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Карикатура «Классы 
капиталистического 
общества», сверху — 
вниз:
🙢 Дворянство(в том 

числе и король) — 
«Мы правим вами»

🙢 Духовенство — «Мы 
дурачим вас»

🙢 Армия — «Мы 
стреляем в вас»

🙢 Буржуазия — «Мы 
едим за вас»

🙢 Рабочие и Крестьяне 
— «Мы работаем за 
всех», «Мы кормим 
всех»



🙢
Эволюция общественных форм 
хозяйства привела к возникновению 
современной рыночно системы, в 
основе которой лежит 
функционирование товарного 
производства, ориентированного на 
удовлетворение потребностей 
отдельных индивидов и общества в 
целом.
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Основу рыночной экономики составляет частная 
собственность. Она является гарантией 
соблюдения заключенных контрактов и 
невмешательства третьих лиц. Экономическая 
свобода — фундамент и составная часть свобод 
гражданского общества.

Рыночная экономика — характеризуется как 
система, основанная на частной собственности, 
свободе выбора и конкуренции, свободе выбора и 
конкуренции, она опирается на личные 
интересы, ограничивает роль правительства.
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Рыночная экономика гарантирует прежде 
всего свободу потребителя, что выражается в 
свободе потребительского выбора на рынке 
товаров и услуг. Свобода 
предпринимательства выражается в том, что 
каждый член общества, самостоятельно 
распределяет свои ресурсы в соответствии со 
своими интересами и при желании может 
самостоятельно организовать процесс 
производства товаров и услуг. Индивид сам 
определяет, что, как и для кого производить, 
где, как, кому, сколько и по какой цене 
реализовывать произведенную продукцию, 
каким образом и на что тратить полученную 
выручку.
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Основы капиталистической экономической системы
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             Основы капиталистической 
экономической системы
Частная собственность – признаваемое 
обществом право от отдельных граждан и 
их объединений владеть, пользоваться и 
распоряжаться определенным объемом 
(частью) любых видов экономических 
ресурсов. Право на частную 
собственность — одно из основных прав 
человека. Всеобщая декларация прав 
человека (ст. 17) предусматривает, что 
каждый человек имеет право владеть 
имуществом как единолично, так и 
совместно с другими и никто не должен 
быть произвольно лишен своего 
имущества.



🙢Экономическая свобода — возможность для субъектов 
хозяйствования выбора форм собственности и сферы 
приложения своих способностей, знаний, возможностей, 
профессии, способов распределения доходов, 
потребления материальных благ. Экономическая 
свобода  реализуется на базе законодательных 
государственных норм и неотделима от экономической 
ответственности граждан.

Конкуренция – экономическое соперничество за право 
получения большей доли определенного вида 
ограниченных ресурсов.
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🙢 По типу конкуренции различают:

🙢 рынок свободной (совершенной) конкуренции, где все 
продавцы и покупатели имеют равные права и 
возможности;

🙢 рынок несовершенной конкуренции, который 
подразделяется на рынки чистой монополии, 
олигополии и монополистической конкуренции.
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Рыночная экономика характеризуется частной 
собственностью на ресурсы и использованием 
системы рынков и цен для координации 
экономической деятельности и управления 
ею. Что, как и для кого производить 
определяет рынок через механизм спроса и 
предложения.

Производитель стремится производить (ЧТО?) 
ту продукцию, которая удовлетворяет 
потребности покупателя и приносит ему 
наибольшую прибыль. Потребитель сам 
решает, какой товар ему купить и сколько за 
него заплатить денег.
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Поскольку в условиях свободной конкуренции установление цен 
от производителя не зависят, то на вопрос "КАК?" производить, 
хозяйственный субъект экономики отвечает стремлением 
производить продукцию с более низкими издержками, чем его 
конкурент, с тем чтобы продать больше из-за более низких цен. 
Решению этой задачи способствуют использование технического 
прогресса и различные методы управления.

Вопрос "ДЛЯ КОГО?" решается в пользу потребителей с 
наибольшим доходом.

В такой экономической системе правительство не вмешивается в 
экономику. Его роль сводится к защите частной собственности, 
установлению законов, облегчающих функционирование 
свободных рынков.
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Условия возникновения рыночной системы:
- общественное разделение труда и специализация 
как следствие ограниченности ресурсов и 
производственных возможностей человека.

Четыре разделения труда:
1.   Отделение земледелия от скотоводства;
2.   Отделение ремесле от земледелия;
3.  Обособление торговли;
4.   Обособление науки.

Специализация   определяется   принципом   
сравнительного преимущества. Сравнительное 
преимущество – это способность производить 
товары с относительно меньшими 
альтернативными затратами
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Функции рынка:
🙢 стихийное установление цен под влиянием 

соотношений спроса и предложения;
🙢 рациональное распределение ресурсов;  
🙢 стихийное регулирование воспроизводственных 

пропорций; 
🙢 оздоровление экономики;
🙢 установление связи между производством и 

потреблением; 
🙢 учет затрат на производство продукции; 
🙢 общественное признание произведенного 

продукта; 
🙢 рыночные цены выступают носителями 

экономической информации; 
🙢 стимулирование НТП;
🙢 создание условий добровольной состязательности.
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Рыночной экономике 
присущи следующие черты:
А) Частная собственность. 
Разнообразные виды форм 
частной собственности 
позволяют обеспечить 
экономическую 
самостоятельность и 
независимости 
хозяйствующих субъектов.
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Б) Свободное предпринимательство. 
Экономическая свобода даёт 
производителю возможность выбора видов 
и форм деятельности, а для потребителя 
возможность покупать любой товар. 
Рыночную экономику отличает 
суверенитет потребителя — потребитель 
решает, что должно производиться.



🙢В) Ценообразование, основанное на 
механизме спроса и предложения. Тем 
самым рынок осуществляет 
саморегулирующую функцию. 
Обеспечивает рационально эффективный 
способ производства. Цены в рыночной 
системе никем не устанавливаются, а 
являются результатом взаимодействия 
спроса и предложения.
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Г) Конкуренция. Конкуренция порождаемая 
свободой предпринимательства и свободой 
выбора заставляет производителей производить 
именно те товары, которые необходимы 
покупателям, и производить их наиболее 
эффективным способом.
Ограниченная роль государства. Государство 
лишь следит за экономической ответственность 
субъектов рыночных отношений — заставляет 
предприятия отвечать по обязательствам 
принадлежащим им имуществом.
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Основные законы развития:
🙢 1. Закон предложения – при прочих равных условиях: чем 

выше цена товара, тем ниже на него спрос, и наоборот.

🙢 2. Закон спроса – при прочих равных условиях: объем 
предложения товара увеличивается, если цена на него растет, 
и наоборот.

🙢 3. Закон спроса и предложения – объективный экономический 
закон, устанавливающий зависимость объёмов спроса и 
предложения товаров на рынке от их цен.

🙢 4. Закон обмена эквивалентами .

🙢 5. Закон конкуренции – конкуренция как 
      обязательная форма взаимодействия.
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Комплекс макроэкономических показателей здоровой 
экономической системы рыночного типа:
🙢 Высокий темп роста ВВП (ВНП), в пределах 2-3% в год;

🙢 Низкий, не выше 4-5% годовой рост инфляции;

🙢 Дефицит государственного бюджета не выше уровня 9,5% 
от размера ВВП;

🙢 Уровень безработицы не выше 4-6% от размера 
      экономически активного 
       населения страны;

🙢 Неотрицательный платежный
      баланс страны.
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Положительные стороны рыночной системы

🙢 Эффективное распределение ресурсов;

🙢 Гибкость, высокая адаптивность к изменяющийся 
условиям;

🙢 Свобода выбора и действий потребителей и 
производителей;

🙢 Способность к удовлетворению разнообразных 
потребностей, повышению качества товаров и услуг

🙢 Оптимальное использование результатов НТР;

🙢 Возможность функционирования при наличии 
ограниченной информации;

🙢 Создание материальной заинтересованности 
производителей в улучшении показателей своей 
экономической деятельности.
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Отрицательные стороны рыночной системы
🙢 1. Рынок не способен противостоять 

монополистическим тенденциям. В условиях 
рыночной стихии неизбежно возникают 
монополистические структуры, 
ограничивающие свободу конкуренции. При 
бесконтрольности рыночной среды 
формируются и укрепляются монополии. 
Создаются неоправданные привилегии для 
ограниченного круга субъектов рынка. 

Чтобы поддержать чрезвычайно высокие 
цены, монополисты искусственно сокращают 
производство. Это вызывает необходимость 
регулирования цен.
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2. Рынок не заинтересован и не способен 
производить общественные блага 
(«общественные товары»). Эти товары либо 
вообще не производятся рынком, либо 
поставляются им в недостаточном 
количестве.

Особенность общественных товаров 
состоит в том, что ими может пользоваться 
каждый, но не обязан за них платить. К 
тому же обычно нельзя ограничить их 
использование.
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🙢 3. Рыночный механизм не пригоден для устранения внешних 
(побочных) эффектов, так называемых экстерналий. 
Экономическая деятельность в условиях рынка затрагивает 
интересы не только его непосредственных участников, но и 
других людей. Ее последствия нередко носят негативный 
характер.(К этим "побочным" эффектам также можно отнести 
улучшение жизни потребителей из-за удешевления благ.

По мере роста общественного богатства проблема внешних 
эффектов становится все более острой. Увеличение количества 
автомобилей в пользовании сопровождается загрязнением 
воздуха. Целлюлозно-бумажные комбинаты отравляют водные 
источники. Широкое при менение химических удобрений делает 
продукты питания непригодными для употребления. А 
проблемы экологии - это не проблема рыночной экономики.

Сам рынок не способен устранить или компенсировать ущерб, 
наносимый внешними эффектами. Соглашение между 
заинтересованными сторонами без внешнего вмешательства 
может быть достигнуто лишь в редких случаях, когда 
отрицательный эффект незначителен. На практике при 
возникновении серьезных проблем необходимо вмешательство 
государства. Оно вводит жесткие нормативы, ограничения, 
использует систему штрафов, определяет границы, которые не 
вправе переступать участники хозяйственной деятельности.
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🙢 4. Рынок не обладает способностью обеспечивать социальные 
гарантии, нейтрализовать чрезмерную дифференциацию в 
распределении доходов.(А государство обладает способностью 
обеспечить неспособных работать и зарабатывать за счет 
способных). Рынок по своей природе игнорирует социальные и 
этические критерии, т.е. справедливость при распределении 
ресурсов и доходов. Он не обеспечивает стабильную занятость 
трудоспособного населения. Каждый должен самостоятельно 
заботиться о своем месте и обществе, что неизбежно ведет к 
социальному расслоению, усиливает социальную напряженность.

В современном мире огромные различия в жизненном уровне людей 
не только сохраняются, но и усиливаются. По данным ООН, разрыв в 
средних доходах между самыми богатыми и самыми бедными 
странами в 1960 г. составлял 30:1, а в 2000 г. - уже 74:1, в 2010- 83:1.

Соотношение между доходами самых богатых и самых бедных в 
России (коэффициент фондов) в первом полугодии 2009 года 
составило 15,8 - точно таким же оно было по итогам аналогичного 
периода годом ранее. Для сравнения, в первые полгода 2005 года 
коэффициент составлял 14,5, через год - 14,9, а в 2007-м - 15,4.

За 1998 г. 20% наиболее обеспеченных людей на Земле потребили 
86% мировой продукции и услуг, а 20% наиболее бедных - всего 1,3%.
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🙢 5. Современный рынок таит в себе опасность безработицы. 

Реальность безработицы в условиях рыночной экономики 
подтверждается многими историческими фактами. 
Несомненно, что в массовом виде она возникла именно в 
странах с развитым товарным производством, прежде всего 
в Англии. Причем наибольшая величина относительного 
перенаселения тесно связана с экономическими кризисами. 
Скажем, во время мирового кризиса 1857 г. безработица 
среди членов профсоюза английской 
металлообрабатывающей промышленности достигла 12%. В 
этот же период в США только в Нью-Йорке число «лишних 
людей» превысило 150 тысяч.

Каково же положение в постсоветской России? Следовало 
ожидать, что по мере продвижения к развитому рынку и здесь 
тоже возникнет реальная угроза безработицы. Так оно и 
произошло. Уже в ходе перестройки стала активно 
формироваться армия «лишних людей». За 90-е годы их 
количество почти постоянно возрастало и к началу 2010 г. 
составило более 7,7 млн. человек (официально 
зарегистрированы в органах занятости как безработные 2,3 
млн человек).
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🙢 6. Рыночный механизм порождает 

неполную и асимметричную 
информацию. Только в условиях 
полностью конкурентной экономики все 
участники рынка обладают достаточно 
исчерпывающей информацией о ценах и 
перспективах развития производства. Но 
сама конкуренция заставляет фирмы 
скрывать реальные данные о положении 
дел. Информация стоит денег, и 
экономические агенты - производители и 
потребители - обладают ею в различной 
степени.
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Достоинства и отрицательные черты кратко
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Рыночная экономика в России
Факторы формирования российской модели 
рыночной экономики

Россия после длительного периода существования 
административно-командного типа системы национальной 
экономики в конце ХХ в. начала переход к рыночной модели 
национальной экономики. Это было вызвано объективной 
необходимостью вывода национальной экономики из затяжного 
кризиса.

Так как существовавшая система не могла обеспечить активного 
экономического роста, было принято решение о ее изменении. В 
результате этого изменилась не только национальная экономика, 
но и политическая, государственная, социальная системы.

Распад СССР повлек за собой существенные геополитические 
изменения, разрушение существовавших экономических связей 
привело к глубокому кризису не только российской экономики, но 
и экономик стран, входивших в состав СССР.
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Причины перехода России к рыночной модели экономики:
🙢 тотальное государственное регулирование экономики. 

Официальное отсутствие рыночных отношений 
существовало одновременно с развитой теневой 
экономикой;

🙢 существование нерыночной экономики в течение 
большого промежутка времени, что привело к ослаблению 
экономической активности населения, а также ориентации 
на принятие решений государством, т. е. необоснованному 
преувеличению тотальной социальной функции 
государства;

🙢 перекос отраслевой структуры национальной экономики в 
сторону доминантной позиции военно-промышленного 
комплекса (ВПК). Одновременно с этим было снижено 
значение легкой промышленности, а также отраслей, 
которые непосредственным образом обеспечивают 
качество жизни населения;

🙢 отсутствие конкурентной способности товаров, 
произведенных в сфере национальной экономики, на 
уровне мировой экономики.

Совокупность всех этих факторов привела к формированию 
затяжного экономического, социального и политического 
кризиса.
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Ключевым моментом рыночных преобразований в экономике РФ стало 
коренное изменение отношений собственности. На всех уровнях 
предпринимательской деятельности в стране происходят следующие глубокие 
качественные сдвиги:
🙢 Широкомасштабные процессы приватизации и разгосударствления 

собственности.
🙢 Акционирование, т. е. создание акционерных обществ всех типов.
🙢 Формирование «среднего класса» собственников.
🙢 Повышение степени открытости хозяйственной системы, т.е. развитие 

внешнеэкономических связей национальной экономики РФ с 
хозяйственными системами стран ближнего и дальнего зарубежья.

🙢 Создание объектов смешанной экономики — совместных предприятий (СП) 
и повышение их доли в итоговых результатах деятельности национальной 
экономики РФ.

🙢 Рост числа и масштабов деятельности в национальном хозяйстве РФ 
предприятий, являющихся исключительной собственностью иностранных 
физических и юридических лиц.

🙢 Создание свободных экономических зон (СЭЗ) всех типов на территории РФ.
🙢 Создание транснациональных компаний, финансово-промышленных групп 

и совместных предприятий с целью сохранения сложившейся системы 
кооперации и дальнейшего ее развития.

🙢 Включение РФ в различного рода международные союзы и соглашения на 
правах полноправного их члена. Например, во Всемирную торговую 
организацию, большую «восьмерку», Черноморское экономическое 
сотрудничество и т. д.
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Все это приводит к росту степени многоукладности 
национальной экономики РФ, появлению в ее составе 
активно действующих подразделений малого, среднего и 
крупного бизнеса, отечественных и иностранных 
собственников-предпринимателей, к росту степени 
открытости российской национальной хозяйственной 
системы, к ее интеграции в сложившуюся систему 
мирохозяйствования.
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Основные проблемы рыночных отношений в 
современной России:
🙢 Низкий уровень культуры рыночных отношений.
🙢 Недостаточное законодательно-правовое и нормативное 

обеспечение.
🙢 Склонность контрагентов к нарушению взаимных 

обязательств.
🙢 Недостаточное развитие инфраструктуры товарных 

рынков.
🙢 Большие транспортные издержки.
🙢 Высокая степень монополизации экономики.
🙢 Несовершенство системы финансовых и кредитных 

отношений.
🙢 Функционирование внутренних товарных рынков в 

условиях взаимных неплатежей.
🙢 Неравномерность расположения посреднических 

организаций на территории России.
🙢 Низкий удельный вес реализации товаров при 

посредничестве организации оптовой торговли в общем 
объеме отгружаемой изготовителями продукции (около 
25%).

🙢 Отсутствие качественной надежной и полной информации, 
всесторонне характеризующей состояние 
информационного обеспечения наблюдений за 
функционированием товарных.

🙢 Несовершенство товарно - упаковочной индустрии, что 
ведет к большим потерям товарной продукции.
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Стратегии перехода к рыночной экономике

Перед странами, решившими осуществить переход к рынку, 
неизбежно вставал вопрос о выборе концепции 
экономического развития. Существуют две различные 
концепции реализации этого перехода:

🙢 Градуализм — предполагает проведение реформ медленно, 
шаг за шагом. Источником рыночных преобразований 
данная концепция видит государство, которое должно 
постепенно заменять элементы административно-
командной экономики рыночными отношениями. На 
начальном этапе преобразований необходимо 
регулирование заработной платы, цен, контроль над 
внешними связями, банками, лицензирование 
менеджмента.

🙢 Шоковая терапия — построена в основном на свободном 
подходе к регулированию экономической системы. 
Либерализм исходит из того, что рынок — самая 
эффективная форма экономической деятельности, 
способная к самоорганизации. Следовательно, 
преобразования переходного периода должны происходить 
с минимальным участием государства. Главная задача 
государства — поддержание устойчивости финансовой 
системы, и сдерживание темпов инфляции, так как без 
стабильной денежной единицы рынок существовать не 
может.
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Шоковая терапия предполагает использование в 
качестве основного инструмента 
антиинфляционной политики — либерализацию 
цен и резкое сокращение государственных расходов. 
Выбор, который большинство стран с переходной 
экономикой делают в пользу «шоковой терапии» 
обусловлен объективными факторами. На 
начальном этапе переходного периода часто нет 
условий для реализации стратегии «градуализма».

🙢 Общие элементы стратегии перехода к экономике 
рыночного типа:

🙢 Либерализация экономики.
🙢 Макроэкономическая финансовая стабилизация.
🙢 Институциональная трансформация.
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The End


