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Введение 

 

Экономическая система представляет собой совокупность 

упорядоченных элементов экономики, которые находятся в тесной 

взаимосвязи и образуют экономическую структуру общества. В 

экономических системах находят свое отражение хозяйственные навыки, 

традиции, духовное состояние народа, господствующие у него ценности и 

своеобразие понимания им мира. Каждая из экономических систем обладает 

особыми свойствами, которые необходимо учитывать при проведении 

реформ. Также системам присущи национальные модели организации 

хозяйства. Этот факт обуславливается различными уровнями экономического 

развития, социальными и национальными условиями, существующими в 

странах. Только при наличии механизма согласования, координации 

хозяйственной деятельности отдельных людей, предприятий, организаций 

может достигаться плодотворное экономическое сотрудничество между 

членами общества. Сегодня в России происходит не только смена 

экономической системы, но и переход от одной модели общественного 

устройства к другой и этот процесс осуществляется в достаточно сложных 

условиях. Переходный период является одним из сложных этапов 

исторического процесса общественно-экономического развития страны и 

представляет собой временную определенность существования переходных 

форм. Сложность заключается в том, что переходные формы (процессы) 

включают в себя элементы взаимозаменяющихся систем, противоречия между 

ними, подразумевают также способы разрешения этих противоречий. Поэтому 

понимание преимуществ и недостатков экономических систем приобретает 

все большую значимость. 

Цель курсовой работы рассмотрение основных видов экономических 

систем. 
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Задачами курсовой работы является: раскрытие понятия и сущности 

экономической системы, рассмотрение основных видов экономических 

систем, их преимуществ и недостатков. 

Работа состоит из введения, двух глав и заключения. Во введении 

кратко обосновывается выбор и актуальность темы работы, приводится ее 

теоретическое и практическое значение, а также определяется цель и задачи. 

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты выбранной темы, 

раскрывается сущность понятия «экономическая система», во второй главе 

рассматриваются виды экономических систем, их преимущества и недостатки. 

В заключении приводятся краткие выводы по раскрываемой теме. 
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Глава 1 Понятие об экономических системах 

 

1.1 Система экономических отношений 

 

Хозяйственная жизнь общества складывается в экономическую 

систему. Это общий хозяйственный строй страны с присущими ему чертами, 

закономерностями и тенденциями развития. По существу, речь идет обо всей 

многосложной совокупности экономических отношений. В научной 

литературе отмечается: «Экономическая система включает все те институты, 

организации, законы и правила, традиции, убеждения, позиции, оценки, 

запреты и схемы поведения, которые прямо или косвенно воздействуют на 

экономическое поведение и результаты».  

Другими словами, под экономической системой понимается система 

общественного производства в виде совокупности производительных сил и 

производственных отношений. Однако понятие экономической системы 

значительно шире. Современные экономисты трактуют ее в трех вариациях: 

– исторически возникшая или установленная, действующая в стране 

совокупность принципов, правил, законодательно закрепленных норм, 

определяющих форму и содержание основных экономических отношений, 

возникающих в процессе производства, распределения, обмена и потребления 

экономического продукта; 

– совокупность взаимосвязанных между собой экономических 

элементов, образующих устойчивую целостность; 

– специфический преобразователь потока «природа-общество», 

регулирующий способ превращения природных ресурсов в жизненные блага; 

– общественная форма выражения технологического способа 

соединения факторов производства; 

– порядок подчинения нижестоящих органов и должностных лиц 

вышестоящим по строго определенным ступеням; 
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– совокупность всех экономических процессов, совершающихся в 

обществе на основе действующих в нем имущественных отношений и 

организационных форм; 

– связующее звено системы «природа» и системы «общество». 

В этих подходах характерным является наличие двух составляющих: на 

входе таковыми являются естественные и созданные человеком ресурсы, на 

выходе – предметы потребления, удовлетворяющие те или иные потребности 

общества. Иллюстрацией экономической системы может служить рисунок 1.  

 

 

Рисунок 1 – Схематичное изображение экономической системы. 

 

Функционирование экономической системы осуществляется 

посредством процесса переработки природных ресурсов в продукты 

производства, удовлетворяющие общественным потребностям в жизненных 

благах. 

В ходе функционирования экономической системы происходит 

изменение и ее состояния. Различают открытую и замкнутую экономические 

системы. Открытая экономическая система – это система, ориентированная на 

возможности мировой экономики, активно использующая достижения других 

стран мира для удовлетворения собственных потребностей, эффективно 

интегрированная в мировые хозяйственные страны. 
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Под замкнутой экономической системой понимается система, целиком 

ориентированная на внутренние возможности. В рамках такой системы все 

деловые операции, финансовые расчеты, хозяйственная деятельность 

осуществляются внутри одной страны. 

Экономическая система рассматривается в состоянии непрерывного 

функционирования. С этой точки зрения она выглядит как множественность 

экономических процессов, совершающихся в обществе. Имеются в виду 

характер, формы и способы организации хозяйственной жизни. 

 

1.2 Содержание экономической системы 

 

Структурно экономическая система включает ряд элементов: 

1. Ресурсы производства, образующие основу экономического 

потенциала общества. 

2. Совокупность действующих экономических законов. 

3. Сложившиеся субъектно-объектные связи в экономике. 

4. Имущественные отношения и характер присвоения. 

5. Формы и методы организации хозяйственной деятельности. 

6. Поведение экономических субъектов и порядок принятия решений. 

7. Механизмы экономической координации. 

В обобщенном виде основные элементы экономической системы 

аккумулируются в: 1) социально-экономических отношениях, базирующихся 

на сложившихся формах собственности на экономические ресурсы и 

результаты хозяйственной деятельности; 2) организационных формах 

хозяйственной деятельности; 3) хозяйственном механизме, т.е. способе 

регулирования экономической деятельности; 4) конкретных экономических 

связях между хозяйствующими субъектами. 

Схематически любая система представляется на основе познанных ею 

законов как некий механизм, детерминированная среда с определёнными 
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установленными зависимостями. Отсюда возникает заманчивая идея, познав 

экономические законы, научиться управлять обществом. Возможность 

планомерного переустройства мира, который можно, постигнув его законы, 

отладить как несовершенную машину стимулировала познание социальных 

закономерностей, механизмов общественного воспроизводства. 

Эта ситуация отражает закон как тождество необходимости, 

повторяемости. Она характеризуется классическим отношением к природе, к 

обществу. Осуществляющаяся в современной экономической теории 

трансформация знаний связана с новым типом видения мира, где центром 

является не механизм, а иерархическая система, находящаяся в сложном 

переплетении зависимостей, составляющих её элементов. Такая постановка 

проблемы переносит нас в мир нелинейных зависимостей. 

Для российской науки он является относительно новым. К слову, и на 

Западе он начал зарождаться в начале 1960-х гг. Типичным примером, 

описывающим нелинейные взаимосвязи в развитии мира, служит 

синергетический подход.  

Из синергетического подхода следует, что динамика социально 

экономического развития определяется большим количеством 

разноуровневых, разнопорядковых явлений. Здесь периодическое нарастание 

нового качества приводит к возникновению особого ритма, проявляющегося в 

циклическом характере хозяйственного развития. 

Процессы, протекающие на различных уровнях социально-

экономической системы, формируют её неравномерную динамику, 

отражаются в кризисных явлениях. При этом их уровень и временной лаг 

различны. Современные экономисты различают частные, общие, отраслевые, 

частичные, циклические, долгосрочные, непродолжительные, 

конъюнктурные, структурные, внутренние, внешние, периодические, 

случайные, организующие кризисы. Отсюда можно заключить, что 

динамическая устойчивость системы является понятием относительным. 

Смена состояний устойчивости и неустойчивости, характеризующих этот 
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процесс в каждый конкретный момент, во времени образует динамические 

циклы, в развитии сложных систем. 

Таким образом, изменение организации сопряжено с пороговыми 

состояниями системы. В момент прохождения системой порогового уровня 

возникает множество предлагаемых направлений её развития. Такое 

состояние системы обусловлено проявлением механизма бифуркаций. 

Термин «бифуркация» относится к переходу системы от 

динамического режима одного набора аттракторов, обычно более устойчивых 

и простых, к динамическому набору более сложных аттракторов. Под 

аттракторами понимает множества, характеризующие значения параметров 

системы на альтернативных направлениях её развития. 

Теория бифуркации объясняет нелинейный характер развития 

социально-экономической системы, но она не показывает взаимно 

сопряженные её части и те взаимозависимости, которые ведут к её 

качественным преобразованиям. Представляется, что качественные скачки 

социально-экономической системы, её динамика тесным образом связаны с 

накопленным богатством. В периоды, когда накопленный запас ценностей 

(материального и нематериального происхождения) продуцирует 

несоответствие между уровнем развития производительных сил и 

производственных отношений, происходит качественный сдвиг в системе. 

Если принять за положение равновесия установившийся режим в 

реальной экономической системе, то его нарушения могут проявляться в трех 

ракурсах: устойчивое колебание, мягкая потеря устойчивости и жесткая 

потеря устойчивости (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Режимы поведения экономических систем в сложных 

переходных процессах: а) устойчивое колебание; б) мягкая потеря 

устойчивого равновесия; в) жесткая потеря устойчивого равновесия. 

 

Рисунок 2 иллюстрирует момент перехода экономической системы в 

новое качественное состояние, при этом уходить на новый режим, т.е. 

перестраиваться система может относительно плавно (положение б) или 

скачком (положение в). 

Таким образом, экономическая система предстает сложной 

динамической моделью реальных отношений между людьми по поводу 

производства, распределения, обмена и потребления жизненных благ. 
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Глава 2 Типы экономических систем 

 

2.1 Традиционная система 

 

В зависимости от способа решения главных экономических проблем и 

типа собственности на экономические ресурсы мы можем выделить четыре 

основных типа экономических систем: 

1) традиционная; 

2) рыночная (капитализм); 

3) командная (социализм); 

4) смешанная. 

Из них самая древняя — традиционная экономическая система. 

Традиционная экономическая система — способ организации 

экономической жизни, при котором земля и капитал находятся в общем 

владении племени, а ограниченные ресурсы распределяются в соответствии с 

длительно существующими традициями. 

Что касается собственности на экономические ресурсы, то в 

традиционной системе она чаще всего была коллективной, т. е. охотничьи 

угодья, пашни и луга принадлежали племени или общине. 

Со временем основные элементы традиционной экономической 

системы перестали устраивать человечество. Жизнь показала, что факторы 

производства используются более эффективно, если они находятся в 

собственности отдельных людей или семей, а не в коллективной 

собственности. Ни в одной из богатейших стран мира основой жизни общества 

не является коллективная собственность. Но во многих беднейших странах 

мира остатки такой собственности сохранились. И это не случайно. 

Например, бурное развитие сельского хозяйства России пришлось 

лишь на начало XX в., когда реформы П.А. Столыпина разрушили 

коллективное (общинное) владение землей, сменившееся на владение землей 

отдельными семьями. Затем пришедшие к власти в 1917 г. коммунисты 
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фактически восстановили общинное землевладение, объявив землю 

«общенародной собственностью». 

Построив свое сельское хозяйство на коллективной собственности, 

СССР так и не смог на протяжении 70 лет XX в. добиться продовольственного 

изобилия. Более того, к началу 80-х годов положение с продовольствием стало 

настолько плохим, что КПСС была вынуждена принять специальную 

«Продовольственную программу», которая, впрочем, тоже не была 

выполнена, хотя деньги на развитие аграрного сектора были потрачены 

огромные. 

Напротив, сельскому хозяйству европейских стран, США и Канады, 

основанному на частной собственности на землю и капитал, решить задачу 

создания продовольственного изобилия удалось. И настолько успешно, что 

фермеры этих стран смогли немалую долю своей продукции вывозить в другие 

регионы мира. 

Практика показала, что рынки и фирмы лучше решают задачу 

распределения ограниченных ресурсов и увеличения объемов производства 

жизненных благ, чем советы старейшин — органы, принимавшие 

принципиальные экономические решения в традиционной системе. 

Вот почему традиционная экономическая система со временем 

перестала быть основой организации жизни людей в большинстве стран мира. 

Ее элементы ушли на задний план и сохранились лишь осколками в форме 

разных обычаев и традиций, имеющих второстепенное значение. В 

большинстве стран мира ведущую роль играют иные способы организации 

хозяйственного сотрудничества людей. 

 

2.2 Рыночная система  

 

На смену традиционной пришла рыночная система (капитализм). 

Основу этой системы составляют (рисунок 3): 

1) право частной собственности; 
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2) частная хозяйственная инициатива; 

3) рыночная организация распределения ограниченных ресурсов 

общества. 

 

Рисунок 3 - Основы капиталистической (рыночной) экономической 

системы. 

 

Частная собственность — признаваемое обществом право отдельных 

граждан и их объединений владеть, пользоваться и распоряжаться 

определенным объемом (частью) любых видов экономических ресурсов. 

Поначалу право частной собственности защищалось лишь силой 

оружия, а собственниками были только короли и феодалы. Но затем, пройдя 

долгий путь войн и революций, человечество создало цивилизацию, в которой 

стать частным собственником смог каждый гражданин, если его доходы 

позволяли приобрести собственность. 

Право частной собственности дает возможность владельцам 

экономических ресурсов самостоятельно принимать решения о том, как их 

использовать (лишь бы это не наносило ущерба интересам общества). Вместе 

с тем эта почти неограниченная свобода распоряжения экономическими 

ресурсами имеет оборотную сторону: владельцы частной собственности несут 

всю полноту экономической ответственности за выбранные ими варианты ее 
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использования. Иными словами, при удачном решении им достается вся 

выгода, зато при ошибочном решении они рискуют потерять часть или даже 

всю принадлежащую им собственность. 

Частная хозяйственная инициатива есть право каждого владельца 

производственных ресурсов самостоятельно решать, каким образом и в какой 

мере использовать их для получения дохода. При этом благосостояние 

каждого определяется тем, насколько успешно он может продать на рынке 

ресурс, которым владеет: свою рабочую силу, навыки, изделия своих рук, 

собственный земельный участок, продукцию своей фабрики или умение 

организовывать коммерческие операции. Тот, кто предложит покупателям 

наилучший товар и на более выгодных условиях, оказывается победителем в 

борьбе за деньги покупателей и открывает себе дорогу к росту благосостояния. 

И, наконец, собственно рынки — определенным образом 

организованная деятельность по обмену товарами. 

Именно рынки: 

1) определяют степень удачливости той или иной хозяйственной 

инициативы; 

2) формируют величину доходов, которые собственность приносит 

своим владельцам; 

3) диктуют пропорции распределения ограниченных ресурсов между 

альтернативными сферами их использования. 

Достоинство рыночного механизма состоит в том, что он заставляет 

каждого продавца думать об интересах покупателей, чтобы добиться выгоды 

для себя самого. Если он этого делать не будет, то его товар может оказаться 

ненужным или слишком дорогим и вместо выгоды он получит одни убытки. 

Но и покупатель вынужден считаться с интересами продавца — он может 

получить товар, лишь уплатив за него сложившуюся на рынке цену. 

Рыночная система (капитализм) — способ организации экономической 

жизни, при котором капитал и земля находятся в собственности отдельных 

лиц, а ограниченные ресурсы распределяются с помощью рынков. 
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2.3 Командная система  

 

Рождение командной экономической системы явилось следствием ряда 

социалистических революций, идеологическим знаменем которых был 

марксизм. Конкретная же модель командной системы была разработана 

вождями Российской коммунистической партии В.И.Лениным и И.В. 

Сталиным. 

Командная экономическая система (социализм) — способ организации 

экономической жизни, при котором капитал и земля находятся в 

собственности государства, а распределение ограниченных ресурсов 

осуществляется по указаниям центральных органов управления и в 

соответствии с планами. 

В соответствии с марксистской теорией человечество могло бы резко 

ускорить свой путь к повышению благосостояния и устранить различия в 

индивидуальном благополучии граждан путем ликвидации частной 

собственности, устранения конкуренции и ведения всей хозяйственной 

деятельности страны на основе единого общеобязательного (директивного) 

плана, который разрабатывается руководством государства на научной 

основе. Корни этой теории уходят в эпоху Средневековья, в так называемые 

социальные утопии, но ее практическая реализация пришлась именно на XX 

в., когда возник социалистический лагерь. 

В период расцвета социалистического лагеря (50— 80-е годы) в его 

странах жило более трети населения Земли. Так что это, пожалуй, крупнейший 

экономический эксперимент в истории человечества. Эксперимент, который 

начался с подавления элементарных свобод граждан и сопровождался 

огромными жертвами. 

Однако в начале 90-х годов реальные итоги десятилетий «планового 

развития» СССР и стран Восточной Европы оказались более чем грустными. 

Выяснилось, что: 
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1) подавляющее большинство производимой в этих странах продукции 

— низкого качества и устаревшей конструкции, а поэтому не пользуется 

спросом ни на внутреннем, ни на мировом рынке; 

2) уровень благосостояния и продолжительность жизни граждан этих 

стран ниже, а детская смертность выше, чем в странах, проживших XX век в 

рыночной экономической системе. 

3) технический уровень производственного сектора в этих странах 

намного ниже, чем в странах, где достижения науки и техники не «внедрялись 

по плану научно-технического прогресса»; 

4) природа здесь загрязнена значительно сильнее, чем в странах 

рыночной и смешанной экономических систем, несмотря на все «решения 

партии и правительства по охране окружающей среды». 

Понять итоги деятельности командной системы в XX в. Помогает 

взгляд на недавнюю историю нашей страны, где хозяйственная деятельность 

предприятий-производителей регулировалась следующим образом: 

Что производить — устанавливал Государственный плановый комитет; 

Как производить — определяло отраслевое министерство, диктовавшее 

технологию производства и дававшее деньги на покупку оборудования; 

Кому продавать — решал Государственный комитет по снабжению. Он 

же определял, у кого покупать все ресурсы, необходимые для нового цикла 

производства; 

По какой цене продавать — диктовал Государственный комитет по 

ценообразованию, утверждавший справочники цен, которые не менялись 

десятилетиями; 

Сколько платить рабочим — назначал Государственный комитет по 

труду и заработной плате; 

Как использовать полученные предприятием доходы — решало 

Министерство финансов; 

Что строить для развития производства — определял Государственный 

комитет по строительству; 
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Сколько денег и на какие цели взять в банке - устанавливал один из 

отраслевых государственных банков; 

Что продать за рубеж или покупать там - решало Министерство 

внешней торговли. 

Надо сказать, что сама идея планирования в экономике вполне разумна, 

но, как правило, до тех пор, пока она реализуется в пределах предприятия, 

фирмы или фермы, т. е. там, где план: 

1) составляется по заданию частного владельца, несущего полную 

материальную ответственность (вплоть до разорения) за правильность 

выбранных плановых показателей и за успех выполнения плана; 

2) реализуется на основе свободного выбора партнеров по сделке и 

установления с ними цены купли-продажи по обоюдному согласию; 

3) проверяется на разумность спросом покупателей; 

4) опирается на существенную экономическую информацию, которую 

собирают и осмысливают именно те, кто принимает решения и отвечает за 

них. 

В результате в странах командной системы: 

1) даже самые простые из необходимых людям благ оказались 

«дефицитом». Привычной картиной в крупнейших городах стали 

«парашютисты», т. е. жители маленьких городов и деревень, приезжавшие с 

большими рюкзаками закупать продукты питания, так как в их 

продовольственных магазинах просто ничего не было; 

2) масса предприятий постоянно несли убытки, и даже существовала 

такая поразительная их категория, как планово-убыточные предприятия. При 

этом работники таких предприятий все равно регулярно получали заработную 

плату и премии; 

3) самой большой удачей для граждан и предприятий было «достать» 

какой-то импортный товар или оборудование. В очередь за югославскими 

женскими сапогами записывались с вечера. 
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В итоге конец XX в. стал эпохой глубокого разочарования в 

возможностях планово-командной системы, а бывшие социалистические 

страны занялись нелегким делом возрождения частной собственности и 

системы рынков. 

 

2.4 Смешанная экономическая система 

 

Современная экономическая система большинства развитых стран 

мира носит именно смешанный характер. Многие общенациональные и 

региональные экономические проблемы решаются здесь государством.  

Как правило, сегодня государство участвует в экономической жизни общества 

по двум причинам: 

1) некоторые потребности общества в силу их специфики (содержание 

армии, выработка законов, организация уличного движения, борьба с 

эпидемиями и т. д.) оно может удовлетворить лучше, чем возможно на основе 

только рыночных механизмов; 

2) оно может смягчить негативные последствия деятельности 

рыночных механизмов (слишком большие различия в богатстве граждан, 

ущерб для окружающей среды от деятельности коммерческих фирм и т. д.). 

Поэтому для цивилизации конца XX в. преобладающей стала 

смешанная экономическая система. 

В такой экономической системе основой является частная 

собственность на экономические ресурсы, хотя в некоторых странах 

(Франция, Германия, Великобритания и др.) существует достаточно крупный 

государственный сектор. В него входят предприятия, капитал которых 

полностью или частично принадлежит государству (например, немецкая 

авиакомпания «Люфтганза»), но которые: 

а) не получают от государства планов; 

б) работают по рыночным законам; 

в) вынуждены на равных конкурировать с частными фирмами. 
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В этих странах главные экономические вопросы в основном решаются 

рынками. Они же и распределяют преобладающую часть экономических 

ресурсов. Вместе с тем часть этих ресурсов централизуется и распределяется 

государством с помощью командных механизмов в целях компенсации 

некоторых слабостей рыночных механизмов (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 - Основные элементы смешанной экономической системы  

(I — сфера действия рыночных механизмов, II — сфера действия командных 

механизмов, т. е. контроля со стороны государства). 

 

Смешанная экономическая система — способ организации 

экономической жизни, при котором земля и капитал находятся в частной 

собственности, а распределение ограниченных ресурсов осуществляется как 

рынками, так и при значительном участии государства. 

На рисунке 5 показана шкала, условно представляющая, к каким 

экономическим системам относятся сегодня различные государства.  

 Здесь расположение цифр символизирует степень близости 

экономических систем различных стран к тому или иному типу. Наиболее 

полно чисто рыночная система реализуется в некоторых странах Латинской 

Америки и Африки. Факторы производства там уже находятся 

преимущественно в частной собственности, а вмешательство государства в 

решение экономических вопросов минимально. 
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Рисунок 5 - Типы экономических систем: 1 — США; 2 — Япония; 3 — 

Индия; 4 — Швеция, Англия; 5 — Куба, Северная Корея; 6 — некоторые 

страны Латинской Америки и Африки; 7 — Россия. 

 

В таких странах, как США и Япония, господствует частная 

собственность на факторы производства, но роль государства в экономической 

жизни столь велика, что можно говорить о смешанной экономической 

системе. В то же время в экономике Японии сохранилось больше элементов 

традиционной экономической системы, чем в США. Вот почему цифра 2 

(экономика Японии) стоит несколько ближе к вершине треугольника, 

символизирующей традиционную систему, чем цифра 1 (экономика США). 

В экономиках Швеции и Великобритании роль государства в 

распределении ограниченных ресурсов еще больше, чем в США и Японии, и 

потому символизирующая их цифра 4 стоит левее цифр 1 и 2. 

В наиболее полном виде командная система сохранилась сейчас на 

Кубе и в Северной Корее. Здесь частная собственность ликвидирована, а 

государство распределяет все ограниченные ресурсы. 

Существование значительных элементов традиционной 

экономической системы в хозяйстве Индии и подобных ей стран Азии и 

Африки (хотя и здесь преобладает рыночная система) определяет размещение 

соответствующей ей цифры 3. 
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Расположение символизирующей Россию цифры 7 определяется тем, 

что: 

1) основы командной системы в нашей стране уже разрушены, но 

роль государства в экономике еще очень велика; 

2) механизмы рыночной системы еще только формируются (и развиты 

пока слабее, чем даже в Индии); 

3) факторы производства перешли в частную собственность еще не 

полностью, а такой важнейший фактор производства, как земля, 

фактически находится в коллективной собственности членов бывших 

колхозов и совхозов, лишь формально преобразованных в акционерные 

общества. 

России в ближайшем будущем неизбежно придется воссоздавать 

рыночные механизмы и строить на их основе смешанную экономическую 

систему. Другое дело, что нашей стране надо выбрать для себя конкретную 

национальную модель такой системы. Именно вокруг этого и идут сейчас 

споры ученых и политиков. 

Возможные варианты развития очень условно описывают стрелки А 

и Б. Стрелка А соответствует варианту развития страны, который отстаивают 

сторонники минимального вмешательства государства в экономическую 

жизнь. Стрелка Б соответствует варианту развития страны, предполагающему 

сохранение достаточно большого вмешательства государства в 

экономическую жизнь. Какой вариант будет реализован на практике, мы 

увидим в недалеком будущем. 
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Заключение 

 

Центральная проблема любой современной экономики - это 

обеспечение экономического роста. Но без четких правил и их точного 

выполнения невозможно решить, ни одной проблемы. Если в казну не платят 

налогов, нельзя помочь социально незащищенным. Если все вокруг пронизано 

коррупцией, нельзя построить цивилизованный рынок. Если чиновник зависит 

от капитала, невозможен никакой экономический прогресс. 

Знание экономических систем важно в том отношении, что возникает 

возможность оценить сильные и слабые стороны хозяйственного устройства 

общества, увидеть и перенять все ценное, что может быть полезным. 

Немаловажное значение имеет связанное с этим понимание того, какие 

системы устаревают, какие из них прогрессируют и в каком направлении 

совершается поступательное развитие экономики. Экономисты утверждают, 

что нет систем без слабостей и недостатков. Но верно и то, что нужно 

постараться увидеть новое, прогрессивное и использовать его. Общественные 

формы производства складываются и меняются в естественном порядке. В 

течение веков существовали разные экономические системы. 

Основные выводы: 

1. При традиционной экономической системе земля и капиталы 

находятся в общем владении, а ограниченные ресурсы распределяются в 

соответствии с длительно существующими традициями. 

2. Чисто рыночная система предполагает такое устройство 

экономической жизни общества, при котором все экономические ресурсы 

находятся в частной собственности, а все решения принимаются на 

соответствующих рынках. Деятельность этих рынков никем не 

ограничивается и не регулируется. 

3. Командная экономическая система предполагает ликвидацию 

частной собственности на факторы производства и ее замену на 

государственную собственность. Основные экономические вопросы 
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решаются государственными органами управления и реализуются с помощью 

обязательных для исполнения распоряжений и планов. Для этого государство 

вынуждено регулировать все аспекты экономической жизни общества, 

включая установление цен и заработной платы. Плохое функционирование 

такой системы связано с потерей интереса людей к труду и оценкой его 

результатов по формальным критериям, которые могут не совпадать с 

реальными нуждами общества. 

4. Смешанная экономическая система предполагает сочетание частной 

собственности на подавляющую часть экономических ресурсов с 

ограниченной государственной собственностью. Государство участвует в 

решении основных экономических вопросов не с помощью планов, а путем 

централизации в своем распоряжении части экономических ресурсов. Эти 

ресурсы распределяются таким образом, чтобы компенсировать некоторые 

слабости рыночных механизмов.  
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