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Основы общественного 
производства
⦿ Экономика “вырастает” из производства, 

которое образует материальную основу 
экономики. Постоянно повторяясь, 
производство исторически развивается – 
от простейших форм (добычи 
первобытным человеком пищи с 
помощью примитивных средств) до 
современного автоматизированного 
производства.

⦿ При всей несхожести можно выделить 
общие черты, присущие любому 
производству. 



Производство есть процесс воздействия 
человека на природные ресурсы с целью 
приспособления их для удовлетворения 

тех или иных потребностей



Материальную основу процесса производства 
представляет процесс труда. Понятия 
“производство” и “труд” хотя и близки по 
смыслу, но не тождественны. Производство 
материальных благ и услуг включает в себя не 
только труд, но и экономические отношения 
работников в процессе трудовой 
деятельности. В процессе труда не только 
изменяется внешняя природа блага, но и 
накапливаются опыт, знания, повышается 
квалификация работника, изменяется сам 
человек. В этом смысле труд создал человека 
и стал главным фактором его развития



Основными элементами процесса труда 
являются сам труд, предметы труда и средства 
труда.  

Труд есть целесообразное расходование 
человеком своей рабочей силы по 
преобразованию форм природы для 
удовлетворения присущих обществу 
многообразных потребностей. Сам труд и 
способность к труду – разные понятия, которые 
нельзя смешивать. Каждый человек обладает 
рабочей силой – совокупностью физических и 
духовных способностей, но если он не будет ее 
использовать, то процесс труда не произойдет 



Рабочая сила – совокупность 
физических и духовных способностей 
человека, используемая для изготовления 
продукции или для производства 
материальных благ.

Предметы труда – это то, на что 
направлен труд человека, что составляет 
материальную основу будущего готового 
продукта. Они либо даны самой природой 
(полезные ископаемые), либо являются 
продуктом предшествующего труда 
(сырьем) 



Средства труда – вещь или 
комплекс вещей, которые человек 
помещает между собой и предметом 
труда, т.е. то, чем человек 
воздействует на предмет труда, 
создавая готовый продукт



Материальные средства труда 
подразделяются на:

• естественные – земля, 
палка, камень, прирученные 

домашние животные, 
органические удобрения;

• технические – 
искусственно создаваемые 
человеком (инструменты, 

станки, машины) 



От средств труда следует отличать средства 
производства – совокупность предметов труда и 
средств труда, которые всегда взаимосвязаны и 
соответствуют друг другу. Например, выпечка 
хлеба требует не только муки (предмета труда), 
но и зданий (хлебопекарен), печей, машин для 
перевозки хлеба (средств труда).

Взаимодействие между рабочей силой и 
средствами производства отражает технология 
производства, т.е. способы воздействия 
человека на предмет труда 



Совокупность всех сил, используемых 
человеком в процессе производства (включая 
физические и духовные усилия самого 
человека), в экономической теории 
обозначается понятием “производительные 
силы”, введенным марксистской теорией. Их 
развитию присущи две тенденции: они 
становятся все менее материало- и 
трудоемкими. Первая тенденция знаменует 
спасение природы, а вторая – спасение 
человека. В противном случае возрастающие 
объемы производства поглотили бы не только 
природу, но и человека



Производительные силы образуют 
ведущую сторону процесса 
производства. Каждой ступени развития 
производительных сил соответствуют 
определенные производственные 
(экономические) отношения, в которые 
вступают люди в процессе 
хозяйственной деятельности



Различают два уровня производства: 
индивидуальное и общественное.

Индивидуальное производство – это 
деятельность в масштабах основной 
производственной единицы (предприятия).

Общественное производство означает всю 
систему производственных связей между 
предприятиями, обрастающую 
производственной инфраструктурой, т.е. 
отраслями и предприятиями, которые сами 
продукты не производят, но обеспечивают ее 
технологическое движение (например, 
транспорт, связь, складские помещения) 



Производству присуще и такое свойство, как 
разделение труда, под которым понимается 
совокупность всех существующих в данный 
момент видов трудовой деятельности. 
Например, разделение труда внутри 
предприятия, между предприятиями, а также 
разделение труда на умственный и физический, 
квалифицированный и неквалифицированный, 
промышленный и сельскохозяйственный и т.д.



На первый взгляд, разделение труда 
только разъединяет производителей, 
сужая сферу их производственной 
деятельности. Эту разделяющую сторону 
разделения труда называют 
специализацией труда. Но в то же время 
разделение труда объединяет участников 
производства, взаимосвязь 
специализированных производителей 
становится теснее. Эту сторону 
разделения труда называют кооперацией 
труда



Двойственное содержание разделения труда 
означает, что производству присущ закон 
обобществления труда: чем глубже 
специализация труда, тем выше его кооперация. 
Между этими явлениями существует прямая 
зависимость.

Экономика рождается не из простого 
производства; она возникает из общественного 
производства, т.е. производства, по поводу 
которого люди вступают в общение друг с другом 



Общественный продукт – то, что 
производится, создается и 
используется в экономике, является 
результатом взаимодействия 
производительных сил и 
производственных отношений.

Подобно тому, как в природе 
совершается кругооборот веществ, в 
экономике постоянно происходит 
кругооборот общественного продукта 



Движение продуктов труда



Производство – это исходный пункт, 
в котором создается продукт. 
Производство – стадия создания 
материальных и духовных благ, 
необходимых для существования и 
развития человека и, 
следовательно, обладающих 
определенной полезностью



Распределение – совокупность решений и действий, 
связанных с движением продукта от производителя к 
конечному потребителю. На этой стадии определяется 
доля, количество, пропорция, в которой каждый 
хозяйствующий субъект принимает участие в 
произведенном продукте. Здесь следует отметить, что 
распределение как экономическая категория – это не 
только распределение результатов общественного 
производства, но также и распределение ресурсов или 
факторов производства. В этом смысле распределение 
в обществе зависит от института собственности, так как 
факторы производства принадлежат их собственникам. 
В рыночной экономике распределение ресурсов 
происходит не по чьему-либо указанию, а под 
воздействием ценового механизма



Обмен – стадия движения материальных 
благ и услуг от одного субъекта к другому, и 
форма общественной связи 
производителей и потребителей, 
опосредствующая общественный обмен 
веществ. Распределение и обмен не 
просто опосредствуют связь между 
производством и потреблением. В 
известном смысле эффективное 
производство вообще невозможно без 
“первичности” обмена и распределения



Потребление – использование общественного 
продукта в процессе удовлетворения 
экономических потребностей людей, 
заключительная стадия процесса 
общественного производства.

Потребление, по выражению Альфреда 
Маршалла, есть “отрицательное производство”, 
поскольку в процессе потребления происходит 
уменьшение или разрушение полезности. Когда 
мы потребляем пищу, то утилизируем 
полезность, заложенную в этом ресурсе. 
Поэтому процесс потребления – акт извлечения 
полезности из продукта. Когда продукт 
потребляют, его разрушают. Можно сказать, что 
при потреблении продукт теряет свою 
полезность, потому что она является причиной 
потребления 



Итак, можно сделать вывод, что 
экономика - динамична, и любой продукт 
проходит свой жизненный путь: 
производство – распределение – обмен 
– потребление. Каждая стадия имеет 
свои задачи. Жизнь экономики – 
нормальное движение продукта от 
производства к потреблению. Остановка 
этого движения для экономики означает 
смерть



Ресурсы производства – это 
совокупность различных природных, 
социальных и духовных сил, которые 
могут быть использованы в процессе 
создания товаров, услуг и иных 
ценностей



Ресурсы подразделяются на 
следующие группы

1) природные ресурсы – потенциально 
пригодные для применения в производстве 
естественные силы и вещества. Среди них 
различаются неисчерпаемые (солнечная 
энергия, энергия ветра) и исчерпаемые 
(могут быть возобновляемыми – лес, вода – 
и невозобновляемыми – нефть, газ, 
месторождения руды и др.). Многие 
природные ресурсы редки, а их запасы с 
каждым днем уменьшаются



2) материальные – все созданные человеком 
(рукотворные) средства производства и предметы труда, 
которые сами являются результатом производства;

3) трудовые – трудоспособное население;

4) финансовые – денежные средства, которые 
общество в состоянии выделить на организацию 
производства;

5) информационные – данные, необходимые для 
функционирования автоматизированного производства и 
управления им с помощью компьютерной техники 



Факторы производства – 
это реально вовлеченные в 
процесс производства 
ресурсы



В экономической теории 
выделяют четыре фактора 
производства

1) труд – способности и навыки человека, 
которые можно использовать при 

производстве благ и услуг. Если говорить 
точнее, то здесь речь идет о рабочей силе 
как совокупности физических и духовных 

сил человека, его способности к труду. 
Рабочая сила в каждой конкретной стране 

(регионе) ограничена количеством 
взрослого трудоспособного населения. 

Снижение рождаемости и связанное с ним 
старение населения ставят проблему 

эффективного использования рабочей силы 
очень остро



2) капитал – созданные людьми 
производственные ресурсы – здания, 

сооружения, оборудование, 
инструменты, транспортные 
средства, полуфабрикаты, 

используемые в производстве. Их 
количество в экономике не 

безгранично. Кроме того, они имеют 
свойство изнашиваться в процессе 

функционирования, поэтому 
периодически требуют замены;



3) земля – естественные блага, которые 
используются при создании товаров и услуг 
(полезные ископаемые, лес, вода, воздух, 

участки территории);

4) предпринимательские способности 
(предпринимательство) – это особый вид 

человеческой деятельности, заключающийся 
в способности наиболее эффективно 

использовать другие факторы производства 



Необходимо обратить внимание на то, 
что деньги не являются 
производственным фактором. Из денег 
ничего нельзя сделать, но они являются 
условием приобретения ресурсов. 
Денежные средства привлекаются для 
покупки факторов производства у их 
владельцев, и тем самым 
обеспечивается реальная возможность 
соединить ресурсы в едином 
производственном процессе



Материальные и 
нематериальные блага и услуги
Во всех развитых странах экономика состоит из 

двух взаимосвязанных и дополняющих друг 
друга сфер производства, направленных на 
получение благ: 

⦿ • материального, где создается продукт в 
материально-вещественной форме, например, 
обувь, станки, цемент, уголь;

⦿ • нематериального, где создаются 
духовные, нравственные и иные ценности – 
произведения культуры, искусства, науки и т.п.



Структура современного производства



Блага – средства удовлетворения 
потребностей людей
1) материальные, включающие естественные дары 

природы (землю, воздух, воду, климат); продукты 
производства (продукты питания, здания, сооружения, 
машины, инструменты);

2) нематериальные, имеющие форму полезной людям 
деятельности и воздействующие на развитие 
способностей человека. Они создаются в 
непроизводственной сфере: здравоохранение, 
образование, культура и др. К ним относятся внутренние 
блага, данные человеку природой – способности к науке, 
голос, музыкальный слух и т.п., а также внешние блага – 
то, что дает внешний мир для удовлетворения 
потребностей (репутация, деловые связи, протекция и т.д.) 



Классификация видов благ



Специфической формой экономического блага 
являются товары, т.е. продукты труда, 
создаваемые для обмена (продажи)

Услуги – это экономическая деятельность человека, 
результаты которой выражаются в удовлетворении 
личных потребностей населения и общества в целом.

Различают материальные и нематериальные услуги. К 
первому типу можно отнести транспортные, складские, 
коммунальные, почтовые и другие услуги, ко второму – 
услуги адвокатов, милиционеров, преподавателей 
университетов, артистов и т.п.



Хозяйственная деятельность представляет 
собой целесообразные усилия людей в процессе 
хозяйствования, основанные на известном 
расчете и направленные на удовлетворение 
потребностей.

Эта деятельность осуществляется при 
определенных условиях, в определенной 
обстановке, в экономической среде. Различают 
естественную и социальную среду. Это 
объясняется тем, что в своей хозяйственной 
деятельности люди ограничены и обусловлены, 
во-первых, природой, во-вторых, общественной 
организацией 



ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Само название науки – “экономика” – подразумевает 
экономию или максимизацию: все участники 
хозяйственной деятельности стремятся, в конечном 
счете, повысить свое благосостояние при 
минимальных затратах ресурсов. Экономика 
является специфической наукой, которая исследует 
поступки человека, когда он выступает в роли 
производителя или потребителя, решает вопрос 
удовлетворения своих потребностей или 
потребностей других людей
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Потребности – это нужда в чем-либо 
необходимом для поддержания 
жизнедеятельности и развития 
организма, человеческой личности, 
социальной группы, общества в 
целом; внутренний побудитель 
активности



Потребности человека многообразны. Американский 
ученый А. Маслоу расположил все потребности по 
принципу иерархии в следующем восходящем порядке от 
“низших” – материальных до “высших” – духовных:

1) физиологические потребности (в еде, питье, тепле, 
воспроизводстве рода);

2) потребности безопасности и самосохранения 
(защищенность от внешних врагов, преступников, 
болезней);

3) потребность в социальных связях (любви, дружбе, 
общении с людьми, причастности к какой-либо группе и т. 
д.);

4) потребности в уважении (признание человека как 
личности, самоуважение, приобретение определенного 
статуса, авторитета);

5) потребности в саморазвитии (совершенствование 
всех способностей и возможностей человека) 



Пирамида потребностей человека



Именно потребности побуждают людей к 
деятельности. Только при осознании 
потребностей возникает мотивация к труду. 
В этом случае потребности приобретают 
конкретную форму интереса.

Экономический интерес – форма 
проявления экономических потребностей.

Интересы выражают хозяйственную 
пользу, выгоду. Реализуя свои интересы, 
субъекты хозяйствования обеспечивают 
себе самостоятельность, саморазвитие 



Многообразие субъектов хозяйствования 
порождает многообразие экономических 
интересов. В зависимости от того, кто является 
носителем интересов, различают интересы: 
общественные, коллективные и личные; 
национальные и интернациональные; групповые 
и семейные; классовые и др. Все они 
существуют в единстве, но между ними могут 
быть и противоречия. Так, личный интерес в 
получении наибольших благ может находиться в 
противоречии с коллективным интересом



Удовлетворение – это процесс частичного или 
полного выполнения желания (потребностей) 
человека. Удовлетворение существующих 
потребностей и появление новых является 
бесконечным процессом. Поэтому самой общей 
целью экономического производства является 
удовлетворение потребностей человека в тех товарах, 
которые нужны ему в процессе жизни. В рыночной 
экономике удовлетворяется не всякая потребность, а 
лишь платежеспособная, т.е. обеспеченная деньгами 
и измеряемая экономической выгодностью, 
полезностью



Экономические ресурсы – источники, 
средства обеспечения производства, 
совокупность ресурсов, используемых в 
хозяйственной деятельности. Ресурсы 
делятся на: природные, трудовые, 
капитальные, финансовые, 
информационные


