
Тема: Экономика и 
экономическая наука.



ПЛАН:
1. Экономика как наука и хозяйство. 

Главные вопросы экономики.
2. Потребности. 
3. Разделение труда, специализация 

и обмен. 



Экономика как наука и хозяйство. 
Главные вопросы экономики.

Экономика (греч.) «ведение домашнего хозяйства». 

384 – 322 до н. э

Описывая организацию хозяйства в 
усадьбе рабовладельца, он 
фактически определил суть 
экономики как науки о домашнем 
хозяйстве (йокос - дом, номос - 
закон, учение). 

Однако экономика как наука, как 
систематизированное знание про 
сущность хозяйственной 
деятельности возникла лишь в XII - 
XIII в., т.е. в период становления 
капитализма. 
В наше время понятие экономика 

имеет двойное значение

АРИСТОТЕЛЬ



Экономика как наука и хозяйство. 
Главные вопросы экономики.

Экономика – это хозяйственная система, обеспечивающая 
удовлетворение потребностей людей в обществе путём 
создания и использования необходимых жизненных благ.



Экономика как наука и хозяйство. 
Главные вопросы экономики.

Экономика – это наука о хозяйстве, способах его ведения 
и управления им, отношениях между людьми в процессе 
производства и обмена товаров, закономерностях 
протекания хозяйственных процессов.



ВОПРОСЫ
Соотнесите понятия

1. Обеспечивает удовлетворение 
потребностей людей в обществе

2. Ведёт хозяйство и управляет им, 

3. Регулирует отношения между 
людьми в процессе производства 

4. Создаёт и использует 
необходимые жизненные блага. 

5. Регулирует отношения между 
людьми в процессе обмена 
товаров, 

6. Выявляет закономерности 
протекания хозяйственных 
процессов

Экономика как 
система?

Экономика как 
наука?



Экономика как наука и хозяйство. 
Главные вопросы экономики.

В наше время понятием "экономика" обозначают широкую 
область в жизни общества, включающую:

и др. 

3. деятельность предприятий, 

2. различные стороны 
хозяйственной деятельности

5. финансы

1. народное хозяйство в целом

4. денежное обращение



Экономика как наука и хозяйство. 
Главные вопросы экономики.

• Совокупность отраслей хозяйства, ресурсов, производство 
товаров и услуг, взаимосвязи между производством и 
распределением товаров и услуг. 

• Совокупность общественных отношений в сфере 
производства, обмена и распределения продукции.

• Народное хозяйство данной страны или его часть, 
включающая определённые отрасли и виды производства.

• Наука, изучающая сектора (промышленность, сельское 
хозяйство, услуги) и отрасли хозяйства страны или 
отдельных её регионов, а также некоторые функциональные 
аспекты экономических отношений.

• Наука о том, как общество использует ограниченные ресурсы 
для производства благ и их распределения среди людей.

• Экономика как наука и хозяйство.

В широком смысле слова экономика – это:



Экономика как наука и хозяйство. 
Главные вопросы экономики.

В широком смысле слова экономика, подразумевает 
совокупность средств, объектов, процессов, используемых 
людьми для обеспечения жизни, удовлетворения 
потребностей путём создания необходимых человеку благ, 
условий и средств существования с применением труда.



Экономика ‒ это процесс движения потребительских благ и 
производственных ресурсов от одного участника 
экономической деятельности к другому.

Производство ‒ это приобретение организациями и 
отдельными людьми товаров и услуг.

Экономическая система ‒ это наука об основах 
хозяйственной жизни общества.

Распределение ‒ это передача материальных благ от одних 
субъектов к другим.

Потребление ‒ это процесс создания различного рода 
экономических продуктов.

Обмен ‒ это совокупность всех экономических процессов, 
совершающихся в обществе на основе сложившихся в 
нём отношений собственности и хозяйственного 
механизма

Установите соответствие между понятием и 
определением

ВОПРОСЫ



‒ отрасль экономической науки, раскрывающая на 

макро- и микроуровнях законы бизнеса, методы 

хозяйствования, экономической политики и т.п., в 

последнее время вытесняет термин 

«политэкономика».

Экономика как наука и хозяйство. 
Главные вопросы экономики.

Политэкономия

Экономикс

‒ наука, изучающая основы экономических 
отношений (термин, введён в 1615 г.).

Экономические науки



Экономика как наука и хозяйство. 
Главные вопросы экономики.

Микроэкономика
‒ раздел экономической науки, исследующий хозяйственную деятельность 
экономических субъектов (предприятий и фирм), являющихся 
производителями и потребителями товаров и услуг. 
Объектом изучения микроэкономики служат также отношения между 
предприятиями и государством. 
Основные разделы – теория потребления, теория фирмы и рыночной 
структуры, монополия и конкуренция, государственный и частный сектор, 
рынок труда, распределение доходов.

Экономические науки

‒ раздел экономической науки, исследующий экономику как целое, а также 

её отдельные секторы с помощью всеохватывающих показателей (ВВП, 

ВНП, национальный доход и др.) и их связи с денежным обращением, 

занятостью, процентными ставками, государственными расходами, 

инвестициями и потреблением.

Макроэкономика



Экономика как наука и хозяйство. 
Главные вопросы экономики.

Экономические науки

• История народного хозяйства

• История экономической мысли

• Управление производством

• Финансы и кредит

• Экономика труда

• Экономика отраслей хозяйства

• Региональная экономика



Экономика как наука и хозяйство. 
Главные вопросы экономики.

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ
МЕРКАНТИЛИЗМ

‒ первая школа 
политэкономии 
(экономическая 
политика эпохи 
первоначального 
накопления капитала). 
Выражалась в активном 
вмешательстве 
государства в 
хозяйственную жизнь в 
интересах купечества. 

КЕЙНСИАНСТВО
‒ теория государственного регулирования 
экономики. Возникла в конце первой трети XX 
века. Автор Дж. М. Кейнс.
Исследует практические пути стабилизации 
экономики, количественные связи 
макроэкономических величин (нац. дохода, 
капиталовложения, занятости, потребления и 
др.). 
Решающей сферой воспроизводства – рынок. 
Основные цели - поддержание эффективного 
спроса и полной занятости. 
Экономическая программа включает: 
• всемерное увеличение расходов госбюджета, 
• увеличение количества денег в обращении, 
• регулирование занятости. 



Меркантилизм - это политика накопления 
денег в казне государства.

Кейнсианство - необходимость 
государственного регулирования 
капиталистической экономики в целях 
бесперебойного хода капиталистического 
воспроизводства в интересах монополий. 

Протекционизм - это поддержка 
отечественного производителя за счёт 
снижения таможенных пошлин на вывозимые 
товары и повышения сборов на товары, 
ввозимые из-за границы.

Экономика как наука и хозяйство. 
Главные вопросы экономики.

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ



ВОПРОСЫ

Исправьте ошибки в предложении.
Когда рассматриваются конкретные 
фирмы и домохозяйства, отдельные 
товары и ресурсы, отрасли и рынки, 
то это макроэкономический анализ, 
или макроэкономика. 
Когда же речь заходит об экономике в 
целом, то это микроэкомический 
анализ, или микроэкономика.

Установите соответствие между понятием и 
определением

Протекционизм - это политика накопления денег в 
казне государства. 

Меркантилизм  - необходимости государственного 
регулирования капиталистической 
экономики в целях бесперебойного 
хода капиталистического 
воспроизводства в интересах 
монополий. 

Кейнсианство - это поддержка отечественного 
производителя за счёт снижения 
таможенных пошлин на вывозимые 
товары и повышения сборов на товары, 
ввозимые из-за границы.



Экономика как наука и хозяйство. 
Главные вопросы экономики.

Вопросы, на которые отвечает наука экономика:

• Что и где производить?

• Для кого производить?

• В каких количествах производить?

• Как производить?



ВОПРОСЫ

1. Что характеризует  слово экономика? Дайте 
определение его характеристикам.

2. Что означает в широком смысле экономика?

3. С чем связано появление экономической науки? 

4. Что изучают макроэкономика и микроэкономика? 

5. Чем отличается кейнсианство от меркантилизма?

6. На какие вопросы отвечает экономика?



Потребности.

‒ нужда или недостаток в чём-либо необходимом для 
поддержания стабильной жизни человека. 

и другими потребностями – духовные, социальные, 
самовыражения, самоудовлетворения и так далее.

 Так называемые последние потребности 
называются человеческими.

Они могут быть биологическими (витальными), 
необходимыми для выживания организма (животный 

уровень). 



Потребности.
Потребности человека делятся на группы:

• элементарные потребности: пища, одежда, вода;
• вторичные потребности в конкретных вещах и условиях при 

возможности их выбора;
• псевдопотребности, т.е. потребности в предметах роскоши.

Элементарные и вторичные потребности можно отнести к 
базовым биологическим потребностям.

К базовым биологическим потребностям можно отнести:
• безопасность;
• тепловой, электромагнитный комфорт;
• состав воздуха;
• питьевая вода;
• сбалансированность питания;
• определённые вкусовые характеристики пищи и её 

безвредность, т.е. экологическая чистота;
• продолжение рода и получение сексуального удовлетворения.



Потребности.



Потребности.

Экономическая теория гласит,  что потребности отдельного 
человека и общества в целом безграничны,  в то время как 

ресурсы любого общества в каждый момент времени 
ограничены.

Одна из первых проблем,  названных экономическими,  
заключается в том,  что человеческие потребности всегда 
превосходят возможности,  которые существуют в данный 

момент их удовлетворения. 

Цель экономической деятельности людей – удовлетворение 
своих потребностей путём использования ограниченных 
ресурсов,  производства,  распределения и потребления 

различных товаров и услуг. 



Потребности.

Те ресурсы,  которые 
необходимы для 
осуществления процесса 
производства,  называются 
факторами производства, 
их четыре: 

1. труд,  
2. капитал,  
3. природные ресурсы 

(земля),  
4. предпринимательская 

способность, 
информация.

Факторы производства – производственные ресурсы,  с 
помощью которых создаются блага (товары и услуги).



Потребности.

Это означает,  что люди ставят 
перед собой определённые цели и 
используют имеющиеся в их 
распоряжении время и средства для 
их достижения. 
Однако эти средства и время также 
ограничены. 
Люди должны располагать свои 
цели по степени важности и 
совершить выбор, распорядиться 
своими ресурсами наилучшим 
образом.

Таким образом, экономические действия людей – это 
результат осознанного выбора,  предполагающего 
расходование времени и ограниченных ресурсов для 

достижения какой-либо цели. 

Экономическая теория исходит из предпосылки о 
рациональности поведения людей в экономике. 



Потребности.
Осознанный выбор 

называется рациональным и 
означает,  что данные время 

и ресурсы уже не будут 
использованы для 

достижения других целей: 
человек, который хочет 

гулять, готовиться к 
контрольной 

работе, посетить секцию 
волейбола  одновременно, 

должен выбрать что-то одно 
и примириться с тем,  что 

часть его потребностей 
останется 

неудовлетворённой.



Потребности.
Рациональный выбор 
предполагает оценку 
принятого решения,  т.е. 
сравнение затрат и выгод,  
связанных с имеющимися 
вариантами решений.

С этой оценкой тесно связано 
понятие альтернативной 
стоимости. 
Альтернативная 
стоимость – это оценка 
упущенной выгоды, плата за 
принятое решение – 
цена, которую нужно заплатить 
за сделанный выбор. 

Альтернатива (от лат. alter — один из двух), ситуация, в которой надлежит 
произвести выбор одной из двух исключающих друг друга возможностей



Потребности.

Принцип рационального экономического 
поведения

– выбор  
альтернативы,  в 
которой 
предельный 
выигрыш будет 
превышать 
предельные 
затраты,  и отказ от 
альтернативы,  в 
которой 
предельные 
затраты превышают 
предельный 
выигрыш. 



ВОПРОСЫ

Что мы называем потребностью? 
Перечислите  все известные потребности и 
охарактеризуйте их.
В чём состоит экономическая  проблема 
потребностей человека? 

Что  называется факторами производства?

Какие действия человека можно назвать 
экономическими или рациональными?

Что называется альтернативной стоимостью?



Разделение труда, специализация и обмен. Распределение труда – сложное сотрудничество 
работающих лиц, из которых каждое занято каким-нибудь 

особым производством или отдельным процессом 
производства. 

Сообразно этому различают два вида разделения 
труда: 

1) общественное, где трудящиеся лица заняты в 
совершенно различных производствах, связанных, 
однако, между собой отношениями обмена, 

2) техническое (по терминологии К. Маркса — 
мануфактурное), где рабочие выполняют отдельные 
процессы одного и того же производства.

Всякая специализация профессий в народном 
хозяйстве — например занятие земледельца, кузнеца, 

сапожника, чиновника, учителя и пр., основана на 
разделении труда.



Разделение труда, специализация и обмен. 

Разделение 
труда и 
специализация 
согласуются с 
индивидуаль-
ными 
особенностями 
работающих 
лиц и 
осуществляетс
я с 
наибольшим 
успехом.

В первоначальной форме оно встречается уже в семье дикаря, 
где занятия распределяются сообразно полу и возрасту.



Разделение труда, специализация и обмен. 
Возникновение обмена связано с дальнейшим развитием 

разделения труда. 
Имея возможность сбыта изготовляемых продуктов и покупки 

нужных предметов потребления, люди всё более 
специализируются на известных занятиях.

Разделение труда порождает специализацию. 

Специализация — сосредоточение производства в 
руках наиболее эффективного работника. 



Разделение труда, специализация и обмен. 

Для прогресса цивилизации в экономике очень 
важны четыре элемента:

• разделение труда
• специализацию
• обмен
• кооперация. Однако без 

торговли 
(обмена) 

специализация 
не имела бы 

смысла и, 
вероятно, просто 
не существовала 

бы.



ВОПРОСЫ
1. Что характеризует  слово экономика? 

Дайте определение его 
характеристикам.

2. Что означает в широком смысле 
экономика?

3. С чем связано появление 
экономической науки? 

4. Каковы основные проблемы 
экономической науки? Назовите и 
охарактеризуйте их. 

5. На какие вопросы отвечает экономика?


