
РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ 

ТЕМА 1.2 СОБСТВЕННОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (3 часа) 

 
1. Понятие права собственности и отношений собственности, их экономическая и 

юридическая сущность (1 час) 
 План: 

1) Сущность права собственности и отношений собственности 

2) Собственность как экономическое понятие 

3) Собственность как юридическое понятие 

 

1)  Сущность собственности 
 Собственность возникла на определенном этапе общественного развития, то есть является 

социальным, историческим продуктом. Собственность - результат распределения ресурсов общества.  

 Значение отношений собственности в жизни людей трудно переоценить. Собственность 

определяет реальную власть в обществе: КТО командует производством и КАК распределяется 

произведенный продукт. От неё во многом зависят материальное благосостояние, свобода и 

независимость каждого человека. Отношения собственности охватывают процессы присвоения, 

отчуждения, пользования, владения и распоряжения факторами производства и продуктами труда, 

стратегию и тактику развития производства, направление использования средств, выбор форм, 

организации труда и производства, а также контроля. 

 Собственность тесно связана с управлением экономической властью. Строго говоря, 

управление производством - функция собственности, одна из её обязательных сторон. Как правило, 

управляет производством тот, кто является собственником средств производства.  

 Различаются три типа собственности:  

- общая: первобытнообщинная, семейная, государственная, коллективная, общенародная;  

- частная: 

а) трудовая: семейная, фермерское хозяйство, индивидуальная трудовая деятельность; 

б) нетрудовая: рабовладельческая, феодальная, буржуазно-индивидуальная; 

в) смешанная (акционерная, кооперативная, совместная). 

 Собственность необходимо рассматривать: 

1. с экономической точки зрения; 

2. с юридической точки зрения. 

 

 2) Собственность как экономическое понятие 
 С экономической точки зрения, собственность - это экономические (производственные) 

отношения между людьми, выражающие определенную форму присвоения и хозяйственного 

использования материальных благ и услуг, прежде всего средств производства. Факт 

принадлежности материальных благ субъекту должен признаваться не только им самим, но и 

другими субъектами, поэтому возникает право собственности как общественное отношение.  Для 

более полного представления о собственности следует определить то место, которое принадлежит ей 

в системе общественных отношений. 

 Во-первых, собственность - это основа, фундамент всей системы общественно-экономических 

отношений. От характера утвердившихся форм собственности зависят и формы распределения, 

обмена, потребления. Так, в рыночной экономике преобладает частная собственность. 

 Во-вторых, от собственности зависит положение определенных групп, классов, слоев в 

обществе, возможности их доступа к использованию всех факторов производства. 



 В-третьих, собственность есть результат исторического развития. Ее формы меняются с 

изменением способов производства. Причем, главной движущей силой этого изменения является 

развитие производительных сил.  

 В-четвертых, в пределах каждой экономической системы существует какая-то основная 

специфическая для нее форма собственности, это не исключает существования и других ее форм, как 

старых, перешедших из прежней экономической системы, так и новых, своеобразных ростков 

перехода к новой системе. Переплетение и взаимодействие всех форм собственности оказывает 

положительное воздействие на весь ход развития общества. 

 В-пятых, переход от одних форм собственности к другим может идти эволюционным путем, 

на основе конкурентной борьбы за выживаемость, постепенным вытеснением всего того, что 

отмирает, и усилением того, что доказывает свою жизнеспособность в соответствующих условиях. В 

то же время имеют место и революционные пути смены форм собственности. 

 Экономическое содержание собственности имеет две стороны: субъект (собственник) и 

объект (имущество).  

 Субъектами собственности являются человек, группы людей, государство и др. Субъект 

собственности (собственник) - активная сторона отношений собственности, имеющая возможность и 

право владения объектом собственности.  

 Объектом собственности является все то, что включено в сферу жизнедеятельности 

субъекта, а также его производственной деятельности. Объект собственности - пассивная сторона 

отношений собственности виде предметов природы, вещества, энергии, целиком или в какой-то 

степени принадлежащих субъекту. 

 Под собственностью в экономическом смысле подразумеваются сложившиеся фактически на 

деле отношения между людьми по присвоению и хозяйственному использованию материальных и 

нематериальных благ. В экономическом содержании собственности надо различать две стороны: 

 1. Материально-вещественную (объекты собственности, имущество); 

 2. Социально-экономическую (отношения между людьми в связи с присвоением 

собственности). 

 Совокупность экономических отношений собственности имеет следующую структуру 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Отношения собственности 

 Присвоение - экономическая связь между людьми, которая устанавливается их отношениями 

к вещам как своим.  

Когда кто-то говорит, например, что этот дом его, он характеризует сложившиеся 

хозяйственные связи, т.е. сообщает о том, кто может, и кто не вправе претендовать на его 

имущество.  

 Отчуждение - отношение, являющееся противоположным присвоению; возникает, если 

какая-то часть общества захватывает все средства производства, оставляя других людей без 

источников средств существования или когда продукты, созданные одними лицами, присваивают 

другие.  



 Отношения собственности - это объективно-субъективные отношения, где объектом 

выступают материальные условия производства и жизнь человека (средства производства и рабочая 

сила), а также результаты производства (материальные блага и услуги), а субъектами - человек, 

товарищества, ассоциации, трудовые коллективы, представители государства, работники 

государственного аппарата. 

 Отношения собственности охватывают процессы присвоения, отчуждения, пользования, 

владения и распоряжения факторами производства и продуктами труда, стратегию и тактику 

развития производства, направление использования средств, выбор форм, организации труда и 

производства, а также контроля.  

 Собственность экономически реализуется, когда приносит доход её владельцу. Такой доход 

представляет собой весь вновь созданный продукт или его часть, которые получены благодаря 

применению средств производства. Это могут быть прибыль, налоги, различного вида платежи. 

 

 3) Собственность как юридическое понятие 
 Юридический аспект понятия собственности выражает имущественные отношения, 

обусловленные законом. Это - право владения, право пользования и право распоряжения. Право 

всегда влечет за собой ответственность. В ряде экономических трудов дается детальная 

характеристика основных правовых норм собственности в условиях рыночной экономики: 

1) право владения;  

Право владения возникает в результате купли, дарения, наследования, создания собственным 

трудом, изобретения, если им удается придать законную форму. Во всех случаях право владения 

должно подкрепляться соответствующими документами: купчей, документом о дарении, 

завещанием, свидетельством - государственной регистрации, патентом, приватизационным 

ваучером. 

2) право пользования;  

Право пользования означает возможность использования данной собственности по ее назначению. 

3) право управления (распоряжения);  

4) право на доход, т.е. на блага, проистекающие от использования вещи собственником или от 

разрешения пользоваться ею другими лицами (иными словами, право присвоения результатов 

использования объектов собственности);  

5) право на безопасность владения, т.е. иммунитет против экспроприации;  

6) бессрочность владения, включающая переход вещи по наследству или завещанию;  

7) ответственность владения в виде взыскания, т.е. возможность конфискации имущества в целях 

взыскания долга. 

 Собственность в юридическом понимании показывает, как сложившиеся на деле 

имущественные связи оформляются и закрепляются в правовых нормах и законах, устанавливаемых 

государством в обязательном порядке для всех граждан. 

 Благодаря праву значительный круг хозяйственных связей между людьми принимает характер 

правоотношений, т.е. отношений, участники которых выступают как носители юридических прав и 

обязанностей. Такие правоотношения оформляют и закрепляют реально существующие отношения 

собственности. 

 При определении собственности в юридическом смысле выявляются субъекты права 

собственности и объекты их гражданских прав. В законодательном порядке субъектами права 

собственности являются: 

1) гражданин (физическое лицо) - человек как субъект гражданских (имущественных и 

неимущественных) прав и обязанностей; 

2) юридическое лицо - организация (объединение лиц, предприятие, учреждение), являющаяся 

субъектом гражданских прав и обязанностей. Это социальное (коллективное) образование вступает в 



хозяйственные связи от своего имени как самостоятельная целостная единица. Примером может 

служить фирма - хозяйственное, промышленное или торговое предприятие (объединение), 

пользующееся правами юридического лица; 

3) государство и муниципальные образования (органы местного управления и самоуправления). 

 В законодательстве особо выделяются объекты гражданских прав. К ним относятся: 

 недвижимое имущество (земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты, 

леса, многолетние насаждения, здания, сооружения и т.п.); 

 движимые вещи (деньги, ценные бумаги и другие вещи, не относящиеся к недвижимости); 

 интеллектуальная собственность (результаты интеллектуальной деятельности и приравненные 

к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, 

выполняемых работ или услуг: фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания 

и др.). 

 После того как государство законодательно урегулирует имущественные отношения между 

указанными лицами, они наделяются правом собственности. Это право включает полномочия 

собственника владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом. 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ. 
1. Прочитать тему 1, выполнить кроссворд 

По горизонтали 

1. Господство государственной собственности характерно для этого типа экономической системы 

4. Отчуждение объекта собственности субъектом от других субъектов, осуществляемое наряду с 

экономическими также насильственными и юридическими способами называется 

6. Основным источником богатства считали сферу обращения, торговлю 

7. Совокупность отношений между хозяйствующими субъектами по поводу присвоения средств 

производства и его результатов. 

8. Начальная форма права собственности, отражающая юридическую, документально закрепленную 

фиксацию объекта собственности 

9. Процесс извлечения полезных свойств объекта собственности 

11. Что такое совокупность мер по преобразованию государственной собственности направленных 

на устранение чрезмерной роли государства в экономике 

13. Соглашение, по которому органы местного самоуправления обязуются предоставить 

хозяйствующему субъекту за вознаграждение право использовать в предпринимательской 

деятельности комплекс исключительных прав, принадлежащих органам местного самоуправления 

14. Все виды природных ресурсов, имеющихся на планете и пригодных для использования при 

производстве экономических благ 

15. Право изменять принадлежность имущества (продажа, дарение, обмен, передача по наследству) 

16. Способ управления, который предполагает сохранения права владения и распоряжения за 

органами государственной или муниципальной власти над объектом собственности и передачу права 

использования по назначению объекта собственности другому лицу 

17. Эта собственность является объединением капиталов или имущества нескольких физических или 

юридических лиц с целью осуществления совместной предпринимательской деятельности 

 

По вертикали 

2. Лишение субъекта права на владение, пользование и распоряжение тем или другим объектом 

собственности. 

3. Нужда в чем-либо, объективно необходимом для поддержки жизнедеятельности и развития 

человека, коллектива, нации, общества в целом 

5. Тип собственности, преобладающий в рыночной экономике. 



6. Передачу органам местного самоуправления право собственности на землю, строения, 

предприятие называется 

9. Потребности - это стимул для развития _________, которое удовлетворяет их и порождает новые 

10. Все ценное, что человеку, фирме или государству принадлежит на правах собственности 

12. Что является формой проявления экономической потребности 

16. Ценная бумага (титул собственности), показывающая, что ее владелец является собственником 

части ассоциированного капитала 

 

 
 
Срок выполнения 18.04.2020,  кроссворд можно выслать на электронную почту p.angel@mail.ru 

 

 

 



2. Типы экономических систем и их сущность. Рыночная экономика. Централизованное 
и государственное управление (1 час) 

 
1) Типы экономических систем и их сущность 
В процессе развития каждое общество давало свои ответы на основные вопросы экономики: 

«ЧТО? КТО? КАК?». По способу ответа на эти вопросы и различают три типа экономических 

систем. За последние 150-200 лет в мире действовали различные типы экономических систем: 

- две рыночные системы, в которых ведущая роль у рыночных хозяйств: 

а) рыночная экономика свободной конкуренции (чистый капитализм) – сложилась в 18 веке 

и прекратила существование в конце 19 – начале 20 века; 

б) современная рыночная экономика (современный капитализм); 

- традиционная экономика характерна для закрытого общества, основана на традициях, 

обычаях. Это натуральное хозяйство, в котором производят всё необходимое для собственной жизни 

и сведен к минимуму товарный обмен. В 21 веке такие системы практически не встречаются (только 

в отдаленных племенах); 

- административно-командная система (централизованная, плановая, коммунистическая) 

– существовала до 1990-х гг. в СССР, социалистических странах; все решения по производству, 

распределению, обмену и потреблению принимались государством через госаппарат, министерства и 

ведомства. Для системы характерно наличие государственной собственности, отсутствие частной 

собственности, монополизация всех производств и, как следствие, порождение дефицитной 

экономики. 

 

2) Рыночная экономика 
В чем состоит суть механизма решения вопросов «КТО? ЧТО? КАК?» в системе рыночной 

экономики? Они решаются, прежде всего, через цены, складывающиеся на рынке под воздействием 

спроса и предложения. Товаропроизводители самостоятельно решают проблему распределения всех 

ресурсов, производя те товары, которые пользуются спросом на рынке. Предприниматели стремятся 

получить все больший доход (прибыль), максимально экономно использовать природные, трудовые 

ресурсы, капитал, знания и широко реализовывать творческие и предпринимательские способности в 

избранной ими сфере деятельности. 

Рыночная система – гибкая: она способна перестраиваться, приспосабливаться к 

изменяющимся условиям. Современная рыночная экономика характеризуется: 

- многообразием форм собственности (от индивидуальной собственности до крупной 

корпоративной); 

- развитие научно-технической прогресса; 

- активное воздействие государства на развитие национальной экономики и социальной 

сферы. 

 

3) Централизованное и государственное управление. 
Государство во все времена наряду с поддержанием порядка, организации национальной 

обороны выполняло некоторые экономические функции:  

- сбор налогов; 

- организация денежного обращения. 

Необходимость вмешательства государства в современную рыночную экономику 

объясняется тем, что рынок: 

1) не регулирует предоставление гражданам и предприятиям общественных благ 

(обеспечение правопорядка, организация денежного обращения, государственная система 

образования и здравоохранения и т.д.); 



2) не ведет перераспределение доходов с целью установления социальной справедливости 

(государственные трансфертные платежи); 

3) не реагирует на «внешние эффекты», которые характеризуются получением 

сверхприбыли одними лицами или предприятиями за счет других. 

Одна из важных функций государства – вторичное распределение доходов. Первичное 

распределение доходов имеет различные характеристики, например, Карл Маркс (19 век) 

характеризует как эксплуатацию наемного рабочего капиталистом; другие экономисты (Викселль и 

Кларк) утверждают, что труд и капитал совместно участвуют в создании продукта и каждый 

справедливо получает свою дол в полученном доходе. Вместе с тем, все экономисты признают, что 

неравенство доходов – обязательное условие эффективного функционирования рыночной системы, 

так как способно создать мотивы к труду и инвестированию. 

Степень участия государства в регулировании экономики зависит от эффективности 

работы рыночного механизма.  

В лучшем варианте, при равенстве спроса и предложения, стабильного уровеня цен – 

участие государства минимальное (используется монетаристская модель регулирования).  

В худшем варианте, при засилии монополий или в переходной экономике, которая 

сопровождается экономической нестабильностью, требуется максимальное участие государства в 

регулировании (кейнсианская модель регулирования). 

 

3. Товарно-денежные отношения. Деньги, их виды и функции.  Виды цен. Виды 
зарплаты (1 час) 

 
Деньги – это всеобщий эквивалент при обмене товаров. Исторические виды денег: 

1. Товар 

2. Товар – эквивалент 

3. Серебро и золото в слитках 

4. Золотые и серебряные монеты (1615 г. – копейка) 

настоящие или  

идеальные  

деньги 

5. Монеты из недрагоценных сплавов 

6. Бумажные деньги (в России при Екатерине II – ассигнации) 

7. Пластиковые кредитные карточки 

8. Безналичные или счетные деньги 

 

декларированные  

или заменители  

денег 

Функции денег: 
1) средство обращения товаров и услуг 

2) мера стоимости (мера труда) 

3) средство накопления богатств 

Денежное обращение. 
Масштаб цен – это условное содержание золота в денежной единице. 

Валютный курс – это соотношение покупательной способности национальной валюты к 

покупательной способности иностранной валюты. В России устанавливается по итогам торгов на 

Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ). Кроме валютного курса, существует 

официальный курс – курс, устанавливаемый Центробанком (ЦБ) для налоговых и международных 

расчетов. Обменный курс – курс, по которому ведут обмен валют коммерческие банки (цена 

валюты).  

Конвертируемость денег – свободный обмен национальной валюты на иностранную. Она 

бывает внутренней, внешней и общей. 

Инфляция – обесценивание национальной валюты.  

Девальвация – обесценивание национальной валюты по отношению к иностранной валюте. 

Баланс между денежной и товарной массами в экономике страны выражается уравнением Фишера: 



MV = PQ 

где М – денежная масса, выраженная 

агрегатом М2 (регулируется государством) 
М = М1 + М2 + М3 

денежные агрегаты: 
М1 – наличные деньги, кредитные карточки, 

дорожные чеки, безналичные деньги на счетах «до 

востребования»; 

М2 = М1 + безналичные деньги небольших размеров 

на банковских срочных счетах; 

М3 = М2 + безналичные деньги крупных размеров на 

счетах до востребования и на срочных счетах 

V – скорость оборота денежной массы 

(относительно  постоянная величина) 

P – средняя цена товаров и услуг (уровень 

цен в стране, регулируется государством) 

Q – объем товаров и услуг, т.е. объем 

производства (относительно постоянная 

величина) 

 

 Виды цены. 
 Цена – это денежное выражение стоимости.  

 Функции цены:  

а) учетная - отражаются общественно-необходимые затраты труда на производство и 

реализацию продукции, оцениваются затраты и результаты производства; 

б) стимулирующая - используется для развития ресурсосбережения, улучшения качества 

продукции, внедрения новых технологий; 

в) распределительная - предусматривает учет в цене различного рода налогов, которые 

поступают в бюджеты различных уровней. 

Различают оптовые и розничные цены. 
Оптовые цены предприятия - цены изготовителей продукции, по которым они продают 

произведенную продукцию потребителям, возмещая свои издержки производства и реализации и 

получая такую прибыль, которая позволит им продолжать и развивать свою деятельность. Оптовые 

цены включают полную себестоимость продукции, налоги (акцизы, НДС), прибыль предприятия. 

Розничные цены - это цены, по которым товары реализуются в розничной торговой сети 

населению, предприятиям и организациям. Розничная цена, кроме составляющих оптовой цены, 

включает надбавки торговых организаций, состоящие из их издержек, налогов и прибыли. 

Принципы ценообразования: 
1. Ориентация цен на внутренние факторы (издержки производства): 

а) цена должна обеспечить возмещение затрат и получение прибыли в количестве крайне 

важном для развития предприятия; 

б) цена определяется эффективностью использования факторов производства. 

2. Ориентация цен на внешние факторы (спрос, предложение, потребительские свойства 

товара и т.д.): 

а) выше спрос - выше цена; 

б) выше предложение - ниже цена; 

в) выше потребительские свойства - выше цена. 

Разработка ценовой политики предприятия: 

1. Установление целей ценообразования (максимизация прибыли, доли на рынке и т.д.). 

2. Оценка спроса. 

3. Анализ собственных возможностей (структуры затрат, каналов сбыта и т.д.). 

4. Анализ возможностей конкурентов (для определения ценовой политики). 

5. Выбор ценовой стратегии и метода ценообразования (критерий - получение максимальной 

прибыли). 

6. Анализ и учет факторов, влияющих на установление цен (инфляция, колебания 

конъюнктуры и т.д.). 

7. Окончательное принятие цены. 



Цена должна покрывать все издержки: производственные, товародвижения и продаж, 

связанные с продвижением, и принести определенную прибыль с учетом риска ее получения. 

Важнейшей составляющей общих издержек является себестоимость выпускаемой продукции. 
Важнейшие факторы снижения себестоимости - масштабный фактор производства и обучение в 

процессе освоения производственного процесса. 

   

 Виды зарплат. 
  Каждое предприятие несет денежные затраты на содержание своих работников. В эти затраты 

входят:   

 затраты на заработную плату и премии работникам за отработанное время и выполненную 

работу;   

 взносы (отчисления) на социальное страхование работников;   

 оплата ежегодного отпуска;   

 оплата учебных отпусков;   

 оплачиваемые простои не по вине работника;   

 оплачиваемая непроизводительная работа (не по вине работника);   

 оплата производственного медицинского обслуживания персонала;   

 затраты на спецодежду;   

 затраты на обеспечение безопасности и нормальных условий труда;   

 затраты на оздоровительное и профилактическое питание;   

 в отдельных отраслях затраты на коммунальные услуги и жилье;   

 вознаграждение за выслугу лет, надбавки за работу в отдаленных местностях;   

 часть затрат на обучение персонала;   

 затраты, связанные с участием трудящихся в управлении предприятием;   

 прочие расходы, связанные с персоналом (компенсации, доплаты, отступные, подъемные и др).  

Основную долю затрат на персонал составляет заработная плата. Функции заработной платы:  

1) это средство распределения между работниками созданного предприятием продукта;  

2) через заработную плату предприятие возмещает работнику затраты физического и 

умственного труда;  

3) заработная плата используется предприятием как стимул, т. е. средство материальной 

заинтересованности работников в наилучших результатах труда.   

 

Основными формами и системами заработной платы являются следующие: 

 Формы заработной платы Системы заработной платы 
НОМИНАЛЬНАЯ 

зарплата – денежная сумма, 

получаемая работником за 

выполнение работы 

ПОВРЕМЕННАЯ 

 

 простая повременная 

 повременно-премиальная 

РЕАЛЬНАЯ 

зарплата – сумма товаров и 

услуг, которые может купить 

работник на его номинальную 

заработную плату 

СДЕЛЬНАЯ 

 прямая сдельная 

 сдельно-премиальная 

 сдельно-прогрессивная 

 косвенная сдельная 

 аккордная 

 

При простой повременной форме заработок начисляется работнику за отработанное 

время. Он зависит от длительности работы (количества часов труда), квалификации, значимости, 

тяжести и некоторых других условий труда и определяется по формуле:   

Зповр = Атар * Т, 



 где Зповр – размер повременного заработка работника, руб.;  

      Атар – присвоенная работнику часовая тарифная ставка (норма оплаты труда), руб./ч;  

      Т – число отработанных часов, ч.   

 Повременно-премиальная заработная плата. 

Зповр = Атар * Т * (1 + П/100) 

 

где П – размер премии (в процентах) за выполнение установленных показателей и условий 

премирования.  Работники, находящиеся на повременной оплате, называются повременщиками.  

 Сдельная форма оплаты труда состоит в начислении заработка в зависимости от объема 

выполненной работы по заранее установленным сдельным расценкам.   

 - При прямой сдельной системе оплаты заработок Зсд прямо зависит от объема работы V и 

расценки за единицу работы Р:   

Зсд = Р * V. 

  

 При сдельно-премиальной системе оплаты труда к прямому сдельному заработку 

добавляется премия за достижение количественных и качественных показателей (как при 

повременно-премиальной системе), т. е.   

Зсд-пр = РV + PV * П / 100 

.  

  Сдельно-прогрессивная система оплаты труда отличается тем, что расценки за единицы 

продукции, выработанной сверх нормы, увеличены. Таким образом,   

Зсд-прогр = Р1 * V1 + (V2 - V1) * P2,            Р2 = Р1 * К 

  

 где V1 – число единиц продукции, вырабатываемой в пределах нормы;  

 Р1 – сдельная расценка за единицу продукции, вырабатываемой в пределах нормы;  

 (V2 – V1) – число единиц продукции, вырабатываемой за смену сверх установленной нормы; 

 Р2 – повышенная сдельная расценка за продукцию; 

 К – коэффициент превышения расценки. 

 Косвенная сдельная система применяется для оплаты труда некоторых категорий 

вспомогательных рабочих (дежурных слесарей, рабочих по ремонту оборудования и др.), когда их 

заработок требуется поставить в зависимость от суммарной выработки основных рабочих, 

обслуживаемых вспомогательными рабочими.  

 Аккордная система является разновидностью сдельной. Сумма аккордного заработка 

устанавливается сразу за определенный объем различных работ, необходимых для выполнения 

одного задания (срочный ремонт, ликвидация аварии и т. п.).   

  

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ. 
Прочитайте тему 2. Ответьте на вопросы теста: 

 

1. Ограниченность – это проблема, которая: 
а) существует только в бедных странах; 

б) есть только у бедных людей; 

в) есть у всех людей и обществ; 

г) никогда не возникает у богатых людей. 

2. Жизнь на грани прожиточного минимума более характерна для: 
а) рыночной экономики; 

б) традиционной экономики; 



в) централизованной экономики; 

г) экономики высокоразвитых стран. 

3. В централизованной экономике товары и услуги производятся: 
а) людьми, желающими получить доход; 

б) традиционными методами; 

в) с помощью экономических планов; 

г) в соответствии с условиями спроса и предложения. 

4. Какое из следующих утверждений больше других относится к рыночной экономике: 
а) много покупателей и мало продавцов; 

в) много продавцов и мало покупателей; 

г) уровень цен на рынке диктуется совокупностью отношений меду продавцами и покупателями, а 

не может назначаться отдельным лицом или какой-либо группой граждан. 

5. Правительство участвует в экономике, чтобы: 
а) сократить конкуренцию на рынке; 

б) обеспечить рынок товарами и услугами, более дешевыми, чем у частных предпринимателей; 

в) регулировать побочные эффекты развития; 

г) гарантирует получение дохода всеми предприятиями. 

6.  Обязанностью государства является: 
а) принятие законов, регулирующих спрос и предложение; 

б) принятие законов, направленных против монополий; 

в) установление цен на автомобили; 

г) обеспечение прибыли всем предприятиям. 

7. Для рынка цены действуют как сигналы. Это значит, что: 
а) уровень цен влияет на количество товаров и услуг, предлагаемых к продаже; 

б) чем выше цены, тем больше прибыль; 

в) высокие цены сигнализируют о здоровой экономике; 

г) люди ждут опубликования шкал спроса и предложения, чтобы принять те или иные решения. 

8. Человек откладывает каждый месяц деньги в банк, чтобы поехать отдохнуть в отпуск. 
Какое название в данном случае носит функция денег: 

а) средство обращения 

б) средство накопления  

в) мера стоимости 

9. Система оплаты труда, которая предусматривает премирование рабочих за перевыполнение 
норм выработки и достижение определенных качественных показателей:  

а) прямая сдельная  

б) сдельно премиальная  

в) сдельно прогрессивная  

г) косвенно сдельная 

10. Степанов устроился на работу менеджером в торговом зале. По условиям трудового 
договора его зарплата составляет процент от продаж. Если продаж не будет, не будет и 
зарплаты. Законно ли такое условие в договоре? 
а) Нет, не законно. Даже если продаж не будет, работник без зарплаты не должен остаться 

б) Да, законно. 

 
 


