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Раздел 2.  «Экономика и социум». 

Лекция 1. Экономика как социальный институт и система. 

Институциональное и системное понимание экономики. (4 часа) 

 

Известно, что экономика как социальный институт представляет собой 

совокупность институализированных способов деятельности, образцов 

социальных действий, образующих различные типы экономического 

поведения людей и организаций для удовлетворения своих потребностей. 

Экономика как социальный институт призвана удовлетворять, прежде 

всего, материальные потребности человека. 

Понятие социальное (от лат. socialis - общественный) используется в 

«широком» и «узком» значениях. В широком смысле оно обозначает 

принадлежность обществу и противопоставляется понятию «природное». В 

таком значении это понятие употребляется во всех социально-гуманитарных 

и экономических науках. В узком смысле оно служит для характеристики 

только тех общественных процессов, которые происходят в социальной 

сфере жизни общества, а не в иных ее сферах: экономической, политической, 

правовой, духовной и др. Социальная сфера представляет собой поле 

взаимодействия имеющихся в обществе социальных групп: классов 

(предпринимателей, наемных работников и т. д.), профессиональных и 

социально-демографических слоев населения, национальных общностей в 

связи с такими условиями жизни и деятельности, которые способствуют 

воспроизводству их жизненных сил. Социальная сфера охватывает:�условия 

производственной деятельности; �уровень материального благосостояния; 

�решение проблем здравоохранения, образования и др.; �распределение и 

потребление создаваемых в обществе материальных и духовных благ.  

Отечественный социолог Крюков Р.В. отмечает, что происходящие в 

социальной сфере процессы, в ходе которых решаются названные проблемы, 

нередко называют не просто социальными в узком значении данного 

понятия, а социально-экономическими, что указывает на существенную 
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внутреннюю связь собственно социальных (происходящих в социальной 

сфере) и собственно экономических (происходящих в экономической сфере) 

процессов. Экономическая сфера является целостной подсистемой общества, 

охватывающей все виды производства, распределения, обмена и потребления 

материальных благ и ус-луг, необходимых для жизнедеятельности людей. 

Часто эту сферу рассматривают относительно автономно
,
. Она 

включает:�различные виды собственности (государственные, 

кооперативные, частные, акционерные и другие формы предприятий); 

�различные типы экономической деятельности (производственная, 

финансовая, торговая и т. д.);�различные типы экономических отношений 

между индивидами, сообществами (коллективами, объединениями, 

регионами, государствами и т. п.). Как уже отмечалось, на грани 

экономической и социальной сфер в результате их взаимодействия 

возникают социально-экономические процессы, ядром и субъектом которых 

является человек как элемент социальных сообществ (профессиональных, 

демографических, территориальных, этнических и др.). Человек всегда 

включен в систему экономических и социальных отношений, т. е. в 

деятельность по производству, распределению, обмену материальных 

ценностей, а так же в межгрупповые социальные взаимодействия.  

Экономика как социальный институт представляет собой совокупность 

институциализированных способов деятельности, образцов социальных 

действий, образующих различные типы экономического поведения людей и 

организаций для удовлетворения своих потребностей. 

Ядром экономики является работа. Работа – это решение задач, 

связанное с затратой умственных и физических усилий, имеющее своей 

целью производство благ и услуг, удовлетворяющих человеческие 

потребности. Э. Гидденс выделяет шесть основных характеристик работы. 

1. Деньги. Заработная плата или должностной оклад для большинства 

людей – главный источник удовлетворения их потребностей. 
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2. Деятельностный уровень. Профессиональная деятельность часто 

является основой приобретения и реализации знаний и возможностей. 

Даже если работа рутинная, она предлагает некоторое 

структурированное окружение, в котором может реализоваться энергия 

данного человека. 

Без работы возможность реализации знаний и способностей может 

снизиться. 

3. Разнообразие. Занятость дает доступ к ситуациям помимо бытового 

окружения. В рабочей обстановке, даже тогда, когда задачи относительно 

однообразные, индивид может получать удовлетворение от исполнения 

обязанностей, не похожих на домашние. 

4. Структурирование времени. У людей, занятых на регулярной работе, 

день обычно организован вокруг ритма работы. Хотя иногда это может 

действовать угнетающе, однако дает ощущение направленности в 

повседневных делах. 

Для тех, кто лишен работы, большую проблему представляет скука, у 

таких людей развивается апатия по отношению к времени. 

5. Социальные контакты. Рабочее окружение часто порождает дружбу 

и возможность участвовать в совместной деятельности с другими. 

При отсутствии контактов на работе круг друзей и знакомых человека 

уменьшается. 

6. Личностная идентичность. Занятость обычно ценится за то чувство 

личной социальной стабильности, которое она дает. 

В исторической ретроспективе выделяются следующие основные виды 

экономической деятельности: 

1) в первобытном обществе – охота, рыболовство, собирательство; 

2) в рабовладельческом и феодальном обществах – занятие сельским 

хозяйством; 

3) в индустриальном обществе – товарно-промышленное производство; 

4) в постиндустриальном обществе – информационные технологии. 
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В современной экономике можно выделить три сектора: первичный, 

вторичный и третичный. 

Первичный сектор экономики включает сельское хозяйство, 

добывающую и лесную промышленность, рыболовство и пр. Вторичный 

сектор объединяет предприятия, которые преобразуют сырье в 

промышленные товары. 

Наконец, третичный сектор связан с индустрией услуг, с теми видами 

деятельности, которые, не производя материальные блага прямо, предлагают 

остальным какие-либо услуги. 

Можно выделить пять первичных типов экономических систем или 

видов экономической деятельности. 

Государственная экономика – это совокупность общенародных 

предприятий и организаций, работающих на благо всего населения. 

В каждом современном обществе имеется государственный сектор 

экономики, хотя его удельный вес различен. 

Мировая практика показывает, что тотальное огосударствление 

экономики неэффективно, так как это не дает должного экономического 

эффекта, как и всеобщая приватизация предприятий. 

Частная экономика доминирует в современных развитых странах. 

Она возникла в результате промышленной революции на этапе 

индустриального общества. 

Изначально частная экономика развивалась независимо от государства, 

но экономические катаклизмы поставили вопрос об усилении 

государственного регулирования частного сектора в экономике. 

Казарменная экономика – это экономическое поведение 

военнослужащих, заключенных и всех других людей, живущих в замкнутом 

пространстве, «казарменной» формы (больницы, интернаты, тюрьмы и т. д.). 

Для всех этих форм характерна «лагерная коллективность» их жизни, 

обязательность и принудительность исполнения функций, зависимость от 

финансирования, как правило, государства. 
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Теневая (криминальная) экономика существует во всех странах мира, 

хотя и относится к преступной деятельности. Этот тип экономического 

поведения является девиантным, однако он тесно связан с частной 

экономикой. 

Английский социолог Дюк Гоббс в своей книге «Плохой бизнес» 

развивает мысль о том, что нельзя провести четкую границу между 

профессиональным экономическим поведением и повседневной деловой 

активностью. 

В частности, банки иногда оцениваются как «элегантные грабители». 

Среди традиционных форм мафиозной экономической деятельности: 

торговля оружием, наркотиками, живым товаром и т. д. 

Смешанная (дополнительная) экономика – работа человека вне сферы 

его профессиональной занятости. 

Социолог Э. Гидденс называет ее «неформальной», отмечая 

«раздвоение» труда на профессиональный и «дополнительный», например, 

работа врача на приусадебном участке, которая ведется на 

непрофессиональном уровне. 

Дополнительная работа требует подчас от человека огромных затрат 

времени и энергии, а результат получается невысоким. 

Экономика как социальный институт призвана удовлетворять прежде 

всего материальные потребности человека. 


