
Лекция 3-4
Общие проблемы 

всех экономических 
систем

1. Материальные и нематериальные блага в экономической 
системе 

2. Производственные взаимоотношения, экономическая 
организация общества. 

3. Важнейшие задачи и цель развития экономической системы 
4. Экономические, политические, правовые, социальные, 

этические и другие отношения 



Понятие экономических потребностей и благ
Материальные потребности можно назвать экономическими 
потребностями. Они выражаются в том, что мы хотим различных 
экономических благ. В свою очередь, экономические блага - это 
материальные и нематериальные предметы, точнее, свойства этих 
предметов, способные удовлетворять экономические потребности. 
Экономические потребности — одна из основополагающих 
категорий в экономической теории.
Самая первая потребность, притом ежедневная, — это 
потребность в пище. Поэтому закон Энгеля находит выражение в 
том, что с ростом доходов уменьшается их доля, идущая на покупку 
продовольствия, и увеличивается та часть доходов, которая 
расходуется на приобретение других товаров (особенно услуг), 
являющихся продуктами не первой 
необходимости. Совокупность всех продуктов, произведенных для 
удовлетворения материальных благ, называется продукцией.



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ БЛАГА И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
Ради удовлетворения конкретных потребностей людей в благах и 
осуществляется хозяйственная деятельность в любой стране. 
Классификация благ отличается большим разнообразием. Отметим 
важнейшие из них с точки зрения различных критериев 
классификации.
Экономические и неэкономические блага
С точки зрения ограниченности благ по отношению к нашим 
потребностям мы говорим об экономических благах.
Экономические блага — это результаты экономической 
деятельности, которые можно получить в ограниченном количестве 
по сравнению с потребностями.
Экономические блага включают в себя две категории: товары и 
услуги.
Но есть и такие блага, которые по сравнению с потребностями 
имеются в неограниченном количестве (например, воздух, вода, 
солнечный свет). Они предоставляются природой без приложения 
человеком усилий. Такие блага существуют в природе «свободно», в 
неограниченном количестве и называются неэкономическими или 
даровыми.



И все же основной круг потребностей людей удовлетворяется за 
счет не даровых, а экономических благ, т.е. тех благ, объем которых:
�недостаточен для удовлетворения потребностей людей в полной 

мере;
�может быть увеличен лишь путем дополнительных затрат;
�приходится тем или иным способом распределять.

Потребительские и производственные блага
С точки зрения потребления благ их подразделяют на 
потребительские и производственные. Иногда они называются 
предметами потребления и средствами производства. 
Потребительские блага предназначены для непосредственного 
удовлетворения человеческих потребностей. Это те самые 
конечные товары и услуги, которые необходимы людям. 
Производственные блага — это используемые в процессе 
производства ресурсы (станки, механизмы, машины, оборудование, 
здания, земля, профессиональные навыки (квалификация).



Материальные и нематериальные блага
С точки зрения вещественного содержания, экономические блага 
делятся на материальные и нематериальные.
Материальные блага можно осязать. Это вещи, которые могут 
накапливаться и храниться длительное время.
Исходя из срока использования, различают материальные блага 
длительного, текущего и разового пользования.
Нематериальные блага представлены услугами, а также такими 
условиями жизни, как здоровье, способности человека, деловые 
качества, профессиональное мастерство. В отличие от 
материальных благ, услуги — специфический продукт труда, 
который в основном не приобретает вещественной формы и 
стоимость которого заключается в полезном эффекте живого труда.
Полезный эффект услуг не существует отдельно от его 
производства, что и определяет принципиальное отличие услуги от 
вещественного продукта. Услуги невозможно накопить, а процесс их 
производства и потребления совпадает во времени. Однако 
результаты от потребления предоставляемых услуг могут быть и 
материальными.



Существует множество видов услуг, которые делятся условно 
на:
�Коммуникационные — услуги транспорта, связи.
�Распределительные — торговля, сбыт, складское хозяйство.
�Деловые — финансовые, страховые услуги, услуги аудита, 

лизинга, маркетинга.
�Социальные — образование, здравоохранение, искусство, 

культура, социальное обеспечение.
�Общественные — услуги органов государственной власти 

(обеспечение стабильности в обществе) и другие.



Частные и общественные блага
В зависимости от характера потребления экономические блага 
делятся на частные и общественные.
Частное благо предоставляется потребителю с учетом его 
индивидуального спроса. Такое благо делимо, оно принадлежит 
индивиду на правах частной собственности, может наследоваться 
и обмениваться. Частное благо предоставляется тому, кто за него 
заплатил.
Общественные блага неделимы и принадлежат обществу.
Во-первых, это национальная оборона, охрана окружающей 
среды, законотворчество, общественный транспорт и порядок, т.е. 
те блага, которыми пользуются все без исключения граждане 
страны.



Взаимозаменяемые и взаимодополняемые блага

Среди благ выделяют также взаимозаменяемые и 
взаимодополняемые блага.
Взаимозаменяемые блага называются субститутами. Эти блага 
удовлетворяют одну и ту же потребность и замещают друг друга в 
процессе потребления (белый и черный хлеб, мясо и рыба и т.д.).
Взаимодополняемые блага или комплементы дополняют друг 
друга в процессе потребления (автомобиль, бензин).
При всем этом экономические блага делятся на нормальные и 
низшие.
К нормальным благам относятся те блага, потребление которых 
увеличивается с ростом благосостояния (доходов) потребителей.
Низшие блага обладают противоположной закономерностью. При 
росте доходов их потребление уменьшается, а при уменьшении 
дохода — увеличивается (картофель и хлеб).



Система – слово греческого происхождения, соединение, 
составленное из частей. Система не ограничивается только 
экономической системой. 
Вся окружающая действительность – система.
Выделяют материальные и абстрактные системы.
Материальные: Природные, социальные
Абстрактные – понятия, гипотезы, теории, научные знания.
Любая система состоит из определенных элементов, которые 
взаимодействуют между собой. Каждая система является 
Подсистемой более высокого уровня.



Любая система в своем развитии проходит 5 стадий:
1.возникновение
2.развитие, становление
3.прогрессивные изменения
4.регресивные изменения
5.исчезновение

Экономическая система как подсистема человеческой 
цивилизации выступает в форме хозяйствования и может быть 
познана через анализ составляющих ее элементов.
Каждая система имеет определенную структуру. Структура в 
переводе с латинского означает строение, расположение 
порядок. Структура экономической системы – строение, 
расположение составных элементов.
Структура экономической системы включает следующие 
элементы: 

1.производственные силы
2.производственные отношения
3.система хозяйствования.



Производственные силы – совокупность личных и вещественных 
факторов производства, их взаимодействие. (предметы труда и 
средства труда)
Предметы труда – все то, на что направлен труд человека (данные 
природой: нефть в земле, лес; сырье: предмет труда претерпевший 
определенную обработку).
Средства труда – то, с помощью чего человек воздействует на 
предмет труда.
Производственные силы бывают: естественные, общественные.
Общественные производственные силы рассматриваются на 
микроуровне (личный фактор) и макроуровне (несколько людей).
Средства производства на макроуровне выступают в форме 
материально технической базы общества. С точки зрения 
производственных сил выделяют материально-техническую 
структуру экономической системы. Ее элементы:
�природные ресурсы
�материальные
�трудовые



Производственные отношения – отношения людей в процессе 
производства, распределения и потребления материальных благ. 
В зависимости от критериев в ней можно выделить следующие 
классификации
По фазам воспроизводства:производственные отношения в

•распределении
•обмене
•производстве
•потреблении
По уровням собственности выделяют:

•государственный
•частный
•коллективный
Субъектами производственных отношений 

•индивиды
•социальные группы,
•трудовые коллективы
•общества.
Другая модификация субъектов:

•фирмы
•государство
•дом. хозяйство



Экономические системы можно подразделять на естественные
и искусственные. 
Естесвенное функционирование не связано с природой.
Искуственная – ее блоки и подсистемы создаются людьми.
Экономические система рассматривается, как социальная и 
комбинированная.
Социальная: обращается внимание на хозяйственные субъекты
Комбинированная: человек в своей деятельности средства 
производства.
Причиной самообновления и развития экономические системы 
является экономические противоречия.
Главное противоречие между ростом потребностей и 
возможностями их удовлетворения. 
Внешние причины развития экономической системы – 
социальная среда, политика государства. 



В производственных отношения выделяют две подсистемы: 
1) Организация экономических отношений складывается между людьми 
по поводу организации общественного процесса производства. Сюда 
входят:
1. Связанные с организацией трудового процесса
2. Отношения по обеспечению непрерывного функционирования 
производства.
3. Отношения по распределению средств производства, продуктов труда
2) Социальные экономические отношения определяются прежде всего 
формой собственности. Единство производительных сил и 
производственных отношений образуют экономический базис или способ 
производства или экономический способ производства. 
Еще выделяют технический способ производства, представляет собой 
средства труда в единстве с материалами , технологиями, энергией, 
информацией и организацией производства. В основе лежит развитие 
техники. В развитие которой выделяют три этапа:
А) инструментализация (ручной труд)
Б) механизация (использование машин)
В) автоматизация (роботы)


