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Аннотация
В данном издании содержатся примерные ответы на

экзаменационные вопросы подисциплине «Экономическая
теория». Книга написана в соответствии с требованиями
Государственного образовательного стандарта и предназначена
для студентов экономических специальностей.
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Данара Ануаровна
Тактомысова

Экономическая
теория. Шпаргалка

 
1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ

И РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

 
Особое внимание экономике стали уделять в Древнем Ри-

ме. Первые труды, рассматривающие отдельные составные
части экономических знаний, принадлежат знаменитым уче-
ным, таким как Аристотель, Лакуна, и многим другим
ученым античного мира. Созданная первая школа полити-
ческой экономики называлась меркантилизмом. Соглас-
но теории представителей данной школы основным нацио-
нальным богатством служила торговля. С постепенным раз-
витием производства наблюдалось и изменение взглядов на
экономику. Данное обстоятельство повлекло за собой воз-
никновение физиократического направления, одним из
сторонников которого был Ф. Кенэ. Представители данной



 
 
 

щколы в отличие от сторонников теории меркантилизма по-
лагали, что именно сельское хозяйство признается основным
богатством страны. Классическая политическая эконо-
мика стала следующим направлением рассмотрения основ
экономики. Сторонниками этой теории были ученые эконо-
мисты А. Смит, У. Бетти, Д. Рик—кардо и многие дру-
гие. По мнению данных ученых, богатство возникает на ос-
нове всего функционирующего производства, иначе говоря,
деятельности промышленного и сельскохозяйственного про-
изводства. В СССР сложились два основных направления:
марксизм, основными представителями которого выступа-
ли В.И. Ленин и К. Маркс, и маржинализм. Характери-
стикой современного этапа являются следующие направле-
ния:

1) неоклассическое;
2) неокейнсианское;
3) неолиберализм;
4)  институционально—социологическое. Экономика

представляет собой сферу деятельности непосредственно
человека, целью которого является собственное удовлетво-
рение всех жизненно необходимых потребностей, а также
представляет собой науку, которая изучает данную сферу.

Экономика, выступая как наука, занимается рассмотрени-
ем закономерностей отношений людей, возникающие в эко-
номическом производственном

процессах, распределений его конечного результата, а



 
 
 

также обмена и потребления экономических благ, необходи-
мых для существования человека. Проблема ограниченно-
сти и редкости производственных ресурсов, а также потре-
бительских благ свойственна и присуща любой экономиче-
ской системе.

Экономическая теория представлена двумя крупными
разделами.

1. Макроэкономика, изучающая народное хозяйство в
качестве единой экономической системы. Особое внимание
уделено изучению проблем, которые связаны с деятельно-
стью экономических субъектов страны.

2. Микроэкономика, изучение которой направлено на
индивидуальную деятельность экономических субъектов.
Данный раздел выясняет сущность процессов разработки, а
также принятия решений и их реализации с целью достиже-
ния поставленных задач субъектами.

Существует взаимосвязь экономической теории с други-
ми различными науками, например такими, как статистика,
бухгалтерский учет, финансы, математика, история и т. д.

Функции экономической теории
1. Теоретическая. Заключается в отсутствии обозначе-

ния границ констатации фактов, а также в выяснении сущ-
ности происходящих процессов и явлений, раскрытия зако-
нов, которые являются основными управителями экономи-
ческих производственных процессов.

2. Методологическая. Является теоретической основой



 
 
 

для наук, изучающих конкретные отрасли хозяйства.
3.  Практическая. Сводится к осуществлению анализа

возникающих проблем с целью принятия эффективного ре-
шения задач общества, делает обоснованные выводы.

4. Познавательная. Способствует развитию экономиче-
ского образа мышления, характерна для всех наук.

5. Критическая. Изучение явлений осуществляется кри-
тически, рассматриваются основные преимущества, приме-
нение которых будет целесообразно.



 
 
 

 
2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ
 

Объекты и экономические процессы, которые выражают-
ся в виде величин, определяющихся в количественном из-
мерении, представляют собой экономические показате-
ли, использующиеся в экономической теории и практике,
т. е. это показатели, характеризующие состояние экономики
в различные периоды времени. Они являются эффективны-
ми основными инструментами по раскрытию функциониру-
ющей экономики.

Экономические показатели представлены наименовани-
ем, единицей измерения и числовым значением, что позво-
ляет объединять числовую и словесную характеристику объ-
ектов, протекающих процессов и явлений.

Система экономических показателей – это общая со-
вокупность упорядоченных и взаимосвязанных значений,
которые характеризуют экономику отрасли, регионов, а
также экономики в целом и определенные сферы экономи-
ческой деятельности.

Экономические показатели в зависимости от ряда призна-
ков делятся на следующие группы показателей:

1) макроэкономические , отражающие крупные отрас-
ли и сферы экономики;



 
 
 

2)  микроэкономические, дающие характеристику со-
стоянию экономики предприятий, организаций, фирм и т. д.;

3) абсолютные или количественные, представляющие
собой различные показатели, характеризующие объем про-
дукции, денежных средств, соответственно выраженные в
натуральных или денежных единицах измерения. К ним от-
носятся безразмерные показатели, выражающиеся в сравне-
нии соотношения однородных экономических значений или
темпов изменений экономических значений в долевом либо
процентном выражении;

4) относительные, или качественные, показатели. Это
соотношения одинаковой или разной соразмерности показа-
телей. Они представлены в виде размерных показателей, ко-
торые дают описания скорости изменения значений в опре-
деленном периоде времени, рациональности и эффективно-
сти применения ресурсов.

В зависимости от динамики экономических процессов
и изменения количественных значений различаются сле-
дующие экономические показатели:

1) показатели роста. Это отношение объема экономиче-
ски созданного и потребленного товара в этом периоде вре-
мени к объему этого товара в предыдущем периоде времени
(месячный, квартальный, годовой периоды или определен-
ные начальные и конечные даты времени);

2) показатели прироста, представляющие собой отно-
шения роста или сокращения объема созданного, реализуе-



 
 
 

мого и потребленного товара в данном периоде времени к
объему такого же товара в предыдущем периоде.

В зависимости от природы измерений экономические
показатели выражаются в следующей совокупности пока-
зателей:

1)  натуральные измерители, выраженные соответ-
ственно в физическом измерении либо в единицах веса и
времени, площади, длины и др. Они отражают объем эко-
номического товара, т.  к. измеряются посредством прибо-
ров. На величину натуральных показателей оказывает влия-
ние ценовой фактор, которому свойственны различные зна-
чения;

2) стоимостные, представленные в денежных измерите-
лях (рубль, евро, доллар и др.).

В зависимости от определения числовых значений эко-
номических показателей и целей по принятию экономиче-
ских решений различаются следующие показатели:

1) расчетно—аналитические, определяющиеся путем
расчетов на основании экономико—математических моде-
лей с применением соответствующих методов. Они исполь-
зуются в основном при установлении плановых и прогноз-
ных показателей;

2) нормативные. Это показатели, которые устанавлива-
ются управляющими органами. Данные показатели выража-
ют нормы затрат производственных ресурсов на единицу то-
вара.



 
 
 

Кроме всех перечисленных выше, в экономике исполь-
зуют научно—технические показатели, отражающие ре-
зультаты достижений научно—технического прогресса.



 
 
 

 
3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ

 
Экономическая наука ставит своей целью наблюдение и

изучение поведения отдельных людей, оказание советов по
тому, как лучше им надо действовать в сложившихся усло-
виях, а именно когда возникает необходимость соотноше-
ния поставленных целей и средств для их достижения, на-
ходящихся в ограниченном количестве. Иначе говоря, эко-
номическая наука занимается изучением отношений, кото-
рые непосредственно возникают в производственном, рас-
пределительном, обменном процессах, а также в процессах
потребления товаров и использования услуг.

Экономические агенты представляют собой субъек-
ты, участвующие в экономических отношениях, являющие-
ся непосредственными участниками процесса производства,
распределения и обмена, а также в потреблении созданных
экономических благ для удовлетворения собственных по-
требностей.

В основном рассматривают три вида экономических
агентов:

1) государство;
2) фирмы (предприятия);
3)  домохозяйства (индивидуальные хозяйства). Полное

удовлетворение формирующихся в обществе потребностей
экономических агентов может быть достигнуто несколькими



 
 
 

способами. Для данных способов основанием служат прежде
всего три механизма обмена, которые возникли в эволюци-
онном процессе, иначе говоря, способы, координирующие
действие экономических процессов.

К данному механизму обмена относятся следующие
формы:

1)  форма обмена, имеющая властно—принудитель-
ный характер, т. е. согласно условиям командной экономи-
ки должна осуществляться поставка продукции, выпущен-
ной в отрасли промышленности;

2) форма обмена, основанная на взаимном и социаль-
ном уровне обмена, т. е. обменные отношения в кругу се-
мьи, различные подарки и т. д.;

3) форма обмена, осуществляющаяся на товарных рын-
ках, т.  е. продажа и приобретение продуктов на рынке в
определенной местности.

Каждому отдельному обменному механизму присущ
определенный координирующий способ в хозяйственных
процессах, представленный в виде планового, традиционно-
го и рыночного способов.

Субъекты, участвующие в хозяйственном процессе с це-
лью удовлетворения собственных потребностей, по своему
усмотрению применяют одну их трех форм обменного меха-
низма. В зависимости от данного выбора выделяют:

1) рыночные продукты;
2) нерыночные продукты.



 
 
 

Товары, производящиеся и распределяющиеся между
экономическими агентами с применением действия рыноч-
ного механизма, образуют продукты рыночного вида.

Блага, осуществление продаж которых невозможно, что
объясняется отсутствием для них специальных рынков тор-
говли, а также продукты, цель реализации которых не дости-
гает эффективного уровня за пределами зоны ограничений,
т. к. их количество или весовая категория связаны с дорогой
транспортировкой и продажей за пределами данной зоны,
принято называть нерыночными продуктами, или блага-
ми.

Нерыночные продукты (блага) являются участниками
определенно установленного взаимного и социального об-
мена, а также механизма обмена властно—принудительного
характера. Функционирование обмена в рыночном механиз-
ме осуществляется на основе рыночных продуктов или благ.
Действие хозяйственного процесса предусматривает вступ-
ление экономических агентов в производственные отноше-
ния, процесс распределения, обмена и потребления по пово-
ду рыночных и нерыночных продуктов (благ). Следователь-
но, экономические субъекты, удовлетворяющие собствен-
ные потребности с применением рыночного механизма об-
мена, а также рыночных продуктов (благ), являются рыноч-
ными агентами. Удовлетворение собственных потребно-
стей экономическими субъектами посредством обмена вза-
имного, социального и принудительного в обязательном по-



 
 
 

рядке властями называют нерыночными агентами.



 
 
 

 
4. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА

 
Для всех стран мира характерно существование теневой

экономики. Из многих стран самая малая доля теневого сек-
тора характерна для Финляндии, а самая большая – для Гре-
ции. Теневой сектор в нашей стране в начале переходного
периода был примерно равен 30  % валового внутреннего
продукта страны, а в настоящий период в теневой экономике
остается около 50 % валового внутреннего продукта.

Теневая экономика – это определенная часть неофи-
циально действующей экономики, которая показывает со-
вокупность производственных отношений и действия кото-
рой не подлежат фиксированию в официальной финансовой
(бухгалтерской) отчетности. Она вступает в противоречие с
установленными законами и постановлениями.

Иначе говоря, все то, что производится в теневой эконо-
мике, считается криминальным. Основная доля теневой эко-
номики согласно ее целям и поставленным задачам являет-
ся легальной, но она периодически достигает своих целей
путем осуществления нарушений законодательства государ-
ства. Некоторая доля теневой экономики, связанная с заве-
домым нарушением постановлений законодательства (про-
изводство, распределение товаров, запрещенных законом)
образует криминальную экономику страны.

Теневая экономика содержит несколько элементов, от-



 
 
 

ражающих нарушение государственных законов:
1) отсутствие государственной регистрации у предприя-

тий о ведении хозяйственной производственной деятельно-
сти;

2) отсутствие трудовых договоров о найме работников;
3)  отсутствие фиксирования происходящих хозяйствен-

ных операций на предприятии в финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности и в договорах;

4) сокрытие полученной прибыли с целью неуплаты нало-
гов.

Одновременно с существованием теневого сектора эконо-
мики наблюдается действие и фиктивной экономики.

Фиктивная экономика представляет собой отражение
нефункционирующей хозяйственной производственной дея-
тельности в финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также
в статистической отчетности.

Теневая экономика существовала и в советское время, но
сейчас ее масштабы постоянно возрастают. Это связано с
многими обстоятельствами.

1. В результате сложившегося в последние годы экономи-
ческого кризиса страны, который усложнил рыночные усло-
вия труда и дал толчок развитию малого предприниматель-
ства, становящегося для многих областью увеличения про-
изводства в области теневой экономики.

2. От вмешательства со стороны государства в экономиче-
ский сектор, т. е. от характера его регулирования, действую-



 
 
 

щей системы налогообложения, а также территории, подвер-
женной коррупции, зависит часть неофициальной экономи-
ки.

3. От приезда беженцев с разных государств, въезда се-
зонных работников из стран, ранее входивших в советский
союз, а также переезда из сел и деревень в города.

4. От прогресса трудовых отношений.
5. От возникновения все более обостренных взаимоотно-

шений между конкурентами, а также развития внешних рын-
ков, что приводит к сокращению затрат как легальными ме-
тодами, так и нелегальными.

Теневая экономика нашла применение в других направ-
лениях экономики. Как и раньше, происходит сокрытие дей-
ствующих хозяйственных производственных операций и на-
блюдается все больший охват предприятий теневой эконо-
микой.

Следовательно, действие системы налогообложения явля-
ется одним из важнейших обстоятельств проигрыша пред-
приятий, осуществляющих свою деятельность легальным
путем, в конкурирующих отношениях с теневой экономи-
кой.



 
 
 

 
5. ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА

 
Понятие «система» произошло от греческого слова

sistem, означающего целое, состоящее из определенных ча-
стей. Это различные элементы, которые находятся во вза-
имосвязи между собой и образуют единственную целост-
ность. Экономика выступает как взаимосвязывающее звено
двух систем: природы и общества. Происходящим процес-
сам в природе свойственны изменения, поэтому экономи-
ка в данном случае выступает как сфера, которая выполня-
ет целевую сортировку природных ресурсов. С одной сто-
роны, экономика – это часть природных ресурсов, с другой
– часть общественной системы общества. Таким образом,
экономическая система представляет собой основной ре-
гулятор природных и трудовых ресурсов, а также произ-
веденных продуктов, необходимых для удовлетворения по-
требностей общества. Целью экономической системы явля-
ется распределение природных ресурсов в форму пригодных
для дальнейшего использования, в виде материальных благ
обществом. Кроме перечисленных выше взаимосвязанных
элементов, экономическая система включает себя элемент
управления.



 
 
 

Самой первой (основной) причиной перемены экономи-
ческой системы является обновление качества производ-
ственных материальных ресурсов. В данном случае про-
грессивным фактором являются техника и новые техноло-
гии производства, которые создаются человеком в качестве
средств труда. Функционирование экономической системы
осуществляется на основе организационно—экономиче-
ских отношений, возникающих в результате производства,
распределения и обмена, а также потребления. К формам
связей организации экономической системы относятся:

1) общественное разделение труда, иначе говоря, вы-
полнение работниками различных трудовых обязанностей
по производству товаров и услуг, т. е. специализация;

2) кооперация труда, означающая общее участие раз-
личных лиц в одном производственном процессе;

3)  централизация, характеризующаяся объединением
нескольких предприятий в единое целое;

4) концентрация производства, выражающаяся в укреп-
лении положения предприятий;

5) интеграция, т. е. объединение предприятий, отдель-
ных отраслей, а также стран с целью ведения общего хозяй-
ства.

Существование данных форм не зависит от того или
иного сложившегося в разные периоды времени социаль-
но—экономического строя. Большая устойчивость принад-
лежит организационно—экономическим отношениям, т. к.



 
 
 

они имеют возможность обеспечить любые способы произ-
водства.

Процесс обновления сил производства и развитие их ор-
ганизующего фактора оказывают определенное влияние на
производство.

Социально—экономические отношения представля-
ют собой связи между людьми, возникающие в процессе про-
изводства, и формируются на основе различных форм соб-
ственности на средства производства. Данное развитие про-
исходит с целью достижения интересов собственников.

Понятие «собственность» охватывает полностью всю эко-
номическую систему общества и реализуется посредством
управления, представляющего собой обязательную часть
собственности. Данные два понятия взаимосвязаны между
собой, т. к. кто управляет процессом производства, тот счи-
тается собственником средств производства.

В управлении выделяют следующие самостоятельные
элементы: планирование, стимулирование, контроль, ру-
ководство, анализ и многое другое.

В современном обществе выделяют несколько уровней
управления:

1) федеральный уровень;
2) уровень субъектов Федерации;
3) региональный и местный уровни;
4) уровень управления первичным звеном как единым це-

лым (производственными объединениями, предприятиями,



 
 
 

фирмами и т. д.);
5)  уровень управления производственной единицей

(участком, цехом, звеном, бригадой).



 
 
 

 
6. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
 

В экономической теории выделяют пять типов экономи-
ческих систем.

1.  Рыночная экономика свободной конкуренции.
Для экономики многих стран мира до середины XIX в. была
свойственна совершенная конкуренция (свободный рынок).
Рыночная конкуренция как действующий процесс в опреде-
ленных условиях называется рыночной структурой, обла-
дающей следующими признаками: количеством и масшта-
бом фирм, видом изготавливаемого товара, уровнем контро-
ля над установлением цен, а также доступностью информа-
ции, существующими условиями как входа, так и выхода из
отрасли в рыночной структуре.

На основании мировой экономической науки выделяют
несколько характерных черт свободного рынка:

1) неограниченное количество участников рынка, отсут-
ствие преград для входа и выхода из него;

2) абсолютная подвижность производственных ресурсов;
3) наличие доступного объема информации для каждого

участника в конкуренции о рынке, складывающемся спросе
и предложении, стоимости на товары и услуги и др.;

4) однородность аналогичных товаров и услуг, т. е. отсут-



 
 
 

ствие индивидуального свойства продукта;
5) исключение влияния любого участника данной конку-

ренции на принятия решения другим участником.
2. Современная рыночная экономика – это экономи-

ка свободного предпринимательства, включающая свобод-
ный рынок и государство. Основная цель государственной
экономической деятельности заключается в дополнении и
решении проблем рынка, с которыми он не может справить-
ся сам, а также государство финансирует экономику денеж-
ными средствами в том количестве, которое ему необходи-
мо.

Современный рынок представляет собой самостоя-
тельность субъектов, их партнерские гарантийные взаимоот-
ношения по вопросам реализации продукции и формирова-
ния цен на нее.

3.  Традиционная система характерна для развитых
стран, характеризуется традициями передачи информации
из поколения в поколение по производству товаров и услуг,
их продаже, которая основывается на обычаях и традици-
ях. Определяющим условием по принадлежности экономи-
ческой роли различным субъектам является их отнесение к
определенному общественному классу.

4. Административно—командная система представ-
ляет собой центральную экономическую систему и плановую
экономику. Государство принимает решения по основным
возникающим вопросам, которые касаются экономики стра-



 
 
 

ны, и в его собственности находятся все ресурсы. Для ад-
министративно—командной системы экономики характер-
но регулирование отношений между предприятиями, отрас-
лями, регионами путем установления планов, программ, по-
становлений, приказов, законов государственными органами
власти.

Государством также определена структура построения хо-
зяйственных отношений между различными экономически-
ми субъектами, а именно по процессу производства, обмена
и распределения, а также оно устанавливает цены на товары
и услуги. Однако в чистом виде функционирование данной
системы не существует.

5.  Смешанная экономика. Основной положительной
чертой ее служит эффективность применения ресурсов и
экономическая свобода производителей. Для смешанной
экономике характерно внедрение новейших биотехнологий,
а также производители имеют возможность свободного пе-
ремещения из отрасли в другие отрасли без указаний на-
правления действий государством, т. е. по индивидуальному
их предпочтению.

В возникновении экономических проблем единых подхо-
дов и методов по принятию общего решения не существует,
т. к. для каждого общества характерно различное историче-
ское прошлое, а также обладание культурными ценностями,
различными обычаями и утвердившимися традициями.



 
 
 

 
7. СОБСТВЕННОСТЬ

И ХОЗЯЙСТВОВАНИЕ
 

Экономическая сущность категории собственности на
средства производства характеризует способ взаимосвязи
производственных факторов, иначе говоря, рабочей силы со
средствами производства, а именно с землей и капиталом,
посредством экономических или неэкономических отноше-
ний, возникающих по поводу найма. Присвоение и отчуж-
дение формируют систему отношений, возникающих в об-
щественной форме присвоения, т. е. собственности. Отсут-
ствие у всех возможности использования средств производ-
ства при исключении вероятности вступления с их собствен-
ником в определенные отношения отражает присвоение.

Отчуждение представляет собой лишение права воз-
можности этого лица использовать какой—либо фактор про-
изводства в производственном процессе и его потреблении.

Процесс хозяйствования – это использование субъек-
тами экономических отношений благ по целевому назначе-
нию.

Хозяйствование, выступая в виде экономической катего-
рии, относится не к состоянию, а к конкретному процессу.
Собственность как экономическая категория характеризует
субъект собственности, а именно его различные возможно-



 
 
 

сти по распоряжению принадлежащими ему объектами соб-
ственности, т. е. отражает конкретное состояние. На основа-
нии этого целесообразно для анализа поведения экономиче-
ских субъектов выделить в экономической тео_рии понятия
«собственник» и «хозяйствующий субъект».

С теоретической стороны собственность и хозяйствова-
ние, оба выступающие в виде экономических категорий, от-
личаются друг от друга свойственными им признаками: со-
стоянием и процессом. С практической точки зрения гра-
ницы разделения у приведенных двух данных категорий, а
именно между собственником земли, капитала, рабочей си-
лы и хозяйствующим субъектом, т. е. предприятием, органи-
зацией, фирмой, отсутствуют. Другими словами, собствен-
ники факторов производства в обязательном порядке при-
нимают

форму хозяйствующих субъектов. Одним их проявлений
данного факта является процесс принятия решения эко-
номическим субъектом о применении принадлежащей ему
собственности, а именно в ходе собственного хозяйствова-
ния либо посредством их передачи другим субъектам хозяй-
ствования с целью пользования за отдельную плату.

Хозяйственные процессы в экономике представлены про-
изводством и потреблением благ. В заключительном про-
цессе потребления благ наблюдается исчезновение объектов
собственности, но если они вдруг возникают, то только в ви-
де внешних положительных или отрицательных проявлений.



 
 
 

По итогам процесса производства некоторые блага подлежат
исключению, а некоторые, наоборот, возникают, что свиде-
тельствует об окружении с двух сторон, т. е. с начальной точ-
ки и с конечной, отдельного вида хозяйствования в эконо-
мическом процессе.

При принятии решения собственником земли, капитала,
рабочей силы о передаче объекта любому другому субъек-
ту хозяйствования наблюдается получение собственником
факторного дохода.

Факторный доход в качественном выражении – это
определенная плата дохода собственнику посредством пере-
дачи права его применения субъекту хозяйствования, в ко-
личественном аспекте представляет собой итоговое взаи-
модействие предложения и спроса.

Самым распространенным примером взаимосвязи соб-
ственности и процесса хозяйствования является ценная бу-
мага, а именно обыкновенная акция. Данная акция выступа-
ет в роли носителя решающего права голоса собственником
в ходе принятия решения по поводу процесса хозяйствова-
ния. Допустим, при получении окончательного результата,
т.  е. прибыли, принимается решение о его распределении,
а также является носителем законного права на получение
субъектом сумм дивидендов по окончательным итогам хо-
зяйственной деятельности.



 
 
 

 
8. СОБСТВЕННОСТЬ О КАК

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
 

Исторически сложилось, что человек имеет желание к об-
ладанию материальными благами, чувствуя при этом себя
собственником этого богатства. Собственность способствует
устойчивости уверенности человека по отношению к мате-
риальному богатству путем побуждения его к действиям по
сохранению и приумножению объектов собственности.

Характерными, основными чертами экономической си-
стемы выступают различные формы, виды отношений соб-
ственности. При рыночной системе экономики существует
многообразие форм собственности и отношений. Это объ-
ясняется тем, что в основе лежит принцип равноправности
на существование. В течение многих десятков лет проводят-
ся исследования понятия собственности. В науке появление
данной категории произошло до возникновения таких поня-
тий, как экономика и экономическая теория. Первое появле-
ние собственности характерно для первобытного общества.
Отношения собственности определенным образом оказыва-
ют влияние на благосостояние общества, его интересы, пере-
дающиеся их поколения в поколение, отражающиеся в про-
цессе жизнедеятельности людей. Собственность в виде отно-
шений, складывающихся в обществе, долгий период време-



 
 
 

ни была предметом анализа в юридической области, а имен-
но в области исследования гражданского права. С течени-
ем времени эффективное функционирование общественно-
го производства, а также возникновение новых различных
форм предпринимательской деятельности, отношений соб-
ственности играют все большую роль с экономической точ-
ки зрения.

Собственность представляет собой взаимоотношения,
складывающиеся между людьми и материальным объектом,
в виде отсоединения данного объекта и присвоения его субъ-
ектом.

Одну из пассивных сторон возникающих отношений соб-
ственности, выступающую в виде имущества, информации,
интеллектуальных и духовных ценностей и многих других,
составляет объект собственности.

Субъект собственности – это собственник, т. е. актив-
ное лицо, выступающее в отношениях собственности и обла-
дающее возможностью владения объектами собственности.

Владение объектами собственности представляет собой
основную исходную форму собственности, которая оформ-
лена юридически и документально, иначе говоря, это фак-
тическое право обладания объектом. Использование объек-
та собственности, предназначенное для определенной цели,
пользователем по его собственному усмотрению характери-
зует понятие пользования. В случае, если пользователь не
считается распорядителем объекта собственности, он реали-



 
 
 

зует отношения пользования в определенный срок времени
с учетом условий, которые заданы субъектом собственности.

В настоящее время наиболее распространенный способ
выражения отношений между объектом и субъектом по по-
воду собственности означает распоряжение. Право распо-
ряжения дает субъекту возможность установления полно-
мочий собственника по поводу реализации сделок купли—
продажи, дарения, аренды.

Одно из условий неэффективности преобразований в эко-
номике нашей страны, а именно на основании перехода к си-
стеме рыночной экономики, сводится к мало продуманному
осуществлению преобразований форм и видов, а также от-
ношений собственности.

В результате исторически сложившихся отношений соб-
ственности в экономике советского времени вновь проводи-
мые экономические реформы с целью развития рыночных
отношений должны были основываться на условиях разгосу-
дарствления и приватизации собственности. Однако в рос-
сийской экономике ускоренная приватизация привела к со-
зданию проблем социального характера.

Многие годы успешно проводилась государственными ор-
ганами власти приватизация средств производства под раз-
личными видами собственности.



 
 
 

 
9. ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ

 
Вид собственности, отличающийся по характеру субъекта

собственности, формирует форму собственности.
На основании этого различают следующие формы соб-

ственности.
1. Индивидуальная форма собственности. При дан-

ной форме характерно для отдельного физического лица
иметь право по закону распоряжаться находящимся в его
собственности объектом, т. е. собственник точно определяет
то, что ему принадлежит. В зависимости от способа приме-
нения объекта индивидуальную собственность подраз-
деляют на:

1) личную;
2) частную.
Существует два подхода к отличию личной собственности

от частной. Первый заключается в том, что объекты индиви-
дуальной собственности подлежат полностью охвату личной
собственностью. Они используются и потребляются самим
собственником либо даются на бесплатной основе в пользо-
вание различным другим лицам. Объекты индивидуальной
собственности, которые предоставляются другим лицам в
пользование за договорную плату, признаются частной соб-
ственностью. Приведенная характеристика присуща объек-
там собственности в виде предметов потребления и имуще-



 
 
 

ства. Второй полагает, что охват объектов индивидуальной
собственности осуществляется посредством наемной рабо-
чей силы. Личная собственность при этом осуществляется
с помощью собственного труда. ^анное определение харак-
терно для индивидуальной собственности на средства про-
изводства. На основании данных определений нельзя дать
однозначного понятия отграничения личной собственности
от частной. Это объясняется тем, что вышеуказанные формы
собственности находятся в зависимости от способа исполь-
зования объекта, его применения и потребления.

В результате перехода российской экономики к рыночной
общество стало относиться к частной собственности с осо-
бым опасением, что характеризуется отсутствием понима-
ния ее сущности и необходимости, а также психологией на-
строя по отношению к ней.

2. Коллективная форма собственности.
В границах данной формы субъект собственности пред-

ставляет собой общую совокупность собственников. В дан-
ном случае субъект собственности вправе выступать в ви-
де одного уполномоченного лица или нескольких лиц, кото-
рые представляют интересы всего коллектива, наиболее ча-
сто встречается на практике в виде одного юридического ли-
ца, предприятия, компании либо общественной организа-
ции.

Приведенные выше формы характеризуют более крупные
структуры различных форм, которые охватывают большую



 
 
 

их совокупность. В нашей стране выделяются следующие ос-
новные формы собственности:

1) частная;
2) государственная;
3) муниципальная.
Одновременно также разделяют собственность физиче-

ских лиц (индивидуальную собственность) и юридических
лиц.

Государственная собственность – это собственность
государственных органов власти, вовлеченная в обществен-
ное производство, вследствии этого она не может принадле-
жать другим на равных условиях. Другими словами, это при-
родные богатства, основные и оборотные средства, инфор-
мация, которые являются частью собственности всего наро-
да, перешедшей по их желанию и решению высших органов
власти общества в распоряжение и хранение к органам госу-
дарственной власти.

Муниципальная собственность – это собственность,
находящаяся в распоряжении местных органов власти.

Кроме всех перечисленных форм собственности, в более
крупном масштабе выделяют следующие виды собственно-
сти:

1) общенародную, представленную в виде богатств приро-
ды, предназначенных для всенародного применения с рав-
ным доступом всего населения;

2) региональную государственную, т. е. собственность, на-



 
 
 

ходящуюся в распоряжении и хранении государственных ре-
гиональных органов;

3) собственность общественных организаций;
4) групповую и семейную собственность.



 
 
 

 
10. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ИНТЕРЕСЫ, ЦЕЛИ И СРЕДСТВА
 

Экономический интерес представляет собой целена-
правленное отражение отношений каждого отдельного чело-
века, возникающих в процессе хозяйственной деятельности
и проявляющихся только внешне.

Любые экономические действия людей определяются по-
ставленной целью реализации их собственных потребностей,
которые служат основой их интереса. С появлением эконо-
мического интереса отдельная личность учитывает все ито-
говые результаты намеченных им действий, основываясь на
полезности приобретенного блага, необходимости собствен-
ной потребности в нем, а также масштаба затрат времени и
различных ресурсов, которые нужны для приобретения дан-
ного блага. На основании двух факторов экономический ин-
терес субъекта заключается в получении максимальной по-
лезности или минимальных затрат для приобретения опре-
деленного комплекта благ, т. е. у людей имеется свобода вы-
бора собственных методов поведения. Отсюда следует, что
способы поведения
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