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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экономика - хозяйственная деятельность общества, а также 

совокупность отношений, складывающихся в системе производства, 

распределения, обмена и потребления. Главная функция экономики состоит в 

том, чтобы постоянно создавать такие блага, которые необходимы для 

жизнедеятельности людей и без которых общество не может развиваться. 

Экономика помогает удовлетворить потребности человека в мире 

ограниченных ресурсов. 

Результатом индивидуального проекта является освоение:  

 предмета, метода и функции экономической теории; 

 общих положений экономической теории; 

 основных микро – и макроэкономических категории и показателей, 

методы их расчета; 

 построения экономических моделей; 

 основ формирования государственного бюджета; 

 рыночных механизмов формирования доходов и проблемы 

социальной политики государства; 

 основных направлений экономической реформы в России; 

 использовать источники экономической информации, различать 

основные учения, школы, концепции и направления экономической науки; 

 строить графики и схемы, иллюстрирующие различные 

экономические модели; 

 распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать 

экономические процессы и явления;  

 применять инструменты макроэкономического анализа актуальных 

проблем современной экономики;   

 выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия 
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экономических закономерностей на микро – и макроуровнях; 

Актуальность темы индивидуального проекта обусловлена тем, что рыночная 

экономика гарантирует прежде всего свободу потребителя , что выражается в 

свободе потребительского выбора на рынке товаров и услуг. Свобода 

предпринимательства выражается в том, что каждый член общества, 

самостоятельно распределяет свои ресурсы в соответствии со своими интересами и 

при желании самостоятельно организовать процесс производства товаров и услуг. 

Индивид сам принимает что, как и для кого производить, где, как, кому сколько и 

по какой мере реализовывать производственную продукцию, каким образом и на 

что тратить полученную выручку.  

Предмет исследования индивидуального проекта – проблемы экономики 

виды экономических систем совершенная и несовершенная конкуренция. 

Для достижения поставленной цели в индивидуальном проекте 

определены следующие задачи: 

 рассмотреть основные проблемы экономики; 

 проанализировать виды экономических систем; 

 исследовать признаки совершенной и несовершенной экономике. 

Индивидуальный проект состоит из ведения, трех глав, заключения, 

списка источников, в количестве 6 наименований. 
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1 Основные проблемы экономики 

 

Основной проблемой экономики являются: 

 что? какие из возможных товаров и услуг должны производить в 

данной экономической системе и в определенный период времени, 

 как? при какой комбинации производственных 

ресурсов, использовании какой технологии должны быть произведены 

выбранные из возможных вариантов товаров и услуг, 

 для кого? кто будет покупать выбранные товары и 

услуги, оплачивать их, извлекая при этом пользу. 

Потребности человека можно определить как состояние 

неудовлетворенности, или нужды, которое он стремится преодолеть. 

Потребности человека не остаются неизменными они развиваются по мере 

эволюции человеческой цивилизации. 

Потребности так же можно определить с точки зрения пессимиста и 

оптимиста. Пессимист под экономическими потребностями обычно 

подразумевает недостаток чего-либо необходимого для человека, фирмы, 

общества в целом (при этом речь идет об обеспечении 

жизнедеятельности). Оптимисты же определяют экономические потребности 

как внутренние мотивы, побуждающие к экономической деятельности. 

Классификация потребностей отличается огромным разнообразием. 

Потребности, подлежащие удовлетворению, делятся на конечные (предметы 

потребления) и промежуточные (средства производства). В своей 

совокупности все потребности в практическом смысле неутолимы или 

безграничны. Это значит, что потребности полностью удовлетворить 

невозможно. Это называется закон возрастающих потребностей. 

Экономические ресурсы ограниченны, или редки. Под экономическими 

ресурсами подразумеваем все природные, людские и произведенные 

человеком ресурсы, которые используются для производства товаров и услуг. 

Все это включает широкий круг объектов: фабричные и 
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сельскохозяйственные строения, всякого рода оборудование, инструменты, 

машины, используемые в производстве промышленных товаров и продуктов 

сельского хозяйства; разнообразные средства транспорта и связи; 

бесчисленные виды труда; наконец, последнее–землю и всевозможные 

полезные ископаемые. Экономисты подразделяют их на материальные 

ресурсы – землю, или сырьевые материалы, и капитал и человеческие 

ресурсы –труд и предпринимательская способность.  

Существует четыре категории ресурсов: 

Земля-экономист вкладывает в понятие «земля» гораздо больший 

смысл, чем большинство людей. Понятие «земля» охватывает все 

естественные ресурсы – все «даровые блага природы», которые применимы в 

производственном процессе. В эту широкую категорию входят такие 

ресурсы, как пахотные земли, леса, месторождение минералов и нефти, и 

водные ресурсы. 

 Капитал – понятие «капитал» охватывает все произведенные средства 

производства, то есть все виды инструментов, машин, оборудования, 

фабрично-заводские, складские сооружения, транспортные средства и 

сбытовую сеть, используемые в производстве товаров и услуг и в доставке их 

конечному потребителю. 

 Труд – это емкий термин, который экономист употребляет для 

обозначения всех физических и умственных способностей 

людей, применяемых в производстве товаров и услуг. Предпринимательская 

способность – особый человеческий ресурс. 

Поскольку данные виды ресурсов – земля, труд, капитал и 

предпринимательская способность –должны соединиться, чтобы произвести 

товары и услуги, мы называем эти ресурсы факторами производства. 

Все экономические ресурсы, или факторы производства, обладают 

одним общим коренным свойством: они редки или имеются в ограниченном 

количестве. 

Необходимость вмешательства государства в экономику вытекает, с 
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одной стороны, из особенностей функционирования самой рыночной 

системы, неспособной справиться с решением ряда важных проблем и 

ситуаций (провалы рынка), с другой стороны, из усиления целостности 

современных общественных систем, требующей институционального 

представления общих для всех субъектов интересов. 

Последнее оказывается особенно значимым в условиях современной 

НТР, перехода к постиндустриальной цивилизации и резкого усиления 

интернационализации экономической жизни. В первую очередь следует 

признать роль государства в сохранении и поддержании самой рыночной 

среды. Именно государство посредством правового регулирования 

обеспечивает установление и соблюдение «правил игры» основных 

экономических агентов, законодательно определяет и защищает права 

собственников, содействует сохранению конкурентных начал в экономике, 

пресекает формы недобросовестной конкуренции, регламентирует многие 

стороны экономической деятельности. 

 Государство обеспечивает нормальное функционирование денежной 

системы, что особенно важно в условиях отказа от золотого стандарта.  

Следующей важной причиной вмешательства государства в рыночную 

систему саморегуляции является неизбежная для рынка тенденция к 

монополизации, вытекающая из законов конкуренции, концентрации и 

централизации капитала.  

Неоднозначность последствий монополизации (с одной стороны, рост 

цен, издержек, сокращение объемов производства, нерациональное 

распределение ресурсов и доходов, в ряде случаев невосприимчивость к 

НТП; с другой стороны, снижение затрат за счет эффекта масштаба, 

заинтересованность в научных исследованиях и финансовые возможности 

проведения последних, способность прорыва на мировые рынки) создает и 

весьма противоречивое отношение государства к оценке деятельности 

монополий. Это находит выражение в различии национальных 

антитрестовских законов: наиболее жесткое отношение к монополиям в 
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США, европейские страны и Япония подходят к проблеме более терпимо, во 

многом из-за необходимости содействия национальным фирмам в их 

закреплении на мировых рынках.  

Именно в той мере, в какой монополия является разрушительной для 

хозяйственной системы, она становится объектом государственного 

воздействия-через законодательное ограничение и пресечение монопольной 

деятельности (регулирование цен, раздел фирм), через поощрение 

конкуренции, содействие созданию новых предприятий, осуществление 

политики открытой экономики.  

Причиной участия государства в экономической жизни общества 

является также проблема внешних эффектов (экстерналий). Под внешними 

эффектами в экономической теории понимаются ситуации, когда издержки 

(или выгоды) рыночных частных сделок падают на третьих лиц, не 

являющихся непосредственными участниками этих сделок. Классическими 

примерами таковых являются многочисленные ситуации, связанные с 

загрязнением окружающей среды (отрицательные внешние эффекты), 

выгоды, получаемые обществом от роста уровня образования, здоровья, 

культуры людей(положительные внешние эффекты). 

С точки зрения теории микроэкономики в случаях внешних эффектов 

наблюдается неоправданное отклонение кривых спроса и предложения 

соответствующих благ(и точки равновесия)от необходимого положения. 

Еще одной оправданной причиной вмешательства государства в 

экономику является необходимость производства так называемых 

общественных благ. Общественными благами в экономической теории 

называются блага, обладающие следующими основными свойствами: 

неисключаемостью блага не могут быть предоставлены одному лицу 

так, чтобы не предоставить их в распоряжение других людей, 

неконкурентностью-будучи предоставлены одному лицу могут быть 

предоставлены другим без дополнительных издержек. 

Производство и предложение таких благ частными фирмами 
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оказывается невыгодным, если вообще возможным: большинство людей 

будет пользоваться такими благами бесплатно, возникнет 

проблема "зайцев".  

Под методами государственного регулирования экономики мы будем 

понимать специфические для государства как общественного института 

способы достижения поставленных целей. 

Весьма условно все методы можно разделить на две основные группы -

 административные, базирующиеся в основном на элементах 

принуждения, ограничения экономической свободы субъектов, и 

экономические, ориентированные на включение механизмов их личной 

заинтересованности, хотя все методы, будучи способами государственного 

воздействия, реализуются посредством ряда административных актов.  

Оптимальное соотношение между административными и 

экономическими методами определить очень сложно. Ясно, что в основе 

такой пропорции важнейшим будет тот же принцип экономической 

выгоды (но не только он): если административные способы оказываются 

эффективнее, следует отдавать предпочтение им, если экономические - надо 

пользоваться именно ими, хотя расчеты подобного рода непросты.  

В целом, поскольку современная смешанная экономика базируется 

именно на рынке, то государство в первую очередь ориентировано на 

использование инструментов экономического характера, в большей степени 

гарантирующих фундаментальные ценности демократического общества, в 

первую очередь, экономическую свободу.   

Во-первых, это правовая система. Государство посредством законов 

устанавливает основные правила, по которым функционирует экономическая 

система, определяет сферы и методы незаконной деятельности. Нет 

практически ни одной сферы экономической жизни, которая в той или иной 

степени не подвергалась бы правовому регулированию - начиная от 

производства благ и услуг, их распределения до, в определенной 

степени, потребления. 
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Во-вторых, государство в своей экономической деятельности 

опирается на налоговое регулирование, как минимум, две основные функции 

налогов - фискальная и стимулирующая - способствуют достижению 

разнообразных целей - от содействия инвестициям, экономическому 

росту, занятости, уравновешиванию платежного баланса и др., до 

социальных - обеспечение стандартов жизненного уровня, принципов 

справедливости. 

В-третьих, следует признать чрезвычайно высокую значимость 

направлений, способов расходования бюджетных средств 

государством. Размеры выделяемых финансовых средств 

отраслям, регионам, сферам непроизводственной и социальной деятельности 

в очень значительной степени могут содействовать их развитию 

либо, наоборот, свертыванию. 

Противоречивость между целями и между инструментами 

государственного воздействия на экономику, а также целей и инструментов 

между собой заставляет обратиться специально к проблемам 

государственного регулирования экономики. При этом обнаружится и ряд 

других, неизвестных пока моментов.  

Одновременно станет более понятна и неоднозначность оценки роли 

государства в различных теоретических школах, так как чем выше 

оценивается значимость неблагоприятных последствий государственного 

регулирования, тем уже трактуются его целесообразные границы. 
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2 Традиционная экономика 

 

В экономически слаборазвитых странах существует традиционная 

экономическая система. Этот тип экономической системы базируется на 

отсталой технологии, широком распространении ручного труда, 

многоукладности экономики. 

Многоукладность экономики означает существование при данной 

экономической системе различных форм хозяйствования. 

Основу многоукладной экономики составляет обособление 

хозяйствующих субъектов в качестве собственников. Это означает, что 

каждый собственник свободен и волен решать, как и для чего использовать 

принадлежащие ему ресурсы - производить ли нужные обществу товары и 

услуги самостоятельно, объединяться ли с другими собственниками для этих 

целей или, за неимением других возможностей, продавать единственное свое 

достояние - способность к труду. 

В ряде стран сохраняются натурально-общинные формы, основанные 

на общинном ведении хозяйства и натуральных формах распределения 

созданного продукта. Огромное значение имеет мелкотоварное 

производство. Оно основано на частной собственности на производственные 

ресурсы и личном труде их владельца. 

В странах с традиционной системой мелкотоварное производство 

представлено многочисленными крестьянскими и ремесленными 

хозяйствами, которые доминируют в экономике. 

В условиях относительно слаборазвитого национального 

предпринимательства огромную роль в экономике рассматриваемых стран 

часто играет иностранный капитал. В жизни общества преобладают 

освещенные веками традиции и обычаи, религиозные культурные ценности, 

кастовые и сословные деления, сдерживая социально-экономический 

прогресс. 

Решение ключевых экономических задач имеет специфические 
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особенности в рамках различных укладов. Для традиционной системы 

характерна такая особенность, как активная роль государства. 

Перераспределяя через бюджет значительную часть национального дохода, 

государство направляет средства на развитие инфраструктуры и оказания 

социальной поддержки беднейшим слоям населения. 

Эта система господствовала ранее в СССР, странах Восточной Европы 

и ряде азиатских государств. 

Характерными чертами административно-командной системы 

являются: общественная (а в реальности государственная) собственность 

практически на все экономические ресурсы, сильная монополизация и 

бюрократизация экономики, централизованное, директивное, экономическое 

планирование как основа хозяйственного механизма. 

Хозяйственный механизм административно-командной системы имеет 

ряд особенностей. Он предполагает, во-первых, непосредственное 

управление всеми предприятиями из единого центра - высших эшелонов 

государственной власти, что сводит на нет самостоятельность хозяйственных 

субъектов. Во-вторых, государства полностью контролирует производство и 

распределение продукции, в результате чего исключаются свободные 

рыночные взаимосвязи между отдельными предприятиями. В-третьих, 

государственный аппарат руководит хозяйственной деятельностью с 

помощью преимущественно административно-командных (директивных) 

методов, что подрывает материальную заинтересованность в результатах 

труда. 

При чрезмерной централизации исполнительной власти развивается 

бюрократизация хозяйственного механизма и экономических связей. По 

своей природе бюрократический централизм не способен обеспечить рост 

эффективности хозяйственной деятельности. Дело здесь прежде всего в том, 

что полное огосударствление хозяйства вызывает невиданную по своим 

масштабам монополизацию производства и сбыта продукции. 

Гигантские монополии, утвердившиеся во всех областях народного 
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хозяйства и поддерживаемые министерствами и ведомствами, при 

отсутствии конкуренции не заботятся о внедрении новинок техники и 

технологии. Для порождаемой монополизмом дефицитной экономики 

характерно отсутствие нормальных материальных и людских резервов на 

случай нарушения сбалансированности народного хозяйства. 

В странах с административно-командной системой решение ключевых 

экономических задач имело свои специфические особенности. В 

соответствии с господствовавшими идеологическими установками задача 

определения объема и структуры продукции считалась слишком серьезной и 

ответственной, чтобы передать ее решение непосредственным 

производителям - промышленным предприятиям, колхозам и совхозам. 

Поэтому структура общественных потребностей определялась центральными 

плановыми органами. Однако поскольку детализировать и предвидеть 

изменение общественных потребностей в таких масштабах принципиально 

невозможно, эти органы руководствовались преимущественно задачей 

удовлетворения минимальных потребностей. 

Централизованное распределение материальных благ, трудовых и 

финансовых ресурсов осуществлялось без участия непосредственных 

производителей и потребителей. Оно происходило в соответствии с заранее 

выбранными «общественными» целями и критериями, на основе 

централизованного планирования. Значительная часть ресурсов в 

соответствии с господствовавшими идеологическими установками 

направлялась на развитие военно-промышленного комплекса. 

Распределение созданной продукции между участниками производства 

жестко регламентировалось центральными органами посредством 

повсеместно применяемой тарифной системы, а также централизованно 

утверждаемых средств фонда заработной платы. Это вело к преобладанию 

уравнительного подхода к оплате труда. 

Нежизнеспособность этой системы, ее невосприимчивость к 

достижениям НТР и неспособность обеспечить переход к интенсивному типу 
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экономического развития сделали неизбежными коренные социально-

экономические преобразования почти во всех социалистических 

(коммунистических) странах. Стратегия экономических реформ в этих 

странах определяется законами развития мировой цивилизации, в результате 

чего с большей или меньшей скоростью там строится современная рыночная 

экономика. 

По сравнению со всеми предшествовавшими, рыночная система 

оказалась наиболее гибкой: она способна перестраиваться, 

приспосабливаться к изменяющимся внешним и внутренним условиям. В 

ходе длительной эволюции, преимущественно в XX в. рыночная экономика 

свободной конкуренции превратилась в современную рыночную экономику. 

Ее основными чертами являются: 

 многообразие форм собственности, среди которых по-прежнему 

ведущее место занимает частная собственность в различных ее видах (от 

трудовой индивидуальной до крупной, корпоративной), 

 развертывание научно-технической революции, ускорившей 

создание мощной производственной и социальной инфраструктуры, 

 более активное воздействие государства на развитие национальной 

экономики и социальной сферы. 

В развитой рыночной экономике существенные изменения 

претерпевает хозяйственный механизм. Плановые методы хозяйствования 

получают дальнейшее развитие в рамках отдельных фирм в виде 

маркетинговой системы управления. В то же время на макроуровне развитие 

плановых методов связано с государственным регулированием экономики, 

вплоть до осуществления общенациональных программ и планов.  

Планомерность выступает как средство активного приспособления к 

требованиям рынка. В результате и ключевые задачи экономического 

развития получают новое решение. Так, вопрос об объеме и структуре 

производимой продукции решается на основе маркетинговых исследований в 

рамках фирм, а также прогноза развития потребностей. Прогноз рынка 
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позволяет заблаговременно снижать выпуск устаревающих товаров и 

переходить к качественно новым моделям и видам продукции.  

Маркетинговая система управления производством дает возможность 

еще до начала производства приводить индивидуальные затраты компаний, 

выпускающих основную массу товаром данного вида, в соответствие 

сложившимся на рынке ценам. 

Задача использования ресурсов решается в рамках крупных компаний 

на основе стратегического планирования. В то же время перераспределение 

ресурсов на развитие новейших отраслей происходит во многом за счет 

бюджетных ассигнований, на основе государственных общенациональных и 

межгосударственных программ, государственного стимулирования 

приоритетных направлений развития научно-технического прогресса. 

Наконец, задача распределения созданного валового внутреннего 

продукта не только решается на основе традиционно сложившихся форм, но 

и дополняется выделением все больших ресурсов как крупными компаниями, 

так и государством для вложений в развитие «человеческого фактора»; 

финансирования систем образования, в том числе переподготовка 

работников различной квалификации, совершенствования медицинского 

обслуживания населения, на социальные нужды. 

Смешанная экономика - это рыночная экономика, в которой активную 

роль играет государство. 

Смешанная экономика носит многосекторный, многоукладный 

характер. Частная собственность, составляющая каркас рыночного хозяйства, 

сосуществует и взаимодействует в ней с государственной собственностью, 

собственностью неприбыльных организаций, коллективными и 

кооперативными формами собственности.  

На базе разнообразных форм собственности функционируют 

различные типы хозяйства и предпринимательства, образуются различные 

сектора и уклады национальной экономики. Основными секторами в 

развитых странах являются частный сектор, включающий уклады среднего, 
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крупного и мелкого предпринимательства, монопольно-олигархический 

уклад; государственный, муниципальный кооперативный и семейный 

сектора, сектор неприбыльных организаций: Каждый сектор занимает свою 

нишу в экономике в зависимости от того, насколько эффективно он 

удовлетворяет ту или иную потребность общества, 

Для смешанной экономики характерна интеграция частных и 

общественных начал, которая пронизывает развитие всех форм 

собственности, секторов и укладов, механизмов регулирования и определяет 

как тенденции ее развития, так и ее противоречия.  

Это проявляется во все большем превращении частной собственности 

из индивидуальной в частно-коллективные формы собственности, в развитии 

различных форм акционерной собственности, в т. ч. трудовой, собственности 

различных институтов и фондов, осовременивании индивидуально-частной и 

мелкогрупповой собственности, усилении роли собственности 

неприбыльных организаций. 

Усложняется и механизм экономического регулирования, который 

образуется противоречивым взаимодействием рыночного и государственного 

экономического и социального регулирования. 

Современные смешанные общественно-экономические системы это 

социально ориентированные системы. Об их социальной направленности 

свидетельствуют высокие жизненные стандарты различных социальных 

слоев. Сужается шкала дифференциации доходов и уменьшается социальное 

расслоение. Средние (по доходам) слои и группы составляют ядро 

социальной структуры общества и основу его социальной стабильности. 

Рост благосостояния, сглаживание социальной дифференциации, 

активная социальная политика государства, включающая развитие системы 

социальной защиты и социальных гарантий, ведут к смягчению социальных 

конфликтов, открывают возможности для постепенного движения развитых 

стран к социальному консенсусу.  
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3 Признаки совершенной и несовершенной конкуренции 

 

 Совершенная, свободная или чистая конкуренция — экономическая 

модель, идеализированное состояние рынка, когда отдельные покупатели и 

продавцы не могут влиять на цену, но формируют её своим вкладом спроса и 

предложения. 

 На рынке совершенной конкуренции отдельные продавцы не 

контролируют цены, по которым они реализуют свои блага, поскольку цена 

определяется спросом и предложением. К тому же в условиях постоянной 

перекрестной эластичности спроса между однородными товарами 

конкурирующих продавцов никто из них не может повысить цену выше 

установившейся рыночной цены, дабы не потерять своих покупателей. 

 Совершенная конкуренция, несмотря на свою абстрактность, имеет 

важное методологическое и практическое значение. В методологическом 

отношении она дает возможность уяснить логику действий предприятий. В 

практическом смысле модель совершенной конкуренции дает возможность 

судить и принципах работы малых предприятий. 

Совершенная конкуренция означает такое состояние экономической 

системы, когда влияние каждого участника экономического процесса на 

общую ситуацию настолько мало, что им можно пренебречь. 

 Признаки совершенной конкуренции: 

 бесконечное множество равноценных продавцов и покупателей, 

 однородность и делимость продаваемой продукции, 

 отсутствие барьеров для входа или выхода с рынка, 

 высокая мобильность факторов производства, 

 равный и полный доступ всех участников к информации (цены 

товаров). 

 Процесс формирования рыночного спроса и рыночной цены при 

совершенной конкуренции происходят с учетом механизма рынка, т.е. на 

основе соотношения рыночного спроса и рыночного предложения. Что 
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касается отдельно взятой фирмы, здесь процесс складывается по-иному: 

отдельно взятая фирма не участвует в образовании цены, она подчиняется 

уже сложившейся на рынке цене, которая меняется очень медленно. Кривая 

спроса на продукцию фирмы в этих условиях представляет собой 

горизонтальную линию. 

 Очевидно, что совершенная конкуренция является такой же 

абстракцией, как и абсолютно чистая вода. Тем не менее ее следует изучать, 

поскольку некоторые реальные рынки могут достаточно близко 

приближаться к совершенно конкурентному состоянию. 

 Несовершенная конкуренция — конкуренция в условиях, когда 

отдельные производители имеют возможность контролировать цены на 

продукцию, которую они производят. 

 В отличие от модели рынка совершенной конкуренции, которая 

является абстракцией и практически не существует в реальной жизни, а 

только в теории, рынок несовершенной конкуренции встречается 

практически повсеместно. Большинство реальных рынков в современной 

экономике — это рынки несовершенной конкуренции. 

 Признаки несовершенной конкуренции: 

 количество производителей ограничено, 

 барьеры, естественные монополии, фискальные и лицензионные 

ограничения объективно существуют, 

 вход на рынок бывает затруднённым. Выход тоже, 

 продукты производятся разнообразные по качеству, цене, 

потребительским свойствам и прочим признакам. При этом они не всегда 

делимы, 

  мобильность производств имеет место (в частности, по направлению 

к дешёвым ресурсам), но сами процессы перемещения мощностей весьма 

затраты, 

 информация о технологиях и ценообразовании не является открытой.  
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 Опять же, сложно найти национальную экономику, которая бы 

полностью соответствовала признакам несовершенной конкуренции. 

Практически в любой стране мира есть сегменты рынка, в которых факторы, 

обозначенные выше, не появляются, и потому в них вполне может 

формироваться как раз таки совершенная конкуренция. 

 В условиях несовершенной конкуренции равновесие фирмы (т.е. когда 

MC = MR) наступит тогда, когда средние издержки не достигнут своего 

минимального уровня, а цена будет выше средних издержек: 

(MC = MR) <  AC < P 

 Примеров рынков несовершенной конкуренции можно привести 

привеликое множество. К ним можно отнести рынок газированных напитков 

во главе с компаниями-лидерами Coca-Cola и Pepsi, рынок автомобилей 

(Toyota, Honda, BMW и др.), рынок бытовой техники и электроиники 

(Samsung, Siemens, Sony) и др. 

 Как итог, отметим: любая конкуренция, существующая в реальных 

условиях, столь же несовершенна, как и сам рынок. С точки зрения 

экономической теории, совершенная конкуренция представляет собой 

упрощённую концепцию. Она далека от идеала, но необходима. Никого ведь 

не удивляет, что физики пользуются различными математическими 

моделями и научными допущениями? Несовершенная конкуренция 

разнообразна по формам, и не исключено, что к уже существующим её видам 

в будущем добавятся новые 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель индивидуального проекта достигнута, поставленные задачи 

решены: 

 рассмотрены основные потребности экономики, 

 проанализированы виды экономических систем, 

 исследованы признаки совершенной и несовершенной экономики. 

Рыночная экономика - экономическая система, в которой роль 

основного регулятора экономических отношений играет рынок. В этой 

системе распределение ресурсов и формирование пропорций, 

удовлетворяющих общественные потребности, осуществляется с помощью 

рыночных механизмов. Они улавливают движение спроса и предложения 

через систему цен и прибылей. Рыночное движение потребительских благ и 

услуг и соответствующий ему перелив ресурсов образуют в целом 

экономический оборот любой рыночной экономики. 

Неотъемлемыми предпосылками рыночной экономики являются 

общественное разделение труда, рыночный обмен продуктами труда, частная 

собственность, экономическая свобода хозяйствующих субъектов, их 

экономическая и юридическая самостоятельность и ответственность, 

правовая система, законодательно закрепляющая «правила игры» на рынке. 

Будучи общей экономической системой, рыночная экономика 

развивается по единым для всех стран законам. Их универсальность 

обусловливает общую природу рыночной экономики, проявляющуюся в 

общности не только предпосылок, но и ее функций и механизмов на всех 

этапах развития. Вместе с тем в зависимости от конкретных исторических 

условий каждой страны эти общие закономерности реализуются в 

разнообразных страновых моделях рыночной экономики. 

Совокупность регулирующих функций, осуществляемых рынком, 
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делают рыночную экономику саморегулирующейся, самонастраивающейся 

системой. Данной системе присуща способность автоматически увязывать 

частные и общественные интересы. Это придает ей необходимую гибкость и 

динамизм. 

Развитие рыночной экономики сталкивается с рядом противоречий. К 

основным из них относится неспособность рыночных механизмов 

удовлетворять. Многие потенциальные общественные потребности, 

возникающие в ходе развития общества, циклический характер 

экономического развития, усиление социально-экономической 

дифференциации, рост монополистических тенденций.  

Рыночная экономическая система не способна полностью учитывать и 

удовлетворять общественные или коллективные потребности в социальных 

благах: в услугах здравоохранения, образования, культуры, связи, охране 

окружающей среды и др. На индивидуально-частных рыночных началах не 

могут быть созданы и функционировать многие элементы производственной 

и социальной инфраструктуры: автомобильные и железнодорожные 

магистрали, различные общественные сооружения и др. Разрешению или, по 

крайней мере, смягчению таких противоречий служит государственное 

экономическое и социальное регулирование. На это в индустриально 

развитых странах направлена государственная социальная, инновационная, 

антимонопольная и другие формы политики. 

Современная рыночная экономика - социально ориентированная 

экономика. Государство не только дополняет и корректирует действие 

рынка, но и является важнейшим механизмом, обеспечивающим социальную 

направленность развития рыночной экономики. 
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