
Лекция 1 Общественное производство как основа экономической системы. 

1. Производство и экономика. 

2. Ресурсы и факторы производства. 

3. Экономический агенты и экономический  кругооборот 

4. Экономические системы, их основные типы.  

5. Проблема производственных возможностей и эффективности экономики. 

Экономический рост. Цикличность экономического роста. 

1  Вопрос Производство и экономика. 

Для удовлетворения своих потребностей человеку и обществу в целом необходимо производить 

товары и прочие блага, т. е. необходим процесс производства. Производство (наиболее обобщенно) 

– это сфера непосредственного создания ценностей. Производство предполагает функционирование в 

каждом обществе определенных производительных сил, которые включают в себя ряд элементов и 

факторов. В период развития человечества главными факторами производства остаются рабочая сила 

и средства производства. К рабочей силе можно отнести человеческий фактор, а к средствам 

производства – материальный фактор. 

Рабочая сила – это способность человека к труду, совокупность его умственных и физических 

сил, которые применяются в производстве. С развитием общества постоянно меняются, развиваются 

и совершенствуются производительные силы. К ставшим уже традиционными рабочей силе и 

средствам производства добавляются новые факторы производства, например экология, наука, 

информация, технология и т. д. Реализация рабочей силы происходит в процессе труда, поэтому 

понятия «рабочая сила» и «труд» отождествляются. Труд – это целенаправленная деятельность 

людей по созданию жизненных благ. Важнейшим его показателем является производительность 

труда (результат). Она измеряется: 

1) количеством продукции в единицу времени; 

2) количеством времени на единицу продукции. 

Благодаря повышению производительности труда трудовые ресурсы удешевляют производство, 

и растет богатство общества. 

Существуют факторы, которые влияют на уровень производительности труда: 

1) уровень квалификации, образованности, профессионализма работников, занятых на 

производстве; 

2) степень заинтересованности производителей в результатах своего труда; 

3) уровень развития науки и техники и их применение в производстве; 

4) степень эффективности использования ресурсов производства; 

5) интенсивность (напряженность или скорость) труда; 

6) природные условия (ресурсы, почва, климат); живой труд – непосредственный труд людей, 

занятых на производстве, вытесняется работой машин, созданных прошлым человеческим трудом; 

доля прошлого труда увеличивается, а доля живого труда, наоборот, снижается. 

В новых условиях роль работника в производстве принципиально меняется. Он перестает быть 

исполнителем и становится главным звеном в технологическом процессе. Это обусловливает 

потребность в работнике нового типа, которого отличают высокая и всесторонняя образованность, 

компетентность, самостоятельное и творческое мышление, активность и ответственность в 

действиях. 

Основные пути формирования работника нового типа: 

1) разносторонняя образовательная и профессиональная кадровая подготовка – ведется на 

основе непрерывного широкопрофильного обучения; новая техника и технологии должны появиться 

в учебных аудиториях раньше, чем на предприятиях; 

2) интеллектуализация труда – проявляется в том, что труд приобретает умственный, 

аналитический и творческий характер; человек больше работает головой, а не руками; 

3) гуманизация труда – это «очеловечивание» производства; его подстройка к запросам 

работников предприятия, что предполагает выполнение научных рекомендаций эргономики, 

направленных на облегчение, оздоровление и повышение комфорта и условий труда; в результате 

растут эффективность труда и его привлекательность для человека; 

4) демократизация производства – осуществляется через участие работников в акционерном 

капитале предприятия, в управлении им, распределении полученных доходов. 



Свою способность к труду человек может использовать по двум основным направлениям: либо 

как предприниматель, организовавший свой бизнес, либо как наемный работник у предпринимателя. 

Особым человеческим ресурсом в производстве являются предпринимательские способности. Они 

заключаются в умении и готовности человека организовать бизнес или новое дело, принимая на себя 

все связанные с ним затраты и риски. Подлинного предпринимателя отличают огромное трудолюбие, 

инициативность, новаторство, деловая хватка, умение общаться с людьми, убеждать и 

воздействовать на них. Предприниматель – это организатор и движущая сила производства. 

Средства производства состоят из средств труда и предметов труда. Средства труда – это 

предметы, с помощью которых человек создает необходимые блага (например, машины, 

инструменты, оборудование, здания, сооружения, транспорт). Предметы труда – это предметы, на 

которые человек воздействует в процессе производства и которые составляют материальную основу 

будущего продукта (например, дерево, металл, сырье и другие материалы). 

По происхождению средства производства делятся на два вида: 

1) природные ресурсы – те, которые созданы самой природой (земля, леса, водные ресурсы); 

2) произведенные ресурсы – предметы, созданные или обработанные человеком и 

предназначенные для дальнейшего использования их в производстве (инструменты, машины, 

оборудование, здания, сооружения, сырье и т. д.). 

Необходимо выделять три уровня производства: 

1) труд индивидуального работника; 

2) производство на микроуровне (фирме, предприятии); 

3) производство на макроуровне (в рамках общества). 

Для того чтобы произведенный товар нашел своего покупателя, производителям необходимо 

его доставлять – например, в магазины, оптовые базы, склады и т. д. – т. е. производитель товара и 

его покупатели разъединены в пространстве и во времени. Можно сделать вывод, что, помимо 

производства и потребления, существуют и другие фазы: распределение результатов производства и 

обмен ими. Производство, объединяющее в себе все остальные фазы, называется воспроизводством. 

Производство – это этап непосредственного создания товаров и услуг. Эта фаза играет 

наиболее важную роль. 

Распределение – это этап, на котором распределяются итоги производства (результаты 

общественного труда), а также распределяются необходимые ресурсы для возобновления 

производства. 

Обмен – это этап, на котором происходит обмен деятельностью между людьми и обмен 

продуктами труда. 

Потребление – это этап, на котором произведенный продукт используется для удовлетворения 

потребности человека. Это заключительная фаза воспроизводства. 

Но ни одна из фаз воспроизводства не может существовать отдельно, они тесно связаны между 

собой. 

Воспроизводство бывает двух видов: 

1) экстенсивное – в производство вовлекаются дополнительные природные и трудовые 

ресурсы, при этом техническая основа производства остается без изменения (изменение количества, 

а не качества); 

2) интенсивное – предполагает совершенствование технологий производства, оборудования, 

что приводит к повышению производительности труда (изменение качества, а не количества). 

Для эффективного развития экономике страны необходимо перейти на интенсивный тип 

воспроизводства. 

Различают две формы воспроизводства: 

1) индивидуальное воспроизводство – в масштабе фирмы или отдельного домашнего 

хозяйства; 

2) общественное воспроизводство – в масштабах страны, национальной экономики в целом, 

что предполагает образование фондов: 

а) фонд возмещения – обеспечивает возобновление средств, потраченных в процессе создания 

продукта (заработная плата работников, средства на покупку сырья, обновление технологического 

оборудования и т. п.); 



б) фонд накопления – обеспечивает организацию процесса воспроизводства, образование 

страховых запасов и резервов страны; 

в) фонд потребления – обеспечивает удовлетворение потребностей всех членов общества. 

Следует различать 2 типа воспроизводства: 

1) простое воспроизводство. Суть данного типа воспроизводства состоит в том, что в течение 

года произведенный продукт (а точнее его размер и качество), остается неизменным. При этом вся 

полученная выгода (прибавочный продукт) идет на личное потребление; 

2) расширенное воспроизводство. Суть этого типа воспроизводства состоит в том, что в 

течение отчетного периода произведенный продукт меняется, т. е. меняется его размер и качество. 

Источником расширенного воспроизводства является прибавочный продукт. При этом прибавочный 

продукт распадается на фонд потребления (данный фонд используется для удовлетворения 

материальных и культурных потребностей человека) и на фонд накопления (используется для 

расширения производства и создания резервов и запасов). 

Для современной экономики характерно расширенное воспроизводство. Это предполагает, что 

новые инвестиции в производство не только возмещают израсходованный капитал (сырье, 

материалы, оборудование), но и увеличивают его производительность дополнительными или более 

эффективными средствами производства. Так обеспечивается накопление капитала, т. е. укрупнение 

за счет добавочных капиталовложений в производство. В процессе воспроизводства капитал 

находится в постоянном движении и совершает кругооборот по схеме: закупка средств производства 

– процесс производства – реализация произведенных товаров. Такие кругообороты повторяются, 

образуя оборот капитала. При этом различают части производственного капитала (на стадии 

производства), который оборачивается и переводит свою стоимость на новый продукт по-разному, в 

зависимости от чего производственный капитал делится на основной и оборотный. 

Основной капитал (основные фонды) – это средства труда, которые участвуют в процессе 

производства, при этом постепенно физически и морально изнашиваются и постепенно переносят 

свою стоимость на стоимость произведенной продукции. Таким образом, стоимость основного 

капитала возмещается в стоимость готового продукта постепенно. После реализации товаров она 

возвращается предпринимателю в денежной форме частями в виде амортизационных отчислений, 

которые используются на ремонт и модернизацию средств труда. Основные фонды в денежной 

форме называются основными средствами. 

Основные фонды бывают активные и пассивные. Активные основные фонды – это фонды, 

которые непосредственно участвуют в производственном процессе (машины, станки, оборудование). 

Пассивные основные фонды – это фонды, которые создают необходимые условия для производства 

(здания, сооружения). Три главных показателя эффективности использования основных фондов: 

1) фондоотдача – показатель, отражающий степень продуктивности фондов; определяется 

стоимостью продукции, приходящейся на единицу стоимости фондов; 

2) фондоемкость – показатель, обратный фондоотдаче, он характеризует затраты основных 

фондов на выпуск единицы продукции; 

3) коэффициент сменности работы оборудования – показатель, который показывает, сколько 

смен в сутки работала каждая единица оборудования на предприятии в течение определенного 

периода. 

Оборотный капитал (оборотные фонды) – это предметы труда, участвующие в производстве 

однократно. Они полностью потребляются и сразу переносят всю свою стоимость на стоимость 

произведенной продукции. Таким образом, стоимость оборотных фондов возмещает стоимость 

готового продукта полностью. В каждом кругообороте после реализации товара предпринимателю 

полностью возвращается в денежной форме стоимость оборотных фондов. 

Наряду с основными и оборотными фондами, обслуживающими процесс производства, 

существуют фонды обращения, которые обслуживают процесс обращения (заготовка предметов 

труда и сбыт готовой продукции). 

Фонды обращения и оборотные фонды оборачиваются одинаково и используются за один 

кругооборот, поэтому их объединяют и в денежном выражении называют оборотными средствами. 

 

2 Вопрос. Ресурсы и факторы производства 



В экономической теории одним из главных факторов изменения спроса потребителя на рынке 

является фактическое присутствие или отсутствие благ. 

Блага представляют собой средства, которые способны удовлетворить различные потребности 

человека и общества в целом. 

Одни из них имеются в почти неограниченных количествах (например, вода, солнце, воздух), а 

другие – в ограниченном размере. Последние называются экономическими благами. 

Существует определенная классификация экономических благ, представленная такими 

благами, как: 

1) недолговременные – это блага однократные в употреблении (пища); 

2) долговременные – это блага, используемые человеком многократно (одежда); 

3) настоящие блага – это те блага, которые имеются на данный момент; 

4) будущие – это блага, ожидаемые в дальнейшем; 

5) прямые – это блага, направленные только на потребление; 

6) косвенные – это те блага, которые были созданы для сопровождения процесса производства; 

7) взаимозаменяемые – это те блага, которые представлены не только потребительскими 

товарами, но и ресурсами, использующимися в производственном процессе (товары-субституты); 

8) взаимодополняемые – это те блага, которые могут удовлетворять потребности человека или 

общества только в совокупности друг с другом. 

Для того, чтобы создать экономические блага, в процессе производства необходимо 

задействовать ресурсы. Ресурсы – это материальные и нематериальные элементы, участвующие в 

процессе производства. 

Существует несколько разновидностей ресурсов: 

1) природные ресурсы – это естественные блага, используемые при производстве товаров и 

услуг (земля, минералы, лес и т. д.); 

2) человеческие ресурсы – это физические и умственные усилия, которые затрачивает работник 

в процессе производства продукции; 

3) капитальные ресурсы – это фабрики, машины, инструменты, а также деньги, расходуемые на 

их приобретение; 

4) предпринимательские ресурсы – управленческие навыки людей, которые необходимы для 

организации процесса производства. 

Но, к сожалению, все ресурсы ограничены. Природные ресурсы ограничены из-за их 

исчерпаемости. Трудовые ресурсы также ограничены физическими и умственными возможностями 

индивидуума, но способны к росту. С одной стороны трудовые ресурсы ограничены количественно – 

числом трудоспособного населения страны. С другой стороны они могут прирастать качественно по 

мере роста уровня образованности работников, повышения их квалификации и т. п. Капитальные 

ресурсы ограничены сроком службы. Предпринимательские же ресурсы ограничены способностями 

людей, именно поэтому человек не может производить бесконечное число экономических благ. 

В обществе постоянно должно происходить равномерное распределение ресурсов между 

различными отраслями экономики для того, чтобы производить те или иные требующиеся виды 

экономических благ. Так, если в одну отрасль экономики окажется вовлеченным большое количество 

ресурсов, то другим отраслям их достанется меньше. 

Те ресурсы, которые вовлекаются в процесс производства продукции, являют собой факторы 

производства. 

Рассмотрим их основные виды: 

1) земля – это природные блага, используемые в процессе производства (воздух, лес, полезные 

ископаемые и т. п.); земля – ресурс ограниченный, за него взимается плата, которая называется 

рентой; 

2) труд – это физические и умственные усилия, которые использует человек при производстве 

товаров и услуг; человек соглашается реализовывать свою способность к труду за плату, которая 

называется заработной; 

3) капитал затрачивается в процессе производства, следовательно, он будет предоставляться в 

использование за плату, называемую процентом на капитал; 



4) предпринимательство сводит воедино в производственном процессе землю, труд и капитал и 

получает за риск и усилия, вкладываемые в бизнес, плату, называемую прибылью (а в случае неудачи 

предприниматель один несет все убытки). 

Наиболее наглядно виды ресурсов можно представить в виде рисунка. 

 

 
Рис.  Основные виды ресурсов производства и доходов от их использования 

 

Факторами производства могут владеть, распоряжаться и пользоваться частные лица, фирмы 

или государство. 

Так как ресурсы ограничены, перед человеком и обществом встает важный вопрос – вопрос 

выбора. Часто у человека нет возможности удовлетворить свои потребности или, наоборот, 

возможность есть, а потребности нет. Даже в повседневной жизни можно столкнуться с этой 

экономической дилеммой, например сходить в кино или посетить парикмахера, съесть мороженое 

или шоколадку . В экономической теории эта задача проявляется в необходимости выбора между 

альтернативными товарами: какие следует производить, а от каких следует отказаться. Выпуская 

например максимальное количество велосипедов, придется ограничить производство, например, 

самокатов. Это подводит нас к понятию производственных возможностей. Производственные 

возможности – это максимальное количество товаров или услуг, которое может быть произведено в 

определенный период времени при данных ресурсах и технологиях. При этом следует учитывать, что 

ресурсы в производстве данных товаров или услуг используются наиболее эффективно и полно. 

 

3 Вопрос Экономический агенты и экономический  кругооборот 

Экономические блага движутся не сами по себе. Они выступают как средства связи между 

экономическими агентами.  

Экономические агенты. Экономические агенты (economic agents) — субъекты 

экономических отношений, участвующие в производстве, распределении, обмене и потреблении 

экономических благ.  

Основными экономическими агентами являются индивиды (домохозяйства), фирмы, 

государство и его подразделения. В свою очередь, среди фирм выделяют прежде всего ин-

дивидуальные деловые предприятия, партнерства и корпорации.  

Современная экономическая теория исходит из предпосылки о рациональном поведении 

агентов. Это означает, что целью является максимизация результатов при данных затратах либо 

минимизация затрат при заданном результате. Индивиды стремятся к максимальному 

удовлетворению потребностей при данных издержках, государство — к наивысшему росту 

общественного благосостояния при определенном бюджете.  

В качестве экономических агентов выступают также, например, профсоюзы, целью которых 

является повышение зарплаты и улучшение социальных условий жизни их членов, средством — 

борьба за выгодные условия заключения коллективных договоров. 

В современных теориях, развивающих принципы классического либерализма, единственно 

реальным экономическим агентом признается индивид. Все остальные агенты рассматриваются как 

производные от него формы: фирмы — как юридические фикции, а государство — как агентство по 

спецификации и защите прав собственности.  



Традиционная для микроэкономики раздвоенность на теорию поведения индивида и теорию 

фирмы тем самым преодолевается, а принцип максимизации полезности приобретает универсальное 

значение. В теории прав собственности фирма рассматривается прежде всего как определенная 

форма, сеть контрактов, по которым передаются пучки правомочий. Фирма возникает как не-

обходимая реакция на дороговизну рыночной координации, как своеобразный способ минимизации 

трансакционных издержек. 

Экономический кругооборот. Экономический кругооборот (circular flow) —  круговое 

движение реальных экономических благ, сопровождающееся встречным потоком денежных доходов 

и расходов. 

Основными субъектами рыночной экономики являются домохозяйства и фирмы. 

Домохозяйства предъявляют спрос на потребительские товары и услуги, являясь одновременно 

поставщиками экономических ресурсов. Фирмы предъявляют спрос на ресурсы, предлагая, в свою 

очередь, потребительские товары и услуги. При всей условности схемы кругооборота она отражает 

главное — в развитой рыночной экономике существует постоянное взаимодействие спроса и 

предложения: спрос рождает предложение, а предложение развивает спрос. 

Кругооборот спроса и предложения может быть конкретизирован с учетом движения ресурсов, 

потребительских благ и доходов. Спрос домохозяйств выражается в расходах, осуществляемых на 

рынках потребительских товаров и услуг. Продажа этих товаров и услуг составляет выручку фирм. 

Покупка ресурсов, необходимых для этого, означает издержки фирмы. Домохозяйства, поставляя 

необходимые ресурсы (труд, землю, капитал, предпринимательские способности), получают 

денежные доходы (заработную плату, ренту, процент, прибыль). Таким образом, реальный поток 

экономических благ дополняется встречным денежным потоком доходов и расходов (см. рис. ). 

                    Рынки 

 
 

Рис. Простая модель кругооборота 

 

Эта модель может быть уточнена включением оборотов внутри секторов. Подчеркивая главное, 

простая модель кругооборота несколько идеализирует реальную действительность. 

Во-первых, она не учитывает накопления как экономических благ, так и денежных ресурсов, а 

также то, что какие-то ресурсы могут выпадать из процесса оборота. Например, если потребители 

начинают сберегать часть полученных доходов, влияние совокупного спроса уменьшается. Такие 

обстоятельства могут в дальнейшем существенно модифицировать элементарную модель круго-

оборота. Самым важным из их последствий является развитие кредитной системы. 

Во-вторых, схема абстрагируется от роли государства. Роль государства в современном мире 

весьма многообразна, так как оно влияет как на агентов рыночной экономики, так и на рынки про-

дуктов, факторов производства, кредита. Если абстрагироваться от роли кредита, то функции 

государства в кругообороте можно представить следующим образом (см. рис.). 

 



 
 

Рис. Роль государства в кругообороте 

 

Домашние хозяйства и фирмы платят в пользу государства налоги, получая от него, в свою 

очередь, трансфертные платежи и субсидии. Кроме этого, правительство осуществляет на всех рын-

ках крупные закупки как потребительского, так и производственного характера. 

В-третьих, модель кругооборота может быть уточнена путем включения в нее международной 

торговли. 

 

4 Вопрос. Экономические системы, их основные типы 

 

Система – это множество элементов, которые образуют определенное единство и целостность 

за счет устойчивых взаимоотношений и связей между элементами внутри этой системы. 

Экономические системы – это совокупность взаимосвязанных экономических элементов, 

образующих определенную целостность, экономическую структуру общества; единство отношений, 

складывающихся по поводу производства, распределения, обмена и потребления экономических 

благ. Выделяют следующие особенности экономической системы: 

1) взаимодействие факторов производства; 

2) единство фаз воспроизводства – потребления, обмена, распределения и производства; 

3) ведущее место собственности. 

Для того чтобы определить, какой тип экономической системы доминирует в данной 

экономике, необходимо определить ее главные составляющие: 

1) какая форма собственности считается преобладающей в экономической системе; 

2) какие методы и приемы используются в управлении и регулировании экономикой; 

3) какие применяются методы в наиболее эффективном распределении ресурсов и благ; 

4) каким способом происходит установление цен на товары и услуги (ценообразование). 

Функционирование любой экономической системы осуществляется на основе организационно-

экономических отношений, которые возникают в процессе воспроизводства, т. е. в процессе 

производства, распределения, обмена и потребления. К формам связей организации экономической 

системы относятся: 

1) общественное разделение труда (выполнение работником предприятия различных трудовых 

обязанностей по производству товаров или услуг, иными словами – специализация); 

2) кооперация труда (участие различных людей в процессе производства); 

3) централизация (объединение нескольких предприятий, фирм, организаций в единое целое); 

4) концентрация (укрепление положения предприятия, фирмы на конкурентном рынке); 

5) интеграция (объединение предприятий, фирм, организаций, отдельных отраслей, а также 

стран с целью ведения общего хозяйства). 

Социально-экономические отношения – это связи между людьми, которые возникают в 

процессе производства и формируются на основе различных форм собственности на средства 

производства. 



Одной из наиболее распространенных является следующая классификация экономических 

систем. 

1. Традиционная экономическая система – это система, в которой все основные 

экономические вопросы решаются на основе традиций и обычаев. Такая экономика существует до 

сих пор в территориально удаленных странах мира, где население организовано по племенному 

укладу (Африка). Она базируется на отсталой технологии, широком распространении ручного труда, 

ярко выраженной многоукладности экономики (различные формы хозяйствования): натурально-

общинные формы, мелкотоварное производство, которое представлено многочисленными 

крестьянскими и ремесленными хозяйствами. Товары и технологии в такой экономике традиционны, 

а распределение осуществляется по кастовому признаку. В данной экономике огромную роль играет 

иностранный капитал. Для такой системы характерна активная роль государства. 

2. Командная или административно-плановая экономика – это система, в которой 

доминируют общественная (государственная) собственность на средства производства, коллективное 

принятие экономических решений, централизованное руководство экономикой посредством 

государственного планирования. В качестве координирующего механизма в такой экономике 

выступает план. Существует ряд особенностей государственного планирования: 

1) непосредственное управление всеми предприятиями из единого центра – высших эшелонов 

государственной власти, что сводит на нет самостоятельность хозяйственных субъектов; 

2) государство полностью контролирует производство и распределение продукции, в результате 

чего исключаются свободные рыночные взаимосвязи между отдельными предприятиями; 

3) государственный аппарат руководит хозяйственной деятельностью с помощью 

преимущественно административно-распорядительных методов, что подрывает материальную 

заинтересованность в результатах труда. 

3. Рыночная экономика – экономическая система, основанная на принципах свободного 

предпринимательства, многообразия форм собственности на средства производства, рыночного 

ценообразования, конкуренции, договорных отношений между хозяйствующими субъектами, 

ограниченного вмешательства государства в хозяйственную деятельность. В процессе исторического 

развития человеческого общества создаются предпосылки для укрепления экономической свободы – 

возможности индивида реализовать свои интересы и способности путем активной деятельности в 

производстве, распределении, обмене и потреблении экономических благ. 

Такая система предполагает существование многоукладной экономики, т. е. комбинирование 

государственной, частной, акционерной, муниципальной и других видов собственности. Каждому 

предприятию, фирме, организации предоставляется право самим решать что, как и для кого 

производить. При этом они ориентируются на спрос и предложение, а свободные цены возникают в 

результате взаимодействия многочисленных продавцов с многочисленными покупателями. Свобода 

выбора, частный интерес формируют отношения конкуренции. Одной из главных предпосылок 

чистого капитализма выступает личная выгода всех участников экономической деятельности, т. е. не 

только капиталиста-предпринимателя, но и наемного работника. 

4. Смешанная экономика – экономическая система с элементами других экономических 

систем. Данная система оказалась наиболее гибкой, приспособленной к изменяющимся внутренним и 

внешним условиям. Основные черты данной экономической системы: обобществление и 

огосударствление части хозяйства в национальном и интернациональном масштабах; экономическая 

деятельность на базе количественной частной и государственной собственности; активное 

государство. Государство выполняет следующие функции: 

1) поддерживает и облегчает функционирование рыночной экономики (защита конкуренции, 

создание законодательства); 

2) усовершенствует механизмы функционирования экономики (перераспределение доходов и 

богатства), регулирует уровень занятости, инфляции и т. п.; 

3) решало следующие задачи по стабилизации экономики: 

а) создание устойчивой денежной системы; 

б) обеспечение полной занятости; 

в) снижение (стабилизация) уровня инфляции; 

г) регулирование платежного баланса; 

д) максимально возможное сглаживание циклических колебаний. 



Все перечисленные выше типы экономических систем существуют не отдельно, а находятся в 

постоянном взаимодействии, образуя при этом сложную систему мирового хозяйства. 

5 Вопрос. Проблема производственных возможностей и эффективности экономики. 

Экономический рост. 

Во всех без исключения случаях противоречие «потребности – ресурсы» ставит перед 

обществом 3 фундаментальных вопроса: 

1) что производить? 

2) как производить? 

3) для кого производить? 

Что производить? – т. е. выпуску какого товара или услуги отдать предпочтение и в каком 

количестве его требуется производить? Это практически вопрос об ассортименте товара, и, решая 

его, производитель вновь сталкивается с проблемой ограниченности. 

Данный выбор делают все: и мелкий предприниматель, и любая крупная организация. 

Как производить? – т. е. какую выбрать технологию для производства данного товара или 

услуги? Их существует несколько видов: 

1) технология ручная – технология, в которой используется большое количество 

неквалифицированного труда; 

2) автоматизированная технология – это технология, в которой эффективно совмещается труд 

человека и различных механизмов; 

3) автоматическая технология – это технология, при которой человеческий труд вообще не 

используется. 

Самым эффективным и прогрессивным является производство продукции с применением 

наиболее совершенной технологии. Но это потребует больших финансовых затрат, и не каждый 

производитель может позволить себе такие технологии. 

Для кого производить? – т. е. кто сможет потребить произведенные товары или услуги? 

Рыночная экономика отвечает на этот вопрос следующим образом: наибольший уровень потребления 

будет обеспечивать себе человек, имеющий максимальный доход от принадлежащих ему факторов 

производства. 

Выбор какого-то экономического блага предполагает отказ от другого экономического блага. 

Альтернативная стоимость может иметь как денежное, так и товарное выражение. 

Принцип альтернативной стоимости может быть распространен и на экономику в целом. Итак, 

альтернативной стоимостью товара или услуги называется стоимость того товара или услуги, от 

которого пришлось отказаться в пользу предпочтенных товаров. Но определяется альтернативная 

стоимость наилучшим из отвергнутых вариантов. 

Проблема выбора и альтернативной стоимости имеет значение для определения границы 

производственных возможностей любой экономики. 

Предположим, что объем производственных ресурсов страны (рис. 2) позволяет производить 

либо 20 тракторов, либо 20 автомобилей, либо любую комбинацию этих двух товаров, 

расположенную на линии АД. Например, производственные возможности в точке В позволяют 

производить одновременно 16 тракторов и 4 автомобиля. Невозможно произвести одновременно из-

за необеспеченности ресурсами по 20 штук и тракторов, и автомобилей. 

Если производство находится в точке G, то это означает, что имеющиеся ресурсы используются 

неэффективно, например не все работники имеют работу, простаивает производственное 

оборудование и т. д. 

Линия АД показывает максимум – предел производственных возможностей в данный момент, 

ориентир потенциальной эффективности. Однако в реальной жизни линия АД не бывает прямой (рис. 

2). Линия будет выглядеть как прямая, если любая единица ресурсов одинаково пригодна для 

производства обоих альтернативных товаров. Такого в реальной жизни не встречается практически 

никогда, а кривая производственных возможностей имеет вид, представленный на рисунке. Таким 

образом, кривая производственных возможностей показывает, какое количество товаров и услуг в 

различных комбинациях способна производить данная страна при полном использовании 

имеющихся в ней ресурсов. 

 



 
Рис. Реальная кривая производственных возможностей 

 

Если проследить альтернативную стоимость увеличения производства тракторов, то мы 

увидим, что она увеличивается. Главная причина – неполная взаимозаменяемость ресурсов. Рабочие, 

занятые на сборке тракторов, не будут с той же эффективностью строить ракеты, а оборудование для 

выпуска автомобилей едва ли может быть применено для консервирования овощей. Переход от 

производства одного товара к производству другого никогда не бывает простым. 

Экономический рост — центральная экономическая проблема для всех стран мира; система 

взаимодействия и воспроизводства элементов и факторов экономического роста. 

В экономической литературе понятие экономического роста трактуется неоднозначно. 

Одни экономисты под экономическим ростом понимают увеличение потенциального и 

реального валового национального продукта (ВНП), возрастание экономической мощи страны. 

Другие экономисты экономический рост характеризуют как: 

• увеличение производственных мощностей; 

• увеличение реального объема продукции (ВНП); 

• увеличение реального объема продукции на душу населения. 

В отечественной экономической литературе под экономическим ростом понимается 

количественное и качественное совершенствование общественного продукта и факторов его 

производства. Экономический рост имеет: 

• свое содержание (общественное воспроизводство); 

• механизм движения (взаимодействие работников, средств производства, природы, 

технологии); 

• количественные и качественные признаки этого движения, отражающиеся в темпах роста 

производимого продукта; 

• социально-экономический результат (национальное богатство); 

• цель (народное благосостояние). Экономический рост измеряется двумя способами: 

• годовыми темпами роста валового национального продукта (ВНП); 

• годовыми темпами роста чистого национального продукта (ЧНП). Более 

предпочтительным является второй способ. 

Экономический рост, рассчитанный в сопоставимых ценах, отражает реальный экономический 

рост, а рассчитанный в текущих ценах — номинальный экономический рост. 

Различают потенциальный и действительный экономический рост. Под потенциальным 

экономическим ростом понимается совокупный ЧНП, который может быть произведен при: 

• доступной технологии; 

• максимально возможном использовании работников; 



• эффективном применении средств производства. Действительный экономический рост — это 

фактически достигнутый. В качестве основных показателей измерения экономического роста 
используются: 

• коэффициент роста — отношение показателя изучаемого периода к показателю базисного 

периода; 

• темп роста — коэффициент роста, умноженный на 100%; 

• темп прироста — темп роста минус 100%. 

Выделяют два типа экономического роста — экстенсивный и интенсивный. 

Экстенсивный тип осуществляется посредством использования дополнительных ресурсов, не 

изменяя при этом среднюю производительность труда. Экстенсивный тип экономического роста 

предполагает увеличение применения факторов производства на прежней технической основе (рост 

численности работников, нарастание инвестиций, потребляемого сырья, стабильная структура 

производства и т. п. ). 

Интенсивный тип связан с использованием более производительных факторов производства и 

технологии, т. е. происходит не за счет увеличения объемов затрат ресурсов, а посредством 

повышения их эффективности. Интенсивный тип экономического роста означает качественное 

совершенствование факторов производства, более эффективное их использование, внедрение 

достижений науки, техники, технологии, повышение качества труда, продукции и производства. 

В реальной хозяйственной практике нет чисто экстенсивного и чисто интенсивного типа, 

поскольку они переплетаются. Поэтому говорят о преимущественно экстенсивном и 

преимущественно интенсивном типах экономического роста в зависимости от доли тех или иных 

факторов, обусловивших этот рост. 

Процесс экономического роста включает в себя взаимодействие его факторов. В 

макроэкономике выделяют три группы факторов экономического роста: 

• факторы предложения (наличие людских ресурсов, природных ресурсов, основного 

капитала, уровень технологии); 

• факторы спроса (уровень цен, потребительские расходы, инвестиционные расходы, 

государственные расходы, чистый объем экспорта); 

• факторы распределения (рациональность и полнота вовлечения ресурсов в процесс 

производства, эффективность использования вовлекаемых в экономический оборот ресурсов). 

Решающее значение в экономическом росте имеют факторы предложения.  

Относительно необходимости экономического роста у экономистов различных направлений 

практически разногласий нет. Однако имеются различные суждения по поводу наиболее 

эффективных способов достижения экономического роста. Так, одни экономисты предлагают 

увеличить капиталовложения в основной капитал, другие выступают за стимулирование научных 

исследований и разработок, третьи высказываются за обеспечение более высокого 

квалификационного уровня работников. 

При регулировании экономического роста существуют различные экономические модели, 

среди которых выделяют две: 

• неокейнсианскую модель (модель Е. Домара и Р. Харрода); 

• неоклассическую модель (модель Р. Солоу). 

В качестве результатов экономического роста называют позитивные и негативные. С целью 

ослабления негативных результатов ставится проблема государственного регулирования 

экономического роста. 

Среди зарубежных экономистов имеются сторонники и противники экономического роста. 

Сторонники экономического роста приводят следующие аргументы: 

• экономический рост способствует росту материального изобилия и жизненного уровня; 

• проблемы окружающей среды слабо связаны с экономическим ростом; 

• экономический рост является единственным действенным средством для достижения 

большего равенства в доходах. 

Противники экономического роста утверждают: 

• экономический рост ведет к загрязнению окружающей среды; 



• экономический рост порождает среди людей беспокойство и неуверенность в завтрашнем 

дне; 

• экономический рост часто находится в противоречии с определенными человеческими 

ценностями; 

• что внутренние и международные проблемы — это проблемы распределения, а не 

производства. 

Экономический рост является составным элементом развития экономики, включающего 

периоды роста и спада. Если экономический рост представляет собой положительный компонент 

экономической динамики, то экономический спад — отрицательный компонент. Совокупность обоих 

компонентов образует экономический цикл, характеризующийся периодическими взлетами и 

падениями экономической активности, обусловленными непосредственно колебаниями в соотно-

шениях между потреблением и инвестициями. 

Ключевую роль в экономическом развитии играет человеческий капитал (способности, талант, 

приобретенные навыки и уровень образования индивидуума). Инвестиции, вложенные в 

человеческий капитал, наряду с производственными, создают положительные эффекты, которые 

выражаются в расширении возможностей от тех, в кого они непосредственно вложены, до тех, кто 

имеет экономические связи с фирмой, осуществляющей эти затраты. 

Динамика экономического развития выражается в темпах экономического роста. Какой же 

экономический рост следует считать равновесным, т. е. устойчивым? 

Под устойчивым понимается равновесный экономический рост, который является условием 

достижения экономикой долгосрочного экономического равновесия. 

Динамизм экономического развития выражается в темпах экономического роста. Долгосрочное 

динамическое равновесие — это такое развитие экономики, при котором в каждый период времени 

растущие объемы совокупного спроса и совокупного предложения равны друг другу при полной 

занятости. 

Таким образом, предполагается, что в условиях устойчивого экономического роста вся 

продукция реализована, а спрос на продукцию полностью удовлетворен и при этом использованы все 

производственные ресурсы страны: труд и капитал. Если вложений в капитал окажется недостаточно, 

то в результате не осуществится замена изношенного оборудования и произойдет спад производства, 

отклонение экономики от равновесных траекторий, но при этом вступают в действие эндогенные 

механизмы, способные гарантировать возвращение экономики в состояние равновесия. 

Однако вопрос о возможности такого равновесия и механизмах его обеспечивающих остается 

открытым. Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Неоклассическая и неокейнсианская 

школы исходят из различных предпосылок в построении моделей экономического роста и получают 

различные выводы относительно устойчивости равновесного роста.  

Цикличность экономического роста. В долговременном периоде отчетливо проявляется 
тенденция постоянного роста экономики. Однако в кратковременном периоде ее развитие 
характеризуется волнами подъемов и спадов экономической конъюнктуры. Закономерности 
волнообразного характера макроэкономической динамики рассматриваются как проблема 
экономического (делового) цикла. 

Экономический (деловой) цикл — колебание уровня экономической активности 

фактического ВВП, когда периоды подъема сменяются периодами спада экономики; процесс 

прохождения рыночной экономики от одной фазы до следующей такой же, например, как от кризиса 

до кризиса. 

В зависимости от того, как колеблется значение экономических показателей в процессе 

экономического цикла, эти показатели подразделяются: 

• на проциклические (совокупный объем производства, загрузка производственных 

мощностей, денежные агрегаты, скорость обращения денег, краткосрочные процентные ставки, 

общий уровень цен, прибыли корпораций). Перечисленные параметры возрастают в фазе подъема и 

сокращаются в фазе спада; 

• на контрциклические (уровень безработицы, число банкротств, размеры производственных 

запасов готовой продукции). Когда названные параметры, наоборот, во время подъема сокращаются, 

а во время спада увеличиваются; 



• на ациклические (объем экспорта). Когда их динамика не связана с какими-либо фазами 

экономического цикла. 

Выделяют три типа экономических параметров: 

• опережающие, или ведущие, — это параметры, которые достигают максимума (минимума) 

перед достижением подъема (спада). К ним относятся: средняя продолжительность рабочей недели в 

промышленности; среднее число сверхурочных часов; число вновь создаваемых деловых 

предприятий; число новых строительных контрактов; изменения в запасах; индексы фондового 

рынка; прибыли корпораций; изменение денежной массы; 

• запаздывающие, или отстающие, которые достигают максимума (минимума) после 

достижения подъема (спада). В их число входят: численность безработных более 15 недель; расходы 

на новые предприятия и оборудование; удельные расходы на зарплату; средний уровень процентной 

ставки коммерческих банков; 

• совпадающие, или соответствующие, которые изменяются одновременно и в соответствии с 

изменениями экономической активности. К ним относятся ВВП (ВНП); уровень безработицы; про-

дукция промышленности, личные доходы; цены производителей; процентные ставки центрального 

банка; заявки на рекламу. 

Фазы экономического (промышленного) цикла. В классическом смысле экономический цикл 

включает в себя четыре фазы. 

Кризис (спад, рецессия) характеризуется: резким ухудшением всех параметров 

экономического развития (сокращением объемов производства; резким сокращением размеров 

доходов; сокращением занятости; сокращением инвестиций; падением цен; затовариванием; 

частичным разрушением производительных сил (недогрузка производственных мощностей, рост 

безработицы, массовое банкротство, обесценение основного капитала). 

Депрессия (стагнация) — низшая точка спада характеризуется массовой безработицей; низким 

уровнем заработной платы; низким уровнем ссудного процента; тем, что производство и не растет, и 

не падает; сокращением товарных запасов; приостановкой падения цен. 

Оживление (экспансия), или фаза восстановления, характеризуется массовым обновлением 

основного капитала; сокращением безработицы; ростом заработной платы; ростом цен; ростом 

процентных ставок; повышением спроса на предметы потребления. 

Оживление заканчивается достижением предкризисного уровня по макроэкономическим 

показателем. 

Подъем (бум, пик) характеризуется ростом темпов экономического роста; значительным 

превышением предкризисного уровня производства; ростом инвестиций, курсов акций и других 

ценных бумаг, процентных ставок, цен, заработной платы, прибыли; сокращением безработицы. 

Современная западная экономическая теория использует агрегированное деление, вычленяя две 

фазы: рецессию и подъем. Под рецессией понимается кризис и депрессия, под подъемом — 

оживление и бум. 

Виды экономических циклов. Современная экономическая наука насчитывает большое 

количество видов циклов. 

Можно выделить следующие основные виды экономических циклов. 

Циклы Дж. Китчина (циклы запасов) — краткосрочные колебания, продолжительностью 2-4 

года, обусловленные жизненным циклом товара. Этот вид циклов Китчин связывал с изменениями 

мировых запасов золота, Э. Хансен — с неравномерностью воспроизводства оборотного капитала, У. 

Митчелл — с изменениями денежного обращения. 

Циклы К. Жюглара — среднесрочные колебания продолжительностью 7-11 лет, связаны с 

периодичностью обновления основного капитала, с взаимодействием денежно-кредитных факторов, 

вызванных деятельностью банков. 

Циклы К. Маркса продолжительностью 10 лет, связанные с периодичностью массового 

обновления основного капитала. 

Циклы С. Кузнеца, или строительные циклы, продолжительностью 15-20 лет, связанные с 

периодичностью обновления жилищ и некоторых видов производственных сооружений. Позднее эти 

циклы стали называть «длинные колебания». 



Циклы Н. Кондратьева — циклы большой конъюнктуры, продолжительностью 48-55 лет. На 

основании анализа статистического материала по экономике Великобритании, Франции, Германии и 

США Н. Д. Кондратьев выявил с конца XVIII по начало XX в. следующие циклы. 

Причины экономических циклов. В макроэкономической литературе нет общепризнанной 

теории экономического цикла, поэтому экономисты различных направлений экономической мысли 

концентрируют свое внимание на различных причинах экономических циклов. 

С. Джевонс, А. Чижевский причину цикла объясняли воздействием на людей пятен на Солнце, 

имеющих десятилетний цикл. В. Парето, А. Пигу причину цикла усматривали в соотношении 

оптимизма и пессимизма в экономической деятельности людей. Т. Мальтус, Ж. Сис-монди причину 

цикла связывали с недостаточностью потребляемого дохода в сравнении с произведенным доходом. 

М. Туган-Барановский, А. Шпитгоф считали, что причина цикла состоит в превышении производства 

средств производства над производством предметов потребления. Э. Хансен, Р. Хоутри полагали, что 

циклы обусловлены экспансией и ограничением банковского кредита и движением учетной ставки. 

Дж. Кейнс связывал циклы с избытком сбережений и недостатком инвестиций. К. Маркс исходил из 

того, что главная причина цикла — основное противоречие капитализма, выражающееся в про-

тиворечии между общественным характером производства и частнокапиталистической формой 

присвоения результатов производства. 

С точки зрения определения факторов экономических циклов выделяются три 

методологических подхода. 

Первый исходит из того, что циклы связаны с внешними (экзогенными) факторами. Второй 

подход объясняет циклы внутренними (эндогенными) факторами. Третий подход определяет 

циклы синтезом внешних и внутренних факторов. 

Внешние факторы — это факторы, находящиеся за пределами данной экономической 

системы. К ним относятся: динамика населения, миграция населения, открытия науки и техники, 

войны и другие политические события, изменение цен на нефть, открытия месторождений золота, 

открытия новых земель и природных ресурсов, даже пятна на солнце и погода. 

Внутренние факторы — факторы, присущие данной экономической системе. К ним относятся 

потребление, инвестиции. Поэтому этот подход в центр проблем экономических циклов выдвигает 

механизм мультипликатора-акселератора, теорию спроса. 

По мнению многих экономистов, внешние факторы — это производители первоначальных 

импульсов циклов, а внутренние преобразуют данные импульсы в фазные колебания. Этот подход 

наиболее перспективен. Решающую роль в возникновении экономических циклов играют 

потребительский и инвестиционный спрос. При этом если потребительский спрос влияет на 

изменение циклических колебаний сравнительно вяло, то инвестиционный спрос выступает главной 

движущей силой циклов. 

Антициклическая политика государства. Для того чтобы смягчить негативные последствия и 

сгладить циклические колебания государство проводит стабилизационную политику. Ее суть 

заключается в том, чтобы - сдерживать экономику в фазе подъема, не допускать перегрева, - а 

также поддерживать экономику  на стадии спада и не давать ей "упасть" слишком глубоко. При 

выработке антициклической политики, в целом можно выделить два направления 

регулирования: неокейнсианство (ориентируется на регулирование совокупного спроса) и 

неоконсерватизм (ориентируется на регулирование совокупного предложения). При этом 

сторонники кейнсианских рецептов большее внимание уделяют бюджетной политике (главным 

образом это связано с увеличением или уменьшением расходов государства) и налоговой политике 

(манипуляции с налоговыми ставками в зависимости от состояния экономики). Сторонники 

неоконсервативных рецептов уделяют большое внимание проблеме денег и кредита. Главным 

образом это вопрос объема денежной массы и его регулирования.  В фазе спада все мероприятия 

государства должны быть направлены на стимулирование деловой активности. В области 

налогово-бюджетной политики это означает - снижение ставок, - предоставление налоговых льгот 

на новые инвестиции, - проведение политики ускоренной амортизации; -рост государственных 

расходов, которые рассматриваются как стимулятор накопления. Данные меры приводят к тому, 

что увеличивается располагаемый доход и, соответственно, потребительские расходы, а также 

увеличиваются расходы государства. В совокупности, эти мероприятия ведут к  стимулированию 

совокупного спроса и производства (поскольку увеличение потребительских и государственных 



расходов приводит к многократному увеличению дохода (выпуска) (эффект мультипликатора). В 

фазе подъема государство в целях предотвращения перегрева экономики и связанных с этим 

болезненных явлений в хозяйственной жизни проводит политику сдерживания, включающую 

противоположные мероприятия в области налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики. Во 

втором же случае, наоборот, происходит сокращение государственных и потребительских расходов, 

что ведет к многократному сокращению совокупного спроса. В первом случае мы имеем дело со 

стимулирующей фискальной политикой, во втором случае - со сдерживающей. Кредитно-денежная 

политика также направлена на управление совокупным спросом, но для этой цели используются 

финансовые механизмы. Основными инструментами кредитно-денежной политики являются: 

операции на открытом рынке; изменение резервной нормы; изменение учетной ставки. При помощи 

этих инструментов государство регулирует предложение денег, процентную ставку, доступность 

кредита,  инвестиционные расходы и расходы на товары длительного пользования. В фазе спада, при 

недостаточности совокупных расходов государство должно проводить так называемую политику 

«дешевых» денег, которая направлена на увеличение массы денег в обращении покупка ценных 

бумаг; снижение резервной нормы; снижение учетной ставки. В результате проведения в жизнь 

вышеперечисленных мер происходит удешевление кредита и облегчение доступа к нему, что в 

свою очередь является необходимым условием увеличения массы денег в обращении. Рост 

денежной массы увеличивает номинальные доходы населения, стимулирует совокупный спрос  и 

может привести к инфляции. В фазе подъема, если же в экономике уровень производства и 

занятости находятся на уровне выше равновесного, то необходимо применить политику «дорогих» 

денег: продажа ценных бумаг; повышение резервной нормы; повышение учетной ставки. Такой 

набор мер приведет к удорожанию кредита, ограничению кредитования, сокращению массы денег в 

обращении и снижению совокупный спроса. И наоборот, сокращение денежной массы снижает 

номинальные доходы населения, снижает совокупный спрос и сокращает инфляцию.  


