выбор. На рисунке 1 показано противоречие, возникающие в 
экономике в процессе использования ограниченных ресурсов.

Производство

Условие Результат

Ресурсы Блага, служащие 
удовлетворению 
потребностей

Ограничены Безграничны
Противоречие

Рисунок 1



     Экономические знания сложились не сразу. Решения производителей 
были во многом продиктованы опытом и интуицией. Однако наиболее 
полно и комплексно экономические знания стали проявляться в эпоху 
античности. Не случайно и сам термин «экономия»  и производный от него 
«экономика» происходят от греческих слов «ойкос» - дом, хозяйство и 
«номас» - правило, закон. «Экономика» - так назвал свою книгу Ксенофонт 
(430-354гг. до н.э.), в которой исследовался процесс хозяйственной 
деятельности в древней Греции.
     Рассуждая о приобретении богатства и удовлетворении потребностей 
Аристотель (384-322 гг. до н.э.) выделил экономику и хрематистику. 
Экономика у него имеет целью приобретение потребительных стоимостей, 
необходимых для жизни и для домашнего хозяйства, а также для 
государства. Хрематистика  - это искусство наживать состояние путем 
торговли. 
     Экономическая наука, как и любая другая общественная наука, исследует 
и отражает одну из сторон, грань разнообразной и сложной социальной 
действительности, рассматривая под определенным углом зрения общую 
деятельность людей и индивидов. Не случайно ученые-экономисты в 
определении предмета науки делали акцент на конкретной стороне 
хозяйственной деятельности общества. 



Известны определения предмета 
экономики как науки

❖ Об источниках богатства
❖ Об отношениях, возникающих в 

производстве, распределении, обмене и 
потреблении материальных благ

❖ О редкости ресурсов и выборе 
индивидов

❖ О поведении потребителей и 
производителей



     Политическая экономия исследует отношения между людьми в процессе 
производства, обмена, распределения и потребления благ, в условиях 
ограниченности ресурсов. Политическая экономия своим предметом имеет 
законы хозяйственной деятельности в рамках государственных порядков, то, 
есть она исследует объективные основы экономических процессов и 
явлений.
     Экономика - это наука о правилах ведения и управления хозяйством 
отдельными индивидами, предпринимателем и хозяйством. Экономика 
изучает поведение производителей и потребителей, использующих 
ограниченные ресурсы и допускающих  их альтернативное использование. 
Экономика как наука позволяет людям решать практические задачи.
     Экономическая теория исследует связи между людьми и их 
поведение при обмене товарами и услугами, способы 
использования ограниченных ресурсов для производства 
материальных и нематериальных благ, распределения и 
потребления их членами общества. Объектом исследования 
становится не только объективные, но и субъективные аспекты 
поведения людей, различных социальных групп и институтов.



2. Метод экономической теории и его 
структура. Нормативная и позитивная 

экономика
           Экономическая теория изучает особую область отношений 
людей - их взаимодействие в процессе использования ограниченных 
ресурсов. 
Специфическому  предмету науки должен соответствовать и особый 
метод познания связей и отношений индивидов в ходе общественно - 
производственной деятельности. Теоретическое знание приобретает 
истинный характер, если обеспечивается единством предмета и 
метода познания реализующихся в природе и обществе явлений и 
процессов. Однако метод не может быть застывшим. Он также 
развивается и обогащается. В ходе становления научного знания 
формируются принципы и подходы самого познаваемого процесса, 
или иначе методология науки.



     Методология экономической науки - это учение о принципах 
построения и способах научного познания предмета экономической 
теории. 
     В экономической науке сложились следующие основные подходы к 
исследованию экономических процессов:
1) субъективный –  исследуется общество как совокупность 
хозяйствующих субъектов, каждый из которых преследует 
своекорыстные интересы. «Экономический человек» руководствуется 
эгоистическим стремлением к утверждению  своих целей 
(суверенизация «Я»), а «невидимая рука» направляет рыночные силы;
2) неопозитивистко-эмпирический – анализируется конкретно 
экономическое явление, так, что для решения поставленных задач 
актуальным становится сам аппарат исследования. Результатом 
такого исследования являются эмпирические модели;
3) рационалистический – поведение человека объясняется через 
стремление к выгоде, а цель экономики - выявление законов, 
регулирующих хозяйственные отношения, объяснение того, «как это 
проходит» (Д. Рикардо);
4) диалектико-материалистический – осуществляется на основе 
объективного анализа внутренних связей экономических процессов, 
явления возникают, развиваются и уничтожаются. Детерминизм 
(объективная обусловленность) в общественной жизни.  



Методология не тождественна методам, но именно она 
определяет совокупность методов исследования.

Метод - совокупность приемов или отражение теоретического  
и практического познания предмета экономической теории. Метод 
является способом достижения научной истины, выявления 
сущности экономических процессов и явлений. 

Методы позволяют привести в систему хаотический набор 
фактов, данных, установить связи между ними и на этой основе 
выявить тенденции их достижения.

При исследовании экономических отношений используются 
общенаучные методы, заимствованные и специфический - метод 
научной абстракции.

В структуру общенаучных методов познания включаются 
анализ и синтез, индукция и дедукция, системный подход, 
диалектической и формальной логики.

Анализ - мысленное расчленение изучаемого явления на 
составные части и исследование каждой из этих частей 
отдельно. На основе синтеза  воссоздается единая целостная 
картина. 

Посредством индукции обеспечивается переход от изучения 
единичных факторов к общим положениям и выводам. Дедукция 
делает возможным переход от наиболее общих выводов к 
относительно частным.



Системный подход предполагает исследование определенного круга 
явлений и событий, находящихся в определенной субординации и связях, 
что придает целостность процессам. 

Применение метода формальной логики позволяет увидеть связи и 
зависимости между фактами реальной действительности, но только 
диалектическая логика раскрывает их глубинную причино-следственную 
обусловленность.

Заимствованные методы представлены историко-эволюционным 
(единство исторического и логического) графическим и аналитическим, 
методом сравнительной статики, математическим моделированием, 
статистическими методами.

Историческое и логическое не противоречат друг другу, а применяются в 
единстве, поскольку исторически исходный пункт исследования совпадает в 
общем и целом с исходным пунктом логического исследования. 

Однако следует иметь в виду, что в конкретных условиях той или иной 
страны могут возникнуть экономические явления, которые не являются 
обязательными для господствующей системы хозяйствования. 

Если фактически (исторически) они имеют место, то в теоретическом 
анализе подобные явления можно игнорировать.

Используя исторический метод, экономическая теория, исследует 
хозяйственные процессы в той последовательности, в которой они 
возникали, развивались и сменяли друг друга. Исторический опыт позволяет 
увидеть, что развитие идет от простого к сложному.



Графические модели показывают точные количественные 
зависимости между двумя и более экономическими явлениями, 
принимающими форму фактора и его функций.

Аналитический метод базируется на системном подходе, 
сравнении, декомпозиции, исследовании динамики, структуризации 
целей, выделении главных компонентов, экспертных оценках.

Сравнительная статистика как  метод исследования 
отражается на сравнениях, аналогиях, расчетах количественных 
показателей, применении нормативов.

Математическое моделирование как инструмент познания 
экономических процессов позволяет прогнозировать возможный ход 
событий в экономике на основе применения аналитических расчетов, 
создания системы уравнений, в которых представлены 
количественные зависимости факторов (внутренних и внешних) с 
большей или меньшей степенью неопределенности.

Статистические методы в экономической теории дают 
практические характеристики экономических явлений, что 
используется для обоснования развития  тех или иных процессов, 
динамики экономических явлений, в том числе и на основе 
корреляционных связей, анализируя регрессии.



Социологический инструментарий 
исследования экономических явлений 

включает:

 Самообследование
 Интервьюирование
 Анкетирование
 Наблюдения и др.



Широкий арсенал инструментов познания, применяемых в 
исследовании экономической сферы жизни общества, дает 
возможность познающему субъекту формулировать обобщения 
научного характера, получить абстрактное знание.

Метод научной абстракции означает выделение существенных 
сторон изучаемого явления и отвлечение от всего второстепенного, 
случайного и не относящегося к природе познаваемого объекта. 

Метод научной абстракции позволяет лучше понять глубинные 
связи явлений, законы, закономерности экономики, отвлекаясь от 
ненужных деталей действительности. 

Но полученное знание - абстракция - имеет реалистичный 
характер, так как строится на фактах реальной хозяйственной 
деятельности. 

Следовательно, приближает познающий субъект к пониманию 
сущности (устойчивости причинно-следственных связей и 
зависимостей) экономических отношений.



Структура познавательного процесса в экономике включает в себя 
ряд этапов и представлена на рисунке 2.

Экономическая 
политика

Экономическая 
стратегия

Экономические модели
(прогнозы)

Нормативная 
экономика

Законы (принципы) 
экономики

Позитивная
экономика

И
нд

ук
ци

я Д
едукция

Факты, события, 
явления

Эмпирическое
знание

Рисунок 2.



Исходный пункт исследования предполагает определенного 
круга анализируемых фактов, событий, относящихся к области 
экономической жизнедеятельности общества.

Перед исследователем возникает задача - дать 
характеристики различных сторон анализируемого явления, 
выявить основные свойства и признаки процесса. На данном 
этапе формируется эмпирические знания, а сама наука носит 
описательный характер. Информация, полученная в 
результате анализа и синтеза, служит основой  для обобщений, 
позволяет увидеть общие черты и закономерности. 
Возможность познания сущности явлений открывается 
благодаря применению общенаучных методов, в частности, 
индукции и дедукции. Ученый - исследователь формулирует 
принципы функционирования явлений, выявляет 
закономерности, открывает законы. Знание, полученное на 
данном этапе, приобретает системный характер и называется 
теоретическим знанием, истинность которого подтверждается 
практикой.

   



Теоретическое знание о законах и принципах функционирования экономики 
определяет содержание позитивной и нормативной экономики.

 Позитивная экономика - это теоретическое знание о закономерностях 
развития экономики, отвечающие на вопрос «как есть?». Позитивное 
суждение имеет субъективный характер и отражает реально сложившийся 
порядок протекания  процессов в экономике.
 Нормативная экономика - это теоретическое знание о том, как будут 
развиваться процессы  и явления в экономике, отвечающее на вопрос «как 
должно быть?». Нормативное суждение характеризуется высокой степенью 
субъективности оценок о возможном ходе развития событий. Система 
позитивного и нормативного теоретического знания, определяемая 
методологическими подходами и принципами исследованиями, 
положенными в основу той или иной научной школы, становится 
теоретическим фундаментом для разработки экономических моделей, 
прогнозов о будущем состоянии экономических процессов. 
Таким образом, экономическая теория служит основой разработки 
экономической политики. Однако эта связь носит опосредованный характер: 
нормативное знание определяет будущий контур развития процессов. 
Ученые создают экономические модели, позволяющие прогнозировать 
развитие процессов во времени, выявлять комплекс условий и факторов, 
благодаря которым выстраивается экономическая стратегия как 
основополагающий элемент экономической политики.



3. Место экономической теории в системе 
экономических наук. Функции экономической теории

    Экономическая теория изучает отношения, складывающиеся на микро, макро, мезо и мета 
уровнях. Разграничение уровней реализации теоретического знания условно. Экономическая 
теория является целостной наукой. Однако в процессе познания возникает потребность в 
исследовании отдельных сторон, сфер, уровней экономики, отдельных субъектов  и рынков. 
Составные элементы теоретической экономики можно представить с помощью следующего 
рисунка (см. рис.3). Экономическая 

теория

Микроэкономика

Мезоэкономика

Макроэкономика

Мегаэкономика

Рисунок 3.



Взаимосвязь экономических наук

Экономическая теория

Отраслевые
Экономические 

науки

Функциональные 
экономические 

науки 

Сопряженные с 
экономической теорией 

науки

Экономика 
промышленности, 

строительства, 
сельского 

хозяйства, связи, 
непроизводственно

й сферы и др.

Экономики труда, 
финансы и 
денежное 

обращение, 
статистика, бухучет, 

банковское дело. 
Биржевое дело, 

менеджмент, аудит.

Экономическая 
история, история 
экономической 

мысли, 
экономическая 

география, 
экономическое 

природопользование.



Функции экономической теории – это задачи которые решает теория 
в системе познания объективного мира, а также по отношению к другим 
научным дисциплинам. Принято различать следующие основные 
функции:

Познавательная функция заключается в научном познании 
(изучении) законов, закономерностей и категорий экономической жизни в 
общественном воспроизводстве.

Методологическая функция  проявляется как теоретический 
фундамент для отраслевых, функциональных, историко-экономических 
наук. Вооружая знанием законов и инструментарием познания , 
экономическая теория способствует формированию экономического 
образа мышления. Её задача заключается в формировании 
«экономического человека». Как справедливо подчеркивал Джон Кейнс: 
«Экономическая теория не есть набор уже готовых рекомендаций, 
применяемых непосредственно в хозяйственной политике. Она является 
скорее методом, чем учением, интеллектуальным инструментом, 
техникой мышления, помогая тому, кто владеет ею, приходит к 
правильным умозаключениям ».

Практическая функция заключается в обосновании научных 
прогнозов, многовариантности способов достижений поставленных 
целей и оценки их эффективности; что способствует оптимизации 
общественного выбора, экономическая теория не может дать 
сиюминутного решения частных задач, стоящих перед конкретными 
производителями. Её задача состоит в проработке долгосрочных 
процессов развития экономики и её отдельных секторов.

.



4.  Экономическая теория, стратегия и  
политика

     Практическая функция экономической теории повышает роль 
нормативной экономики, актуализирует проблематику взаимосвязи 
экономической теории, стратегии и политики. Как отмечалось ранее, 
теоретическое знание служит основой разработки экономической 
политики, но необходимы и опосредующие звенья: экономические 
цели, стратегия и политика, механизмы реализации  политики. 



Экономические цели    общества широки и многократны и могут быть 
представлены как «дерево целей», включающее:

1) Экономический рост, который для общества означает производство  
большого количества и лучшего качества товаров и услуг, т.е. более высокий 
уровень жизни;

2) Полная занятость: возможность работать всем, кто желает и способен 
работать;

3) Экономическая эффективность: максимальная отдача при минимуме 
издержек от имеющихся ограниченных производственных ресурсов;

4) Стабилизация  уровня цен: предполагается проведение меры, 
предотвращающих инфляцию;

5) Экономическая свобода;
6) Справедливое распределение доходов и поддержка социально уязвимых 

слоев общества;
7) Развитие международной торговли и международных финансовых сделок;
8) Сохранение окружающей среды.

Реализация данных целей неизбежно влечет за собой  проблему толкования 
приоритетных целей. На различных этапах развития общества возрастает 
актуальность решения либо стабилизационных задач, либо задач 
технологического прорыва и перехода к экономическому  росту 
производства, появляются условия и предпосылки для масштабного 
решения социальных проблем. В динамично развивающейся экономике 
важное значение имеет выбор стратегии развития.



Экономическая стратегия – это общая 
направленность развития экономики, это вектор, 
определяющий движение национальной экономики в 
необходимом обществу русле. Стратегия является 
структурным звеном экономической политики. Значение 
ее столь велико, что можно назвать экономическую 
стратегию основой, фундаментом экономической 
политики.

 
Экономическая политика – это совокупность 

стратегии, целей и механизмов реализации 
экономической политики. 


