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Тема 1. Введение в экономическую теорию.

"Это скорее метод, чем доктрина, инструмент 
разума, техника мышления, которая 
помогает тем, кто владеет ею, приходить к 
правильным заключениям". 

Дж. М. Кейнс 
1. Предмет исследования и функции 

экономической теории. Базовые 
экономические категории.

2. Типы экономических систем. 
3. Издержки общественной координации и 

экономические институты.





1. Предмет исследования и функции 
экономической теории. Базовые 
экономические категории.

▪Слово «экономика»  идет от названия 
труда древнегреческого философа 
Ксенофонта «Οικονομικος»: 
•οικος – дом, хозяйство;
•νομος – правило, закон. 
(Само название трактата на русский 
язык переводилось как 

● Возникновение науки

«О домашнем хозяйстве» или даже 
«Домострой»).



Возникновение науки
✔ Аристотель – предыстория науки 

– «экономика» и 
«хрематистика».

✔А. Смит. «Исследование о природе 
и причинах богатства народов» 
(1776).

✔Меркантилисты - Проблема 
богатства - Антуан Монкретьен 
(1576—1621), "Трактат 
политической экономии" (1615).



Дополнительно: 
вклад Аристотеля

✔ Аристотель: «экономика» (искусство 
ведения домашнего хозяйства) и 
«хрематистика» (умение накапливать 
богатство).

✔ «Ложная хрематистика» – богатство в 
денежной форме.

✔ Обмен товаров происходит на основе 
разной потребительной ценности (в 
процессе обмена товара на другой 
участвуют также товаровладельцы, так 
что всего в этом обмене четыре 
субъекта).



Возникновение науки
✔ Д.Рикардо. “Начала  

политической экономии и 
налогового обложения” (1817)

✔ К.Маркс. «Капитал. Критика 
политической экономии» (1859)



Дополнительно: вклад Рикардо
✔ Проблема распределения 

(определения величины 
относительных доходов, которые 
достаются разным классам в 
обществе в виде заработной платы, 
прибыли и ренты)

✔ Теория международной торговли на 
основе относительных 
преимуществ

✔ Дифференциальная земельная рента



Возникновение науки
Альфред Маршалл «Принципы 

экономики» (1890)
✔ «Политическая экономия, или 

экономическая наука, занимается 
исследованием нормальной 
жизнедеятельности человеческого 
общества» 

✔ «Предметом ее исследования являются 
главным образом те побудительные 
мотивы, которые наиболее сильно и 
наиболее устойчиво воздействуют на 
человека в хозяйственной сфере его 
жизни»



Позитивная и нормативная 
экономическая теория

❖ Позитивная – как функционирует экономика.
▪ выявление экономических законов

❖ Нормативная – как должна функционировать 
экономика в определенной ситуации.
▪ рекомендации и рецепты действий 
⇒ Экономическая политика

Допущение ceteris paribus («при прочих равных 
условиях»)



«Экономический человек»
Целью деятельности человека, рассматриваемого 
экономической теорией, является максимизация 
собственного благосостояния, то есть наиболее 
полное удовлетворение собственных потребностей 
при минимизации сопряженных с этим потерь.
Homo economicus – человек рациональный.
Ограниченная рациональность.
Блага – это предметы и услуги, которые служат 
удовлетворению человеческих потребностей.
В каждый данный момент потребности индивида 
превышают возможности их удовлетворения, то 
есть блага ограничены относительно потребности 
в них.



Экономические блага и ресурсы
Блага доступные для полного удовлетворения 
потребностей всех индивидов называются 
неэкономическими (воздух, солнце и т.п.). 

Экономические блага редки относительно 
потребности в них. Соответственно, возникает 
проблема выбора наилучшего набора доступных 
для индивидов благ.

Количество благ может изменяться благодаря  
производству. Которое осуществляется с 
использованием ресурсов. Экономические 
ресурсы – это блага, используемые для выпуска 
других благ, они также ограничены 
относительно потребности в них. 



Экономические ресурсы
земля - природные ресурсы не подвергавшиеся 
предшествующей обработке (земля, недра, леса и т.д.);

труд – способность человека осуществлять 
целесообразное преобразование элементов природы;

капитал – накопленный запас производственных благ 
(станки, оборудование, производственные здания, сырье 
материалы и т.д.,  а также денежный запас, позволяющий 
получить необходимые производственные блага);

предпринимательские способности - способности людей к 
организации производства товаров и услуг;

знания, необходимые для хозяйственной жизни. 





Выбор в условиях ресурсных 
ограничений
⇒ возникает проблема выбора – какие блага при 

данных ограничениях необходимо предпочесть 
прочим, какие ресурсы привлекать для их выпуска. 

Экономические ресурсы в определенных 
пределах взаимозаменяемы – (человек с 
лопатой или человек с экскаватором).

Одни и те же ресурсы могут использоваться 
для выпуска различных благ.

Взаимозаменяемость, взаимозаменяемость и 
мобильность экономических ресурсов.



Редкость (scarcity), ограниченность, 
недостаточность…

❖ В. М. Гальперин: “Ограниченность ресурсов имеет 
относительный характер. Она заключается в 
принципиальной невозможности одновременного и 
полного удовлетворения всех потребностей всех людей”.

❖ Я. Корнаи: “Истина заключается в том, что общество, 
может быть и способно удовлетворить все потребности 
отдельных людей, но тогда оно лишает этого других, 
вынуждая их перейти на более низкий уровень 
потребления. Либо оно способно удовлетворить 
потребности всех людей, но тогда уровень 
удовлетворения будет гораздо ниже уровня насыщения. 
Общества, которое может удовлетворить все 
потребности всех граждан, нет не только в настоящее 
время, но не будет и в перспективе.”
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Редкость, ограниченность, 
недостаточность…

❖ В. М. Гальперин: “…перед обществом, 
как и перед отдельным человеком, всегда 
стоит задача выбора направлений и 
способов распределения ограниченных 
ресурсов между различными 
конкурирующими целями. Способы 
решения этой задачи и составляют 
предмет экономической науки.”
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Редкость, ограниченность, 
недостаточность…

М. Ю. Лукин (МГУ) предлагает разграничивать 
редкость, недостаточность и ограниченность:
1) естественные объёмы и возможности восполнения 
запасов различных благ (воспроизводимых и 
невоспроизводимых ) характеризуют  ограниченность 
благ относительно друг друга и выражаются в 
категории редкости;
2) ограниченность благ относительно потребностей в 
них выражается в категории недостаточности благ;
3) редкость и недостаточность - две стороны 
ограниченности благ как универсального свойства 
экономических благ.
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Редкость, ограниченность, 
недостаточность…

Многообразие потребностей + 
ограниченность средств их 

удовлетворения = необходимость 
выбора подлежащей в данный 

момент удовлетворению потребности 
= отказ от удовлетворения всех 

остальных потребностей.
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 Редкость, ограниченность, 
недостаточность…

Любое действие, направленное на 
получение некоторого блага, 

одновременно означает отказ от 
получения всех остальных 

альтернативных данному благ, то есть 
тех благ, получением которых придется 
пожертвовать ради обладания данным 

выбранным благом... 
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Производственные возможности. 
Граница производственных 
возможностей
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Дополнительно: граница 
производственных возможностей 
страны

   

См., например: Derricks in the darkness//www.economist.com, Aug 6th 2009, 
http://www.economist.com/research/articlesBySubject/displayStory.cfm?story_id=141775
83&amp;subjectID=381586&amp;fsrc=nwl
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Дополнительно: граница 
производственных возможностей 
страны

   

Смещение границы производственных возможностей при появлении 
дополнительных ресурсов или новых технологий, которые больше подходят для 
производства масла.

E

F

C

500

Объём 
выпуска 

пушек (шт)

Объём выпуска 
масла (т)



Дополнительно: граница 
производственных возможностей 
страны

   

Смещение границы производственных возможностей при появлении 
дополнительных ресурсов или новых технологий, которые больше 
подходят для производства пушек.
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Четыре ключевых вопроса 
экономики:

Что производить?
Сколько производить?

Как производить? 

Для кого производить? 

Вне зависимости от формы организации 
производства эти вопросы решает любое 
общество. Но в зависимости от того, как они 
решаются, определяется тип экономической 
системы.



2. Типы экономических систем

Натуральное хозяйство (традиционная система)
Рыночная экономика (капитализм свободной 
конкуренции) 
Директивно планируемая экономика 
(административно-командная система)
Смешанная экономика

Различие между системами определяется порядком 
принятия хозяйственных решений, формой соединения 
факторов производства, характером распределения и 
перераспределения.



Натуральное хозяйство 
(традиционная система)
✔ Производство осуществляется в соответствии с 

приоритетами потребления;

✔ Разделение труда отсутствует или слабо развито;

✔ Производство неустойчиво и необходимы формы 
общинной взаимопомощи для обеспечения 
устойчивости выживания;

✔ Традиция как регулятор обменов трудовой 
деятельности или произведенных продуктов;

✔ Общинная форма собственности на ключевой ресурс – 
землю и традиция как регулятор кооперации труда.



Рыночная экономика 
(капитализм свободной 
конкуренции)

❖ Условия возникновения рыночных обменов:
▪ Разделение труда;
▪ Обособление производителя (частная собственность на факторы 

производства и результаты деятельности).

❖ Производство ведется на заранее неизвестного 
потребителя:
▪ Решение о выпуске принимается на основе текущего состояния 

рынка;
▪ Целесообразность принятого решения об объеме и ассортименте 

выпуска подтверждается/не подтверждается постфактум;
▪ Успешность конкуренции на рынке конечных изделий определяет 

успешность конкуренции за ресурсы;
▪ Исходный импульс задается системе потребителем («суверенитет 

потребителя»).



Капитализм свободной 
конкуренции – вершина развития 
рыночной системы

✔ Отделение капитала и труда, соединение 
факторов производства через рынок

✔ Неравномерность распределения доходов в 
обществе

✔ Невысокая концентрация производства и 
ценовая конкуренция на рынке

✔ Неустойчивость экономической динамики
✔ Экономическое господство частной 

собственности



Директивно планируемая 
экономика (административно-
командная система)
✔ Централизованно устанавливаемые плановые задания по 

номенклатуре, объему и цене выпускаемой продукции
✔ Производство продукции производственного назначения 

для заранее известного потребителя, проверка рынком 
правильности плановых заданий при выпуске 
потребительских товаров

✔ Государственная собственность на все материальные 
факторы производства и фиксированная государством 
цена труда

✔ Ограничение стимулов к производственной деятельности 
и невосприимчивость к достижению НТП

✔ Низкая приспособляемость к изменениям экономических 
условий



Смешанная экономика
✔ Плюрализм форм собственности
✔ Ускорение НТП и повышение значимости знаний, 

как фактора производства
✔ Планирование деятельности в крупных 

корпорациях и воздействие на потребителя
✔ Усиление роли государства в регулировании, 

перераспределении, производстве общественных 
благ

✔ Движение к новой экономической системе – 
постиндустриальному обществу



3. Издержки общественной 
координации и 
экономические институты

❖ Человек, стремясь максимизировать собственную 
выгоду, самостоятельно принимает решения о 
характере своей деятельности, но он вынужден 
координировать свои усилия с остальными людьми, 
каждый из которых имеет собственные, зачастую 
противоречащие ему интересы.

❖ Необходимость координации возникает:

▪ в процессе производства;

▪ в процессе реализации произведенной продукции;

▪ в процессе потребления.



Издержки общественной 
координации
❖ «Агентские» издержки:

▪ издержки контроля и управления;
▪ издержки принуждения и стимулирования.

❖ Трансакционные издержки:
▪ издержки поиска;
▪ издержки ведения переговоров;
▪ издержки составления контракта;
▪ monitoring (издержки мониторинга);
▪ издержки на принуждение к выполнению условий 

контракта;
▪ издержки на защиту прав собственности .

Пример «агентской проблемы» см.: Brickman L. Contingency-fee con-men//The Wall 
Street Journal, September 25th, 2007.



Институты

❖ Институт – это правило игры в обществе .

❖ Институты – ограничения в поведении индивидов, 
позволяющие снизить издержки общественной 
координации.

❖ Функции институтов:
▪ регулирование поведения людей с целью 

предотвращения или компенсации взаимного ущерба;
▪ минимизация издержек общественной координации;
▪ организация процесса передачи информации, или 

обучение. 



Виды институтов
❖ Формальные институты – закрепленные в 

законах, нормах, правилах и обеспечиваемые 
принудительным исполнением.

❖ Неформальные институты – традиции, обычаи,  
общественные нормы и стереотипы поведения.

❖ Соотношение формальных и неформальных 
институтов:
▪ обычай совпадает с законом;
▪ обычай нейтрален по отношению к закону;
▪ обычай не совпадает с законом.


