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Труд  - это осознанная целенаправленная деятельность человека, 
которая направлена на создание материальных и духовных благ. 

Носителем труда являются люди, которые и составляют трудовой потенциал 
общества. 
Росстат на сайте перепись2010 опубликовал предварительные данные по итогам 
Всероссийской переписи населения 2010 года. Согласно этим официальным данным 
население России составило 142 905 200 человек.
Источник: http://www.perepis-2010.ru/message-rosstat.php

Источник:  http://ru.wikipedia.org/wiki/ Население России



Росстат подвёл итоги выборочного обследования населения по 
проблемам занятости по состоянию на вторую неделю апреля 2011 года. 
Численность экономически активного населения в возрасте 15-72 лет 
составила 75,1 млн. человек, или около 53 процентов от общей 
численности населения страны.
В т.ч.: — 69,7 млн. человек классифицировались как занятые 
экономической деятельностью и 5,4 млн. человек — как (т.е. не имели 
работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к 
ней в обследуемую неделю).
Уровень занятости населения (отношение численности занятого 
населения к общей численности населения соответствующего возраста) в 
апреле 2011 года составил 62,9 процента. 
Уровень безработицы (отношение численности безработных к 
численности экономически активного населения) в апреле 2011 года в 
России составил 7,2 процента.
Среди безработных доля женщин в апреле составила 44,1 процента, доля 
городских жителей — 61,8 процента. 
Средний возраст безработных в апреле составил 35,9 года.

Источник: http://news16.ru/82720

Экономически активное население 



Человек как субъект экономики: 
• определяет цели и задачи
• разрабатывает средства достижения целей
• обретает знания, навыки, опыт  (изменяется сам) 
• трудится: осуществляет трудовые операции 
• взаимодействует с другими людьми, организуя сообщества
• получает и использует результат труда – благо. 

В экономической теории изучаются 
характеристики труда:
• содержание
• характер
• виды
• социальная природа
• сложность
• производительность
• интенсивность



Но почему человек трудится?



Мотив — движущая сила человеческого поведения, его деятельности.

Существует три основных типа мотивации труда: 

1. Внеэкономическое принуждение к труду.  Основано на насилии, на 
страхе быть наказанным.  Также такое общество широко использует 
манипуляцию с помощью религии, идеологии. 
2. Экономическое принуждение к труду. Предполагает личную 
материальную заинтересованность и стремление человека повысить 
уровень своего благосостояния. Оно возможно лишь при наличии 
экономических свобод. 
3. В современной, «новой», информационной экономике труд 
рассматривается многими людьми как первая жизненная потребность, 
как способ раскрытия, самореализации личности. Труд становится 
источником удовольствия, принимает добровольный характер.
Деньги при формирования мотивации труда в этих условиях становятся 
второстепенным фактором. 



Модель человека в экономике – унифицированные представления о 
поведении человека, действующем в определённой системе 
социально-экономических координат. 
В модели обычно отражены: 
• мотивы человеческой активности
• цели деятельности
• особенности типа личности
• внешние условия деятельности
• взаимодействие с другими людьми

Известно большое количество моделей экономического человека. Но при 
этом появляются всё новые и новые. 



ЧЕЛОВЕК И СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РОЛЕЙ
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• Этап I
Синкретическое (нерасчленённое) знание о хозяйственной жизни. 

• Этап II
Экономика - самостоятельная наука, широко использующая 
аксиоматический метод. Борьба школ и направлений. 

• Этап II (современный) 
Экономика - самостоятельная наука, широко использующая 
экономическую статистику и эксперимент, отвергающая аксиоматический 
метод. 
Выстраивание «единой экономической науки» в условиях «постклассового 
общества»

Этапы развития экономического знания 



Наука — особый вид познавательной деятельности, направленной на 
получение, уточнение и производство объективных, системно-
организованных и обоснованных знаний о природе, обществе и 

человеческом мышлении. 
Наука – высшая форма общественного сознания. Существуют и другие 

формы: мифология, религия, этика, искусство, политика, право и пр. 
Наука – важный социальный институт для производства и 

распространения  знаний. 

• Наука  возникает в древнем 
Вавилоне и Древнем Египте тысячи 
лет назад 

• В Древней Греции в VI – V  до н.э. 
возникают гуманитарные науки – 
философия, этика, логика, экономика 
и др. 



Развитие экономической теории обусловлено 
потребностями рыночной экономики

• Теоретические исходные пункты 
современной науки появились в Древней 
Греции

• Ксенофонт (430-354 гг. до н.э.)

• Платон (427-347 гг. до н.э.)

• Аристотель (384-322 гг. до н.э.)

• основывают экономику как науку в 
Афинах, где существовала рыночная 
экономика, пусть и на рабовладельческой 
основе

• Аристотель: 

Рабство - явление естественное и всегда 
должно быть основой производства. 
Экономика –  это наука об увеличении 
богатства посредством домашнего хозяйства
Хрематистика – наука об увеличении   
денежного капитала за счёт торговли и 
ростовщичества,  что вредно для общества 



В Средние века слабое развитие  
рынка привело и к слабости науки
к неразвитости экономической науки
Бурное развитие капитализма 
сделало необходимым развитие 
экономической теории   
Возник меркантилизм (XVI-XVIII 
вв.) – первое научное направление 
в экономической науке. 
Представители: Томас Мэн 
(1571-1641 гг.), Посошков И.
Т.(1652-1726).
Богатство отождествлялось с  
золотыми и серебряными деньгами;
Источник богатства – торговля и 
разработка рудников; 
Поощрение притока в стану денег;
Система активного торгового 
баланса (продавать больше, а 
покупать меньше).
Активная помощь государства 
купцам и промышленникам.



Во внешней политике государства 
проявление меркантилизма – 
протекционизм. Это экономическая 
политика государства, направленная на 
поддержку отечественной экономики. 
Осуществляется с помощью прямого и 
косвенного ограничения импорта 
иностранных товаров – конкурентов 
национальным товарам.
Преимущество:
- защищает молодые отрасли от 
иностранной конкуренции.
Недостаток: 
- в связи с отсутствием конкуренции не 
создаёт стимула к дальнейшему росту 
качества продукции.
Протекционизм создаёт благоприятные 
условия для возникновения и поддержки 
монополий в торговле, промышленности, 
финансовой сфере, т. к. он ограничивает 
конкуренцию. 
Протекционизм существует и сейчас. 



Во Франции появляются 
физиократы. 

Франсуа Кенэ (1694-1774 гг.)
Анн Робер Жак Тюрго 

(1727-1781)
Источником 
богатства 

объявляется только 
труд в земледелии, 

т.к. только земля 
может произвести 
то, чего до этого не 

было в таком 
количестве



Британская Ост-Индская компания (East India Company), до 
1707 года — Английская Ост-Индская компания — 
акционерное общество, созданное 31 декабря 1600 г. указом 
Елизаветы I и получившие обширные привилегии для 
торговых операций в Индии. Сумела захватить там 
обширные территории. 

Герб и корабли компании



Классическая политическая экономия 

• Адам Смит (1723-1780 гг.)

Богатство нации зарождается в материальном 
производстве;

Вмешательство государства в экономику должно быть 
минимальным;

Рынком руководит «невидимая рука», которая устраивает 
все дела наилучшим образом;

Цены формируются в зависимости от спроса и 
предложения, но на основе затрат труда на производство 
товара.

• Давид Рикардо (1772-1823 гг.)

Единственный источник стоимости товара  – труд 
рабочего;

Заработная плата и прибыль связаны  обратно 
пропорциональной зависимостью;

Заработная плата  рабочего должна соответствовать 
прожиточному уровню.

В экономике действуют объективные экономические законы. 

Закон уменьшающегося плодородия почвы. 

Закон тенденции нормы прибыли к понижению.

И др. 



В России с конца ХVIII века к экономике 
стали испытывать большой интерес

…Не мог он ямба от хорея,
Как мы ни бились, 
отличить.
Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита
И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство 
богатеет,
И чем живёт, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт 
имеет.
А.С. Пушкин



Марксизм
• Теоретики: Карл Маркс (1818-1883) , Фридрих 

Энгельс (1820-1895);
Главный труд – «Капитал» 
Главные идеи:  сформулировано учение об 
общественно-экономических формациях; 
раскрыты законы развития капитализма; 
разработаны теория воспроизводства и 
экономических кризисов, учение о прибавочной 
стоимости; раскрыта сущность абсолютной 
ренты и т.д.
• В России – В.И. Ленин (1870-1924)
До начала 90-х годов прошлого столетия в 
истории российской экономической мысли 
господствует марксистское направление.
• В определённый период оно стало основой 

тоталитарного сталинизма, сыграв крайне 
негативную роль в истории страны. 



Производственные отношения — отношения между людьми, складывающиеся в процессе 
общественного производства и движения общественного продукта от производства до 
потребления. 

Производственные отношения выражают отношения людей через их отношения к 
средствам производства, то есть отношения собственности.

Производственные отношения являются базисом по отношению к политике, идеологии, 
религии, морали и др. (общественной надстройке). 

Политическая экономия, по Марксу, изучает прежде всего производственные 
отношения общества.

Производственные отношения являются социальной формой производительных сил. 
Производительных силы общества -  средства производства и люди, обладающие 

определённым производственным опытом, навыками к труду и приводящие эти средства 
производства в действие. Наука также превращается в непосредственную производительную 
силу общества. 

Вместе производительных силы и производственные отношения составляют две стороны 
способа производства и связаны друг с другом по закону соответствия производственных 
отношений характеру и уровню развития производительных сил: производственные 
отношения складываются в зависимости от характера и уровня развития производительных 
сил. В свою очередь, производственные отношения воздействуют на развитие 
производительных сил, ускоряя или тормозя их развитие. Производственные отношения 
обуславливают распределение средств производства и распределение людей в структуре 
общественного производства (классовую структуру общества).

(Т. е.  отношения между ними строятся по принципу единства и борьбы 
противоположностей)

Форма общественного устройства по Марксу:



Способ производства  и  надстройка, по Марксу,  вместе  образуют 
общественно-экономическую формацию. 
                                                                  
Общественно-экономическая формация - исторически конкретный тип 
общества, обозначающий конкретную ступень развития общества.
Маркс выделял три эпохи или формации всемирной истории по критерию 
доминирующих производственных отношений: 

1) первичная формация (архаические доклассовые общества); 
2) вторичная, или "экономическая" общественная формация, основанная на 

частной собственности и товарном обмене и включающая азиатский, 
античный, феодальный и капиталистический способы производства; 

3) коммунистическая формация.

В свою очередь капиталистический способ производства был позднее 
разделён на четыре этапа: 
1. Капитализм свободной конкуренции;
2. Монополистический капитализм;
3. Государственно-монополистический капитализм; 
4. Государственный капитализм.

Д. Медведев: «Традиционный государственный капитализм - это тупиковый путь 
развития, он - путь к полному монополизму и стагнации в экономике»



Маржинализм 
(теория предельной полезности) 

В 70-е годы ХIХ века в политической экономии происходит 
научная революция. 

Формируется маржинализм –  теория, представляющая 
экономику, как систему взаимосвязанных, хозяйствующих 

субъектов и объясняющая экономические процессы и явления 
исходя из использования предельных (max или min) величин. 

Предельная величина – это количественная или 
качественныая  оценка последней, крайней. дополнительной 

единицы блага 
в ряду благ данного вида. 

Экономические решения принимаются на основе 
субъективных оценок полезности автономными субъектами.
Основоположники – Карл Менгер (1840-1921), Фридрих фон 

Визер (1851-1926), Эйген фон Бем-Баверк (1851-1914)



Главные направление экономической 
мысли первой половины ХХ века

• Неоклассическое направление, основатели – А. Маршалл 
(1842—1924)и Л. Вальрас (1834 – 1910). Господствовало до 
30-х годов ХХ в. – до «Великой депрессии»,  воспевало 
свободную конкуренцию, которая оказалась 
неэффективной;

• Кейнс Дж. М. (1883-1946) – основатель кейнсианства. 
Ставшего одним из ведущих направлений в 
экономической теории
Обосновывают государственное регулирование рыночной 
экономики;

• Институционально-социологическое направление – 
показывает необходимость анализа воздействия 
неэкономических факторов на экономику (психологии, 
права, религии  и др.), предполагает, что научно-
технический прогресс ведет к преодолению социальных 
противоречий. 

      Представители - . Веблен ( 1857- 1929),  Дж. Коммонс (1862 -       
1945).



А. Маршалл (1842-1924)

• Ввёл в обиход термин 
«Экономикс» - специальная 
наука о принципах рыночного 
функционирования экономики 
на микро-, мезо-, и макроуровне;

• В 1902 г. впервые начал читать 
курс «Экономикс» в 
Кембриджском университете;

• Разработал концепцию 
эластичного спроса;

• Использовал понятие 
рыночного равновесия для 
характеристики баланса спроса 
и предложения;

• Развил маржинальную теорию в 
экономике.


