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1. ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
И ЕЕ СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

     Экономическая система — это совокупность институтов и механизмов для 
принятия и реализации решений, касающихся производства благ, 
распределения доходов и потребления созданного продукта в рамках 
определенных территорий.

     Экономическая система является результатом развития общества. Исторически 
формировались ее различные  элементы , взаимодействие которых определило 
единство сфер производства, распределения, обмена и потребления.       
Экономическая система включает следующие структурные элементы: 
1. Механизм соединения непосредственного производителя со средствами 

производства: экономическое или внеэкономическое (административное 
или насильственное) принуждение к труду, производственной 
деятельности.

2.  Отношения собственности. Тип собственности, который определяет 
сущность экономических отношений в обществе.

3.  Механизм связи производства и потребления (обмен и рынок или 
централизованное распределение ресурсов)



Структурные элементы экономической системы 
(продолжение)

▪ 4. Экономические агенты системы: предприятия и фирмы, 
домохозяйства, государство. Экономические агенты 
выступают в роли продавцов или покупателей в системе;

▪ 5. сферы и виды деятельности в экономике;
▪ 6. институты инфраструктуры. Экономическая 

жизнедеятельность общества реализуется благодаря 
функционированию институтов производственной, рыночной 
(в соответствующих системах) и социальной инфраструктуры;

▪ 7. государство и созданная им система  управления 
экономической деятельностью агентов, институты и 
механизмы  принятия экономических решений Что? Как? Для 
кого производить?  Государственные структуры, 
осуществляющие разработку экономической политики страны 
(на определенном этапе развития экономики).   



Теоретические подходы к анализу экономических 
систем

▪ В исследовании экономических систем сложились два основных 
подхода.

▪ Первый подход - исторический, системодинамический, согласно 
которому экономические системы непрерывно развиваются, 
сменяя друг друга. Наиболее ярко системодинамический подход 
реализовался в учении об общественно-экономических 
формациях К. Маркса (вторая половина XIX века). В основе 
общественно-экономической формации лежит определенный 
способ производства, а сущность образуют производственные 
отношения. 

▪ Критериями различных общественно-экономических формаций 
являются:

▪ 1) формы собственности;
▪ 2) степень эксплуатации в обществе;
▪ 3) взаимоотношения классов;
▪ 4) состояние земледельческой общины.



Второй подход к пониманию экономической системы основывается на 
внеисторических характеристиках. Он получил название 
системостатического подхода. Приверженцы данного подхода делают акцент 
на множестве структур, норм, правил, механизмов, которые имеют 
объективную и субъективную природу и играют важную роль в 
регулировании экономических процессов, поддержании равновесия в 
экономике.

В ряду многочисленных критериев, позволяющих классифицировать 
экономические системы, большинство ученых выделяют следующие:

 - тип собственности (общественная или частная);
 - механизм связи производства и потребления (распределение или

обмен);
 - способ принятия решений относительно задач что, как и для кого 

производит экономика (на основе рыночной информации или 
централизовано).



Согласно названным критериям принято различать следующие основные 
типы экономических систем:

1. Традиционное    общество.     Традиционные    системы    обычно
действуют в слаборазвитых странах. Традиции и опыт определяют какие 
товары и услуги и для кого производить. Экономическая роль индивидуума 
определяется наследственностью и кастовой принадлежностью. 
Технический прогресс   зачастую   вступает   в   противоречие   с   
традициями   и   угрожает стабильности существующего строя.

2. Командно-административная     система.     Все     решения     по
экономическим  проблемам  принимает  государство.  Ресурсы   в  основном
составляют   собственность   государства.   Централизованное   
планирование охватывает  все уровни - от домашнего  хозяйства до  
государственного. Распределение    ресурсов    осуществляется    на    основе    
долговременных приоритетов.

3. Рыночная система. Характеризуется частной собственностью на 
ресурсы и использованием механизма рынка для координации 
хозяйственного поведения и управления экономикой.

 Что производить решается платежеспособным спросом. 
Как производить решается производителем стремящимся получить 

больший доход. 
Для кого производить решается в пользу потребителей с наибольшим 

доходом.
4. Смешанная экономика. Рыночный механизм дополняется и 

корректируется государственным регулированием экономики



3. Рыночная система хозяйства: возникновение, 
сущность и структура

     Возникновение рыночного хозяйства связано с более, чем тысячелетней 
историей развития человечества, преодолением замкнутости натуральных 
форм ведения хозяйства и утверждением отношений обмена во 
взаимодействии производителей и потребителей. Основными причинами 
зарождения рыночных отношений являются:

1.  Общественное разделение труда.
2. Развитие отношений обмена и возникновение товарного 

производства.
3. Экономическое обособление производителей на основе 

индивидуального присвоения условий и результатов производства.



Общественное разделение труда, как известно, представляет собой 
сосуществование обособленных специализированных видов деятельности. 
В ходе исторического генезиса общественного производства 
сформировались три важнейших этапа (акта) общественного разделения 
труда:

− первый связан с отделением скотоводства от земледелия;
− второй значительным событием в развитии общества явилось 

отделение ремесла от земледелия;
− третьим существенным фактором углубления общественного 

разделения труда явилось появление нового слоя – посредников, купцов, 
благодаря деятельности которых интенсифицировались обменные 
операции, а сами отношения обмена утверждались как основанная форма 
взаимодействия экономических агентов в общественном производстве.

Прямой продуктообмен («Продукт ↔ Продукт») способствовал 
формированию отношений обмена товаров («Товар ↔ Товар»)

Известная в экономической науке формула Д – Т – Д’ знаменует 
утверждение рыночной (капиталистической) универсальности обмена и 
торжество рациональности в применении авансированной стоимости (Д) для 
приобретения товаров (Т), которые позволяют не только удовлетворить 
потребности и возместить понесенные затраты, но и получить прибыль (Д’).

Д’ = Д + Δd.



Многовековой путь, который прошло общество, путь полный 
драматических сюжетов, связанных с поиском единого основания для 
осуществления товарообмена, как впрочем и сама экономическая история 
развития денег и богатства, может быть представлена в виде краткой схемы

П – П – прямой продуктообмен
↓
Т – Т – прямой товарообмен
↓
Т – Д – Т – простое товарное производство
↓
Д – Т – Д’ – рыночное хозяйство (капиталистическое товарное 

производство).

Натуральное хозяйство – это замкнутая социально-экономическая единица, в 
которой производство непосредственно перерастает в потребление.

Товарное производство – это форма организации общественного 
производства, при которой специализированные, обособленные 
производители создают блага для удовлетворения общественных 
потребностей на основе механизма купли-продажи.



Специфические черты простого товарного производства и рыночного 
хозяйства:

Простое производство Рыночное хозяйство

Средства производства 
принадлежат производителю

Средства производства 
принадлежат собственнику-
предпринимателю

Продукт создается трудом 
производителя

Продукт создается наемным 
работником

Цель – удовлетворение личных 
потребностей

Цель – максимизация прибыли

Рабочая сила не является 
товаром

Рабочая сила – товар

Экономическое обособление производителей означает, что 
специализированные товаропроизводители обладают особыми 
специфическими навыками, мастерством и умением, а также особыми 
факторами производства, позволяющими производить блага для 
удовлетворения общественных потребностей.



Экономические субъекты рыночной системы:
Под экономическим субъектом (агентом) понимается участник 

хозяйственных процессов, обладающий рядом признаков:

1. Экономически агент обладает ресурсами и может использовать их по 
своему усмотрению.

2. Принимает решения: Что? Как? Для кого производить?
3. Получает доход по итогам участия в общественно-полезных 

действиях.
     Принято различать рыночных и нерыночных экономических агентов. К 
нерыночным агентам относятся государственные предприятия, учреждения. 
Рыночные агенты – это домохозяйства, деловые предприятия и фирмы. 
Действия рыночных и нерыночных агентов направлены на достижение 
экономических интересов. Способом реализации поставленных целей 
является использование ограниченных ресурсов. 
     В рыночной экономике экономические субъекты производят блага, 
предназначенные для обмена на основе купли – продажи. Мотивом их 
деятельности является организация доходного производства. 



ДОМОХОЗЯЙСТВА характеризуются следующими признаками:
   - Обладают собственностью на ресурсы (факторы производства
   - Принимают самостоятельное решение об их использовании в           
общественном производстве
   - Являются получателями собственного дохода

ФИРМЫ являются первичными производственными звеньями 
экономики, вступают в конкурентные отношения на рынках:

▪ Обладают ресурсами, осуществляют их переработку и обеспечивают 
выпуск продукции

▪  Получают доход  и могут самостоятельно им распоряжаться

ГОСУДАРСТВО как субъект рыночной экономики:
📫 Разрабатывает «правила поведения» для участников

          экономических отношений 
📫 Определяет нормы и правила функционирования рынков
📫 Обеспечивает защиту прав частной собственности
📫 Производит общественные блага
📫 Устраняет  отрицательные внешние эффекты предпринимательской 

деятельности 



4. Этапы становления рыночной системы 
хозяйства

▪ XVI- XVIII вв. – Формирование рыночной экономики 
свободной конкуренции

    - частная собственность непосредственных 
товаропроизводителей

    - рыночная саморегуляция (принцип «невидимой руки»)
    - свободное ценообразование на рынках
▪ XIX – 1/3 XX вв. – Функционирование на собственной основе
▪ - усиление конкурентной борьбы и монополизация рынков
     - кризисы перепроизводства
     - обострение социальных противоречий в обществе 
▪ 2 половина XX вв. – формирование смешанной экономики
     - негибкость цен
     - вмешательство государства в регулирование экономики
     - социально-регулируемый рынок



Смешанная экономика. Современная рыночная система именуется
«смешанной   экономикой».   В   данной   системе   определяющим   способом
передачи   информации   и   связи   производства   и   потребления   является
механизм ценовых сигналов, посылаемый рынком, то есть сферой обмена.
Преобладающая    доля    ограниченных    ресурсов    находится    в    частной
собственности.    Однако    усиливается    роль    и    влияние    государства в     
регулировании экономических процессов, поддержании стабильности 
системы, снижении инфляции и безработицы, решении социальных 
вопросов.  Опыт функционирования национальных экономик  позволяет 
выделить особенности англо-американской, европейской и азиатской 
моделей смешанной экономики. 
Американская модель построена на системе всемерного поощрения 
предпринимательства, обогащения наиболее активной части населения. 
Малообеспеченным группам населения  создается приемлемый уровень 
жизни за  счет частичных льгот и пособий. Эта модель основана на высоком 
уровне производительности труда и ориентации масс на  достижение  
личного успеха.
Азиатская модель экономики отличается развитым планированием  и 
координацией деятельности правительства и частного сектора. 
Экономическое планирование государства носит рекомендательный 
характер (индикативный характер). 



Европейская модель имеет две характерные черты. Первая проявляется в 
достаточно высоком уровне государственного участия в решении 
социальных проблем, что наглядно воплотилось в шведской модели, а 
вторая – в развитии государственного планирования и прогнозирования 
экономики, разработке «правил игры» в экономике. Данный опыт нашел 
воплощение в экономике Германии и Франции.

Шведская модель отличается сильной социальной политикой, направленной 
на сокращении имущественного неравенства за счет перераспределения 
национального дохода в пользу наименее обеспеченных слоев населения. В 
рамках государства находится всего 4% основных фондов, но доля 
государственных расходов доходит до 70% ВВП, причем более половины из 
этих расходов направляется на социальные нужды. Естественно, это 
возможно только в условиях высокой нормы налогообложения. Такая 
модель получила название «функциональная социализация», при которой 
функция производства ложится на частные предприятия, действующие на 
конкурентной рыночной основе, а функция обеспечения высокого уровня 
жизни (включая занятость, образование, социальное страхование) и многие 
элементы инфраструктуры (транспорт, НИОКР) – на государство. 



5. КРУГООБОРОТ НАТУРАЛЬНО-ВЕЩЕСТВЕННЫХ И 
СТОИМОСТНЫХ ФАКТОРОВ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

▪ Рыночная система 
хозяйства является 
закономерным этапом 
развития товарного 
производства и обмена.

▪ Личная свобода 
непосредственных 
производителей – частных 
собственников ресурсов 
производства обеспечила 
экономическую свободу и 
развитие 
предпринимательской 
деятельности  
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