
Тема 3
Экономические системы Рыночная система 

хозяйствования

1.Понятие, элементы и уровни экономической 
системы.

2.Критерии выделения экономических систем.
3.Собственность: понятие и эволюция. 
4.Типы и формы собственности. 
5.Типология современных экономических систем.



1.Понятие, элементы и уровни 
экономической системы.

Подходы к определению категории «система»:

1) По признакам отличия системного объекта от несистемного – 
дискрептивное определение – базируется  на 
интуитивном понимании того, что такое система:

        - система есть совокупность объектов, свойство которой 
определяется  отношением меду этими субъектами.

        - система есть совокупность связанных между собой 
элементов, определяющих свойства и цели системы.

2) По построению системы путем выделения ее из окружающей 
среды – констуктивное определение – предлагает 
взглянуть на реальный окружающий мир как внешнюю для 
системы среду, представляющую собой множество объектов 
и отношений между ними. 



        Качество системы формирует ее целостность – 
свойство, обеспечивающее относительно 
самостоятельное, обособленное существование.

Свойства экономической системы:
❑  наличие структуры (лат. – structura – строение, 

расположение), ее можно рассматривать как способ 
взаимосвязи ее элементов, обеспечивающую целостность 
(производственные отношения). 

❑ наличие инфраструктуры – совокупность объектов, 
обеспечивающих функционирование производства и условия 
жизнедеятельности людей (производственная и социальная).

❑ наличие цели – действия по достижению цели – есть 
функции системы и ее элементов.

❑ т.к. система находится в развитии, то она обладает такими 
качествами как стабильность, изменчивость, противоречивость 
– что требует управления («по вертикали», «по 
горизонтали»).

❑ способность к воспроизводству и саморазвитию, а так 
же устойчивость связей между компонентами.



На функционирование системы оказывает ее 
внешняя среда:

Природная среда выступает поставщиком 
энергии, сырьевых и продовольственных ресурсов. 

Социальная среда – общественное устройство, вид 
политической власти, система законов, 
регулирующих экономическую деятельность.



          Советский математик Г.Н. Поваров разделил 
все системы в зависимости от числа элементов, 
входящих в них на четыре группы:

⦿ Малые системы (10– 103 )
⦿ Сложные (103 - 107 ) 
    (транспортная система большого города)
⦿ Ультрасложные (107 - 1030 ) 
     (организм человека)
⦿ Суперсистемы (1030 - 10200 ) 
    (звездная Вселенная)



Уровни  экономической системы:

⦿ Микроуровень;

⦿ Макроуровень;

⦿ Мезоуровень (изучение отрасли).





2.Критерии выделения экономических систем.

1) По способу хозяйствования:
      - натуральное хозяйство (замкнутый характер производства)
      - товарное хозяйство (продукты превращаются в товары, 

которые производятся личным трудом и при помощи средств 
производства, являющиеся частной собственностью 
производителя).

2) Марксистский подход основан на учении об 
общественно – экономических формациях – исторически 
определенном типе общества, базирующемся на 
определенном способе производства как диалектическом 
единстве производительных сил и производственных 
отношений.



3) В мировой экономической теории – взгляды на 
разграничение экономических систем в соответствии с 
уровнем развития производительных сил.

   Основатель теории экономического роста американский экономист У. 
Ростоу выделяет пять типов экономических систем:

- традиционное общество: существовало до 17в., в основе лежала ручная 
техника, преобладало аграрное производство, производительность 
труда была низкая;

- переходное общество (17-18вв.): развиваются наука, ремесла, рынок, 
растет эффективность производства;

- экономическая система «сдвига»: значительные рост капитальных 
вложений, быстрый рост производительности труда в сельском 
хозяйстве, развитие инфраструктуры;

- общество экономической зрелости: быстро растут производство и его 
эффективность, развивается все хозяйство;

- общество высокого массового потребления: производство начинает 
работать преимущественно на потребителя, ведущее положение 
занимают отрасли, производящие предметы длительного пользования.



4) Д. Белл выделяет доиндустриальное, индустриальное и 
постиндустриальное общество;

5) П. Самуэльсон – многоукладную экономику – социализм, 
коммунизм, фашизм.

6) Ю. Осипов: общинное непосредственно – натуральное; 
общинное натурально – товарное; рабовладельческое 
натурально – товарное; феодальное непосредственно – 
натуральное; феодальное натурально – товарное; 
мелкотоварное общественное; мелкотоварное цеховое – 
общественное; крупнотоварное – общественное; 
государственно- непосредственно – натуральное; 
государственно- натурально – товарное. 



3.СОБСТВЕННОСТЬ: ПОНЯТИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ. 

Собственность - это отношение между 
людьми, классами и социальными группами 
общества, хозяйствующими субъектами по 

поводу присвоения ресурсов, условий 
производства, технического и 
технологического, научного и 

интеллектуального потенциала, 
произведенных в обществе материальных и 

духовных ценностей. 



Cобственность осуществляет свою 
экономическую функцию только тогда, когда 
приносит её субъекту определённую 
экономическую выгоду в форме прибыли, 
дохода, ренты, дивидендов и др.
Необходимо проводить различие между самой 
собственностью и формами её экономической 
реализации. Экономическая реализация форм 
собственности осуществляется через систему 
производственных отношений, систему экономических 
интересов, механизм хозяйствования, конечные 
народнохозяйственные интересы и уровень жизни 
населения.



Юридическая 
категория

(закрепление 
правомочий на 

объекты 
собственности 
между людьми)

Экономическая 
категория

(отношения между 
людьми и объектами 

собственности):
-присвоение;
- владение;
- пользование;
- распоряжение. 

Собственность

В современной западной экономической теории важнейшее значение 
получило юридическое толкование собственности как объективно 
сложившихся отношения присвоения, проявления общественной потребности 
закрепить то, что уже сложилось на практике. 



        Главным, определяющим в содержании собственности 
является присвоение - это процесс, возникающий только при 
соединении субъекта присвоения (тот, кто присваивает) с его 
объектом (то, что присваивается).

Владение - означает фактическое обладание вещью, возможность 
перемещать её и совершать другие действия; первая и главная 
предпосылка собственности; ценно тем, что даёт право 
распоряжения.

Пользование - представляет собой извлечение из вещей их 
полезных свойств для удовлетворения тех или иных 
потребностей, но пользование не тождественно собственности, 
поскольку вещи могут использоваться как в личных интересах, 
так и в интересах других людей, присвоение же всегда 
осуществляется в интересах собственника.

Распоряжение - это принятие решений владельцем или другим 
лицом по поводу функционирования объекта собственности 
(продажа, дарение, передача под залог), основанное на праве 
предпринимателя передавать в пользование имущество в 
пределах, дозволенных собственником. 



          Отношения собственности носят конкретно-
исторический характер, но независимо от содержания 
собственности речь всегда идет о трех моментах: 

об объекте собственности – вещественном 
содержании собственности; 
о системе взаимоотношений между 
субъектами; 
об экономической реализации отношений на 
микро- и макроуровне . 





         Развитие и усложнение отношений собственности в 
условиях современной рыночной экономики способствовало 
тому, что юридический и экономический аспекты проблемы 
собственности «сомкнулись» в появившейся теории прав 
собственности. Ее возникновение связано с именами двух 
американских ученых - Р. Коуза , ставшего в 1991 г. 
Нобелевским лауреатом, и А.Алчиана . 

Согласно экономической теории прав собственности, не 
ресурс (средства производства или рабочая сила) сам по 
себе является собственностью, а пучок или доля прав по 
использованию ресурса. 

Права собственности понимаются как санкционированные 
обществом (законами государства, традициями, обычаями, 
распоряжениями администрации) поведенческие 
отношения между людьми, которые появляются в связи с 
существованием благ и касаются их использования. 



ПОЛНЫЙ «ПУЧОК ПРАВ» СОСТОИТ ИЗ 
ОДИННАДЦАТИ ЭЛЕМЕНТОВ: 

право владения, т. е. исключительного физического контроля над благами; 
право использования, т. е. применения полезных свойств имущества для 
себя; 
право управления , т.е. решения кто и как будет обеспечивать 
использование благ; 
право на доход, т.е. обладание результатами от использования благ; 
право суверена, т. е. отчуждения, потребления, изменения или 
уничтожения блага; 
право на безопасность, т.е. на защиту от экспроприации благ от вреда со 
стороны внешней среды; 
право на передачу благ в наследство; 
право на бессрочность обладания благом; 
запрет на использование блага способом, наносящим вред внешней среде; 
право на ответственность в виде взыскания, т. е. возможность взыскания 
блага в уплату долга; 
право на остаточный характер, т.е. на существование процедур и 
институтов, обеспечивающих восстановление нарушенных полномочий. 



4.ТИПЫ И ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ. 

Под типом собственности понимается качественно 
особый этап в развитии собственности, а под ее 
формой - специфический характер принадлежности 
материальных факторов и результатов 
общественного производства его основным 
субъектам. 



тип собственности, когда исключительное право на 
владение, распоряжение, пользование объектов 
собственности и получение дохода имеет частное 
лицо. Оно осуществляет управление ею 
непосредственно. Лично. На свой страх и риск. И 
присваивает плоды своего успеха в виде дохода или 
терпит банкротство и несёт убыток.

совместное 
присвоение 
средств и 

результатов 
производства



Трудовая собственность возникает в 
результате предпринимательской 
деятельности, ведения собственного 
хозяйства, работы по найму и других форм, в 
основе которых лежит труд данного лица.
Источниками нетрудовой собственности 
могут быть получение имущества по 
наследству, дивиденды от акций, облигаций 
и других ценных бумаг, доходы от средств, 
вложенных в кредитные учреждения, другие 
источники, не связанные с трудовой 
деятельностью. 



 КОЛЛЕКТИВНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – ТАКАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ, ПРИ КОТОРОЙ ПРАВО 
СОБСТВЕННИКА НА ИМУЩЕСТВО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
КОЛЛЕКТИВ ЛЮДЕЙ, СОВМЕСТНО ВЛАДЕЮЩИЙ ЕЮ. 
ФОРМАМИ КОЛЛЕКТИВНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ВЫСТУПАЮТ: АРЕНДНАЯ, КООПЕРАТИВНАЯ, 
АКЦИОНЕРНАЯ, СОБСТВЕННОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОБЩЕСТВ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ АССОЦИАЦИЙ, 
ОБЩЕСТВЕННЫХ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 
ОБЪЕДИНЕНИЙ.

Государственная собственность является достоянием всех 
людей данной страны. Управление и распоряжение ею от 
имени народа осуществляют органы государственной 
власти. В её состав входят предприятия, передача которых в 
негосударственную форму собственности не целесообразна 
(естественная монополия государства): транспорт, связь, 
водоснабжение, энергообеспечение и др.



ИНОСТРАННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
на территории данной страны может быть 

представлена в виде объектов иностранных граждан, 
организаций, государств, которые целиком или частично 
принадлежат иностранным субъектам. 

В последнее время все большее значение приобретает 
интеллектуальная собственность, представляющая собой 
экономические отношения, связанные с созданием и 
присвоением информации, изобретений, научных открытий, 
литературных и художественных произведений, других 
объектов интеллектуальной деятельности. 



5.Типология современных 
экономических систем.
            По критерию координации экономической 

деятельности все современные экономические 
системы подразделяют на:

❖ Чистый капитализм
❖ Административно – командная экономика
❖ Смешанная экономика
❖ Традиционная экономика



      Чистый капитализм, или свободная конкуренция 
(12 – 19 вв.)  характеризуется:

⚫ наличием частной собственности на ресурсы;
⚫ ограничением роли государства (защита частной 

собственности и становление надлежащей 
правовой структуры);

⚫ использованием хозяйствующими субъектами цен 
в качестве основного информационного 
источника;

⚫  наличием множества продавцов и покупателей в 
экономической системе, что свидетельствует о 
рассредоточении экономической власти.



Административно – командная экономика (СССР)

⚫ наличие государственной собственности на 
все материальные ресурсы и их 
централизованное распределение;

⚫ вмешательство государства в сферы 
экономической жизни посредством 
централизованного планирования, которое 
носило директивный характер;

⚫  обязательный порядок для предприятий 
выполнение планов в соответствии с 
директивами;

⚫ уравнительный (нормированный) порядок 
распределения ресурсов и доходов.



Смешанные экономики (современные)

⚫ наличие наряду с частной 
собственностью государственной 
собственности на отдельные виды 
ресурсов, наличие государственного 
сектора в экономике и государственных 
предприятий;

⚫ использование различных видов 
государственного регулирования.



Традиционные системы

             Характерны для слаборазвитых 
стран, в которых производство, 
распределение и обмен базируются на 
обычаях: 

технический прогресс и внедрение инноваций 
резко ограничены, так как идут в разрез с 
местными традициями; 

экономический рост отсутствует, но ярко 
выражен социально – экономический 
застой.


