
Экономическая мысль
 Древнего мира



Становление экономической мысли 
совпадает со становлением человеческого 
общества. 
До настоящего времени, дошли только те 
фрагменты, которые были отражены в 
письменных источниках. Следовательно, 
можно судить об экономической мысли 
древности только после возникновения 
первых цивилизаций.
Особенностью экономической мысли 
Древнего мира была её неразрывная связь 
с политико-правовой, религиозной 
идеологией.  Она отражает главные черты 
хозяйственной жизни восточного и 
классического (античного) рабства.



Выразители экономической мысли 
Древнего мира — крупные 
мыслители (философы) и 
отдельные правители 
рабовладельческих государств — 
стремились идеализировать и 
сохранить навсегда рабовладение 
и натуральное хозяйство как 
главные условия так называемого 
«естественного порядка», 
охраняемого гражданскими 
законами.



Административно-хозяйственные 
документы, сохранившиеся от этого 
периода, отражают учет материальных и 
трудовых ресурсов, являются 
памятниками экономической мысли и 
позволяют охарактеризовать механизм 
управления хозяйством в Древнем Египте. 
Экономические усилия были направлены 
в основном на обеспечение 
материальных и духовных ресурсов для 
загробного существования.

1. Древний Египет



Хозяйство Древнего Египта было в 
основном натуральным. Постепенно 
отдельные товары стали 
фигурировать в торговле. В качестве 
наиболее распространенных 
товаров-эквивалентов выступало 
зерно. Позднее всеобщего 
эквивалента закрепилась за 
серебром. В целом высокая 
централизация хозяйства тормозила 
развитие товарно-денежных 
отношений.



Наиболее известным документом является 
«Папирус Вильбура». Это земельный 
кадастр, где отражены результаты 
осмотра и обмера государственных 
земель (выделялись три типа земли в 
зависимости от урожайности: лучшие, 
средние и худшие участки).
Вопросы государственного управления 
наиболее полно рассмотрены в 
«Поучениях гераклеопольского царя 
своему сыну Мерикара» (XXII в. до н. э.) , 
где перечислены экономические 
функции и должностные инструкции 
верховного правителя. 



Основное свидетельство о 
социальном перевороте в Египте 
«Речение Ипувера» (XVIII в. до н. э.).

    Документ дает понять, что уже тогда 
цари старались не допускать 
бесконтрольности в росте 
процентов и ссудных операций, а 
также образования долгового 
рабства с той целью, чтобы не 
происходило расслоения в 
обществе, которое впоследствии 
могло бы привести к гражданской 
войне.



2. Древний Вавилон
О развитии экономической мысли 
Древней Вавилонии свидетельствуют 
такие памятники культуры, как законы 
царей Эшнунны (XX в. до н. э.) и 
Хаммурапи (XVIII в. до н. э.), особое 
внимание в них уделялось укреплению 
власти рабовладельцев, защите 
частной собственности, формам 
государственного регулирования и 
контроля экономической деятельности 
населения.



Законы царя Хаммурапи:
• Самый большой процент по денежной 

сумме – 20%, а по натуральной немного 
больше – 33%.

• Тот, кто посягнул на чужую собственность, 
даже на раба, сам может стать рабом или 
быть осужденным на смертную казнь.

• Если царские воины или граждане Вавилона 
несвоевременно платили налоги, по новому 
закону их лишали земельных наделов.

• Если кто-то попадал в долговое рабство, то 
не мог быть оставлен в рабах дольше, чем 
на три года, а после отбывания наказания в 
качестве раба долг прощали.



3. Древний Китай
 Своеобразие древнекитайской экономической 
мысли ассоциируется, как правило, с именем 
Конфуция (Кун Фу- цзы (551- 479 гг. до н.э.) и его 
сборником «Лунь-юй» («Беседы и суждения»), а 
также с идеями популярного в IV-III вв. до н.э. 
коллективного трактата «Гуань-цзы».
 Конфуций настаивал на мысли, что только 
образованный правитель, являясь «отцом народа» и 
гарантом «правильного действия», способен 
повлиять на честное распределение создаваемого 
обществом богатства. 
 Признавал божественное и природное начало 
деления людей по сословиям, но тем не менее 
считал долгом каждого человека стремиться к 
моральному совершенству, добродетели.



4. Древняя Индия
Наиболее ярким свидетельством древнеиндийской 
экономической мысли на протяжении IV-III вв. до н.э. 
является трактат под названием «Артхашастра», 
означающий в переводе учение («артха») о доходах 
(«шастра»), состоящий из 15 книг. 
Автором считается Каутилья (IV в. до н. э.) – 
древнеиндийский государственный деятель, 
рассмотревший положения о:
трудовом происхождении богатства и необходимости 
регулирования процессов распределения торговой прибыли 
между купцами и государством; 

идеальном государстве - системе сильной царской власти, 
для укрепления которой допускаются любые средства;

 государственном обеспечении охраны ирригационных 
сооружений, льготного землепользования, освоения 
источников руды, строительства дорог, развития промыслов, 
борьбы с нечестными торговцами и т.д.  



       5. Экономическая мысль Древней 
Греции представлена трудами 
выдающихся древнегреческих 

философов:
 

Ксенофонт Платон Аристотель



❖ Был ревностным защитником натурального 
хозяйства и рабовладения;

❖ Возвеличивал земледелие, от которого 
зависело благополучие народа;

❖ Одним из первых начал изучать проблемы 
разделения труда.

Ксенофонт



Платон (428 – 348 гг. до н. 
э.) – древнегреческий 
философ, один из первых 
мыслителей, которые 
пытались показать, как 
должно выглядеть 
идеальное государство. 
Он известен как автор 
произведений 
«Государство» и «Законы».



     Аристотель (364 – 322 гг. 
до н. э.) – философ, ученик 
Платона и учитель великого 
Александра Македонского, 
первый мыслитель, который 
высказал мнение о том, что 
экономика – это наука о 
богатстве. Он также 
известен нам как автор 
многих трудов об идеальном 
государстве, например 
таких, как «Политика», 
«Никомахова этика» и др.



     Аристотель разделил хозяйственную деятельность 
на две части, назвав их экономикой (естественной 
сферой) и хрематистикой (неестественной 
сферой) . Критерием деления была выбрана цель 
деятельности. 
1) экономика должна поддерживаться государством, так как 

способствует удовлетворению жизненных потребностей 

населения: земледелие, ремесло, торговля производителей, 

продающих свои товары с целью приобретения других; 

2) хрематистика основывается на торговых, посреднических, 

ростовщических операциях, целью которых является все 

большее «обладание деньгами». 

     В своих исследованиях он приблизился к пониманию 
стоимости вещей как их ценности с позиции потребления, 
выявил экономическую сущность обмена, определил цену 
как денежную меру стоимости.



6. Древний Рим
          Римские мыслители, досконально разработавшие 

римское право, дали правовое определение таким 

экономическим категориям, как деньги, цена, покупка, 

продажа. Среди видных деятелей, затрагивавших в своих 

размышлениях экономические проблемы, можно выделить
 Катона (234–149 гг. до н. э.), написавшего трактат «О 

земледелии», который содержит множество хозяйственных 

советов; 
Колумеллу (I в. н. э.) и его труд «О сельских делах», где 

представлены идеи о низкой производительности рабского 

труда, о рациональном использовании земли, 

позволяющем сохранить плодородие почвы;  
Цицерона (106—43 гг. до н. э.), политического деятеля, 

оратора, адвоката,  высказывавшего интересные мысли о 

собственности. 

    



Таким образом, в период Античности 
появляются экономические 
произведения, в которых делаются 
попытки с позиции своего времени 
рассмотреть общие проблемы 
экономического развития, 
теоретически осмыслить многие 
экономические категории, 
систематизировать экономические 
явления.
Однако после распада Римской 
империи экономическая мысль 
практически не развивалась в течение 
многих веков.


