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Экономическая деятельность – совокупность действий 
на разных этапах хозяйствования в результате которых 
люди удовлетворяют свои потребности посредством  
производства, распределения, обмена и потребления  
материальных благ.
Экономи́ческие отноше́ния — объективно 
складывающиеся отношения между людьми при 
производстве, распределении, обмене и потреблении благ. 
Как правило это имущественные отношения.

1. Экономическая деятельность и 
экономические отношения



Виды экономических отношений:
*А) социально-экономические – это отношения 
собственности (присвоение факторов и результатов 
производства, хозяйственное использование материальных 
средств, получение доходов от хозяйственной деятельности), 
социально-экономические связи в производстве (социально-
производственные), социальные отношения распределения 
благ и услуг;

*Б) организационно-экономические отношения – 
кооперация и разделение труда (совместное изготовление 
продуктов, укрупнение размеров предприятий, их 
сотрудничество и объединение, разделение труда на 
отдельные виды), организация хозяйства (натуральное и 
товарное производство), управление экономикой (стихийно-
рыночное и государственное регулирование).

1. Экономическая деятельность и 
экономические отношения



Экономическую основу конституционного строя России составляет находящееся в стадии завершения 
создания рыночное хозяйство, в рамках которого производство и распределение товаров и благ 
осуществляется посредством рыночных отношений.
Статьи 8 и 9 Конституции РФ посвящены экономическим основам конституционного строя России.
1. Они устанавливают и гарантируют единство экономического пространства России. Это понятие 
охватывает единство рынка, т.е. свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 
поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности, а также свободное перемещение рабочей 
силы.
2. Конституция РФ устанавливает основы разграничения предметов ведения и полномочий между 
Российской Федерацией, ее субъектами и местным самоуправлением в экономической области (ст. 11, 
12, 71—73, 130—133).
3. Поскольку политика государства направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека (ст. 7), свобода экономической деятельности не должна противоречить 
этому.
4. Экономическая деятельность, наносящая ущерб земле и другим природным ресурсам, недопустима (ч. 
2 ст. 36).
5. Установлены конституционные права и свободы человека в сфере экономической деятельности (ст. 27, 
35, 36, 37, 42) и др. Они могут быть ограничены в условиях чрезвычайного положения (ст. 56).
6. Определены некоторые виды экономической деятельности (выращивание растительного сырья для 
производства наркотиков, торговлю содержащими наркотики медикаментами и др.) без разрешения и 
контроля со стороны государства.

2. Конституционно-правовые основы 
организации экономической деятельности



7. Единство экономического пространства России требует единства законодательства об 
экономической деятельности. 
8. Экономическая роль демократического социального государства в условиях рыночной 
экономики сводится к осуществлению трех функций:
а) законодательное определение круга субъектов хозяйственной деятельности, а также ее 
объектов и взаимоотношений между ними;
б) поощрение, защита и охрана социально и экономически целесообразных форм этой 
деятельности;
в) недопущение соединения в руках органов государственной власти или местного 
самоуправления двух направлений деятельности — осуществления властных полномочий 
и хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли, за исключением 
случаев, когда это прямо и обоснованно допускается законом.
9. Конституция провозглашает признание и защиту различных форм собственности: речь 
идет о частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. 
10. Государство при управлении экономикой для обеспечения социально-экономических 
потребностей населения, национальной безопасности, охраны правопорядка устанавливает 
различные экономические регуляторы: финансы, налоги, деньги, кредит и т.д.

2. Конституционно-правовые основы 
организации экономической деятельности



Экономические агенты — субъекты экономических отношений, принимающие участие 
в производстве, распределении, обмене и потреблении экономических благ.
В четырёхсекторной (открытой) экономике можно выделить 4 макроэкономических агента:

*Физические лица (индивидуальные предприниматели, домохозяйства). 
Индивидуальный предприниматель — это физическое лицо, зарегистрированное в установленном законом 
порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Более 
подробно об индивидуальных предпринимателях речь будет идти в гл. 6 учебника.
Домохозяйство — это экономическая единица, которая состоит из одного или более лиц, объединяемых общим 
бюджетом и местом проживания. Оно продает полученную продукцию (сырье) и использует полученные за 
них деньги для приобретения товаров и услуг, удовлетворяющих материальные потребности членов 
домохозяйства. 
Приказ Росстата от 21 декабря 2010 г. № 452 «Об утверждении Методологических положений по проведению 
выборочных обследований населения по проблемам занятости (обследований рабочей силы)» выделяет 
частные и коллективные домохозяйства.

*Юридические лица — организации (учреждения, предприятия, объединения лиц), которые выполняют 
несколько функций по производству и распределению товаров и услуг. Как агенты спроса они покупают 
необходимые для производства ресурсы, а как агенты предложения — предлагают на рынке произведенные 
товары и услуги. 

*Публично-правовые образования (РФ, субъекты РФ, муниципальные образования) —  агент, состоящий из 
государственных и муниципальных учреждений, которые выполняют задачи публичных образований в сфере 
экономики (например, ОЗГВ осуществляют правовое регулирование в сфере экономики, т.е. принимают ФЗ, 
ОИВ осуществляют исполнение этих законов, подзаконное регулирование, контроль и надзор, предоставление 
государственных услуг в сфере экономики, ОСВ привлекают к ответственности за нарушения 
законодательства об экономической деятельности).

*Иностранный сектор — все остальные государства. В трёхсекторной (закрытой) модели экономики, 
иностранный сектор отсутствует.

3. Субъекты (агенты) экономических отношений



Экономика (от др.-греч. буквально «правила ведения хозяйства дома») — 
хозяйственная деятельность общества, а также совокупность отношений, 
складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления.
Существуют следующие уровни экономики: микро-, макроэкономический уровни 
производства и мировая экономика.

Выделяют следующие основные формы экономики: рыночная, административно-
хозяйственная (плановая, социалистическая), традиционная (патриархальная, самая 
древняя), смешанная (гибридная экономика).

Экономика состоит из многих отраслей. Отрасли экономики — совокупность 
организаций, предприятий, учреждений, производящих однородные товары и услуги, 
использующих однотипные технологии, удовлетворяющих близкие по природе 
потребности.
К отраслям материального производства (экономики) относят: промышленность, 
топливно-энергетический комплекс, сельское и лесное хозяйство, строительство, 
жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь, торговлю, материально-
техническое обеспечение (логистика). Правомерно также отнесение к отраслям 
экономики банковского сектора, налогового дела, деятельности, связанной с 
информационными технологиями.
К отраслям социально-культурной сферы относят: культуру, образование, 
здравоохранение, социальное обеспечение, науку.

4. Понятие, уровни и формы экономики



Предпринимательская деятельность - это такая разновидность хозяйственной деятельности, которая 
характеризуется следующими признаками.

*1. Имущественная и организационная самостоятельность предпринимателя
*2. Рисковый характер предпринимательской деятельности 
*3. Направленность на систематическое извлечение прибыли
*4. Государственная регистрация в качестве предпринимателя 
Одна из составных частей предпринимательской деятельности - коммерческая деятельность.
Коммерческая деятельность - это вид предпринимательской деятельности, связанный с торговлей. 

Субъекты предпринимательской деятельности:
*- граждане-предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица 
(индивидуальные предприниматели);

*- крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица;

*- юридические лица - коммерческие организации;
*- юридические лица - некоммерческие организации, которые на основании закона и учредительных 
документов осуществляют предпринимательскую деятельность;

*- иные субъекты предпринимательства.

5. Предпринимательская деятельность как разновидность 
экономической деятельности: понятие, признаки, формы, виды

«...Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке...»


