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Экономические законы
⚫ Экономические законы  - существенные, устойчивые, 

повторяющиеся причинно-следственные связи и 
взаимозависимости экономических явлений в процессе 
воспроизводства материальных благ и услуг на различных 
ступенях развития человеческого общества. Экономические 
законы — это законы хозяйственной деятельности людей, вне и 
без которой они не действуют.

⚫ Экономические законы, как и законы природы, носят 
объективный характер, т. е. возникают, развиваются и 
действуют независимо от воли и сознания людей. Вместе с 
тем они в отличие от законов природы действуют и 
проявляют себя лишь через предметно-трудовую и 
производственную деятельность членов общества.

⚫ Экономические законы носят исторический 
характер. Содержание, способ действия и формы их 
проявления зависят от уровня развития производительных 
сил.



Группы экономических 
законов

⚫ всеобщие экономические законы, действующие 
на протяжении всех общественно-экономических 
формаций (закон экономии времени и др.);

⚫ общие экономические законы, действующие на 
ряде способов производства (закон стоимости и 
др.);

⚫ специфические экономические законы, 
действующие на одном способе производства 
(основной экономический закон);

⚫ стадиальные экономические законы, 
действующие на одной стадии способа 
производства (закон монопольной прибыли и др.);

⚫ фазовые экономические законы, действующие 
на одной фазе воспроизводства общественного 
продукта (законы потребления).



Функции экономических 
законов

⚫ функция регулятора экономики;
⚫ функция меры (нормы прибыли);
⚫ функция развития;
⚫ функция прогноза;
⚫ социальная функция.



Закон экономии времени
⚫ Этот закон является всеобщим, т. е. действует во 

всех общественно-экономических формациях и 
отражает источник и методы повышения 
эффективности общественного воспроизводства, а 
также всего общественного прогресса. Всякая 
экономия в конечном счете сводится к экономии 
времени. 

⚫ Сущность закона экономии времени отражает 
экономию:

1) рабочего времени;
2) внерабочего времени;
3) свободного времени.
⚫ Следовательно, он характеризует наиболее 

эффективное использование совокупного фонда 
времени общества и каждого его члена.



Закон убывающей 
предельной 

производительности⚫ Суть этого закона заключается в том, что по мере 
потребления новых порций одного и того же продукта 
его общая полезность возрастает замедленно, а 
предельная полезность каждой последующей единицы 
ниже, чем предыдущей. Максимум удовлетворения общей 
полезности достигается в точке, в которой предельная 
полезность равна нулю. 

⚫ Таким образом, чем большим количеством блага 
располагаем мы, тем меньшую ценность имеет для нас 
каждая дополнительная единица этого блага. 

⚫ Цена же блага, согласно закону убывающей предельной 
полезности, определяется не общей, а предельной 
полезностью блага для потребителя. 

⚫ Этот закон лежит в основе определения спроса и более 
широко — потребительского поведения на рынке.



Закон убывающей 
производительности труда и 

капитала
⚫ В основе данного закона лежит принцип падающей 

эффективности последовательных затрат труда и капитала.
⚫ Дж. Б. Кларк в 80-х гг. XIX в. вывел два основных закона, 

которые, по его мнению, имеют всеобщее значение для 
любого общества, — закон убывающей 
производительности труда и закон убывающей 
производительности капитала.

⚫ Первый закон формулируется следующим образом: если 
к постоянной по своей величине рабочей силе прибавить 
дополнительное число работников, то каждый 
последующий работник будет производить убывающий 
объем благ. 

⚫ Второй закон выражает понижение производительности 
капитала вследствие того, что увеличение количества 
капитала применяется неизменным количеством рабочих.



Экономические категории
⚫ отражение в человеческом сознании 

отношений, возникающих между 
людьми в процессе общественного 
воспроизводства.



Пять групп экономических 
категорий

⚫ Всеобщие экономические категории отражают 
отношения общественного производства, присущие 
всем общественно-экономическим формациям 
(например, средства производства). 

⚫ Общие экономические категории действуют на 
протяжении ряда общественно-экономических 
формаций. К этой группе экономических категорий 
относятся: товар, деньги, стоимость, цена и др.

⚫ Специфические экономические категории 
действуют в пределах только одной общественно-
экономической формации (прибавочная стоимость).

⚫ Стадиальные экономические категории 
действуют лишь на одной стадии способа 
производства (монопольная прибыль).



Благо
Это предмет, явление, продукт труда, 

удовлетворяющие определенную человеческую 
потребность, и отвечающие интересам, целям, 
устремлениям людей.

Материальные блага – естественные дары природы, 
продукты производства, отношения по присвоению 
материальных благ (патенты, лицензии, авторские 
права).

Нематериальные блага – воздействуют на развитие 
способностей человека, создаются в 
непроизводственной сфере. Обычно к 
нематериальным благам относятся услуги, а также 
условия жизни (здоровье, способности человека, 
деловые качества, профессиональное мастерство).



Экономические и 
неэкономические блага

Экономическое – является результатом 
или объектом экономической 
деятельности, приобретается в 
процессе обмена.

Неэкономическое (даровое) – 
предоставляется природой без 
приложения человеком усилий.



Частные и общественные 
блага

Частное благо предоставляется потребителю с учетом 
его индивидуального спроса. Такое благо делимо, оно 
принадлежит индивиду на правах частной 
собственности, может наследоваться и обмениваться.

Общественные блага неделимы и принадлежат 
обществу. Это национальная оборона, система 
поддержания правопорядка и судебная система, т.е. 
те блага, которыми пользуются все без исключения 
граждане страны.



Нужда и потребность

Нужда Потребность
Это испытываемый 
человеком недостаток в 
чем-то необходимом

Это нужда, принявшая 
специфическую форму 
в соответствии с 
культурным уровнем и 
индивидуальностью 
человека

Человеческие потребности безграничны, 
многообразны, непостоянны.



Классификация потребностей
1. По субъектам (носителям потребностей):
а) удовлетворяемые индивидуально (лично);
б) удовлетворяемые коллективно (группой, коллективом, 

обществом).
2. По объектам (предметам, на которые они 

направлены):
а) материальные потребности;
б) духовные потребности;
в) этические потребности (относящиеся к нравственности);
г) эстетические потребности (касающиеся искусства).
3. По степени удовлетворения потребностей:
а) конечные потребности (потребности отдельных людей);
б) промежуточные потребности (потребности 

хозяйствующих субъектов).



Иерархия потребностей А. 
Маслоу



Экономические ресурсы
⚫ потенциальные возможности, 

которыми располагает общество в 
данный момент своего развития, т.е. 
это все виды источников, средств 
обеспечения производства, которые 
используются в процессе создания 
новых материальных благ и услуг.



Виды экономических 
ресурсов

⚫ Природные ресурсы — это земля, ее недра, леса, 
вода, воздух, месторождения полезных ископаемых, 
климатические и рекреационные ресурсы и др.

⚫ Трудовые ресурсы — это все трудоспособное 
население в возрасте от 16 до 60 лет, которое 
делится на две группы:

1) экономически активное население — занятое в 
общественном производстве независимо от 
организационно-правовой формы хозяйствования;

2) экономически пассивное население — часть 
трудоспособного населения, которое не занято в 
общественном производстве из-за занятости в 
домашнем хозяйстве, в армии, по состоянию 
здоровья, в декретном отпуске и т.д.



Виды экономических 
ресурсов

⚫ Материальные ресурсы (инвестиционные 
ресурсы, реальный капитал) – средства производства 
(машины, станки, оборудование, здания, сырье, 
материалы и т.д.), которые используются в 
производстве товаров и услуг.

⚫ Финансовые ресурсы – это совокупность 
имеющихся денежных ресурсов, которые могут 
быть использованы для решения какой-либо задачи 
и которые общество в состоянии выделить для 
организации производства экономических благ.

⚫ Информационные ресурсы – обеспечивают 
предприятие (организацию, учреждение, человека) 
ценной информацией, которая используется при 
функционировании производства.



Экономические ресурсы 
ограничены и редки

⚫ Ограниченность ресурсов относительна, 
что означает невозможность одновременного 
и полного удовлетворения всех потребностей 
всех людей. Ограниченность ведет к 
необходимости экономить ресурсы, повышать 
эффективность их использования, 
устанавливать принципы распределения 
потребительских товаров и услуг. 
Ограниченность порождает конкуренцию за 
использование ресурсов.

⚫ Редкость ресурсов отражает их 
ограниченность.



Производство
⚫ Производство — процесс 

непосредственного создания 
экономических благ для удовлетворения 
потребностей человека и общества. 

⚫ В процессе создания экономических 
благ люди взаимодействуют с природой. 
Такое взаимодействие называется 
процессом труда, который включает три 
основных момента: труд, предметы 
труда и средства труда.



Процесс труда
Труд Предмет труда Средства труда

Труд - сознательная, 
целесообразная 
деятельность 
человека, в процессе 
которой люди 
видоизменяют 
предметы, данные 
природой и 
приспосабливают их 
к удовлетворению 
своих потребностей

Предмет труда —
это то, на что 
направлен труд 
человека. Они
бывают двух видов:
1) данные природой
(дерево в лесу);
2) сырье, 
опосредованное 
трудом человека
(дерево на  
деревообра-
батывающем 
комбинате)

Средства труда —
вещь или комплекс
вещей, с помощью
которых человек 
воздействует на
предметы труда 
(орудия труда:
машины, инструменты 
и другое, а также 
здания, сооружения и 
т.д.)

Средства производства



Процесс производства



Кругооборот экономических 
благ



Стадии кругооборота
⚫ Производство, в котором происходит само 

создание экономических благ (материальных 
благ и услуг), необходимых для существования 
и развития человека. Производство — основа 
(фундамент) любой экономики.

⚫ Распределение определяет долю каждого 
человека в произведенных продуктах, зависит 
от общего количества созданных благ и от 
конкретного вклада отдельного 
экономического субъекта в производство. 
Формы распределения — заработная плата, 
рента, процент, прибыль и др. По мере роста 
производства увеличивается и объем 
распределяемого дохода.



Стадии кругооборота
⚫ Обмен - охватывает систему связей и 

отношений, позволяющую производителям 
обмениваться продуктами своего труда, т.е. это 
процесс движения экономических благ и услуг 
от одного субъекта к другому.

⚫ Потребление - это использование созданных 
экономических благ для удовлетворения 
разнообразных потребностей людей и 
общества. Оно может быть личным (пища, 
одежда, обувь и т.д.) и производственным 
(общественным) (станки, машины, 
оборудование и т.д.).

Потребление - заключительный этап 
кругооборота экономических благ.



В любой социально-экономической 
системе все общественное 
производство делится на 

материальное и 
нематериальное производство.



Материальное 
производство

⚫ Под материальным производством 
(производственной сферой) понимается 
производство, продукт которого имеет 
материальную основу. 

⚫ К производству материальных благ относят 
следующие отрасли: промышленность, сельское 
хозяйство, лесное хозяйство, строительство, речное 
и морское хозяйство.

⚫ К сфере материально-технических услуг 
относят энергетику, транспорт, связь, торговлю, 
коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание.

⚫ Отрасли, производящие средства производства и 
предметы потребления, являются базовыми. От их 
развития зависят все отрасли народного хозяйства.



Нематериальное 
производство

⚫ Нематериальное производство 
(непроизводственная сфера) — комплекс 
отраслей, как правило, не производящих 
непосредственно осязаемых материальных 
ценностей.

⚫ Производство нематериальных услуг — 
сбор и обработка информации, управление 
производством, финансовое обслуживание 
производства, здравоохранение, образование, 
физкультура, просвещение, культура, искусство, 
наука, кино, театр, банки, парикмахерские, 
жилищно-бытовое обслуживание.



Три стадии производства в истории 
мировой экономики

⚫ Доиндустриальная стадия - преобладала 
первичная сфера экономики (сельское хозяйство). 
Большая часть трудоспособного населения 
занималась земледелием и животноводством. 
Характерны ручной труд и простейшие формы его 
организации.

⚫ Индустриальная стадия - главной являлась 
вторичная сфера экономики - машинизированное 
промышленное производство. Большинство 
трудоспособного населения занято в 
индустриальных отраслях.

⚫ Постиндустриальная стадия - наибольшее 
развитие получает третичная сфера экономики - 
сфера услуг, где занято 50-70% всех работников.



Факторы производства
⚫ Факторы производства — средства 

производства (в виде товаров и услуг), 
используемые в общественном 
производстве экономических благ.

⚫ Факторы производства — это часть 
экономических ресурсов, реально 
вовлеченных в производство 
экономических благ.



Факторы производства и 
доходы от них

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА

ФАКТОРНЫЕ ДОХОДЫ

Труд Земля Капитал Предприни-
мательские 

способности
Информация

Заработная 
плата

Рента Прибыль, 
дивиденды, 

процент

Предприни-
мательская 
прибыль Прибыль



Земля как фактор 
производства

⚫ Под землей как производственным 
фактором обычно понимаются 
естественные природные ресурсы, 
необходимые для производства 
экономических благ (товаров и услуг). 

⚫ Земля в значении фактора производства 
используется в двух смыслах:

1) как вовлеченные в производство 
природные ресурсы всех видов;

2) как собственно земля — важнейший 
естественный, природный ресурс, 
необходимый для производства 
сельскохозяйственной продукции.



Труд как фактор 
производства

⚫ Под трудом понимается целесообразная 
деятельность человека, направленная на 
создание экономических благ. 

⚫ Труд как фактор производства — процесс 
реализации способности людей к 
производительной деятельности. При этом 
они затрачивают физические и 
интеллектуальные усилия, чтобы привести в 
действие другие факторы производства.



Капитал как фактор 
производства

⚫ Капитал как производственный фактор — это 
совокупность основного и оборотного капитала.

⚫ Основной капитал — часть производственного капитала, 
который полностью и многократно участвует в 
производственном процессе, переносит свою стоимость на 
готовый продукт по частям , по мере износа, в течение ряда 
периодов.

К основному капиталу относится часть авансированного капитала, 
затраченная на постройку зданий, сооружений, на покупку машин, 
оборудования, инструмента.

⚫ Оборотный капитал — часть производственного капитала, 
стоимость которого полностью переносится на 
производственный товар и возвращается в денежной форме 
после его реализации.

⚫ Оборотный капитал формируется из денежных средств, 
легкореализуемых ценных бумаг, дебиторской задолженности, 
материально-производственных запасов, готовой продукции, 
незавершенного производства, материалов, комплектующих 
изделий и расходов будущих периодов.



Предпринимательские способности 
как фактор производства

⚫ Во-первых, предприниматель берет на себя 
инициативу соединения всех факторов в 
единый процесс производства; 

⚫ во-вторых, предприниматель берет на себя 
задачу принятия решений в процессе 
производства экономических благ, 
предприниматель является новатором, 
вводящим новые технологии производства 
продуктов, новые формы организации 
производства; 

⚫ в-третьих, предприниматель берет на себя 
риск в условиях рыночной экономики.



Воспроизводство
Воспроизводство — это непрерывно 
повторяющийся процесс производства



Простое воспроизводство
⚫ Простое воспроизводство — это 

непрерывно повторяющийся процесс 
производства экономических благ в 
неизменных размерах. Оно характерно для 
доиндустриального хозяйства, где преобладало 
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 воспроизводства.



Расширенное 
воспроизводство

⚫ Расширенное воспроизводство — это 
непрерывно повторяющийся процесс 
производства экономических благ в 
увеличенных размерах. Расширенное 
воспроизводство типично для 
индустриального производства.

⚫ Особенность расширенного 
воспроизводства в том, что возмещается 
не только израсходованный капитал, но и 
приобретаются дополнительно более 
совершенные и эффективные средства 
производства, постоянно повышается 
квалификация работников.



Существуют два типа экономического 
роста производства: интенсивный и 

экстенсивный
⚫ Интенсивный тип экономического роста 

производства предполагает увеличение реальных 
результатов  производства материальных благ и услуг за 
счет качественного совершенствования всех факторов 
производства, т.е. за счет более эффективного 
использования всех наличных ресурсов, улучшения 
способов их использования, повышения их качества, 
совершенствования организации производства, труда и 
управления.

⚫ Экстенсивный тип развития производства 
происходит путем простого наращивания вещественных 
и личных факторов производства (средств производства 
и работников) при неизменном экономическом 
потенциале. Для такого типа воспроизводства 
свойственны технический застой, затратный характер 
роста производства и в итоге — дефицит всех ресурсов.



Контрольные вопросы
1. Чем отличаются общие и специфические 

экономические законы?
2. Чем отличаются экономические блага от 

неэкономических?
3. Перечислите и кратко охарактеризуйте 

основные виды экономических ресурсов.
4. Что включают производительные силы 

общества?
5. Какая стадия кругооборота экономических 

благ является основной и почему?
6. Какие факторные доходы Вам известны?
7. В чем отличие расширенного воспроизводства 

от простого?


