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Блага. Потребности. Экономические ресурсы.
Потребности – это недостаток (нужда) в чем-либо, т.е. это выражение надобности в чем-то необходимом для 
поддержания жизнедеятельности и развития личности и общества в целом. Именно потребности побуждают 
людей к производству, к экономической деятельности.

Виды 
потребностей

Первичные
 и вторичные

материальные          
и духовные

личные и 
общественные 

Потребности в своем развитии подчиняются закону возвышения потребностей. Этот закон выражает 
объективную (не зависимую от воли и желания людей) необходимость роста и совершенствования человеческих 
нужд с развитием производства и культуры. 



Пирамида потребностей современного человека Абрахама Маслоу

Потребность в 
саморазвитии

Потребность в 
уважении

Потребность в 
социальных контактах

Потребность в безопасности

Физиологические нужды

Согласно А. Маслоу первые две нижние 
группы потребностей – это 
потребности низшего порядка, и пока 
они не удовлетворены, потребности 
высшего порядка неактуальны (три 
верхние группы потребностей).



Блага – это все то, что способно удовлетворять потребности людей и общества (в том числе 
производителей самих благ), приносить людям пользу, доставлять удовольствие.

Виды благ

неэкономические блага 
(безграничные) 

– даровые блага природы, т.е. 
предоставляются природой без 
приложения усилий человека. Эти 
блага существуют в природе 
свободно, в достаточном количестве 
для полного и постоянного 
удовлетворения определенных 
потребностей человека (солнце, 
воздух, вода, дневной свет и т.д.)

экономические блага 
(ограниченные)

 – блага, которые являются 
результатом экономической 
деятельности (произведенные товары 
и услуги), т.е. которые можно 
получить в ограниченном количестве 
по сравнению с потребностями, и 
которые могут удовлетворять 
потребности людей.



Экономические ресурсы – это средства, возможности, которыми располагает общество для создания и 
удовлетворения потребностей, т.е. это все природные, людские и капитальные ресурсы, которые могут 
использоваться для производства товаров и услуг. 

Виды экономических ресурсов 

Материальные ресурсы
«Земля».  Сюда относятся все природные ресурсы — все «дары природы», 
которые используются в производственном процессе: это пахотные земли, 
леса, месторождения минералов и нефти, водные ресурсы.

«Капитал». Он охватывает все средства производства: машины, 
оборудование, инструменты, фабрично-заводские здания, транспортные 
средства, сбытовая сеть, т.е. все то, что используется в производстве 
товаров и услуг и доставке их к конечному потребителю. 

Людские (трудовые) ресурсы
«Труд» – это процесс потребления рабочей силы, который представляет 
собой целесообразную, осознанную деятельность людей, направленную на 
создание материальных благ, на достижение результата. 

«Предпринимательские способности» – это особые, специфические 
способности человека к организации хозяйственной деятельности.



Кривая производственных возможностей (КПВ) – это график, показывающий все множество 
вариантов использования имеющихся ресурсов для производства двух альтернативных видов 
экономических благ (альтернативный – т.е. допускающий одну из нескольких возможностей).

Взаимосвязь производства товаров А и В 

Вид
товара

Производственные альтернативы

1 2 3 4 5

А 0 1 2 3 4

В 10 9 7 4 0

Кривая производственных возможностей

1) Каждая точка на КПВ показывает максимальный объем 
производства двух товаров при неизменном объеме ресурсов.

3) Ограниченность ресурсов не допускает 
производство сочетания каких-либо товаров, 
расположенных вне кривой следовательно, 
ограниченность ресурсов диктует необходимость 
выбора оптимума производственных ценностей и 
самого процесса производства.

2) Все сочетания товаров А и В представляют максимальное 
количество товаров, которое может быть получено лишь в 
результате использования всех имеющихся ресурсов.

Основные выводы из графика кривой производственных 
возможностей:



Формы и типы общественного производства.
Производство – это деятельность человека, посредством которой он удовлетворяет свои потребности.

Общественное – как система производственных связей между предприятиями 
различных отраслей и производственной инфраструктурой (предприятия, 

обслуживающие производств – транспорт, связь, торговля и т.д.)

Индивидуальное производство – это деятельность в рамках основной производственной 
единицы (фирма, предприятие).

Уровни производства:



Общественное производство - основа жизнедеятельности человека. 

Общественное 
производство

Взаимодействие 
человека и 
природы

Взаимодействие 
людей между собой 

в процессе их 
хозяйственной 
деятельности.

Сфера материального 
производства, включающая 

производство благ в  
материально вещественной 
форме (уголь, обувь, станки, 
ткани и т.п.) и оказание услуг 

материального характера 
(транспорт, почта, химчистка, 

прачечная и т.п.)

Непроизводственная сфера, 
включающая духовную, 

интеллектуальную деятельность, 
результатом которой являются 

нематериальные блага (научные 
открытия, изобретения, книги, 

картины), и оказание услуг 
нематериального характера 

(просвещение, здравоохранение, 
культура и т.п.).

Сферы 
Общественного 

производства  



Структура общественного производства



Основные типы общественного производства

Тип Основные черты

Натуральное производство – это 
хозяйство, в котором продукты 
производятся не для обмена, а для 
собственного потребления внутри 
замкнутого хозяйства. Оно является 
первым и простейшим типом 
организации экономической жизни.

- совместная (общинная) собственность на средства 
производства;

- замкнутая система экономических отношений, в 
которой продукты труда из сферы производства 
непосредственно переходят в сферу потребления;

- господство ручного универсального труда в силу 
низкого уровня развития производительных сил, 
разделения труда, производительности труда, 
обеспечивающих лишь минимальные условиях 
выживания; 

- наличие прямых экономических связей между 
производством и потреблением.

Товарное производство – это система 
организации общественного 
производства, где продукты труда 
производятся не для общественного
потребления, а для обмена посредством 
купли-продажи товаров на рынке.

- общественное разделение труда между 
производителями и специализация каждого их них на 
производстве и продаже определённых товаров; 

- частная собственность на средства производства и на 
результаты труда; 

- обмен товаров между обособленными производителями, 
как форма экономических связей между ними.



Воспроизводство -   непрерывный, постоянно возобновляющийся процесс производства.

Виды 
воспроизводства

Простое воспроизводство – это непрерывно 
повторяющийся процесс производства 
экономических благ в неизменных размерах. 
Оно характерно для доиндустриального 
хозяйства, где преобладает 
сельскохозяйственное и ремесленное 
производство, основанное на ручном труде. 
Особенность простого воспроизводства 
заключается в том, что весь прибавочный 
продукт идет на личное потребление.
Простое воспроизводство является основой 
для расширенного производства.

Расширенное воспроизводство – это непрерывно 
повторяющийся процесс производства 
экономических благ в увеличенных размерах. Оно 
характерно для индустриального хозяйства, 
основанного на непрерывном достижений научно-
технического прогресса. Особенность расширенного 
воспроизводства в том, что возмещается не только 
израсходованный капитал (использованные сырье и 
материалы, изношенное оборудование), но и 
приобретаются дополнительные более совершенные 
и эффективные средства производства, постоянно 
повышается квалификация работников.



Типы и модели экономических систем
Экономическая система – это форма организации экономики, комплекс социально экономических и 
организационных отношений между производителями и потребителями материальных благ, взаимосвязь и 
взаимозависимость которых обеспечивает функционирование системы и эффективное использование 
ограниченных ресурсов. 

Традиционная экономическая система
присуща слаборазвитым странам и базирующаяся на 

сложившихся традициях и обычаях, передающихся от поколения к 
поколению, играющих важную роль в регулировании 

производственных отношений и распределении материальных 
благ. Производственный потенциал этих стран составляет низкий 

уровень техники, использование ручных средств труда, 
неразвитость инфраструктуры. В них господствует нищета и 

бедность и др.

Административно-командная система
в рамках которой все решения по экономическим проблемам 

принимает государство. При этом оно является основным 
собственником ресурсов, осуществляет целенаправленное 

директивное экономическое планирование на всех уровнях 
экономической деятельности, регулирует распределение 
ресурсов и созданного продукта. Экономическую основу 

системы составляет государственная собственность.

Рыночная система (чистый капитализм)
которая базируется на господстве частной 

собственности на средства производства, на действии 
механизмов свободного рынка, регулирующих 

экономическое поведение и управление 
предпринимательской деятельностью, на 

невмешательстве государства, на личном интересе и 
конкуренции.

Смешанная система
которая сочетает преимущества рыночной системы и 
централизованной экономики, то есть использование 
различных методов государственного регулирования, 
обеспечивающих единые «правила игры» на рынке, 

проведение социально-ориентированной политики в 
интересах всех членов общества.



Модели хозяйствования в рыночной экономике отражают национальные особенности организации 
экономической жизни, ступень сочетания рыночного и государственного её регулирования, учёт исторических, 
культурных, природно - климатических и ресурсных факторов и т.д.

Японская модель 
(корпоративная экономика), 

отличительной 
особенностью которой 

является высокий уровень 
государственного влияния 
на основные направления 
экономики, связанного с 

планированием 
деятельности правительства 

и частного сектора Шведская модель 
(социально-ориентируемая 

экономика), для которой 
характерны сильная 

социальная политика, 
направленная на сокращение 
имущественного неравенства 

Российская модель 
учитывает территориальные 

и природно -  
географические условия

Немецкая модель 
(социально-рыночная 

экономика), основана на 
высоком уровне воздействия 

государства на экономику

Американская модель 
(либеральная модель 

капитализма), в которой 
частная собственность 

является доминирующей, а 
регулирующая роль 

государства минимальна



Основные черты и особенности переходной экономики России и ПМР.
Переходный период в экономике – это исторически непродолжительный отрезок времени, в течение которого 
завершается демонтаж административно- командной системы и формируется система основных рыночных 
институтов. 

макроэкономическая (финансовая) стабилизация, цель которой является ликвидация дефицита государственного 
бюджета, изъятие из обращения избыточной денежной массы и недопущение избыточной денежной эмиссии

либерализация цен, формирование которых обеспечивается законом стоимости, спроса и предложения

частная собственность на факторы производства и на результаты труда, гарантированная законом, 
защищающим права собственности

приватизация государственной собственности, стимулирующая становление и развитие 
предпринимательского сектора экономики и рыночных отношений

становление экономики открытого типа как определяющего условия развития международных 
экономических отношений

ограничение прямого вмешательства государства в экономику при возрастании его роли в создании правового 
поля для всех участников рынка

Принципы   
переходной 
экономики



Основные проблемы переходного периода

реформирование отношений 
собственности и создание 

адекватного рыночной 
экономике экономического 
уклада (многообразие форм 

собственности при господстве 
частной собственности)

формирование рынков 
факторов производства, 

функционирующих на основе 
объективных законов рынка 

(рынок капиталов, рынок 
труда, рынок земли, 
финансовый рынок)

обеспечение социальной защиты 
и социальной поддержки 

малообеспеченных и 
нетрудоспособных слоев 

населения (индексация доходов, 
целевые дотации и т.д.), 

формирование социальной 
инфраструктуры (медицина, 

образование, культура, экология) 
и др.

создание и поощрение 
развития 

предпринимательского 
сектора, субъекты 

хозяйствования которого 
эффективно функционируют в 

условиях жесткой 
конкуренции

Целью решения проблем является 
создание социально-ориентированной
рыночной экономики, способной 
обеспечить высокую эффективность 
экономики, динамичность ее развития, 
достойное качество жизни. 



Россия
• в экономическом плане российское общество в значительной 
мере несет черты восточной культуры: огромная роль 
государственного начала, неразвитость частной собственности, 
прежде всего на землю; отсутствие характерного для Запада 
гражданского общества, господствующая роль связей, 
олицетворяющих зависимость «власть человек», характерная для 
Востока приземленная, несущественная роль человека.
• инерционность воспроизводственного процесса, который в свою 
очередь исключает возможность замены существующих 
экономических форм другими, более желательными. Инерционность 
воспроизводства подразумевает под собой функционирование 
переходной экономики как сохранение в течение достаточно 
длительного периода старых экономических форм и отношений;
• наметившейся экономический рост в значительной степени 
определялся топливно-сырьевой ориентацией России в мировой 
экономике. При этом топливно- сырьевая специализация России не 
эволюционирует в более развитые формы, связанные с повышением 
глубины переработки ресурсов, что существенно ограничивает 
развитие экономики страны.
• переходный процесс в России происходит в особых 
исторических условиях – условиях развернувшихся глобальных 
переходных процессов. Глобальные переходные процессы в мире не 
могут не влиять на экономику России, содержание переходных 
процессов, их конечные ориентиры. 

ПМР
• неопределенность политико-правового статуса Приднестровья, что 
приводит к периодическим  кризисам, вызванным различными формами 
экономической блокады и осложняет осуществление 
внешнеэкономической деятельности;
• необходимость перехода от централизованной (директивной) 
экономической системы к рыночной  за короткий исторический срок, в 
условиях отсутствиях опыта фирменного и институционального 
управления в условиях рынка;
• высокая степень открытости экономики, незначительности размеров 
внутреннего рынка. Поэтому  экономическая система ПМР весьма 
чувствительна к любым изменениям условий внешнеэкономической 
деятельности.
• демографический кризис, обусловленный естественной и 
миграционной убылью населения, в том  числе «утечкой умов»;
• потребность в отвлечении значительных средств из гражданского 
сектора для обеспечения  надежной внутренней и внешней безопасности 
республики;
• недостаточные объемы внутренних инвестиционных ресурсов и 
отсутствие доступа к внешним  источникам финансирования (кредитам 
МВФ, МБРР, ЕБРР и других международных организаций, зарубежным 
государственным и частным кредитам);
• ограниченные возможности эффективного воспроизводства 
потенциала в профессиональных  зарубежных учебных заведениях.

Основные черты и особенности переходной экономики России и ПМР.


