
Лекция  №3.  Производственные  возможности  общества  и 
экономический  выбор.  Экономические  системы  и 
отношения

Цель лекции
    Конечной  целью  функционирования  любой  экономической 
системы  является  удовлетворение  потребностей  индивида  и 
общества,  которое невозможно без предоставления им большого 
количества разнообразных благ.  В связи с этим особое значение 
приобретает  изучение  противоречивого  единства  возрастания 
потребностей индивида и общества и ограниченности ресурсов для 
этого удовлетворения. 
План семинарского занятия
1. Объективные условия и противоречия экономического развития.
2.  Экономические  ресурсы  и  их  ограниченность.  Эффективное 
использование ограниченных ресурсов.
3. Экономические системы и отношения.
Рекомендованная литература
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С.36-50.
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Коллектива В.  Д.  Камаев.  4-е изд.,  перераб.  и доп.  М.:  Гуманит. 
изд. центр ВЛАДОС, 1999. С.24-42.
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    Экономические концепции и экономические уклады 
всегда  были  и  будут  подвержены  изменениям,  
однако  вечной  остается  цель  экономической 
деятельности  –  служить  и  содействовать 
благосостоянию  людей.  Наилучшим,  вопреки  всем  
догмам,  является  тот  экономический  строй,  
который,  с  учетом  исторических,  политических  и 
экономических  обстоятельств,  обеспечивает 
оптимальную эффективность, а это всегда такой  
строй, при котором экономические цели гармонично  
сочетаются  с  реальными  условиями,  а  также  с 
социальными целями.
(Эрхард Л. Полвека размышлений. Речи и статьи. М.: 
Наука, ТОО «Ордынка». 1996. С.30).



3. Экономическая теория (политэкономия) / Под общ. ред. акад. В. 
И. Видяпина, акад. Г. П. Журавлевой. М.: ИНФРА-М, 1999. С.28-
59.
4. Экономика (Экономическая теория): Учеб. пособие для вузов / 
Под рук. и ред. проф. Б. Д. Бабаева. 4-е изд. Иваново – Москва – 
Тверь:  Иван.  гос.  ун-т;  Моск.  гос.  ун-т экономики, статистики и 
информации; Тверской филиал, 2002. С. 4-30.
5. Янова В. В. Экономика: учебник / В. В. Янова. М.: Издательство 
«Экзамен», 2007. С.29-61.

1. Объективные условия и противоречия экономического развития.
    Конечной  целью  функционирования  любой  экономической 
системы  является  удовлетворение  потребностей  индивида  и 
общества,  которое невозможно без предоставления им большого 
количества  разнообразных  благ.  Особое  место  среди  благ 
занимают услуги.
    Одни  блага  имеются  в  распоряжении  общества  в 
неограниченном количестве  (воздух,  вода,  солнечный свет).  Эти 
блага называются неэкономическими благами.
    Другие блага имеются в ограниченном количестве и требуют 
затрат  человеческого  труда  для  их  изготовления.  Эти  блага 
называются экономическими.
     На осуществление этой цели направлен процесс производства, 
связанный  с  потреблением  имеющихся  у  общества  ресурсов  и 
направленный на удовлетворение потребностей индивида в благах 
и услугах.
    Достижение  этой  цели  связано  с  существованием  двух 
фундаментальных экономических аксиом.
    Первая аксиома заключается в том, что потребности индивида и 
общества  безграничны  и  полностью  никогда  не  могут  быть 
удовлетворены,  так  как  с  ростом  производства  они  постоянно 
возрастают.
    Вторая аксиома заключается в том,  что ресурсы индивида и 
общества,  необходимые  для  производства  благ  и  услуг, 
ограничены.
    Эти две аксиомы находятся в диалектическом, противоречивом 
единстве и преодоление этого противоречивого единства возможно 
лишь на основе осуществления выбора. 
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Потребности общества
    В  экономической  теории  для  определения  потребностей 
приняты три категории: нужда, потребность и запрос.
    Нужда представляет собой чувство нехватки чего-либо.
    Потребность,  в  отличие  от  нужды,  объективна  и  выражает 
необходимость в материальных и духовных благах и услугах для 
обеспечения  жизнедеятельности  и  развития  личности  каждого 
отдельного человека и всего общества в целом.
    Запрос –  это  потребность,  подкрепленная  покупательной 
способностью.
    Круг  благ  и  услуг,  необходимых  для  удовлетворения 
потребностей индивида и общества, непрерывно расширяется, так 
как  в  процессе  жизнедеятельности  формируются  новые 
потребности.
    Новые потребности количественно и качественно отличаются от 
прежних  потребностей,  в  них  изменяется  структура,  смещаются 
приоритеты, развивается взаимозаменяемость.
    Непрерывное  возрастание  потребностей  подтверждается 
многочисленными  фактами  из  экономической  эволюции 
человеческого  общества  и  выражается  в  виде  действия  двух 
экономических законов: закона возвышения потребностей и закона 
насыщения потребностей.
    Закон  возвышения  потребностей –  выражает  причинно-
следственные связи между развитием общественного производства 
и  количественным  ростом  и  качественным  совершенствованием 
потребностей человека и общества.
    Закон  насыщения  потребностей –  выражает  причинно-
следственные связи между развитием общественного производства 
и процессом удовлетворения каждой отдельной потребности.
    Эти два закона находятся в диалектической взаимосвязи, так как 
существуют в одно и тоже время и отвечают за разные процессы. 
Первый требует постоянного увеличения количества благ, а второй 
их качественного обновления.
    Эволюция  потребностей представляет  собой восхождение от 
низших  потребностей  к  высшим  и  является  своего  рода 
показателем экономического развития.
    Низший уровень связан с  удовлетворением физиологических 
потребностей в пище, одежде и жилище.
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    Следующий уровень это потребности в безопасности, связанные 
с защитой от врагов, преступников, болезней и нищеты.
    Далее  потребности  в  социальном  признании,  то  –  есть  в 
общении с людьми.
    Высший  уровень  это  потребности  в  самовыражении  и 
самореализации.
    Все  эти  потребности  взаимосвязаны  и  развиваются  на  базе 
удовлетворения предыдущей потребности.
    В  связи  с  существующей динамикой развития  потребностей 
выделяют три их основные типа развития.
    1.Прогрессивный,  в  результате  этого  типа  развития 
общественное  производство  количественно  увеличивается  и 
качественно  совершенствуется,  а  соответственно  повышается 
уровень потребления и потребностей.
    2.Застойный,  в  результате  этого  типа  развития  выпуск 
сравнительно  ограниченного  набора  благ  и  услуг  возрастает 
крайне медленно.
    3.Регрессивный, в результате этого типа развития наблюдается 
длительный  спад  объемов  производства  благ  и  услуг,  который 
приводит  к  свертыванию  потребления,  а  соответственно  к 
количественному и качественному уменьшению потребностей.
    Для поступательного развития общества необходимо проводить 
мероприятия по внедрению прогрессивного типа.
Виды потребностей
    Все виды потребностей можно классифицировать по следующим 
основным критериям.
    По  характеру  потребления различают  производственные  и 
непроизводственные потребности.
    Производственные  потребности  представляют  собой 
потребности,  связанные с организацией процесса производства и 
включают в себя средства труда, предметы труда, рабочую силу и 
условия труда.
    Непроизводственные потребности связаны с удовлетворением 
потребностей  человека  и  подразделяются  на  материальные, 
духовные и социальные.
    Материальные  потребности  это  потребности  связанные  с 
жизнеобеспечением человека: пища, одежда и жилье.
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    Духовные  потребности  связаны  с  развитием  человека  как 
личности  и  включают  в  себя  этические,  эстетические  и 
религиозные потребности.
    Социальные  потребности  связаны  с  жизнедеятельностью 
человека и включают в себя потребность в труде, рабочем месте и 
признании в трудовом коллективе.
    По  субъектам  удовлетворения потребностей  выделяют 
индивидуальные, групповые и общественные потребности.
    По  отношению  к  масштабам  производства выделяют: 
абсолютные, действительные и реальные потребности.
    Абсолютные  потребности  выражают  потребительную  силу 
общества, то есть максимальный объем благ, который мог бы быть 
представлен обществом, если бы он был в наличии.
    Действительные потребности – это потребности, которые могут 
быть удовлетворены при фактическом уровне производства.
    Реальные  потребности  это  потребности,  которые 
удовлетворяются в настоящее время.
    По  степени  эластичности различают  удовлетворение 
потребностей, в зависимости от изменения следующих факторов: 
цена, доход, мода, возраст потребителя. В связи с этим выделяют 
три  вида  эластичности  потребностей:  слабо  эластичные 
потребности, эластичные и неэластичные.
    Все потребности в экономике выполняют следующие функции, 
напрямую определяющие экономический рост.
    1.Ориентирующая  функция,  направляющая  производство  на 
выпуск  благ  и  услуг,  удовлетворяющих  запросы  граждан  и 
общества.
    2.Стимулирующая функция заставляет расширять производство 
благ и услуг в след за увеличением запросов граждан и общества.
    3.Инвенстиционная  функция  заключается  в  том,  что 
потребности определяют направления инвестиций и их источники.
    Таким  образом,  удовлетворение  потребностей  предполагает 
постоянное  осуществление  воспроизводственной  цепочки 
(производство – распределение – обмен - потребление), в которой 
потребление,  а,  следовательно,  потребности  играют  решающую 
роль в увеличении темпов экономического роста.
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2.  Экономические  ресурсы  и  их  ограниченность.  Эффективное 
использование ограниченных ресурсов.

    Под  экономическими  ресурсами (факторами  производства) 
понимаются все природные, людские и произведенные человеком 
ресурсы, которые используются для производства благ и услуг.
    Все  экономические  ресурсы  можно  объединить  в  четыре 
большие  группы:  земля,  труд,  капитал  и  предпринимательские 
способности.
    Земля как  экономический  ресурс  включает  в  себя  все 
естественные  ресурсы:  пахотные  земли,  леса,  месторождения 
полезных ископаемых/, водные ресурсы и т.д.
    Капитал,  или инвестиционные ресурсы включает  в  себя  все 
производственные средства, используемые в производстве благ и 
услуг,  а  также  хранении  и  доставки  их  потребителю.  Процесс 
использования  этих  ресурсов  для  расширения  или 
совершенствования производства называется инвестированием.
    Труд представляет  собой  все  физические  и  умственные 
способности  людей,  применяемые  ими  в  процессе  производства 
благ и услуг.
    Предпринимательские способности представляют собой особый 
вид  человеческих  ресурсов,  заключающийся  в  способности 
наиболее эффективно использовать все факторы производства.
    Все  перечисленные  выше  экономические  ресурсы обладают 
одним общим свойством, они имеются в ограниченном количестве. 
Вследствие  ограниченности  ресурсов  объем  производства 
ограничен,  а  соответственно  ограничены и  производимые в  нем 
блага и услуги.
    Ограниченность  благ  и  услуг  вступает  в  противоречие  с 
безграничностью  наших  потребностей.  Вследствие,  этого  перед 
индивидами и обществом стоит проблема выбора,  какие блага и 
услуги  необходимо  производить,  а  от  каких  в  определенных 
условиях следует отказаться.
    При  этом  возникает  проблема  рационального  ведения 
общественного  хозяйства,  рассматриваемая  в  экономической 
теории как проблема выбора.
    Решение  проблемы  выбора  осуществляется  на  основе 
определения  экономической  эффективности  использования 
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ограниченных  ресурсов  с  целью  максимального  удовлетворения 
потребностей.
    Экономическая  эффективность характеризует  связь  между 
количеством  единиц  ограниченных  ресурсов,  применяемых  в 
процессе производства, и получаемым в результате этого процесса 
количеством какого-либо блага или услуги. 
    Повышение экономической эффективности связано с полным 
использованием  имеющихся  у  индивида  и  общества 
экономических ресурсов и таким образом обеспечением получения 
наибольшего объема производства.
Кривая производственных возможностей
    Ограниченность  экономических  ресурсов  диктует 
необходимость выбора оптимума в производстве благ и услуг. При 
этом необходимо учитывать эффект масштаба и закон падающей 
производительности.
    Для  иллюстрации  кривой  производственных  возможностей 
возьмем два блага: масло и пушки (пример П. Самуэльсона)

Таблица  1.  Альтернативные  возможности  производства  масла  и 
пушек

Возможности Пушки
Шт.

Масло
Млн.кг.

А 15 0
Б 9 3

0 5

Пушки
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Масло

    Можно  использовать  все  экономические  ресурсы  на 
производство либо пушек, либо масла, а возможно производить и 
то и другое, так как объемы этих благ не только альтернативны, но 
и взаимозаменяемы в рамках ограниченности ресурсов.
    Изменение  ситуации  возможно  лишь  при  наличии 
дополнительных ресурсов.
    Таким  образом,  кривая  производственных  возможностей 
показывает значение альтернатив для общества.
    Кривая производственных возможностей может иллюстрировать 
и  различия,  существующие  в  области  производственных 
возможностей в отдельных странах.
    Причем  наибольшего  успеха  добьется  та  страна,  у  которой 
производственный потенциал выше.
Вмененные издержки: экономический и бухгалтерский аспекты
    Кривая  производственных  возможностей  характеризует 
одновременно и возможный, и желательный выпуск продукции. Из 
точек лежащих на этой кривой необходимо выбрать ту,  которая 
нам наиболее предпочтительна.
    Выбрав  одну  из  точек  на  графике  производственных 
возможностей, мы выбираем преимущественное производство того 
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или иного товара, а при переходе от этой точки к другой получаем 
дополнительные количества блага.
    В экономической теории называют количество одного блага, 
которым  можно  пожертвовать  для  увеличения  единицы  другого 
блага,  вмененными (альтернативными)  затратами, или затратами 
упущенных возможностей.
    Экономист определяет вмененные издержки как потери других, 
альтернативных  благ,  которые  могли  бы  быть  произведены  с 
помощью тех же экономических ресурсов.
    Бухгалтер регистрирует  в  качестве  затрат  расход  самих 
экономических ресурсов.
Закон возрастания вмененных издержек
    Производство  различных  товаров  требует  вовлечения  в 
производство  различного  количества  экономических  ресурсов. 
Причем  одни  ресурсы  могут  использоваться  более 
производительно  при  производстве  потребительских  товаров, 
другие – при производстве капитальных товаров.
    Отсутствие совершенной взаимозаменяемости экономических 
ресурсов,  а,  следовательно,  увеличения  расхода  имеющихся 
ресурсов  при  переключении  с  производства  одного  блага  на 
производство другого обуславливает снижение общей доходности 
производства.
    В  связи  с  этим  закон  возрастания  вмененных  издержек – 
определяет,  что  производство  каждой  дополнительной  единицы 
одного  из  альтернативных  товаров  требует  все  большего 
сокращения производства другого товара.
    Таким образом, кривая производственных возможностей служит 
иллюстрацией следующих четырех идей:
    - ограниченность ресурсов подразумевает, что все комбинации 
выпуска  продукции,  расположенные  с  внешней  стороны  кривой 
производственных возможностей, неосуществимы;
    - возможность выбора находит выражение в необходимости для 
общества  проводить  отбор  из  разных  достижимых  комбинаций 
продуктов, расположенных на этой кривой;
    -  нисходящий  наклон  кривой  подразумевает  понятие  о 
вмененных издержках (альтернативных затратах);
    -  вогнутость  кривой  показывает  увеличение  вмененных 
издержек и, как следствие, уменьшение доходности.
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3. Экономические системы и отношения.
    В понимании И. Канта, система это единство многообразных 
элементов, объединенных общим качеством, которое эту систему 
конституирует  и  определяет  положение  элементов  системы 
относительно  друг  друга.  Это  качество  образует  тотальность  – 
«множество,  рассматриваемое  как  единство».  Также 
подчеркивается  непременное  существование  связей  между 
элементами системы (они – эти связи – возможность объединения 
частей-элементов в единое целое)1.
    Современное представление о системе практически ничем не 
отличается  от  выше  приведенного:  «Системой  является 
совокупность  объектов  и  процессов,  называемых компонентами, 
взаимосвязанных  и  взаимодействующих  между  собой,  которые 
образуют  единое  целое,  обладающее  свойствами,  не  присущими 
составляющим его компонентами, взятым в отдельности»2.
    Социально-экономическая система – это совокупность ресурсов 
и экономических субъектов (социально-экономическая структура), 
образующих  единое  целое,  взаимосвязанных  и 
взаимодействующих  между  собой  в  сфере  производства, 
распределения,  обмена  и  потребления  товаров  и  услуг, 
востребованных во внешней среде.
    Экономическую  систему  характеризует  системное  качество, 
которое предстает как особое экономическое отношение, которое 
связывает единством происхождения все остальные элементы, из 
которого затем развиваются во все более сложные отношения. Оно 
представляет  собой  самый  простой  для  данных  условий  способ 
распределения ресурсов и поддержания пропорции.
    Социально-экономическая система неизбежно локализована в во 
времени и экономическом пространстве, а также по отношению к 
ее  альтернативным  вариантам.  Это  система,  имеющая 
определенные  исторические,  географические,  этнические, 
духовные,  политические и экономические границы.   Это в  свою 
очередь  означает,  что  она  воплощается  в  конкретном 

1 Кант И. Критика чистого разума.
2 Ерохина Е. Теория экономического развития: системно-синергический 
подход
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государственно-политическом  образовании.  Этим  обусловлена 
любая  изучаемая  система,  с  одной  стороны,  неизбежно 
исторически  обусловлена,  а  с  другой,  исторически  обусловлены 
все категории и законы этой системы.
    Не все черты данной системы возникли одновременно, а сначала 
развиваются простейшие экономические формы, а на их основе – 
все более и более сложные. 
    К.  Маркс  определяет  эту  простейшую  форму  как 
«экономическую  клеточку»,  содержащую  «в  зародыше  все 
остальные черты и противоречия данного способа производства»3. 
Она  выполняет  роль  исходного  пункта  (а  также  основы),  и 
постоянно  воспроизводимого  результата,  следствия  развития 
данной системы отношений, и всеобщей формы отношений между 
индивидами.
    Основные свойства социально-экономической системы

1. Целостность,  которая  означает,  что  изменение  любого 
элемента  системы  влияет  на  ее  другие  компоненты  и 
приводит к изменению системы в целом. 

2. Иерархичность означает,  что каждая система может быть 
рассмотрена как элемент более высокого порядка.

3. Интегративность  предполагает,  что  система  в  целом 
обладает  свойствами,  отсутствующими  у  ее  элементов. 
Верно  и  обратное  элементы  могут  обладать  свойствами, 
которые не присущи системе в целом.

    Экономическая система представляет собой способ согласования 
деятельности основных субъектов экономики.
    В  процессе  исторического  развития  человеческое  общество 
использовало  и  использует  различные  экономические  системы, 
различающиеся  между  собой  подходами  и  методами  решения 
основных экономических проблем. Этими проблемами являются: 
Что  производить?  Как  должны  производиться  блага?  Для  кого 
произведен продукт?
    Решение  этих  основных  экономических  проблем  позволяет 
различать следующие модели экономических систем.
    Традиционная система основывается на использовании обычаев 
и правил.

3 Маркс К., Энгельс Ф. Собр. Соч. Т. 23.
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    Традиции,  передающиеся  из  поколения  в  поколение, 
определяют, какие товары и услуги, как и для кого производить. 
Перечень  благ,  технологии  производства  и  распределения 
базируются на обычаях, освященных временем.
    Экономические  потребности  индивидуумов  определяются 
наследственностью и кастовой принадлежностью.
    Технический прогресс проникает в эти системы с большими 
трудностями,  так  как  вступает  в  противоречие  с  традициями  и 
угрожает стабильности существующего строя.
    Командная экономика предполагает принятие решения по всем 
основным экономическим проблемам государством.
    Централизованное планирование охватывает все уровни – от 
домашнего  хозяйства  до  всего  государственного  хозяйства. 
Причем  планирование  осуществляется  на  основе  собственности 
государства на все экономические ресурсы.
    Распределение  ресурсов  осуществляется  на  основе 
долговременных  приоритетов,  что  приводит  к  отставанию 
производства благ от возрастания общественных потребностей. В 
связи с этим прогресс общества тормозится.
    Рыночная  экономика предполагает  ответы  на  основные 
экономические проблемы, с помощью рынка, то есть действия цен, 
прибыли и убытков.
    Что производить  решается  с  помощью  платежеспособного 
спроса, голосованием деньгами. Производитель будет производить 
то, что покупается людьми.
    Как решается производителем, стремящимся получить большую 
прибыль.  В  связи  с  этим  производитель  будет  стремиться 
произвести больше товара и продать его по более низким ценам, 
чем его конкуренты.
    Для кого решается в пользу различных групп потребителей с 
учетом их доходов.
    Смешанная  экономика представляет  собой  систему, 
сочетающую в себе формы предпринимательской деятельности и 
государственного вмешательства в экономику.
    В  настоящее  время  существует  несколько  основных систем 
смешанной экономики.
    Шведская  система характеризуется  энергичным  участием 
государства  в  обеспечении  экономической  стабильности  и 
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перераспределение  доходов.  Сердцевиной  шведской  системы 
является  социальная  политика,  для  осуществления  которой  в 
стране введен высокий уровень налогообложения до 50% валового 
национального продукта.
    В  результате  в  стране  до  минимума  сведена  безработица, 
относительно  невелики  различия  в  доходах  различных  групп 
населения,  высок  уровень  социального  обеспечения  граждан, 
высока и экспортная способность шведских компаний.
    Главной  особенностью  шведской  системы  является  то,  что 
сочетает  относительно  высокие  темпы  экономического  роста  с 
высоким уровнем полной занятости и благосостояния.
    Японская  система отличается  развитым  планированием  и 
координацией деятельности правительства и частного сектора. 
    В  этой  системе  экономическое  планирование  для 
предпринимателей  носит  рекомендательный  (индикативный) 
характер  и  направлено  на  мобилизацию  отдельных  звеньев 
экономики на выполнение общенациональных задач.
    Для японской экономики характерно сохранение национальных 
традиций  при  заимствовании  у  других  стран  всего  нового  и 
прогрессивного.
    Американская  система представляет  собой  вмешательство 
государства  в  разработку  и  соблюдение  правил  экономической 
игры,  обеспечение  НИОКР,  свободы  предпринимательства, 
развитии образования и культуры.
    Таким  образом,  смешанная  экономика  позволяет  наиболее 
эффективно  использовать  экономические  ресурсы,  способствует 
разработке и использованию совершенных технологий.
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