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А. С. Корчагина
Экономическая теория (для
студентов неэкономических

специальностей). Шпаргалка
 

1 ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ
 

Политэкономия – одна из самых древних наук. Стремление к изучению этой науки
объясняется необходимостью познания мотивов действий людей в хозяйственной деятельно-
сти, закономерностей экономического развития во все времена.

В настоящее время интерес к политэкономии все более возрастает. Причиной тому явля-
ются глобальные перемены, которые происходят в современном мире.

В современных условиях выпускники высших учебных заведений независимо от специ-
альности каждого из них должны иметь представление о происходящих экономических про-
цессах, правильно оценивать направления общественного развития. Это необходимо для того,
чтобы иметь определенное миропонимание; грамотно оценивать происходящие реформы, пре-
образования; иметь свою позицию по некоторым вопросам.

Наиболее полное представление о многообразии личности человека могут дать гумани-
тарные науки, в том числе экономическая теория, которая выделяет в человеке то, что отвечает
задаче объяснения экономического поведения людей.

Экономическая теория является методом, интеллектуальным инструментом, техникой
мышления, которая помогает тому, кто владеет ею, приходить к правильным заключениям.

На протяжении всей истории развития экономической науки мощными импульсами
для развития экономической теории были экономические кризисы. Так, например, теория
Альфреда Маршалла возникла и получила широкое распространение в результате кризиса
1872 г., последовавшим за ним глубоким экономическим спадом и затем депрессией, затянув-
шейся на 20 лет, кейнсианство появилось после Великой депрессии 1929–1933 гг., монетаризм
– после кризиса 1960–1970–х гг. и т. д.

Несостоятельность сформировавшихся взглядов и представлений об экономических
процессах, кризис современной экономической мысли являются глобальной тенденцией в
современном мире.

Кризис экономической мысли в России можно назвать кризисом марксизма. Долгое
время марксизм был в России господствующей идеологией и основой хозяйственной жизни
общества.

Сегодня Россия переживает период реформ, осуществляя переход к рыночной эконо-
мике, получившей развитие в большинстве стран Запада, Японии, США. По мнению многих
ученых—экономистов, переход к рыночной экономике не должен проводиться в точности по
западному образцу. Достижения западных ученых должны быть основой для понимания общих
закономерностей экономических процессов, с тем чтобы, учитывая специфику российского
хозяйствования, применить эти законы экономики в практике российского хозяйствования.
Все это делает необходимым изучение и использование достижения западных ученых в обла-
сти экономической теории.
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2 ЭКОНОМИКА КАК ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ОБЩЕСТВА С ПРИРОДОЙ
 

Свою хозяйственную деятельность субъекты экономики осуществляют в определен-
ной социально—экономической среде. Выделяют естественную и социальную среду. Первая
определяет непосредственное взаимодействие человека, групп, общества в целом с природой в
процессе хозяйственной деятельности. Вторая имеет отношение к общественной организации
общества.

Естественная среда включает особенности климата, почв, численность населения, каче-
ство питания, жилища и т. д.

Свою хозяйственную деятельность человек осуществляет в условиях естественной огра-
ниченности ресурсов (климатические условия, объем полезных ископаемых, количество осад-
ков и т. д.). Например, большую часть земного шара занимают моря, а это ограничивает чело-
века в таком ресурсе, как земля.

Наиболее благоприятные для хозяйственной деятельности людей территории – это реги-
оны, на долю которых приходится среднее число осадков (от 250 до 1000 мм). К таким тер-
риториям относятся Восточный Китай, Центральная и Западная Европа, восточная половина
США.

Большое значение в хозяйственной деятельности имеет наследственность. Например,
в некоторых древних племенах младенцев со слабым телосложением убивали. Проводя соци-
альную политику, государственные деятели должны помнить, что дети наследуют не только
здоровье, но и болезни. Неполноценное питание, антисанитарные условия способствуют росту
смертности и заболеваний не только настоящего, но и будущего поколений.

Современная наука о жизнедеятельности людей должна также учитывать связь человека
с космосом. Большой вклад в это направление был внесен русским ученым В. И. Вернад-
ским. Основные идеи его учения отразились в его работах о ноосфере. В ноосфере человек
может коренным образом реорганизовывать свою жизнь, изменить условия жизнедеятельно-
сти. Могущество человека на Земле, по теории Вернадского, обусловлено не его физической
силой, а его разумом и трудом, направляемым разумом.

Невозможно отделить человека от природы. Все живые организмы взаимосвязаны друг
с другом и с природой. Также Земля и другие планеты неразрывны и находятся в постоянном
взаимодействии.

Природное равенство и биологическое единство – это закон природы, в основе
которого лежит принцип равенства всех людей. В хозяйственной жизни эта идея воплощается
в понятии социальной справедливости.

В последнее время научно—технический прогресс сделал человечество единым целым.
Средства связи позволяют человеку быть доступным в любом уголке мира. Все это усиливает
значение общечеловеческих ценностей и делает глобальные проблемы общими.
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3 ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ИНСТИТУТЫ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ
 

Институты – это совокупность созданных людьми формальных и неформальных норм
и правил, выступающих в виде ограничения для экономических агентов, а также соответству-
ющих механизмов контроля по их соблюдению и защите.

Институты имеют особенность медленно меняться в соответствии с изменениями в окру-
жающей среде. Многие институты, эффективные в прошлом, становятся нерезультативными
и тем не менее остаются таковыми продолжительное время.

Институты делятся на следующие виды:
1) формальные. Это правила, придуманные людьми. Они создаются, чтобы служить

интересам тех, кто контролирует институциональные изменения в рыночной экономике;
2) неформальные. Общепринятые условности и кодексы поведения (обычаи, традиции

и т. д.). Роль институтов в экономической жизни состоит в уменьшении неопределенности,
организации взаимоотношений между экономическими агентами, ограничении набора альтер-
натив в экономическом поведении человека. Существуют следующие субъекты рыночной
экономики:

1) предприниматели;
2) конечные потребители;
3) владельцы ссудного капитала;
4) работники, предлагающие свой труд;
5) собственники ценных бумаг и т. д.
В закрытой экономике выделяют четыре группы экономических агентов.
1. Домашнее хозяйство – экономическая единица, действующая в потребительской

сфере экономики. Состоит из одного или нескольких лиц, обеспечивает воспроизводство
«человеческого капитала», а также самостоятельно принимает решения, является собственни-
ком и поставщиком какого—либо фактора производства и стремится к максимальному удо-
влетворению своих потребностей.

2. Предприятие (фирма) – экономическая единица, целью деятельности которой явля-
ется получение прибыли. Стремится к максимизации дохода, самостоятельно принимает реше-
ния, использует факторы производства для изготовления продукции с целью ее продажи.
Полученный доход предприятие расходует не на личное потребление, а на расширение произ-
водства.

3.  Банк – финансово—кредитное учреждение, регулирующее движение денежной
массы, необходимой для нормального функционирования экономики.

4.  Государство (правительство) представлено совокупностью правительственных
организаций, которые осуществляют свою деятельность для достижения общественных целей.
Бюджетные учреждения осуществляют функции государственного регулирования экономики.

Роль институтов заключается в создании определенных правил поведения, устойчивости
повседневной жизни. Общественные институты очень часто оказывают влияние на различные
организации и поведение экономических субъектов. Они удовлетворяют идеологические или
духовные потребности.
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4 МОДЕЛИ ЧЕЛОВЕКА В

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
 

Модель человека – это унифицированное представление о человеке, осуществляющем
свою деятельность в определенной системе социально—экономических координат.

Первое направление – модель «Homo economicus». Эту модель рассматривали англий-
ская классическая школа, маржиналисты и неоклассики. В центре внимания этой модели
денежный интерес, который является главным мотивом деятельности «человека экономиче-
ского.

В соответствии с этой моделью поведение индивида нацелено на то, чтобы максимизи-
ровать полезность в рамках определенных ограничений, основным из которых является его
денежный доход.

Анализ экономического поведения людей в рамках модели «Homo economicus» предпо-
лагает использование постулата о рациональном поведении человека, т. е. стремлении инди-
видуума получить максимальный результат при минимальных затратах в условиях ограничен-
ности используемых возможностей.

Второе направление – кейнсианцы, инсти—туционализм и историческая школой.
Стимулы поведения человека включают как стремление к материальным, денежным

благам, так и определенные элементы психологического характера – соблюдение различных
традиций, привычки, соображения престижа, желание наслаждаться жизнью и др.

Характерныыми особенностями модели является неполнота информации хозяйствую-
щих субъектов, стереотипность поведения в зависимости от привычек, религиозных устрем-
лений и т. п.

Несовершенство информации влечет за собой возрастание таких факторов, как ожида-
ния, предчувствия и т. д.

Третье направление – принципиально новая разновидность модели «Homo
economicus», отражающей современные реалии. Для нее характерно изменение мотивации дея-
тельности по сравнению с моделью «рационального максими—затора»: возрастание значения
не столько материальных, сколько духовных потребностей личности (удовлетворенность от
самого процесса труда, его социальная значимость, сложность ит.д.).

Модель характеризуется многообразием и динамизмом потребностей, главная потреб-
ность – потребность в самореализации, установление связей с другими людьми и т. п.

Четвертое направление – «советский экономический человек». Корни модели уходят
в сталинский тоталитарно—репрессивный режим. Модель «советский экономический чело-
век» отражает основные черты экономического поведения человека в командно—администра-
тивной системе хозяйства.

Эта модель характеризуется доминированием стремления к минимизации трудовых
затрат, господством иждивенческих настроений, ожиданием скромного, но твердого, гаранти-
рованного вознаграждения не за результаты труда, а за само присутствие на рабочем месте.
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5 БЛАГА

 
Благо – это любой предмет, явление, который удовлетворяет какую—либо человеческую

потребность и отвечает целям, интересам, стремлениям людей.
Особое место среди благ, необходимых человеку, роль которых возрастает, занимают

услуги.
Услуги – это рациональная деятельность человека, имеющая положительный эффект, в

результате которой удовлетворяются те или иные потребности человека.
Согласно наиболее распространенной классификации выделяют следующие виды благ.
1. Материальные блага – это естественные, природные блага (полезные ископаемые,

земля, вода, воздух); продукты производства (продовольственные продукты, здания, станки,
автомобили и т. д.). Иногда к материальным благам относят и отношения по присвоению мате-
риальных благ (патенты, авторские права).

2. Нематериальные блага – это блага, воздействие которых направлено на развитие
способностей человека, поддержание здоровья. Эти блага создаются в непроизводственной
сфере – здравоохранении, кино, театре, образовании, искусстве, музеях и т. д. Выделяют сле-
дующие виды нематериальных благ:

1) внутренние. Это способности, которыми человек наделяется от рождения и развивает
в себе по собственному желанию (голос, ораторские способности, способности к науке и т. д.);

2) внешние. Это блага, которые человек получает от внешнего мира (репутация, деловые
связи и т. д.).

По критерию времени блага подразделяются на: настоящие и будущие, прямые и косвен-
ные, долговременные и краткосрочные и т. д.

Следующая классификация делит блага на экономические и неэкономические.
Экономические блага являются результатом экономической деятельности, их коли-

чество ограничено. Этот вид блага связан с поведением хозяйствующего субъекта в условии
ограниченности ресурсов.

Неэкономические блага – блага, предоставленные природой без приложения челове-
ком каких—либо усилий (воздух, вода, свет и т. д.). Их количество достаточно для полного и
постоянного удовлетворения определенных потребностей человека.

Специфической формой экономического блага является товар.
Товар – это специфическое экономическое благо, продукт труда, предназначенный для

обмена.
Основными характеристиками товара являются потребительная стоимость и меновая

стоимость (ценность).
Потребительной ценностью наделяют благо его полезность, свойства, позволяющие

удовлетворять какую—либо потребность человека.
Потребительной стоимостью обладает любой товар. Характер потребностей может

быть при этом самым различным (как то физические, духовные потребности).
Меновая стоимость – это количественное пропорции обмена потребительных ценно-

стей одного рода на другие потребительные ценности. Например, 1 чайник на 5 кг муки.
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6 ПОТРЕБНОСТИ, РЕСУРСЫ

 
Потребность – это объективная нужда людей в чем—либо необходимом для поддер-

жания жизнедеятельности и развития организма, личности, требующая удовлетворения.
Выделяют следующие потребности:
1) физиологические (в еде, питье, сексуальные и т. д.);
2) в социальных связях (причастности к какой—либо группе);
3) материальные и духовные;
4) рациональные и иррациональные;
5) абсолютные и действительные и др.
При осознании потребностей они приобретают конкретную форму – форму интереса.
Проявление экономических потребностей выражает экономический интерес.
Существуют общественные, коллективные и личные интересы, национальные и интерна-

циональные, региональные и ведомственные, групповые и семейные, текущие и перспектив-
ные, рациональные и нерациональные, финансовые, трудовые и т. д.

Интересы являются основой экономических отношений.
Экономические отношения – это отношения, связанные с производством, распреде-

лением, обменом и потреблением материальных благ и услуг.
Экономические отношения создают фундамент экономической организации общества,

асовместно с производительными силами определяют характерные формы и виды экономиче-
ских систем.

В любой экономической системе эти отношения представлены производственными
ресурсами.

Экономические ресурсы — это совокупность различных составляющих производства,
которые могут быть использованы для производства материальных и духовных благ и услуг.

Различают ресурсы трудовые (население в трудоспособном возрасте), природные, мате-
риальные (средства и предметы труда), финансовые (денежные средства, вложенные в произ-
водство), информационные (данные, необходимые для функционирования автоматизирован-
ного производства и управления им с помощью компьютерной техники).

Производственные возможности экономической системы ограничены редкостью приме-
няемых ресурсов. Причиной тому является истощение невоспроизводимых природных ресур-
сов.

Различают абсолютную и относительную ограниченность ресурсов.
Абсолютная ограниченность представляет собой недостаточность производственных

ресурсов для удовлетворения потребностей всего общества.
Если сократить часть потребностей общества, то абсолютная ограниченность потребно-

стей становится относительной, так как для удовлетворения ограниченного круга потребно-
стей общества ресурсов достаточно.

Абсолютная ограниченность ресурсов свойственна природным и трудовым ресурсам;
относительная характерна для материальных, информационных, финансовых ресурсов.
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7 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЫБОР

 
Экономические ресурсы – это совокупность различных составляющих производства,

которые могут быть использованы для производства благ и услуг.
По причине ограниченности экономических ресурсов общество вынуждено делать

выбор. В процессе выбора приходится от чего—то отказываться.
То, от чего общество отказывается, называется вмененными (скрытыми) издержками

достижения выбранных целей.
Например, денежная стоимость экономических ресурсов строительства мостов (расходы

на землю, материалы и рабочую силу и т. д.), являются вмененными издержками жилых домов,
больниц, школ, которые могли бы быть построены за счет тех же ресурсов.

Общество может абсолютно все ресурсы направить на строительство мостов, а может
снизить объем этого строительства с тем, чтобы строить также жилые дома, больницы и школы.
Объемы строительства жилых домов, больниц и других зданий не только альтернативны, но
и взаимодополняемы.

Общество осуществляет технологический выбор в экономике (например, между строи-
тельством мостов и жилых домов путем перераспределения ресурсов).

Национальная экономика, полностью реализующая потенциал, не может увеличить про-
изводство какого—либо блага, не поступившись другим благом.

Основной проблемой эффективного функционирования экономической системы явля-
ется проблема выбора.

Суть проблемы выбора состоит в том, что если каждый фактор, необходимый для удовле-
творения многообразных потребностей человека, ограничен, то всегда существует проблема
альтернативности его использования и выбора наилучшего сочетания факторов производства.

Проблема экономического выбора отражается в трех основных вопросах экономики.
1. Что? (Какие из возможных благ и услуг должны производиться в данной экономиче-

ской системе в данный период времени?)
2. Как? (Какую комбинацию сочетания ресурсов и с использованием какой технологии

необходимо использовать для производства выбранных благ и услуг?)
3. Для кого? (Кто заинтересован в покупке выбранных товаров и услуг, каково должно

быть распределение валового дохода общества от их производства?)
Свойства данной хозяйственной системы не всегда равны сумме свойств ее составля-

ющих. Система динамична и постоянно находится в развитии. Для хозяйственной системы
характерны такие свойства, как стабильность и изменчивость; устойчивость и подвижность;
противоречивость.

Экономическое противоречие – это одновременное проявление в одном и том же
экономическом процессе взаимоисключающих тенденций и свойств, что является сущностью
и источником самодвижения экономических процессов.
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8 ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

 
Процесс общественного производства включает четыре стадии: собственно производ-

ство, распределение, обмен и потребление.
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