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В Ы В О Д Ы 

 
1. Предложенный коэффициент полезного 

топливоиспользования позволяет связать эф-
фективность производства электрической и те-
пловой энергии с целевым показателем по 
энергосбережению ГПО «Белэнерго». 

2. Расчеты показали, что благодаря энерго-
сберегающим мероприятиям ГПО «Белэнерго» 
коэффициент полезного топливоиспользования 
за период 2000–2005 гг. повышается в среднем 
на 1 % в год. 

3. Предлагаемый коэффициент дает воз-
можность повысить качество информации об 
эффективности полезного топливоиспользова-
ния как при генерации, так и при передаче 
энергии, что особо актуально при переходе 
энергосистемы на работу в рыночных условиях, 
когда генерирующие компании становятся са-
мостоятельными единицами. 
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На современном этапе развития обществен-

ного производства по поводу определения 
сущности и структуры экономической системы 
существуют различные точки зрения. В [1, 2] 
утверждается, что экономическая система – 

«относительно самостоятельное человеческое 
общество, ведущее совместную жизнь в исто-
рически определенных материальных условиях 
и в органическом единстве с ним». 

По утверждению ученых-экономистов [3, 4],  
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экономическая система – это сообщность лю-
дей (социум), объединенных общим эконо- 
мическим интересом, в основе которой нахо-
дятся общие закономерности деятельности и 
развития человека как индивида и члена обще-
ства. При этом экономическая система пред-
ставляется единством человека и обществен- 
ного производства с приоритетом интересов 
человека. 

По представлению ряда специалистов [5, 6], 
экономическая система характеризуется опреде-
ленным экономическим базисом и надстройкой. 
Экономический базис – это совокупность данно-
го типа производственных отношений и произво-
дительных сил, находящихся на определенном 
уровне развития общества (страны). К надстройке 
общества относятся политические, религиозные, 
философские и другие отношения и учреждения, 
их обслуживающие. Данная точка зрения, по  
существу, идентифицирует понятия обществен-
но-экономической формации (в так называемой 
марксистской формулировке) и экономической 
системы. 

Также поступают и другие ученые-эко- 
номисты [7], которые, рассматривая типы и мо-
дели экономических систем, говорят об обще-
ственно-экономических формациях (первобыт-
нообщинной, рабовладельческой, феодальной, 
капиталистической и др.). Таким образом, в 
данной концепции экономическая система ха-
рактеризуется политическими, философскими  
и другими отношениями. 

Многие ученые под экономической систе-
мой подразумевают способ производства, т. е. 
взаимодействие производительных сил и соот-
ветствующего им типа производственных от-
ношений [8–10]. Закон соответствия производ-
ственных отношений характеру и уровню раз-
вития производительных сил является основой 
эволюции способов производства. Сам способ 
производства является результатом формиро-
вания определенного характера цикла общест-
венного воспроизводства (производство, рас-
пределение, обмен, потребление). 

Некоторые авторы характеризуют экономи-
ческую систему как сложную, вероятностную, 
динамическую, охватывающую процессы про-

изводства, обмена, распределения и потребле-
ния материальных благ [11]. 

По утверждению авторов [12], экономиче- 
ская система – это совокупность всех видов 
экономической деятельности людей в процессе 
их взаимодействия, направленных на производ- 
ство, обмен, распределение и потребление  
товаров и услуг, а также на регулирование 
такой деятельности в соответствии с целью 
общества. 

Некоторые экономисты связывают понятие 
экономической системы с социально-эконо- 
мической системой. Например, автор [13] ут-
верждает, что экономическая система является 
составной частью социально-экономической 
системы, так как она характеризует обществен-
ное производство. То есть социально-эконо- 
мическая система – объект планирования соци-
ального и экономического развития. Она объе-
диняет общественное производство, его соци-
альную инфраструктуру (образование, медици-
ну, социальное обеспечение и так далее), 
информационные технологии, систему управ-
ления общественными процессами. 

Согласно [1, 14] главная функция экономи-
ческой системы, не зависящая от ее конкретных 
характеристик и особенностей, – создание и 
развитие материальных условий для обеспече-
ния жизнеспособности общества и его субъек-
тов. Из этого определения можно вывести ос-
новные цели функционирования экономиче-
ских систем: создание материальных благ, 
обеспечивающих жизнедеятельность людей, 
повышение уровня и условий их жизни; дости-
жение полной занятости населения, обеспече-
ние эффективной деятельности субъектов хо-
зяйствования. В соответствии с указанной точ-
кой зрения, экономическая система в своей 
основе есть взаимодействие в виде движения 
потоков ресурсов в натуральной форме и соот-
ветствующих им денежных потоков. 

Существует определение экономической 
системы как совокупности экономических от-
ношений. По существу, она сводит понятие 
экономической системы к производственным 
отношениям, игнорируя материальную базу 
экономической системы. По определению [15], 
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экономическая система – это совокупность 
принципов, правил и законодательно закреп-
ленных норм в стране, определяющих форму  
и содержание основных экономических от- 
ношений при производстве, распределении, 
обмене и потреблении экономического про- 
дукта. 

Таким образом, экономическую систему 
ученые-экономисты характеризуют как: 

• способ производства – единство произво-
дительных сил определенного уровня развития 
и соответствующих им производственных от-
ношений (марксистское определение); 

• сообщность людей (социум), объединен-
ных общим экономическим интересом; 

• совокупность производственных отно- 
шений; 

• закономерность деятельности человека как 
индивида и члена общества; 

• единство человека и общественного про-
изводства. 

В [16, 17] делается попытка классифициро-
вать известные подходы к определению сущно-
сти экономической системы. При «технологи-
ческом» подходе под экономической системой 
понимается совокупность всех технологически 
связанных отраслей хозяйства, предприятий, 
объединенных определенными целями. При 
этом утверждается, что, в отличие от экономи-
ческого способа производства, выражающего 
единство производительных сил и экономиче-
ских отношений, технологический способ про-
изводства относится только к сфере действия 
производительных сил. Технологический спо-
соб производства – совокупность средств труда 
в единстве с материалами, технологиями, энер-
гией, информацией и организацией производ-
ства. При «базисном» подходе экономическая 
система – это совокупность общественных спо-
собов и процессов присвоения благ на основе 
определенной собственности. При подходе 
«движущих» сил экономическая система – ос-
нова, которая под воздействием своих движу-
щих сил и механизмов координации обеспечи-
вает материальную жизнеспособность общест-
ва, развитие его субъектов. 

Как видно,  ученые-экономисты  по-разному  

определяют экономическую систему: то из-
лишне обобщая данное понятие (общественно-
экономическая формация; человеческое обще-
ство; сообщность людей (социум); единство 
человека и общественного производства), то 
сужая его до производственных либо экономи-
ческих отношений, совокупности взаимосвя-
занных отраслей, предприятий («технологиче-
ский» подход, игнорирующий производствен-
ные отношения), системы присвоения благ 
(«базисный» подход). 

Следует согласиться с авторами, рассматри-
вающими сущность экономической системы  
в неразрывной связи с ее структурой. Говоря  
о системе, следует характеризовать ее подсис-
темы и факторы, их образующие. Мнения уче-
ных по поводу структуры экономической сис-
темы различаются так же, как и в отношении ее 
сущности. 

Авторы [2, 3, 11] считают, что экономиче-
ская система имеет структуру и определенную 
среду. Структура системы – это совокупность 
элементов системы, способов их объединения. 
Она всегда подвижна, формируется примени-
тельно к условиям их функционирования. Сре-
да экономической системы – то, что окружает 
данный элемент системы или систему и оказы-
вает на них воздействие. Элемент системы – 
часть системы, которая рассматривается без 
дальнейшего членения, как единое целое. Вы-
бор элемента как первичной единицы опреде-
ляется характером модели. Например, в модели 
экономики страны элементами могут быть 
межотраслевые комплексы, отрасли, регионы – 
в зависимости от задачи. 

По мнению авторов [2, 4], основными эле-
ментами экономической системы являются: 
социально-экономические отношения, бази-
рующиеся на сложившихся в каждой экономи-
ческой системе формах собственности на ре-
сурсы, и результаты хозяйственной деятельно-
сти; организационные формы деятельности; 
хозяйственный механизм; конкретные эконо-
мические связи между хозяйственными субъ- 
ектами. 

Некоторые ученые-экономисты считают, 
что составляющими экономической системы 
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являются экономический потенциал, элементы 
системы [11]. Экономический потенциал – 
обобщенная способность экономической сис-
темы производить продукцию, решать другие 
задачи экономического и социального разви-
тия. Эта способность определяется состоянием, 
размерами и динамичностью производства, его 
инфраструктурой, наличием резервов, объема-
ми природных ресурсов и других элементов 
национального богатства, культурно-техни- 
ческим уровнем и мобильностью кадров. 

По утверждению авторов [18], основными 
элементами экономической системы, ее под-
системами являются: производительные силы; 
технико-трудовые и организационно-производ- 
ственные отношения; социально-экономиче- 
ские отношения, или отношения собственности 
(экономический аспект); действенный меха-
низм. 

Авторы [4] в структуре экономической сис-
темы выделяют общественное производство, 
состоящее из сфер и фаз. Его сферами являются 
«материальное, духовное и социальное произ-
водство, а также производство общественного 
человека». Разграничение четырех основ- 
ных сфер общественного производства отно- 
сительно. Оно обусловлено спецификой объек-
тов труда, способов его осуществления, полу-
ченных результатов. Общественное производ-
ство имеет четыре фазы: непосредствен- 
ное производство, распределение, обмен и по-
требление. 

Некоторые ученые-экономисты считают, 
что в общем, структурном плане любая эконо-
мическая система состоит из двух укрупненных 
компонентов, из двух глобальных полусфер: 
материального базиса и социально-экономи- 
ческой общности людей [8]. В состав матери-
ального базиса входит, прежде всего, природ-
ная среда как основа хозяйственной деятельно-
сти, источник ресурсов и производственных 
отношений, объект отношений собственности. 
Второй полусферой является социально-
экономическая общность людей, которые всту-
пают в разнообразные отношения друг с дру-
гом и материальным базисом экономической 
системы по поводу производства средств и благ 

для удовлетворения собственных материаль-
ных потребностей и нужд, их присвоения и ис-
пользования в процессе производственного или 
личного потребления. 

На данном этапе развития общества 
основным элементом экономической системы 
являются социально-экономические отноше-
ния, базирующиеся на сложившихся в каждой 
экономической системе формах собственно- 
сти на ресурсы и результаты хозяйственной 
деятельности [19]. 

Известно три модели экономической систе-
мы: рыночная, командная, смешанная [20].  
В основу модели рыночной экономической 
системы положены базовые секторы экономи-
ки: хозяева, деловые фирмы, правительства. Ее 
отличие от командной обусловлено, прежде 
всего, различным характером собственности на 
ресурсы и производственные мощности, кото-
рые находятся в обезличенной общенародной 
собственности, а по существу – в собственно-
сти государства. В силу этого в командной сис-
теме сектор «хозяева» отсутствует и, следова-
тельно, можно говорить не о хозяевах, а 
о населении, которое располагает только своей 
рабочей силой. Основу смешанной экономиче-
ской системы составляют три сектора: прави-
тельства, предприятия, население. Поскольку 
фактически вся собственность по-прежнему 
является государственной, постольку исходным 
пунктом движения системы остаются прави-
тельства. Именно они определяют экономиче-
скую, деловую деятельность как предприятий, 
так и населения. 

Некоторые авторы выделяют три типа соци-
ально-экономической системы, каждой из ко-
торых соответствует определенный тип хозяй-
ственного механизма [18]. Рассмотрим их. 

1. Система власти, богатства – «социализм». 
Ей соответствует планово-распорядительный 
хозяйственный механизм с добавлением в каче-
стве придатка ограниченных товарно-денежных 
отношений и с сильно развитой социальной 
средой. Существовала в СССР. 

2. Смешанная (интегрированная) социально-
экономическая система. Ей соответствует сме-
шанный хозяйственный механизм, соединяю-
щий действенное использование товарно-де- 
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нежных отношений с государственным пла- 
нированием и регулированием экономики, 
обеспечивающей достаточное развитие соци-
альной среды. Существует с 1930 г. по наше 
время в США, Германии, Японии, Франции, 
Швеции. 

3. Система богатства, власти – «капита-
лизм». Ей соответствует либерально-рыночный 
хозяйственный механизм, ориентированный на 
рыночное соотношение спроса и предложения, 
предполагающий минимальное вмешательство 
государства в экономику, ограничивающий со-
циальную среду. В данной системе многие 
представители финансового капитала не жела-
ют нести значительных расходов на социаль-
ную сферу и хотят ее свернуть. 

По утверждению автора [21], в каждой сис-
теме действуют свои национальные модели ор-
ганизации экономической жизни, которые от-
личают особенные, специфические признаки. 
Например, американская модель построена на 
системе поощрения предпринимательства и 
обогащения; японская модель ориентирует на 
высокий уровень национального самосознания 
и приоритет интересов страны над интересами 
отдельного человека; немецкая модель ориен-
тирует на социальное рыночное хозяйство;  
китайская – на оптимально сочетающиеся со-
циалистические и рыночные методы ведения 
хозяйства; шведская – на функциональную со- 
циализацию; ирландская – на учет националь-
ных интересов и придание особой роли всеоб-
щему и специальному образованию; вьетнам-
ская модель объединяет социалистические и 
рыночные формы хозяйствования в их нацио-
нально-патриотической направленности. Рос-
сия, строя свою систему, не может не учиты-
вать национальную специфику в проявлениях 
общих закономерностей поступательного эко-
номического развития. Республика Беларусь 
строит социально регулируемую рыночную 
экономику. 

По утверждению академика П. Г. Никитен-
ко, «социально ориентированная рыночная 
экономика – это высокоэффективная экономика 
с развитым инновационным предприниматель-
ством и рыночной инфраструктурой, приори-
тетным развитием науки, образования, разума, 

культуры, демократизации общества, мини-
мальным вмешательством государства в рас-
пределение доходов, заинтересовывающим че-
ловека в расширении и совершенствовании 
производства, в проявлении высокопроизводи-
тельного труда. Она гарантирует неограничен-
ный рост благосостояния добросовестно рабо-
тающим членам общества, достойное социаль-
ное обеспечение – нетрудоспособным, преста- 
релым, инвалидам, женщинам, находящимся в 
отпусках по уходу за детьми, эффективную ох-
рану жизни, здоровья, прав и свобод – всем 
гражданам. 

Вбирая в себя эти типичные черты и основ-
ные принципы, белорусская модель включает 
уже на концептуальной стадии свои особенно-
сти, отражающие историю страны, традиции 
народа, его психологию и национальный харак-
тер с обостренным чувством человеческой со-
лидарности, коллективизма и взаимопомощи. 
Такого рода модель ставит препятствия нега-
тивным последствиям рыночных отношений – 
эгоцентризму, эксплуатации чужого труда и 
безработице» [22]. 

Таким образом, анализируя различные точ-
ки зрения по структуре экономической систе-
мы, мы видим, что они отличаются. Так, по 
мнению ряда авторов, экономическая система, 
с одной стороны,  включает в свой состав соци-
ально-экономические отношения и хозяйствен-
ный механизм, с другой – экономический по-
тенциал и состав элементов, с третьей – 
воспроизводство и так далее. 

Несмотря на то, что в работах отдельных 
авторов в качестве структурной составляющей 
указывается хозяйственный механизм, следует 
иметь в виду, что понятие «хозяйственный ме-
ханизм» в их работах не идентично и требует 
дополнительных исследований. 

Как видно из проведенного исследования, в 
качестве структурной составляющей экономи-
ческой системы многие ученые-экономисты 
называют не экономические отношения, а со-
циально-экономические. И это не случайно. 
Дело в том, что понятия «экономические отно-
шения» и «социально-экономические отноше-
ния» тесно переплетаются. 
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В [23] социальный механизм регулирования 

экономики – абстракция, обобщающая множе-
ство конкретных явлений экономического и 
социального характера, а также разнообразные 
связи между ними. Данный механизм состоит 
из шести блоков: хозяйственного механизма  
и системы управления экономикой; социальной 
структуры общества, социально-экономическо-
го положения субъектов; экономического со- 
знания; экономического мышления; экономи-
ческой культуры социальных субъектов; эко-
номического поведения социальных субъектов. 
Первый блок функционирует в рамках опреде-
ленного хозяйственного механизма, в котором 
главные черты этих отношений конкретизиро-
ваны на основании нормативов и законодатель-
ства (регламента). В связи с этим хозяйствен-
ный механизм является регулятором экономи-
ческого поведения социальных групп, 
которому подчиняются все остальные блоки 
социального механизма регулирования эконо-
мики. Экономика – социальный процесс. Взаи-
мосвязь экономических и социальных отноше-
ний – механизм, «на входе» которого происхо-
дят определенные социально-экономические 
процессы. Данный механизм увязывает эконо-
мическую и социальную сферы общества через 
основные элементы каждой из них. Элемента-
ми экономической сферы общества являются: 
действующий хозяйственный механизм, эконо-
мическое понимание социальных субъектов 
хозяйствования, их эффективность. Элемента-
ми социальной сферы являются: социальная 
структура субъектов хозяйствования общества, 
их активность, деятельность, поведение, куль-
тура активности. 

Следует уточнить понятия «экономическая 
система» и «социально-экономическая систе-
ма», принимая во внимание, что широко ис-
пользуемое понятие «экономическая система» 
может существовать только в теории, ибо на 
практике мы обязательно имеем дело с поняти-
ем «социально-экономическая система». Поня-
тие «экономическая система» следует характе-
ризовать рыночными отношениями, условно 
приближенными к характеру простого товарно-
го производства. При этом имеется в виду, что 
отношения построены исключительно на затра-

тах труда. Экономическая система предполага-
ет обязательное присутствие человека в качест-
ве субъекта системы. При рассмотрении же че-
ловека в качестве субъекта системы нельзя го-
ворить только о чисто экономических 
отношениях, следует рассматривать также и 
социальные отношения. 

По утверждению ученых-экономистов [8], 
экономические отношения представляют собой 
взаимосвязи между субъектами, которые воз-
никают по поводу воспроизводства жизненно-
сти общества посредством создания и исполь-
зования продуктов труда. 

В [17] экономические отношения определе-
ны как относительно устойчивые, исторически 
сложившиеся типичные связи и взаимосвязи, в 
которые вступают все члены данного общества 
по поводу разделения труда, его специализации 
и кооперации, по присвоению средств произ-
водства, производству, распределению, обмену 
и потреблению благ для удовлетворения своих 
потребностей и достижения интересов. При 
этом в отношения с обществом, государством 
по поводу распределения и потребления благ 
вступают и члены общества, которые не при-
нимают участия в их создании по возрасту или 
состоянию здоровья. Называются данные от-
ношения экономическими или производствен-
ными. Производственные отношения и есть 
отношения между людьми. Экономические от-
ношения могут рассматриваться только в тео-
рии вопроса, исключительно в аспекте абстра-
гирования от социальных отношений. 

Многие авторы, говоря об экономической 
системе, подразумевают наряду с экономиче-
скими также и социальные отношения. Другие 
авторы пытаются системно соотносить понятия 
«экономическая система» и «социально-эконо- 
мическая система». 

Представляется целесообразным в практи-
ческом применении заменить понятие «эконо-
мическая система» понятием «социально-эко- 
номическая система», что соответствует бо- 
лее объективному соотношению указанных по- 
нятий. 

Сущность и структура экономической и со-
циально-экономической систем представлены  
в табл. 1. 
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Таблица 1 

Сущность и структура экономической и социально-экономической систем 
 

Точка зрения 
Существующая Предлагаемая 

Сущность экономической системы: 
1. Совокупность экономических отношений 
2. Общественно-экономическая формация 
3. Единство человека и общественного производства 
4. Совокупность общественных способов и процессов присвоения благ на основе опреде- 
    ленной формы собственности 
5. Способ производства 
6. Подсистема социально-экономической системы 
7. Сложная, вероятностная, динамическая система, охватывающая процессы производства,  
    распределения, обмена и потребления материальных благ 
8. Сообщность людей (социум) 
9. Экономический базис и надстройка объединенных общим экономическим интересом 
10. Совокупность всех технологически объединенных предприятий 

Заменить понятие «экономиче-
ская система» понятием «соци-
ально-экономическая система» 
Сущность социально-экономи- 
ческой системы 
Совокупность взаимосвязанных 
факторов, формирующих ха-
рактер и действенность цикла 
общественного воспроизводст-
ва (производство, распределе-
ние, обмен, потребление) 

Структура 
Экономической системы: 
1. Совокупность элементов, которые не имеют дальнейшего деления, и среды – окружения  
    элементов и воздействия на них 
2. Экономический потенциал (способность экономической системы к воспроизводству со- 
    вокупного общественного продукта и социально-экономическому развитию страны) и  
    элементы 
3. Общественное производство, состоящее из сферы (материальная, духовная, социальная)  
    и фазы (производство, распределение, обмен, потребление) 
4. Две глобальные полусферы: материальный базис и социально-экономическая общность  
    людей 
5. Социально-экономические отношения 

Социально-экономической сис- 
    темы: 
1. Производительные силы 
2. Производственные отноше- 
    ния 
3. Экономический механизм 

 
В Ы В О Д 

 
Таким образом, социально-экономическая 

система – это совокупность взаимосвязанных 
факторов, формирующих характер и действен-
ность цикла общественного воспроизводства 
(производство, распределение, обмен, потреб-
ление). 

Структуру социально-экономической сис-
темы представляется целесообразным опреде-
лить тремя составляющими (подсистемами): 

• производительные силы; 
• производственные отношения; 
• экономический механизм. 
Все три подсистемы в работах различных 

авторов упоминаются как элементы экономи-
ческой системы. Однако представленная выше 
структура экономической системы в совокуп-
ности является оригинальной. 
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В настоящее время развитие науки и техни-

ки затрагивает все стороны социальной жизни, 
поэтому глобальные техногенные проблемы 
недопустимо редуцировать исключительно к 
вопросам экологии (чернобыльская катастрофа 
и т. п.), решаемым на уровне государственного 
управления конкретными природоохранными 
мероприятиями. В широком смысле все соци-
альные и политические потрясения ХХ ст. (ми-
ровые войны, революции, глобальное противо-
стояние «двух систем», международный терро-
ризм) имеют техногенный характер. Они 
проистекают из фундаментального несоответ-
ствия между уровнем технологии (развитием 
средств коммуникации, транспорта и связи, 
еще в середине XIX в. окончательно объеди-
нивших человечество в планетарном масшта-
бе) и нравственной неготовностью к справед-
ливому и равноправному взаимовыгодному 
сотрудничеству. Именно поэтому проблема 
справедливости привлекает в современных ус-

ловиях столь пристальное внимание ведущих 
представителей мировой этико-философской 
мысли. Представители религиозного экзистен-
циализма (С. Кьеркегор, Н. Бердяев, К. Ясперс) 
пришли к выводу о том, что, сталкиваясь с 
техногенными проблемами, каждый человек 
вынужден самостоятельно осмысливать пути 
их решения на основе принципов справедливо-
сти и, полностью принимая на себя ответст-
венность, предлагать свое понимание справед-
ливости всему человечеству. Задача общества 
состоит в том, чтобы предоставить отдельному 
индивиду свободу творческого саморазвития и, 
разумно оценив все предлагаемые проекты, 
выработать процедуру объективного отбора и 
реализации тех из них, которые отражают 
справедливость в ее общезначимом ценност-
ном содержании. В подобном контексте ради-
кально трансформируется религиозная про-
блематика, «Бог» утрачивает свою традицион-
ную техницистскую интерпретацию в катего- 
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