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Первоначально экономическая наука развивалась под 
названием политическая экономия (Political Economy). Этот 
термин впервые ввёл в 1615 году француз Антуан де 
Монкретьен. Название "политическая экономия" 
произошло от греческих слов: "политикос" - 
государственный, общественный; "ойкос" - домашнее 
хозяйство, дом; "номос" - правило, закон. В конце 19 - 
начале 20 в. это название всё больше заменяется термином 
"экономическая теория" (Economics). Впервые это название 
ввёл в 1890 году известный английский учёный-экономист 
Альфред Маршалл. В течение четырёх столетий своего 
существования экономическая наука стремительно 
развивалась. За это время появилось множество школ и 
направлений экономической теории.



* меркантилизм
* физиократы
* классическая политическая экономика 
* марксизм
* неоклассическая экономическая теория 
* кейнсианство
* институцианализм
* монетаризм

Основные экономические 
школы



период развития:  XVI-XVIII вв
крупнейший представитель: Томас Ман (1571-1641)
основные труды:  "Богатство Англии во внешней торговле" 
(1664)

Меркантилизм
Слово "меркантилизм" произошло от 

итальянского "мерканте" - торговец, купец



 Главным объектом наблюдений меркантилистов была 
внешняя торговля, движение товаров и денег между странами. 
По их мнению, важнейшим источником богатства страны была 
внешняя торговля. Само же богатство они отождествляли с 
золотом и сокровищами. Для того чтобы богатство притекало 
в страну, необходимо постоянное превышение экспорта над 
импортом, другими словами, необходим активный торговый 
баланс. Государство должно регулировать внешнюю 
торговлю, чтобы обеспечить приток золота и серебра в страну, 
проводить политику защиты своих внешнеторговых интересов, 
то есть политику протекционизма. В частности, устанавливать 
высокие таможенные пошлины на импортируемые товары, 
стимулировать экспорт местной продукции.

Особенности 
Меркантилизма



период развития: XVIII век
крупнейший представитель: Франсуа  Кенэ (1694-1774)
основные труды: "Экологическая таблица" (1758)

Физиократы
"Физиократия" буквально означает 

"природовластие" (от греческого "физис" - 
природа и "кратос" - сила, власть). 



Учение физиократов возникло как реакция на 
меркантилизм. Критикуя меркантилистов, они считали, 
что правительство должно обращать внимание не на 
торговлю и накопление денег, а прежде всего - на 
развитие земледелия. Источник богатства они видели в 
земледелии. Только труд в сельском хозяйстве является 
производительным трудом. "Чистый доход", 
возникающий в земледелии, рассматривался ими как дар 
природы. В то время во Франции сельское хозяйство 
было главной сферой национального хозяйства. Вместе с 
тем физиократы считали промышленность 
непроизводительной отраслью.

Особенности теории 
Физиократов



Промышленный переворот в конце 18 - начале 19 столетия привёл к созданию материально-
технической базы капитализма, развитию машинного производства. Господствующей сферой 
экономики стала промышленность. Экономическая мысль этого периода главный источник 
богатства видит в производстве вообще, а не только в сельском хозяйстве, как это 
представляли физиократы.

период развития: конец XVIII века- начало XVIIII века
крупнейший представитель: Адам Смит (1723-1790)
основные труды: "Исследования о природе и причинах 
богатства народов." (1776)

Классическая экономическая 
теория



При рассмотрении экономических явлений и процессов классики 
политической экономии придерживались определённой системы общих 
предпосылок. Главными из них были концепция "экономического человека" 
и экономический либерализм (экономическая свобода). Они рассматривали 
человека только с точки зрения экономической деятельности, где есть 
единственный стимул поведения - стремление к собственной выгоде. 
Нравственность, культура, религия, обычаи, политика не принимаются во 
внимание. В основе идеи экономического либерализма лежало 
представление о том, что экономические законы действуют подобно 
законам природы. В результате их действия в обществе стихийно 
устанавливается "естественная гармония". Государству нет необходимости 
вмешиваться в действие экономических законов.

На основе классической теории возникают новые школы, 
пересматривающие выводы классиков.

Особенности Классической 
экономической теории



период развития: вторая половина XVIIII века-XX век
крупнейший представитель, основатель: Карл Маркс 
(1818-1883)
основные труды:  "Капитал" (1867)

Марксизм
Это направление экономической теории было названо 

по имени его основателя, Карла Маркса



* В своём экономическом учении К.Маркс опирался на труды классиков 
политической экономии. Вместе с тем он подверг критике классическую 
экономическую теорию, во многом дополнил и развил теоретические 
положения А.Смита и Д.Рикардо. К. Маркс создал всеохватывающую 
систему категорий и законов капиталистической экономической 
системы. В отличие от классиков он показал преходящий характер этой 
системы, выявил внутренние противоречия капитализма, доказывал 
неизбежность смены капитализма социализмом и коммунизмом.

*  марксистской экономической теории подчёркивается определяющая 
роль социально-экономических отношений в экономической системе. 
Непосредственным предметом исследования поэтому выступают 
производственные отношения - отношения, складывающиеся между 
людьми по поводу производства, распределения, обмена и 
потребления благ. Основой производственных отношений являются 
отношения собственности на средства производства. От отношений 
собственности зависит и организация производства, и распределение, и 
богатство разных общественных классов.

Особенности Марксизма



период развития: конец XVIIII века-XX век
крупнейший представитель: Альфред Маршалл (1842-1924)
основные труды: "Принципы экономической теории" (1890)

Неоклассическая 
экономическая теория



Неоклассическая экономическая теория также, как и классики, 
исходит из принципа экономического либерализма, принципа 
свободной конкуренции. Принцип экономического либерализма и 
свободной торговли выражен знаменитым лозунгом "laissez faire, 
laissez passer" ("Дайте людям самим делать свои дела, дайте делам 
идти своим ходом".)Но в своих исследованиях неоклассики 
больший акцент делают на исследовании прикладных практических 
проблем, в большей степени используют количественный анализ и 
математику, чем качественный (содержательный, причинно-
следственный). Наибольшее внимание уделяется проблемам 
эффективного использования ограниченных ресурсов на 
микроэкономическом уровне, на уровне предприятия и домашнего 
хозяйства. Неоклассическая экономическая теория является одной 
из основ многих направлений современной экономической мысли.

Особенности Неоклассической 
экономической теории



Современная экономическая теория - это 
совокупность разных экономических школ и 
направлений, распространённых в мире на рубеже 20 
- 21 столетий. Условно можно выделить три ведущих 
направления в современной экономической теории: 
кейнсианство, институционализм, монетаризм. 

Современные 
экономические теории



период развития: XX век-начало XXI века
крупнейший представитель: Джон Мейнард Кейнс (1883-1946)
основные труды: "Общая теория занятости, процента и денег" 
(1936)

Кейсианство
Кейнсианство как направление экономической теории возникло в 30-

е годы 20 столетия, в период Великой депрессии, - мирового 
экономического кризиса 1929-1933 гг. и последовавшей за ним 
длительной депрессии. Название этого направления связано с 

именем Джона Мейнарда Кейнса



* Кейнс и его последователи основное внимание уделяли анализу 
макроэкономических проблем. Ими исследуются важнейшие 
макроэкономические показатели и взаимосвязи между ними, в 
частности, зависимость между инвестициями и национальным 
доходом, между государственными расходами и объёмом 
национального производства, между инфляцией и безработицей.

* Дж.М.Кейнс был основателем современной макроэкономики. Новая 
макроэкономическая школа критикует классическую и 
неоклассическую экономическую теорию за её игнорирование 
проблем кризисов, безработицы и инфляции. Больше того, кейнсианцы 
отказываются от таких предпосылок прежней теории как отдельное 
существование рынков товаров, труда и денег, обязательное 
равенство сбережений и инвестиций, гибкость цен, от принципа laissez 
faire, то есть от принципа невмешательства государства в экономику.

Особенности 
Кейсианства



период развития: XX век-начало XXI века
крупнейший представитель: Джон Кеннет Гелбрейт 
(1908-2006)
основные труды: "Новое индустриальное общество" (1961)

Институционализм
Возник на рубеже 19-20 вв. в США. Более точное 

название институционализма - 
институционально-социологическая школа.



Особенностью институционализма как течения экономической 
мысли является использование для анализа экономических явлений 
и процессов понятий "институция" (обычай, заведённый порядок) и 
"институт" (порядок, закреплённый в форме закона, учреждения). 
Институты, являющиеся частью экономики и влияющие на 
экономическое поведение, - это и семья, и государство, и 
нравственные нормы, и право, и профсоюзы, и корпорации, и 
другие социальные явления. Институционализм рассматривает в 
теории не "экономического человека", а разностороннюю 
личность. Точно так же как и кейнсианство, институционалисты 
отвергают предпосылку о способности рыночной экономики к 
саморегулированию. В рамках этого направления разрабатываются 
концепции современной экономической системы как 
"постиндустриального", "информационного" общества.

Особенности 
Институционализма



период развития: XX век-начало XXI века
крупнейший представитель: Милтон Фридмен (1912-2006)
основные труды: "Капитализм и свобода" (1962)

Монетаризм
Монетаризм, как одно из важнейших направлений современной экономической 

мысли, является противником и главным оппонентом и кейнсианства, и 
институционализма. Название направления происходит от латинского "монета" 
- денежная единица, деньги. Монетаризм возник в США и стал распространяться 

в 50-60-е годы 20 века. 



Важнейшей особенностью монетаризма как экономической школы 
является то, что его сторонники главное внимание уделяют 
денежному фактору, количеству денег в обращении. Лозунг 
монетаристов: "Деньги имеют значение" ("Money matters"). По их 
мнению, денежная масса оказывает решающее влияние на 
экономическое развитие, от темпов роста денежной массы зависит 
рост национального дохода. Монетаризм продолжает традиции 
классической и неоклассической школ экономики. В своей теории 
они опираются на такие положения классиков как экономический 
либерализм, минимальное вмешательство государства в 
экономику, необходимость свободной конкуренции, гибкость цен 
при изменении спроса и предложения. Влияние монетаризма в 
мире усилилось в 70-е - 80-е годы, когда главными проблемами 
экономики стали инфляция и дефицит бюджета. Возникновение 
этих проблем монетаристы связывают с теорией и практикой 
кейнсианства, с государственным регулированием экономики.

Особенности 
Монетаризма



Спасибо за внимание!


