
Введение в экономическую 
теорию



Предмет, цели и задачи экономической теории

Общая экономическая теория – это 
общественная наука, которая изучает 
поведение людей и групп в производстве, 
распределении и потреблении материальных 
благ в целях удовлетворения потребностей 
при ограниченных ресурсах, что порождает 
конкуренцию за их использование.



Экономическая теория изучает 
взаимодействие людей в процессе поиска 
эффективных путей использования 
ограниченных производственных ресурсов в 
целях удовлетворения материальных 
потребностей общества. Это определение 
содержит черты, неизбежно содержащиеся 
почти в любом подобном определении:



- указание на общественный, 
гуманитарный характер экономики как 
научной дисциплины (люди или общество 
решают вопрос об использовании этих 
ограниченных ресурсов);

-       указание на ограниченность ресурсов, 
которыми располагает общество;

-       указание на то, что под решением 
такого рода вопроса подразумевается 
определение того, что, как и для кого 
производить. 



Экономическая теория структурно включает в себя 
микроэкономику (поведение отдельных 
экономических субъектов) и макроэкономику 
(поведение или функционирование национальной 
экономической системы в целом). В ее составе также 
можно выделить мезоэкономику (поведение 
определенных подсистем национальной экономики 
или отраслей народного хозяйства) и 
супермакроэкономику (поведение мировой 
экономики в целом).



При изучении предмета экономической теории с 
целью более четкого его осмысления 
целесообразно выделять: 

1)        сферу исследования – экономическая 
жизнь или среда, в которой осуществляется 
хозяйственная деятельность; 

2)        объект исследования – экономические 
явления; 

3)        субъект исследования – человек, группа 
людей, государство; 

4)        предмет исследования – 
жизнедеятельность «экономического человека», 
группы людей и государства и их поведение в 
экономической среде. 



При этом важно подчеркнуть, что основная 
задача экономической теории – дать не 
просто описание экономических явлений, а 
показать их взаимосвязь и 
взаимообусловленность, т. е. раскрыть 
систему экономических явлений, процессов и 
законов. В этом ее отличие от конкретных 
экономических дисциплин.



Нормативная экономика – это 
направление в экономической науке, 
основанное на оценочных суждениях 
относительно того, какой должна быть 
экономика, цели экономического развития и 
экономическая политика.

Позитивная экономика означает анализ 
фактов, на основе которых формулируются 
принципы экономического поведения.



Специфика экономики как общественной науки 
проявляется и в том, что в отличие от точных 
(естественных) дисциплин в ней невозможен 
эксперимент, подтверждающий или опровергающий 
теоретические построения. Причиной этому служит 
невозможность точного учета всего многообразия 
национальных, географических, исторических, 
психологических особенностей, определяющих, в 
конечном итоге, результат того или иного 
экономического воздействия. Невозможность учета 
всех факторов, определяющих результат, делает тем 
более нереалистичной возможность их 
воспроизведения. 



Экономическая теория является 
методологическим фундаментом целого 
комплекса наук: отраслевых (экономика 
торговли, промышленности, транспорта, 
строительства и т. д.); функциональных 
(финансы, кредит, маркетинг, менеджмент, 
прогнозирование и др.); межотраслевых 
(экономическая география, демография, 
статистика и др.).



Экономическая теория учитывает 
знания, заложенные в конкретных 
экономических науках, а также 
социологии, психологи, истории и др., 
без учета которых полученные ею 
выводы могут оказаться ошибочными.



Связь экономической теории с другими 
экономическими науками в самом общем виде может 
быть представлена в виде следующей схемы (рис. 
1.1).



Практическая значимость экономической 
теории (известная формула О. Конта) в том, 
что знание ведет к предвидению, а 
предвидение – к действию. Экономическая 
теория должна лежать в основе 
экономической политики, а через нее – 
пронизывать область хозяйственной практики. 
Действие (практика) ведет к знанию, знание – 
к предвидению, предвидение – к правильному 
действию. Курс экономической теории – это 
руководство к познанию экономической 
действительности без провозглашения 
монополии на истину.



В экономике, как и в любой другой 
области общественной жизни и в 
природе, сквозь внешний хаос и 
нагромождение случайностей 
прокладывает себе путь закономерность 
развития. Экономические процессы в 
обществе управляются внутренними, 
присущими им законами – законами 
общественных действий людей, или 
экономическими законами. 



Экономические законы в своей совокупности 
образуют систему экономических законов развития 
общества, которая включает в себя различные группы и 
виды законов.

Экономические законы классифицируются по 
следующим группам (в зависимости от их исторической 
устойчивости):

1) специфические экономические законы – это 
законы развития конкретных, исторически определенных 
форм хозяйствования. Например, законы распределения 
при рабстве, крепостничестве и др.;

2) особенные экономические законы – это законы, 
свойственные тем историческим эпохам, где сохраняются 
условия для их действия. Например, закон стоимости 
(ценности);



3) общие экономические законы – законы, 
свойственные всем без исключения историческим 
эпохам. Они выражают поступательный процесс 
развития общественного производства. Например, 
закон экономии времени, закон возвышения 
(возрастания) потребностей, закон распределения 
общественного труда.

Экономические законы сами по себе, однако, не 
действуют, экономический прогресс автоматически 
не осуществляется. Для этого необходимы действия 
людей, а они приводятся в движение своими 
потребностями и интересами.



Экономическая теория (политэкономия) 
изучает не только объективные, но и 
субъективные формы проявления 
существующих объективных общественно-
производственных связей, не только 
конкретные формы проявления 
экономических интересов, но и их 
столкновение, отражающее внутренние 
противоречия и борьбу противоположностей, 
а также способность их разрешения.



Потребности, ресурсы и выбор
Экономическая наука изучает 

экономические потребности и способы их 
удовлетворения. 

Потребности – это объективная нужда 
людей в чем-либо объективно необходимом 
для поддержания жизнедеятельности и 
развития организма, развития личности, 
требующая удовлетворения.

Экономические потребности – 
внутренние мотивы, побуждающие к 
экономической деятельности.



Потребности человека многообразны. 
Наибольшее распространение получила теория 
американского ученого А. Маслоу, согласно которой 
все потребности по принципу иерархии 
располагаются в следующем восходящем порядке от 
«низших» (материальных) до «высших» (духовных):

1)      физиологические (в еде, питье, сне и т.д.);
2)      в безопасности (защите от боли, гнева, 

страха и т.д.);
3)      в социальных связях (любви, нежности, 

причастности к какой-либо группе и т.д.);
4)      самоуважения (достижения цели, 

признания, одобрения);
5)       в самоактуализации (реализации 

способностей, понимании, осмыслении и т.д.). 



Первые две группы потребностей, согласно А. 
Маслоу, низшего порядка, последние две – 
высшего. До тех пор пока не удовлетворены 
потребности низшего порядка, не действуют 
потребности высшего порядка.

Эту классификацию потребностей можно 
дополнить выделением потребностей 
материальных и духовных, рациональных и 
иррациональных, абсолютных и действительных, 
осознанных и не осознанных, ложно понятых и др. 
Только при осознании потребностей возникает 
мотивация к труду. В этом случае потребности 
приобретают конкретную форму – форму интереса.



Экономический интерес – это форма 
проявления экономических потребностей.

Интересы выражают хозяйственную 
пользу, выгоду, реализуя которые субъект 
хозяйствования обеспечивает 
самостоятельность, саморазвитие. Без этого 
он не сможет стать достойным партнером в 
следующем цикле хозяйственных связей, не 
сможет сохранить и воспроизвести себя и 
сойдет с арены экономической жизни, 
обанкротится.



Многообразие субъектов хозяйствования порождает 
многообразие экономических интересов. 
Классификация экономических интересов 
осуществляется на основе использования различных 
критериев. 

На основе выявления носителя интересов различают 
общественные, коллективные и личные интересы, 
национальные и интернациональные, региональные и 
ведомственные, групповые и семейные, классовые, 
различных социальных групп (работающих, 
неработающих, молодежи, пенсионеров и т.д.). Особые 
группы составляют интересы текущие и перспективные, 
рациональные и нерациональные, подлинные и ложно 
понятые, финансовые, трудовые, морально-
нравственные и т.д.



Все эти интересы существуют в единстве, 
но между ними есть и противоречия. Так, 
личный интерес в получении наибольших 
благ может находиться в противоречии с 
коллективным интересом.

Потребности подразделяются на 
первичные, удовлетворяющие жизненно 
важные потребности человека (пища, 
одежда), и вторичные, к которым относятся 
все остальные потребности.



Средства, удовлетворяющие потребности, 
называются благами. Одни из них имеются в 
неограниченном масштабе, другие – в ограниченном 
размере. Последние называются экономическими 
благами.

Экономические блага –  это средства 
удовлетворения потребностей, имеющихся в 
ограниченном количестве. Это блага, которые в связи с 
их редкостью или ограниченностью необходимо 
производить и распределять. Поскольку спрос на эти 
блага значительно превышает их количество, то они 
имеют цену. К ограниченным благам относятся 
практически все блага, за исключением воздуха, 
солнечного света и некоторых других, предложение 
которых существенно превышает спрос на них. 



Свободные блага – блага, имеющиеся в 
неограниченном количестве (солнечный 
свет, воздух и другие блага). Необходимость 
производства и распределения этих благ не 
существует, поскольку их предложение 
настолько велико, что цена равна нулю.

Экономические блага делятся на:
-       долговременные, предполагающие 

многоразовое использование;
-       недолговременные, исчезающие в 

процессе разового потребления.



Среди благ выделяют взаимозаменяемые 
(субституты) и взаимодополняемые 
(комплементарные). Экономические блага 
можно разделить на настоящие и будущие, 
прямые (потребительские) и косвенные 
(производственные).

Экономические ресурсы (факторы 
производства) – это элементы, 
используемые для производства 
экономических благ. 



К важнейшим из них относятся: земля, 
труд, капитал, предпринимательские 
способность и информация.

Ограниченность ресурсов, которыми 
располагает общество, обусловливает и 
ограниченность благ, находящихся в его 
распоряжении.

Общая классификация экономических 
ресурсов





Такие ресурсы, как земля, труд, капитал, 
взаимозаменяемы, что находит свое выражение 
в производственной функции.

Q = f (F1, F2,…, Fn),
где Q – объем производства, 
F1, F2,…, Fn – используемые 

производственные ресурсы.
Множественность экономических целей при 

ограниченности ресурсов ставит проблему 
экономического выбора. 



Экономический выбор – выбор 
наилучшего из альтернативных вариантов  
использования ресурсов, при котором 
достигается максимальное удовлетворение 
потребностей при данных затратах.

Перед каждым человеком, фирмой и 
обществом в целом возникают экономические 
проблемы: что, как и для кого производить. 
Экономическая наука разрабатывает 
наилучшие варианты решения этих проблем. В 
последнем случае возникает проблема 
рационального ведения хозяйства. 



Методология и методы экономической теории

Методология экономической теории – наука о 
методах изучения хозяйственной жизни, 
экономических явлений. Она предполагает наличие 
общего подхода к изучению экономических явлений, 
единое понимание действительности, единую 
философскую основу. Методология призвана помочь 
решить главный вопрос: с помощью каких научных 
способов, приемов познания действительности 
экономическая теория добивается истинного 
освещения функционирования и дальнейшего 
развития той или иной экономической системы. 



В методологии экономической теории 
можно выделить четыре главных подхода:

1)      субъективистский (с позиций 
субъективного идеализма);

2)      неопозитивистско-эмпирический (с 
позиций неопозитивистского эмпиризма и 
скептицизма);

3)      рационалистический;
4)      диалектико-материалистический.



При субъективистском подходе в качестве 
исходного пункта анализа экономических явлений 
берется хозяйствующий субъект, воздействующий 
на окружающий мир, причем суверенное «я» 
относительно независимо, отсюда все равны. 
Объектом экономического анализа является 
поведение субъекта экономики 
(«гомоэкономикса»), и поэтому экономическая 
теория рассматривается как наука о человеческой 
деятельности, определяемой границами 
потребностей. Главная категория при таком 
подходе – потребность, полезность. Экономика 
становится теорией выбора, осуществляемого 
хозяйствующим субъектом из различных 
вариантов.



Неопозитивистско-эмпирический подход 
основан на более тщательном изучении явлений и 
их оценке. Во главу ставится технический аппарат 
исследования, который из инструмента 
превращается в предмет познания (математический 
аппарат, эконометрика, кибернетика и т.д.), а 
результатом исследования выступают различного 
рода эмпирические модели, которые здесь являются 
главными категориями. Этот подход предполагает 
деление на микроэкономику – экономические 
проблемы на уровне фирмы и отрасли и 
макроэкономику – экономические проблемы в 
масштабе общества.



Рационалистический подход ставит 
целью открытие «естественных» или 
рациональных законов цивилизации. Это 
требует исследования экономической 
системы в целом, экономических законов, 
регулирующих данную систему, изучения 
экономической «анатомии» общества. 
Экономические таблицы Ф. Кенэ – вершина 
такого подхода. 



Целью экономической деятельности 
человека является стремление получить 
пользу, а целью экономической теории – не 
изучение человеческого поведения, а изучение 
законов, регулирующих производство и 
распределение общественного продукта (Д. 
Рикардо). Такой подход признает деление 
общества на классы, в отличие от 
субъективистского, представляющего 
общество как совокупность равных субъектов. 
Главное внимание при таком подходе 
уделяется стоимости, цене, экономическим 
законам.



Диалектико-материалистический подход 
считается единственно правильным в решении 
научных проблем на основе не эмпирического 
позитивизма (опыта), а объективного анализа, 
характеризующего внутренние связи явлений, 
существующих в реальности. Экономические 
процессы и явления постоянно возникают, 
развиваются и уничтожаются, т.е. находятся в 
постоянном движении, и в этом заключается их 
диалектика.

Методологию нельзя смешивать с методами – 
инструментами, совокупностью приемов 
исследования в науке и их воспроизведением в 
системе экономических категорий и законов.



Экономическая теория использует 
широкий спектр методов научного 
познания.

1. Формальная логика – это изучение 
мысли со стороны ее структуры, формы. 
Основателем формальной логики 
считается Аристотель, открывший 
своеобразную форму умозаключения 
(силлогизм) и сформулировавший 
основные законы логики.

Формальная логика разработала 
обширный набор методов и приемов 
познания:



1. Анализ и синтез. Анализ – это мысленное 
расчленение изучаемого явления на составные 
части и исследование каждой из этих частей. Путем 
синтеза экономическая теория воссоздает единую 
целостную картину.

2. Метод индукции и дедукции. Метод 
индукции – метод умозаключений, основанный на 
обобщении фактов. Посредством индукции 
(наведения) обеспечивается переход от изучения 
единичных фактов к общим положениям и 
выводам.



Метод дедукции – метод рассуждений, с помощью 
которого гипотеза проверяется реальными фактами. 
Дедукция (выведение) делает возможным переход от 
наиболее общих выводов к относительно частным.

Анализ и синтез, индукция и дедукция применяются 
в экономической теории в единстве.

3. Сравнение – метод, определяющий сходство или 
различие явлений и процессов.

4. Аналогия – метод познания, основанный на 
переносе одного или ряда свойств с известного явления 
на неизвестное.

5. Гипотеза – это метод познания, заключающийся в 
выдвижении научно обоснованного предположения о 
возможных причинах или связях явлений и процессов.



6. Доказательство – обоснование истинности 
одной мысли с помощью других.

7. Законы формальной логики (закон 
тождества, закон противоречия, закон исключенного 
третьего, закон достаточного основания).

2. Диалектический метод. Диалектика – это 
наука о наиболее общих законах развития природы, 
общества и человеческого мышления. Впервые 
диалектический метод был успешно применен в 
рамках политической экономии К. Марксом. 



Методы диалектической логики: 
1. Восхождение от абстрактного к 

конкретному. Метод абстракции (от лат. abstractio - 
отвлечение) широко применяется в экономике. 
Исследователь отвлекается от второстепенных 
сторон явлений, чтобы выявить то, что в них 
существенно и постоянно повторяется. Так 
возникают такие общие понятия, как производство 
вообще, потребности, распределение, обмен и др. 
При помощи абстрактного мышления шаг за шагом 
происходит раскрытие сущности экономических 
явлений, что требует формирования определенных 
логических понятий, более или менее полно 
отражающих реальную экономическую 
действительность в ее развитии.



2. Единство исторического и логического. 
Исторический и логический методы рассматриваются 
в единстве, поскольку исторически исходный пункт 
исследования совпадает с исходным пунктом 
логического исследования. Используя исторический 
метод, экономическая теория исследует хозяйственные 
процессы и явления в той последовательности, в 
которой они в самой жизни возникали, развивались и 
сменялись одни другими. Такой подход позволяет 
конкретно и наглядно представить все особенности 
различных экономических систем. Но он имеет 
недостаток, который сводится к тому, что обилие 
описательного материала и частных исторических 
подробностей может затруднить серьезное 
теоретическое изучение хозяйства.



3. Системный метод исследования появился в 
ХХ веке. К системным методам относятся:
1. Математические и статистические приемы и 
средства исследования. Экономическим процессам 
и явлениям присущи качественная и количественная 
определенность, поэтому экономическая теория 
широко использует данные методы, которые 
позволяют выявить количественную сторону 
процессов и явлений хозяйственной жизни, их 
переход в новое качество. При этом широко 
применяется вычислительная техника, в том числе 
ЭВМ. Особую роль здесь играет метод экономико-
математического моделирования. 



Данный метод, являясь одним из системных 
методов исследования, позволяет в формализованной 
форме определить причины изменений экономических 
явлений, их закономерности, последствия 
возможности и издержки влияния на ход изменений а 
также делает реальным прогнозирование 
экономических процессов. С помощью этого метода 
создаются экономические модели.

Экономическая модель – это формализованное 
описание экономического процесса или явления, 
структура которого определяется как его 
объективными свойствами, так и субъективным 
целевым характером исследования.



Экономическая модель представляет собой 
упрощенное описание действительности, 
свободное от всех тех элементов, которые в 
рамках данного исследования представляются 
исследователю несущественными. В 
экономической модели чрезвычайно важны 
предпосылки, на которых она основывается. 
Именно предпосылки экономической модели 
оговаривают степень ее абстрактности, т.е. 
оторванности от реального объекта 
моделирования.



Экономическая модель строится на базе 
информации о ходе экономических процессов. 
Устанавливая причинно-следственные связи, 
модель, позволяет объяснить наблюдаемый 
результат. Результатом построения модели 
является прогноз поведения экономических 
переменных, и соответствие этого прогноза 
истинному развитию событий является 
свидетельством правильности построенной 
модели. 



В связи с построением моделей важно отметить роль 
функционального анализа в экономической теории.

Функции – это переменные величины, зависящие от 
других переменных величин.

Применительно к экономике, например, можно 
отметить функциональную связь между ценой и спросом. 
Спрос зависит от цены. Если повышается цена на товар, 
то величина спроса при прочих равных условиях на него 
уменьшается. При этом цена является независимой 
переменной, или аргументом, а спрос – зависимой 
переменной, или функцией. Таким образом, спрос есть 
функция цены. Но спрос и цена могут меняться местами. 
Чем выше спрос, тем выше при прочих равных условиях 
цена. Следовательно, цена может быть функцией спроса.



2. Экономический эксперимент. При 
изучении экономической жизни людей, их 
групп и всего общества возможны, разумны и 
необходимы экономические эксперименты, 
хотя далеко не всегда можно предвидеть все 
вероятные результаты этих экспериментов.
 Таким образом, экономический эксперимент 
– это искусственное воспроизведение 
экономического явления или процесса с 
целью его изучения в наиболее 
благоприятных условиях и дальнейшего 
практического применения.

 


