
Лекция 1
 Предмет и метод истории экономических 

учений
1. Происхождение и становление экономической 
истории как науки. 

2. Предмет экономической истории и ее функции. 
3. Методы исследования и источники данных, 
используемых в экономической истории. 

4. Факторы экономического развития. 
5. Проблемы периодизации экономической 
истории: формационный и цивилизационный 
подходы.
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Введение

• История экономических учений
•  как наука входит в число 

фундаментальных экономических наук, 
конкретнее, она является составным 
элементом теории экономической мысли 
как науки.
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Структура экономической теории 
как науки:

• Политическая экономия (основы 
экономической теории)

• Экономическая история (история 
экономики и экономических учений)

• Микроэкономика («экономикс»)
• Макроэкономика
• Мировая и международная экономика
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Вся совокупность наук делится на:

• Естественные -  науки, которые изучают 
закономерности природы и человека, как 
элемент природы (физика, астрономия, 
география, биология, химия и др.) 

• Общественные - науки, изучающие отношения 
между людьми в обществе в процессе 
производства, в быту, в осуществлении права 
на управление, нравственные отношения, 
правовые и др. (философия, социология, 
политология, экономическая теория и др.)
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Естественные и общественные 
науки бывают:

• фундаментальные и прикладные. 
Экономическая теория -  относится к 
первой категории, т.е. изучает общие 
законы и закономерности 
хозяйственной практики деятельности 
хозяйствующих субъектов.
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Главная задача фундаментальной 
экономической науки:

• познать сущность и закономерности 
функционирования и развития 
экономики.

7



Объект и предмет 
экономической теории

• Объект исследования – хозяйственная 
деятельность людей.

• Предмет исследования -  экономические 
отношения, законы, интересы, категории, 
модели.
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Структура экономических отношений

Отношения в сфере 
материального производства – 

Производственные отношения

Отношения в 
непроизводственной 

сфере

Организационно-
экономические отношения

Социально-экономические 
отношения

- отношения по специализации и 
кооперированию

- отношения по повышению 
производительности труда

- отношения по организации 
производства

- отношения по управлению 
производством

-отношения собственности
- отношения между индивидуумами, 
социальными группами в системе 
производства

- отношения в системе распределения
- отношения в системе обмена
- отношения в системе потребления
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Распределение

Средств 
производства

Результата 
производства

Обмен

Результатов 
труда Деятельностью 

Производство

Потребление

личное производственн
ое

Предметов 
потребления

Средств 
производства

Взаимосвязь фаз процесса 
воспроизводства

          - Относятся непосредственно 
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Система экономических законов

• Экономический закон - существенные 
постоянно повторяющиеся причинно-
следственные связи и зависимости 
между экономическими явлениями и 
процессами.

11



Виды экономических законов
1. Специфические

2. Общие

3. Характерные для 
определенных 
явлений и процессов

Действующие только в одной 
системе экономических 
отношений

Действующие во всех 
системах экономических 
отношений

Действующие в нескольких 
системах экономических 
отношений

12



1. Происхождение истории как науки. 

• Отец истории - древнегреческий ученый Геродот 
(490–425 гг. до н.э.). 

• Он впервые обозначил область исторического 
исследования: 

• История прежде всего изучает в хронологической 
последовательности такие события жизни 
человечества как войны, революции, восстания, жизнь 
царствующих особ, выдающихся политических 
деятелей и т.п. 

• Повседневную хозяйственную жизнь людей историки, 
как правило, не изучают. 
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 1. Происхождение и становление 

экономической истории как науки. 
Начало новой научной дисциплины – экономической 

истории было положено в 1850-1870 гг. в рамках немецкой 
старой исторической школы политэкономии

В 1880–1890-е гг. экономическая история стала учебной 
дисциплиной в ведущих университетах мира. 
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В России впервые этот курс был 
прочитан в 1885/86 учебном году   В.
Ф. Левитским (1854–1915) в 
Ярославском (Демидовском) 
юридическом лицее, 

а чуть позднее – М.М. Ковалевским 
(1851–1916) в Санкт-Петербургском  
университете.



2. Предмет истории экономики и 
экономических учений

Экономическая история – наука комплексная. 
Она включает две составляющие: историю экономики и 

историю экономических учений. 
Предмет изучения данной науки включает две 

составляющие: 
1) хозяйственную жизнь человечества в ее исторической 

эволюции (от первобытного состояния до современности);
2) процесс возникновения, развития и смены экономических 

идей и воззрений в условиях изменения в экономике, науке, 
технике и социальной сфере общества.
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3. Структурными уровнями 
экономической истории являются

1) эволюция способов производства; история развития 
хозяйственных механизмов; 

2) история отдельных отраслей народного хозяйства; 
история отдельных экономических процессов 
(инфляции, кризисов, экономической интеграции и т.
д.); 

3) история экономических явлений и институтов 
(налогов, денег, цен, кредита и т.д.); 

4) история развития экономических научных школ и 
взглядов отдельных ученых на экономические 
процессы и явления.
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4. Функции экономической истории:

 
• познавательная 
• мировоззренческая 
• методологическая 
• прогностическая  
• образовательная
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5.Экономическая история – наука 
фундаментальная 

• экономическая история тесно связана с 
конкретными экономическими 
дисциплинами, с всеобщей историей, 
историей отдельных стран и народов, 
археологией, философией, историей 
науки, географией, демографией, 
политологией, социологией, 
культурологией и психологией.
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6. Источниками данных для 

экономической истории служат: 

• данные археологических раскопок, 
• материалы учета населения, 
• данные системы национальных счетов, 
• тексты летописей, законов государства, 

постановлений и указов верховной власти, другие 
архивные материалы, 

• труды историков и ученых-экономистов,
•  художественная литература и публицистика, кино 

и другие произведения культуры.
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История экономики, а с ними и 
экономических учений

• связана с непрерывными изменениями в 
хозяйственной жизни человеческого 
общества. 
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Факторы экономического развития:

• научно-технический прогресс 
• уровень развития средств коммуникации
•  степень обеспеченности энергией и виды 

энергии, 
•  природно-климатические условия 
• количество, качество и менталитет населения 
• геополитическое положение страны
• экономическая политика государства
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7. Особенности методологии истории 
экономики и экономических учений

• Периодизация – это установление определенных, 
хронологически последовательных этапов в экономической 
жизни общества.

•  В настоящее время существует более двух десятков 
вариантов периодизации хозяйственной истории 
человечества, которые развиваются в рамках двух основных 
подходов: 

формационного (стадиального) и цивилизационного
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Особенности методологии истории 
экономики и экономических учений

• В основе формационного (стадиального) подхода лежит 
идея универсальности исторических путей развития 
человечества во всех странах. 

• В соответствии с тем или иным главным признаком ученые 
выделяют несколько хронологических этапов развития 
экономической истории, общих для всех стран и народов.

• Основные представители:
 Карл Маркс (1818–1883) 
Даниэль Белл (р.1919) 

          Уолтер Ростоу (1916-2003).
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Особенности методологии истории 
экономики и экономических учений

• Цивилизационный подход исходит из идеи уникальности 
развития той или иной страны, из приоритета особенного 
над общим. 

• Под цивилизацией большинство ученых ныне понимает 
особый культурно-исторический тип общества, включающий 
в себя совокупность экономической системы, этнической 
основы, религии, культуры и менталитета народа, а также 
особых принципов его жизни.

•  Наиболее обоснован этот подход в трудах русского ученого 
Н.Я. Данилевского (1822–1885) и английского историка 
А. Тойнби (1889–1975).
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Главная задача фундаментальной 
экономической науки:

• познать сущность и закономерности 
функционирования и развития 
экономики.
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Раздел 2
 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ ДРЕВНЕГО МИРА

1. Экономическое развитие первобытного 
общества. 

2. Экономика древневосточных цивилизаций. 
Азиатский способ производства. 
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Раздел 2
 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ ДРЕВНЕГО МИРА

• Первобытно-общинный строй хронологически  охватывает 
период от выделения человека из животного царства (около 
3,5 млн лет назад) до образования классовых обществ в 
третьем  тысячелетии до н.э. 

Имея в виду особенности техники изготовления орудий труда в 
этот период, историки назвали его каменный веком. 

Каменный век условно делится на три этапа:
•  палеолит или древний каменный век (3,5 млн. – 12 тыс. лет 

до н.э.), 
• мезолит или средний каменный век (12–8 тыс лет до н.э.), 
• неолит или новый каменный век (8–3 тыс лет до н.э.)
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Раздел 2
 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ ДРЕВНЕГО МИРА

Азиатский способ производства
базировался 

• на системе неразделенности государственной 
власти и собственности, 

• на необходимости подчинения каждого интересам 
государства, 

• на трудовой повинности всех и вся в пользу 
государства. 
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Раздел 2
 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ ДРЕВНЕГО МИРА

Представление о хозяйственной жизни древневосточных 
цивилизаций дают немногочисленные свидетельства 
экономической мысли той поры. 

Среди них наиболее показательны: 
• Кодекс законов вавилонского царя Хаммурапи (1792–1750 гг. 

до н.э.) (создан около 1760 г. до н.э )
• Труды величайшего китайского мыслителя древности Кун-цзы, 

известного в Европе как Конфуций (551–479 гг. до н.э), 
• Древнеиндийский трактат “Артхашастра” (“Наука о 

достижении полезного”). Его автором считают Каутилью, 
советника царя Чандрагупты (правил в конце IV в. до н.э.). 
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Раздел 3
ЭКОНОМИКА АНТИЧНЫХ ГОСУДАРСТВ.

ЗАРОЖДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

1. Основы античной системы хозяйства.

2. Экономическое развитие Древней Греции

3. Экономическое развитие Древнего Рима.

  4. Экономические идеи Ксенофонта, Платона и 
Аристотеля 
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Раздел 3
ЭКОНОМИКА АНТИЧНЫХ ГОСУДАРСТВ.

ЗАРОЖДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

• Античная система хозяйства базировалась 
преимущественно на производительном труде рабов.

•  Главным источником рабов были войны и пиратство.
•  Рабов рассматривали не в качестве человеческой 

личности, а как элемент имущества. 
• Римляне считали рабов говорящими орудиями, наряду с 

молчащими (мотыга, плуг) и мычащими (рабочий скот). 
• Основу технической базы античного производства 

составляли изделия из железа, что предполагало 
довольно высокий уровень развития металлургии
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Раздел 3
ЭКОНОМИКА АНТИЧНЫХ ГОСУДАРСТВ.

ЗАРОЖДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

• Основным трудом 
Ксенофонта (430–354 гг. 
до н.э.), содержащим 
экономические идеи, 
является трактат 
“Экономикос” (в разных 
переводах “Домострой”, “О 
домашнем хозяйстве”)
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Раздел 3
ЭКОНОМИКА АНТИЧНЫХ ГОСУДАРСТВ.

ЗАРОЖДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Платон (428–347 гг. до н.э.) 
в своих трудах  разрабатывал 
теорию идеального 
общественного устройства. 
Основные экономические идеи 
высказаны им в работах 
“Государство”, “Диалоги”, 
“Законы”.
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Раздел 3
ЭКОНОМИКА АНТИЧНЫХ ГОСУДАРСТВ.

ЗАРОЖДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
• Самым выдающимся из 

древнегреческих ученых, 
которого многие считают 
первым профессиональным 
экономистом, был 
Аристотель (384–322 гг. до 
н.э.). 

• Главные экономические идеи 
высказаны им в работах 
“Никомахова этика” и 
“Политика” 
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Раздел 4 
ФЕОДАЛЬНАЯ СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВА

1. Основные черты феодальной экономики. Этапы 
эволюции феодализма: ранний, развитый, 
поздний. 

2. Классическая модель феодальной экономики 
(Франция). 

3. Экономика средневекового города.
4. Особенности феодального хозяйства в Англии, 
Германии, России, Японии. 

5. Экономическая мысль Средневековья 
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Раздел 4 
ФЕОДАЛЬНАЯ СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВА

Феодальной системе хозяйства присущи следующие основные черты:
1) господство натурального хозяйства, функционирующего в системе 
простого воспроизводства; 
2) преобладание аграрного сектора экономики над торговым и 
ремесленным (промышленным);
3) низкий в целом уровень техники и знаний, господство ручного 
производства; 
4) сочетание крупной земельной собственности, сосредоточенной в руках 
класса феодалов (сеньоров), с мелкими индивидуальными хозяйствами 
непосредственных производителей – крестьян; 
5) своеобразное положение крестьян, которые в большинстве своем были 
лишь держателями, а не собственниками земли; 
6) различные формы и степень внеэкономического принуждения крестьян: 
личная и поземельная (крепостная) зависимость, судебное подчинение 
власти феодала, сословное неполноправие; 
7) огромная значимость сословной и внутрифеодальной (вассальной) 
иерархии. 
8) основная форма прибавочного продукта – феодальная земельная рента.
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Раздел 4 
ФЕОДАЛЬНАЯ СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВА

• Власть феодала 
реализовывалась через 
присвоение земельной 
ренты. 

• Рента существовала в 
двух формах: барщины 
(отработочная рента) и 
оброка (продуктовая 
рента, позже, денежная 
рента). 
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Раздел 4 
ФЕОДАЛЬНАЯ СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВА

Фома Аквинский 
(Аквинат) (1225–1274).

 
• Главные его работы 

“Сумма философии” и 
“Сумма теологии”.

. 

Фома Аквинский 38



Раздел 4 
ФЕОДАЛЬНАЯ СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВА

• Особое влияние на экономическую мысль 
позднего Средневековья оказали взгляды 
идеологов Реформации Мартина Лютера 
(1483–1546) и Жана Кальвина (1509–1564). 
Оба они с позиций христианского вероучения 
критиковали торгашеские основы современного 
им феодализма.

•  Идеи Лютера и Кальвина стали теоретической 
основой буржуазных революций в Нидерландах 
и Англии, легли в основу так называемой 
протестантской этики, на которой и по сей день 
базируются наиболее экономически успешные 
модели капиталистического общества.
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Раздел 5
 ГЕНЕЗИС КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ

1. Первоначальное накопление капитала. 
2. Мануфактурное производство. 
3. Великие географические открытия. Образование 

колониальных империй. 
4. Генезис капиталистической экономики в странах 

первого эшелона (Голландия, Англия). 
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Раздел  5.
 ГЕНЕЗИС КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Мануфактура – 
предприятие, основанное на применении наемного труда и 
разделении технологического процесса на ряд отдельных операций.

• Первые мануфактуры возникли в Италии и Фландрии в XIV–XV вв.
 (в сукноделии).

Мануфактура развивалась в трех основных формах:
1) централизованная мануфактура как объединение 
специализированных наемных рабочих в мастерской под одной 
крышей,
2) рассеянная мануфактура, основанная на труде рабочих-
надомников, при централизованном снабжении их сырьем и сбыте 
готовой продукции; 
3) смешанная мануфактура, как сочетание элементов 
централизованной и  рассеянной форм. 
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Раздел  5.
 ГЕНЕЗИС КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ

• Первоначальное накопление капитала – это 
исторический процесс насильственного отделения 
производителей от средств производства и создание 
условий для развития капитализма.

• Основу этого процесса составило обезземеливание 
крестьянства, а также разорение мелких городских и 
сельских ремесленников. 

• В этом же русле лежит секуляризация (обращение 
государством в светскую собственность) монастырских 
земель. Классические формы этих процессов 
наблюдалась в Англии в XIII–XVII вв, 
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Раздел  6 
ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В 

ПЕРИОД ЗАРОЖДЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1.  Меркантилизм – первая экономическая школа. 
2. Последователи меркантилизма в Англии, Франции, 
России. 
3. Физиократы. 
4. Возникновение английской классической 
политэкономии
 (У. Петти)

43



Раздел  6 
ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В 

ПЕРИОД ЗАРОЖДЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Основные положения теории меркантилизма сводятся к следующему.

1. Деньги – это воплощение общественного богатства, которое может иметь 
только денежную форму.

2. Деньги (и, соответственно, богатство) – это золото и серебро. 
3. Непосредственным источником богатства служит сфера обращения 

(торговли), где товары превращаются в деньги. Производство товаров на 
экспорт служит предпосылкой для создания богатства.

4. Источник богатства нации лежит исключительно во внешней торговле, 
поскольку внутренняя торговля лишь перемещает деньги и товары из рук 
в руки, не принося прибыли стране.

5. Страна должна как можно больше продавать за рубеж собственных 
товаров и как можно меньше покупать за границей. 

* Термин меркантилизм (от итальянского mercante – купец, торговец) в научный обиход ввел 
А. Смит. 
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Раздел  6 
ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В 

ПЕРИОД ЗАРОЖДЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Практика меркантилизма, тесно связанная с теорией, заключалась:

•  во всемерном поощрении экспорта;
• в активном протекционизме,  то есть защите внутреннего рынка от импорта 

путем налогов, пошлин и иных законодательных мер; 
• в поддержке экспансии торгового капитала путем создания монопольных 

торговых компаний; 
• в развитии флота и поощрении мореплавания;
• в колониальных захватах; 
•  в развитии мануфактур*.

* Предприятие, основанное на применении наемного труда и разделении 
технологического процесса на ряд отдельных операций.
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Раздел  6 
ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В ПЕРИОД ЗАРОЖДЕНИЯ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

МЕРКАНТИЛИЗМ -
первая научная экономическая школа

ранний меркантилизм
(монетаризм или теория денежного 

баланса)
 (конец XV в – первая половина XVII в.) 
• требования всемерного сокращения 

импорта, 
• запрет на вывоз из страны золота и 

серебра (под страхом смертной 
казни), 

• поддержание фиксированного 
соотношения между золотыми и 
серебряными монетами 
(биметаллизм), 

• активный денежный баланс,
• металлистическая теория денег, 

согласно которой деньги по природе 
своей суть золото и серебро

• важнейшая функция денег - 
средство образования сокровищ 
(накопления). 

поздний меркантилизм 
(или теория торгового баланса)

(вторая половина XVII в.– 70-е годы XVIII в.)
• требования превышения вывоза готовых 

изделий своей страны над ввозом товаров 
из других стран (поддержание активного 
торгового баланса), 

• поощрение тех направлений 
мануфактурного производства и сельского 
хозяйства, которые дают экспортные 
товары (мануфактурный меркантилизм), 

• разработка мер протекционизма,
• номиналистическая теория денег, 

согласно которой деньги являются 
исключительно номинальной, счетной 
единицей и не имеют товарной природы,

• за деньгами признается не только 
функция сокровища, но и средства 
обращения
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Раздел  6 
ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В 

ПЕРИОД ЗАРОЖДЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 Английский меркантилизм

Уильям Стаффорд 
(1554–1612) 

“Краткое изложение некоторых 
обычных жалоб различных наших 

соотечественников” (1581)
Выступал за:
• активное регулирование 

денежного обращения, 
• запрет вывоза из страны золота и 

серебра,
• ограничение импорта. 

Томас Ман (1571–1641) 
“Богатство Англии во внешней торговле, или 

Баланс внешней торговли как регулятор 
нашего богатства” (1621)

Обосновал государственную политику защиты 
национального рынка, позже получившую 
название протекционизма. 

Основные инструменты этой политики остаются  
неизменными и по сей день:

•  импортные квоты
•  протекционистские таможенные тарифы
• экспортные субсидии

• налоговые льготы экспортерам 
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 Раздел  6 
ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В ПЕРИОД 

ЗАРОЖДЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Французский меркантилизм

•ввел в науку словосочетание политическая 
экономия;

•выступал за расширение французской 
торговли;

•обосновывал справедливость больших 
прибылей торговцев;

•требовал ограничения деятельности 
иностранного купечества во Франции,;

•справедливо полагал, что не количество 
золота делает государство богатым, а 
наличие предметов, необходимых для 
жизни людей; 

•высоко оценивал роль сельского хозяйства, 
сравнивания хлебопашцев с “ногами, 
которые несут тяжесть тела государства” 

Антуан Монкретьен 

де ВАТТЕВИЛЬ(1576 –1621)

“Трактат о  политической экономии” 
(1615)

Представитель позднего 
французского меркантилизма
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 Раздел  6 
ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В ПЕРИОД 

ЗАРОЖДЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Русский меркантилизм

Афанасий Лаврентьевич 
Ордин-Нащокин 

(1605-1680),
 советник царя Алексея Михайловича боярин 

• Составил Новоторговый устав (1667) 
•Согласно Уставу иностранным купцам для торговли отводились 
только три города (Архангельск, Псков, Новгород). 

•На иноземные товары устанавливалась единая пошлина в 6%, на 
предметы роскоши – 15%. Пошлины взимались только золотыми 
или серебряными монетами. 

•Вывоз золота и серебра из России ограничивался нуждами 
экспорта. 

•Был инициатором развития импортозамещающего производства, 
он руководил созданием в стране стекольных, кожевенных, 
бумажных и металлургических мануфактур.
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 Раздел  6 
ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В ПЕРИОД 

ЗАРОЖДЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Русский меркантилизм

Петр I (1672-1725), 
русский царь с 1682 г., император России с 1721 г.

• в его царствование при участии казны (не менее 40% в 
финансировании) были созданы сотни мануфактур (их 
число возросло с 20 в 1697 г. до 205 в 1721 г.), 

• созданы торговый и военный флот,
• введены более десятка импортных пошлин
• проведена реформа денежной системы
• построен Санкт-Петербург не только как новая столица, 
но и как морской порт, ориентированный на торговлю с 
Европой.
В этой торговле Россия имела активное сальдо 
торгового баланса. 
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 Раздел  6 
ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В ПЕРИОД 

ЗАРОЖДЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Русский меркантилизм

Посошков Иван Тихонович (1652–1726)
первый русский экономист-теоретик, также публицист, 
предприниматель и изобретатель. 
Автор “Книги о скудости и богатстве ”(1724)

• Скудость государства  объяснял праздностью населения, 
неумением “работать рачительно”. 

•Богатство связывал со строгой экономией, умением работать 
“с прибытком”. 

•Не подвергая сомнению правомерность существования 
класса помещиков, предлагал наделить крестьян землей, 
ограничить их повинности, приобщать к грамотности, 

•Считал необходимой замену подушной подати поземельной
•Выступал за развитие отечественной промышленности
• Призывал вывозить из России не сырье, а готовые изделия, 
соблюдать положительный торговый баланс 51



 Раздел  6 
ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В ПЕРИОД 

ЗАРОЖДЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Франсуа Кенэ (1694–1774) - 
глава школы физиократов.

Главная работа «Экономическая 
таблица (1758)
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 Раздел  6 
ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В ПЕРИОД 

ЗАРОЖДЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ФИЗИОКРАТЫ

• Источник богатства - не торговля, не сфера обращения (как у 
меркантилистов), а производство. Но не всякое, а лишь то, где “работает 
природа”. Такой отраслью является сельское хозяйство. Промышленность 
же лишь преобразует вещество, созданное в сельском хозяйстве, и не 
является источником богатства. 

• Исходили из концепции естественного порядка, в основе которой лежат 
законы, установленные Богом для воспроизводства и распределения 
материальных благ. Право собственности – основа этого порядка.

• Деньги лишь посредник в обмене, а не воплощение богатства нации.
• Выступали с идеями экономического либерализма. 
Жан-Клод Гурнэ на ассамблее школы физиократов 1758 г. сформулировал это 

фразой “Laissez faire, laissez passer” (в свободном переводе с французского 
–“предоставьте делам идти своим ходом”) стала символом экономического 
либерализма. С тех пор выражение “laissez faire” стало синонимом 
понятия “система государственного невмешательства в экономику”.
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 Раздел  6 
ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В 

ПЕРИОД ЗАРОЖДЕНИЯ РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Уильям Петти (1623-1687)
Основные труды: 
•“Трактат о налогах и сборах” (1662)
•“Политическая анатомия Ирландии” 
(1672)
• “Политическая арифметика” (1676)
• “Разное о деньгах” (1682)
•«Труд есть отец и активный 
принцип богатства, а земля – его 
мать»
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Раздел  7
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ (ДОМОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ) 

СТАДИЯ 
РАЗВИТИЯ КАПИТАЛИЗМА

1. Промышленный переворот  в Англии: его этапы и 
последствия.

2. Особенности промышленного переворота и 
становление капитализма во Франции

3. Реформистский путь перехода к рыночной экономике  в 
Германии.

4. Особенности промышленного переворота и 
формирование модели “переселенческого” капитализма в 
США.

5. Становление промышленного капитализма в Японии 
(патерналистская модель).

6.  Реформистский путь перехода к капитализму в России 
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Раздел  7
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ (ДОМОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ) СТАДИЯ 

РАЗВИТИЯ КАПИТАЛИЗМА 
 

Сходство и различие промышленного переворота в Англии и странах 
континентальной Европы
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Раздел  7
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ (ДОМОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ) 

СТАДИЯ 
РАЗВИТИЯ КАПИТАЛИЗМА

• Подготовительный этап (1730-е гг. - 1780-е гг.)
• Этап “взлета” (1780-е гг. - 1805 г.)
• Завершающий этап (первая треть XIХ в.)

Этапы промышленного переворота в Англии
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Раздел  7
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ (ДОМОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ) 

СТАДИЯ 
РАЗВИТИЯ КАПИТАЛИЗМА

Хронологические рамки промышленного переворота
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Раздел  7
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ (ДОМОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ) СТАДИЯ  

РАЗВИТИЯ КАПИТАЛИЗМА

Основные социально-экономические последствия 
промышленного переворота

•   урбанизация. 
• сдвиг занятости в обрабатывающую промышленность; 
• концентрация и централизация капитала;  
• рост промышленного и сельского пролетариата. установление жесткой 

дисциплины труда;
•  массовое применение женского и детского труда; 
•  рост пауперизма и социального протеста рабочего класса; 
•  превращение фабрикантов в наиболее влиятельный слой 

предпринимателей;
• обострение конфликта интересов трех главных классов общества – 

землевладельцев, промышленной буржуазии и пролетариата. 
• циклическое развитие экономики. (С 1825 г. капиталистическое 

производство периодически (примерно каждые 10-11 лет) попадало в 
кризисы перепроизводства с последующими депрессиями ). 
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Раздел  8
ПРЕВРАЩЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ В 

НАУКУ

1. Утверждение классической школы в политэкономии (А. 
Смит, Д. Рикардо). 

2. Завершение классической школы (экономические 
взгляды Ж.-Б. Сэя, Т. Мальтуса,  Дж.С. Милля).

3.  Ранние представители социализма. 

4. Экономическое учение К. Маркса. 
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Раздел  8
ПРЕВРАЩЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ В НАУКУ

Классическая политическая экономия  – 
это направление экономической мысли, отражающее сущность капитализма 

свободной конкуренции. 
Основные положения классической школы: 

1. Богатство общества составляют не деньги, а простые продукты, 
необходимые для жизни людей (“предметы необходимости, удобства и 
удовольствия”, по выражению А. Смита )
2. Эти продукты дает только материальное производство, поэтому труд в 
материальном производстве и будет источником богатства, основой стоимости 
товаров (трудовая теория стоимости)
3. Главным фактором увеличения производительности труда является 
разделение труда, или специализация
4. Для того, чтобы производство и труд были эффективными, требуется 
экономическая свобода с ее принципом.“laissez faire”
5. В центре исследования стоит “экономический человек”, который “наделен 
эгоизмом” и стремится в личной выгоде, хочет постоянно улучшать свое 
материальное положение.
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НАУКУ

Адам Смит (1723–1790)

Главное сочинение: “Исследование 
о природе и причинах богатства 
народов”  (1776)
(An Inquiry into the Nature and Causes 
of the Wealth of Nations) 
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 Адам Смит (1723–1790)

• А. Смит разделял трудовую теорию стоимости, но не был до конца последовательным 
в этом вопросе, поскольку определял стоимость товара не только затратами труда, но и 
покупаемым трудом и доходами. 

• Основными доходами в капиталистическом обществе он считал заработную плату, 
прибыль и ренту.

• Источником всех доходов является труд. При этом прибыль и рента создаются 
неоплаченным трудом рабочих..

• Капитал – это часть запасов, на которые капиталист ожидает получить прибыль, а 
главный фактор накопления капитала – бережливость.

• Распространил деление капитала на основной и оборотный на все отрасли хозяйства.
• Впервые ввел в экономическую науку понятия валового и чистого дохода. 
• Создал  теорию абсолютного преимущества во внешней торговле.
•  Фундамент  учения –  идея экономического либерализма (принцип “laissez faire”):

- государство - “ночной сторож капитализма”
- экономические регуляторы (свободные цены, складывающихся в зависимости от спроса и 
предложения в ходе конкурентной борьбы)  являются “невидимой рукой” рынка. 

• Лёгкие налоги - основа благосостояния нации.
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Давид Рикардо (1772–1823)

Основная работа “Начала политической экономии и налогового 
обложения” (1817) 

В предисловии сформулирована главная задача политэкономии: определить 
законы, которые управляют распределением продукта между классами 
землевладельцев, капиталистов и рабочих.

  Главным методом исследования был абстрактный, модельный метод.
• Д. Рикардо сознательно и последовательно исповедовал трудовую теорию 

стоимости. По его мнению, только труд – единственный создатель стоимости 
свободно воспроизводимых товаров.

• Заработная плата – это плата за труд. Она регулируется демографическими 
факторами и сводится к стоимости средств существования рабочего 
(прожиточному минимуму) в силу естественного закона народонаселения 
(“железный закон” заработной платы). 

• Прибыль – это разница между ценой товара и ценой труда (заработной 
платой). Это продукт неоплаченного труда рабочего. Прибыль подчинена 
закону падения нормы прибыли.

• Рента (рассматривал только дифференциальную ренту) – это избыток 
стоимости над средней прибылью, который образуется за счет различия в 
плодородии и местоположении земельных участков. 

• Признавал закон убывающего плодородия почвы.
• Создал теорию сравнительного преимущества в международном 

разделении труда 
• Ратовал за свободу внешней торговли и снятие всяческих ограничений на 

вывоз любых товаров и денег (идея фритредерства)
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Жан-Батист Сэй  (1767–1832)

• Основные труды: “Трактат политической экономии” (1803) 
и “Полный курс политической экономии” (1828-1830).

•  Ж.-Б. Сэй дал изложение проблем политэкономии в 
ставшем сегодня традиционном порядке: производство, 
распределение, обмен, потребление.

•  Ж.-Б. Сэю принадлежит теория трех факторов 
производства: труд, земля и капитал на равных участвуют в 
производстве (создании стоимости) и порождают 
соответствующие доходы при распределении: заработную 
плату, ренту и прибыль. Ж.-Б. Сэй ввел в экономическую 
науку понятие “предприниматель”.

•  Более всего Ж.-Б. Сэй известен как автор закона рынков, 
получивших впоследствии его имя: “производство само 
обеспечивает сбыт” и “предложение само порождает спрос”
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Томас Роберт Мальтус (1766–1834)

Наиболее известный труд: 
 “Опыт о законе народонаселения” (1798), 

Основные идеи:
• Средства пропитания в силу закона убывающего 

плодородия почвы не могут расти быстрее, чем в 
арифметической прогрессии.

• Население растет в геометрической прогрессии .
• В этом стремлении населения к размножению, 

превышающему рост средств существования, и состоит 
“закон народонаселения”, обрекающий часть людей на 
нищету и вымирание.

• Т. Мальтусу принадлежит “открытие” так называемого 
железного закона заработной платы, согласно которому 
размер оплаты труда рабочих определяется величиной 
прожиточного минимума.

• В работе “Принципы политической экономии” (1820 г.) 
высказал любопытные мысли о реализации совокупного 
общественного продукта (теория «третьих лиц») и о кризисах 
перепроизводства как о кризисах недопотребления. 
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НАУКУ 
Милль Джон Стюарт  (1806-1873) 

John Stuart Mill 
• Пятитомный труд Д.С. Милля “Основы политической 

экономии с некоторыми приложениями их к 
социальной философии” (1848 г.)  не менее полувека 
после выхода считался лучшим учебником политэкономии. 

• Д.С. Милль попытался объединить теорию А. Смита, закон 
рынков Сэя, закон народонаселения Т. Мальтуса, учение о 
ренте и теорию внешней торговли Д. Рикардо. 

• Интересными являются идеи  об историчности законов 
распределения, об обратном влиянии цен на спрос и 
предложение, о “провалах рынка”, о важной роли 
государства в развитии науки и техники, о необходимости 
социального мира и выравнивания доходов членов 
общества 

Люди не хотят 
быть богатыми; 
люди хотят быть 
богаче других
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Утопический социализм
• Особым направлением экономической мысли ХIХ в. стал утопический 

социализм, выдающимися представителями которого были французские 
мыслители Анри де Сен-Симон (1760–1825) и Шарль Фурье (1772–1837), а 
также англичанин Роберт Оуэн (1771–1858).

•  Они выступили с критикой существующего капиталистического строя как 
несправедливого и эксплуататорского и выдвинули проекты общества 
будущего. 

• В их социальном идеале частная собственность заменена общественной 
или коллективной, а вознаграждение каждого осуществляется по его труду. 
В таком обществе применяется планирование хозяйственной деятельности 
и исчезает противоположность между умственным и физическим трудом.

•  А. де Сен-Симон такой строй назвал “социализмом”, Р. Оуэн – 
“коммунизмом”. Именно Р. Оуэн пытался воплотить свои идеи на практике, 
создав несколько коммун в Англии и США 
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Марксизм

Карл Маркс (1818–1883) 
• Основное сочинение К. Маркса – “Капитал” (Критика 

политической экономии), состоящий из четырех томов.
•  Первый том посвящен процессу производства капитала, 
• второй – процессу его обращения,
•  в третьем – процесс производства и обращения 

капитала рассматриваются как единое целое, 
• четвертый том  (Теории прибавочной стоимости) 

содержит критику различных экономических теорий.
•  При жизни К. Маркса был издан только первый том  (1867 

г.). 
• Главное в марксизме – это его открыто классовый, 

революционный характер. К. Маркс сознательно встал на 
сторону пролетариата как угнетенного и эксплуатируемого 
класса и своей экономической теорией хотел дать 
рабочим идеологическое оружие в борьбе с 
капиталистами. 69
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Марксизм
• К. Маркс развил трудовую теорию стоимости, создав учение о двойственном 

характере труда, создающего товар
• Он доказал, что процесс потребления рабочей силы капиталистом есть в то же 

время процесс одновременного производства товара и прибавочной стоимости
• К. Маркс подробно исследовал сущность и функции денег (в I томе). 
• В седьмом разделе I тома К. Маркс формулирует всеобщий закон 

капиталистического накопления:: накопление богатства на одном полюсе, в 
руках капиталистов, есть накопление нищеты и усиление мук труда на другом 
полюсе, на стороне пролетариата. Таким образом, само накопление капитала 
подводит к обострению антагонистических противоречий капитализма, они 
взрываются, “бьет час капиталистической частной собственности”, и на смену 
буржуазному обществу приходит общество победившего пролетариата. 

• Исследуя во II томе ход кругооборота и оборота капитала, а также процессы 
простого и расширенного о воспроизводства (на схемах), К. Маркс приходит к 
выводу о циклическом характере развития капиталистического производства и 
неустранимости кризисов перепроизводства

• В III томе “Капитала” К. Маркс доказал, что все доходы непролетарских классов 
(прибыль, рента, процент) суть лишь превращенные формы прибавочной 
стоимости, то есть имеют эксплуататорскую природу. 70



Раздел  9
 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА В ЭПОХУ ПЕРЕХОДА К 

ИМПЕРИАЛИЗМУ
(МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ 

КАПИТАЛИЗМА)

1. Основные тенденции в развитии мирового 
капиталистического хозяйства на рубеже ХIX–XX вв. 

2. Особенности монополизации экономики в отдельных 
странах (США, Германия, Англия, Франция, Россия, 
Япония) 

3. Экономические предпосылки и последствия Первой 
мировой войны. 
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 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА В ЭПОХУ ПЕРЕХОДА К 

ИМПЕРИАЛИЗМУ
(МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ 

КАПИТАЛИЗМА)

Основные  инновации в развитии мировой экономики на рубеже 
ХIX–XX вв.

• инновации в области промышленной, коммунальной и бытовой электроэнергетики 
и электротехники: 

• инновации, стимулировавшие добычу и переработку нефти, 
• инновации в черной и цветной металлургии: 
• инновации, связанные с химической промышленностью: 
• инновации в средствах связи: телеграф, телефон, радио;
• транспортные инновации:
•  инновации в военной технике: 
• появление кинематографа, быстро ставшего одной из самых прибыльных сфер 

бизнеса.  
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 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА В ЭПОХУ ПЕРЕХОДА К 

ИМПЕРИАЛИЗМУ
(МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ 

КАПИТАЛИЗМА)

Основные признаки империализма*

• Господство монополий
• Слияние, сращивание банковского и промышленного капитала и 

образование финансового капитала
• Вывоз капитала
• Экономический раздел мира
• Территориальный раздел мира

 *Впервые рассмотрены в данной последовательности и взаимосвязи В.И.Лениным в работе «Империализм, как 
высшая стадия капитализма» (1915-1916 гг.)

Основные признаки империализма*

• Господство монополий
• Слияние, сращивание банковского и промышленного капитала и 

образование финансового капитала
• Вывоз капитала
• Экономический раздел мира
• Территориальный раздел мира

 *Впервые рассмотрены в данной последовательности и взаимосвязи В.И.Лениным в работе «Империализм, как 
высшая стадия капитализма» (1915-1916 гг.)
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Раздел  10
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

1. “Маржинальная революция” в экономической науке.
2. Формирование неоклассического направления: 
австрийская, кембриджская, лозаннская и американская 
школы.
3. Институционализм. 
4. Развитие социал-демократических экономических 
идей. 
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СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

 Маржинальная революция 70-х гг. ХIХ века

Маржинализм (от франц. marginal – предельный, добавочный) – 
направление в экономической теории, которое опирается на анализ 
предельных (минимальных или максимальных) величин или состояний. 

Маржинализм опирается на количественный анализ и использует 
экономико-математические методы и модели. 

На первый план у маржиналистов вышли  субъективные 
(психологические) законы, описывающие поведение индивида (потребителя, 
производителя). 

Предметом исследования являются проблемы рационального 
распределения ограниченных ресурсов и рациональное экономическое 
поведение индивида, который стремится минимизировать свои издержки и 
максимизировать прибыль или полезность. 

На основе методологии маржинализма возникло неоклассическое 
направление в экономической теории, которое развивалось в рамках 
нескольких школ: австрийской, американской, кембриджской и лозаннской.
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СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Австрийская школа
• Самая старая и ортодоксальная из неоклассических школ
• Австрийская школа является субъетивно-психологической, поскольку в 

основе логических построений ее представителей лежат разнообразные 
психологические ф   акторы.

• В качестве основного метода исследования широко применялся метод 
анализа “чистых фф   орм” или метод “робинзонад”. И в этом главное 
уязвимое место австрийской школы. 

• Сильной стороной является выявление зависимости между ценой товара и 
потребительским спросом. 

• Основателем австрийской школы был Карл Менгер (1840-1921), а 
наиболее видными представителями Эйген Бём-Баверк (1851–1914) и 
Фридрих Визер (1851–1926)  
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НАПРАВЛЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

Кембриджская школа

• Кембриджская школа считается наиболее  «чистой» неоклассической 
школой. 

• Ее основателем является английский экономист Альфред Маршалл 
(1842–1924), один из самых известных ученых в истории 
экономической мысли. 

• Кембриджская школа прославилась синтезом достижений 
классической английской политэкономии и теории маржинализма.

• Она дала начало новому направлению экономической науки – 
неоклассическому, или economics. Это направление имеет микро- и 
макроэкономическую составляющую.
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СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Альфред Маршалл  (1842–1924) -
глава кембриджской школы, основатель микроэкономики.

Главная работа “Принципы экономической науки” (1890). 

•  В центре внимания А. Маршалла находится рыночный 
(конкурентный) механизм формирования цен под 
влиянием законов спроса и предложения.

• Соединив теорию предельной полезности  и теорию 
издержек производства, он разработал модель 
частичного рыночного равновесия. Равновесная цена 
заменила в этом анализе стоимость. 

• Графическая интерпретация этой идеи получила 
название “крест Маршалла”.

•  В дополнение к трем факторам производства,  А. 
Маршалл ввел понятие четвертого фактора, а именно 
управления (организации). 

78



Раздел  10
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

Лозаннская школа

• Лозаннская школа была основана швейцарским экономистом Леоном 
Вальрасом (1834-1910) и его последователем Вильфредо Парето 
(1848-1923). 

• Лозаннская школа широко применяла математику как метод исследования 
экономических процессов и явлений и основывалась на активном 
использовании предельных категорий.

• Главная работа Л. Вальраса “Элементы чистой политической экономии” 
(1874), в которой впервые с использованием математической модели 
изложена теория общего экономического равновесия.

• В.Парето широкую известность получил как автор “Лекций по 
политэкономии” (1896) и “Курса политической экономии” (1906), где 
сформулировал: “принцип оптимума”, “закон распределения”, “принцип 
20/80”.
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Американская школа

• Появление американской школы было вызвано обострением социальных 
противоречий, наблюдавшимся в американской экономике в 1880-1890-е гг. 

• Создателем этой школы является Джон Бейтс Кларк (1847–1938).
• В своем главном труде “Распределение богатства” (1899) он выдвинул 

“естественный закон распределения”. Согласно этому закону, каждый 
фактор производства (труд, земля, капитал) создает определенную долю 
продукта и должен получать соответствующее именно ему вознаграждение.

• Д.Б. Кларком введено в науку понятие предельной производительности 
труда. 
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СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

Институционализм (от лат. institutio – обычай, наставление) 
возник в начале ХХ в. в США 

• Институционализм рассматривает экономические отношения в их 
взаимосвязи с отношениями социальными, политическими и 
психологическими.

• Отличительная черта институционализма - критическая направленность
• Основателем этого направления был ученик Д.Б. Кларка Торстейн Веблен 

(1857-1929).  Прославился  книгой “Теория праздного класса” (1899)
• Т.Веблен полагал, что  рыночную экономику характеризует расточительство, 

праздность,  слепая ориентация на моду.
• Основным противоречием капитализма, по Т. Веблену, является 

противоречие между индустрией и бизнесом.  К представителем  индустрии 
относятся инженеры и другие участники производства, к бизнесу -  
финансисты и предприниматели. 

• Т.Веблен предлагал передать власть в обществе представителям индустрии, 
то есть стоял на позициях технократии. 81
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Последователями Т.Веблена и видными представителями институционализма 
были Уэсли Клер Митчелл (1874-1948) и Джон Коммонс (1862–1945).

• У. К. Митчелл вошел в историю науки прежде всего как исследователь 
экономических циклов (работа 1913 г. “Деловые циклы”). 

• У.К.Митчелл составил первые прогнозы экономического роста и сделал 
вывод о необходимости государственного регулирования экономики,  а в 
1923 г. предложил систему государственного страхования от безработицы

• Основные работы Д.Коммонса  “Распределение богатства” (1893) и 
“Институциональная экономическая теория” (1934)  В них Д. Коммонс 
настаивал на том, что основная задача экономической науки состоит в 
рекомендациях по перестройке жизни на разумных основаниях.  

• Под влиянием Д.Коммонса в 1935 г. был принят Закон о социальном 
страховании, заложивший основу пенсионного обеспечения в США
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Социал-демократическое направление

На рубеже ХIХ–ХХ вв. оформилось социал-демократическое 
направление экономической мысли.

 Наиболее интересные идеи высказывали представители 
немецкой и австрийской социал-демократии: Эдуард Бернштейн 
(1850–1932), Отто Бауэр (1881–1938), Рудольф Гильфердинг 
(1877-1941), Карл Каутский (1854–1938) (реформистское крыло) и 
российские социал-демократы (Г.В.Плеханов (1856-1918), В.И.
Ленин (1870-1924) (революционное крыло)
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СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

Владимир Ильич Ленин (1870–1924) 
 Фундаментальная работа “Империализм, как высшая 

стадия капитализма” (1915-1916)
•  Доказал, что произошла  смена капитализма свободной 

конкуренции монополистическим капитализмом, 
империализмом.

•  Эта  высшая стадия развития капитализма 
характеризуется пятью признаками: господством 
монополий, появлением финансового капитала, вывозом 
капитала, экономическим и территориальным разделом 
мира.

•  Империализм В.И. Ленин характеризует как 
паразитический и загнивающий капитализм, преддверие 
социализма, переход к которому произойдет 
революционным путем.

•  В.И. Ленин не только обосновал  возможность победы 
социализма в одной, отдельно взятой стране, но и 
возглавил победоносную социалистическую российскую 
революцию в октябре 1917 г. 84



Раздел  11
 ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛИЗМА В СССР

1. Возникновение  и поиск модели 
хозяйственной системы социализма в 
первые годы советской власти 
(1917-1921 гг.).

2. Новая экономическая политика (НЭП)
3. Система планового хозяйства. Первые 

советские пятилетки.
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Экономика России в ходе Первой мировой войны

• Каждый день войны обходился России в среднем примерно в 
10 млн. руб. в 1914 г., 
24 млн. руб. в 1915 г., 
40 млн. руб. в 1916 г., 

50–65 млн. руб. в 1917 г. 
• Одна треть трудоспособных крестьян-мужчин и около четверти поголовья 

лошадей были заняты на фронте и тем самым отвлечены от 
сельскохозяйственных работ. 

• Развалилась финансовая система: количество денег в обращении к началу 
1917 г. увеличилось в шесть раз, бюджетный дефицит возрос втрое, рубль 
обесценился почти вчетверо, цены на хлеб возросли в пять, на масло - в 
восемь, на промтовары – в четыре-шесть раз. 
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Революции 1917 года

•  В феврале 1917 г. в России произошла буржуазная революция и к власти 
пришло Временное правительство. Одним из первых шагов этого 
правительства стало введение хлебной монополии, установка твердых цен на 
топливо, мясо, масло, махорку, лен и кожи. Но решение финансовых, аграрных, 
социальных и военных проблем новым властям оказалось не под силу.

•  В октябре 1917 г. страна пережила еще одну революцию, социалистическую, и к 
власти пришла партия большевиков во главе с В.И. Лениным. 

• В основе программы большевиков лежали идеи марксизма о бесклассовом 
обществе и нетоварном, планомерном способе организации хозяйства, 
основанном на общественной собственности на средства производства. 

• Поскольку правительство большевиков унаследовало кризисную, разрушенную 
войной экономику, ему пришлось предпринимать чрезвычайные меры по 
стабилизации ситуации и сохранению своей власти.
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«Красногвардейская атака на капитал» 
• Экономическую политику октября 1917 г. – лета 1918 г. В.И. Ленин 

охарактеризовал как “красногвардейскую атаку на капитал”. Ее задачей 
было создание основ социализма как бесклассового общества и 
нетоварного хозяйства, основанного на общенародной собственности. 

• Земля и ее недра были национализированы в первые же часы 
существования Советской власти Декретом о земле. Тогда же был 
национализирован Госбанк, а чуть позднее и вся банковская система 
страны.

• К середине 1918 г. была национализирована крупная промышленность, 
транспорт и внешняя торговля 

•  Национализация проводилась в основном методами массовой и 
стихийной конфискации .

•  Для централизованного руководства экономикой был образован Высший 
Совет народного хозяйства (ВСНХ). Оперативное руководство 
осуществлялось через 42 главных комитета (главка). 

88



 
 Раздел  11

 ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛИЗМА В СССР 

Военный коммунизм (1918-1921)
• Летом 1918 г. в страну вторглись иностранные интервенты, а классовое 

противостояние переросло в жесточайшую гражданскую войну. 
• В январе 1919 г. вводится продразверстка.
• Торговля хлебом, а позднее и другими продуктами повседневного спроса, заменяется 

прямым централизованным распределением по классовой норме. 
• Пользование жильем и транспортом становится бесплатным.
•  В начале 1919 г. национализируется все промышленные предприятия.
•  Вводится всеобщая трудовая повинность.
•  Вторая Программа РКП (б), принятая в 1919 г.,  провозгласила курс на свертывание 

товарно-денежных отношений.
• В 1920 г. выпушены заменители денег – учетные трудовые и энергетические единицы, 

которые имели хождение наряду с деньгами, выпущенными царским и Временным 
правительствами. 

• . К началу 1921 г. Россия потеряла треть довоенного национального богатства, уровень 
промышленного производства в 1920 г. составлял всего 14% от уровня 1913 г.
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Новая экономическая политика (НЭП)
 В марте 1921 г. на Х съезде партии было принято решение о переходе к новой 
экономической политике (НЭПу). 
 Это политика стала политикой развития многоукладного хозяйства. 

Основными направлениями НЭПа были:
 а) замена продразверстки продналогом;
 б) денационализация мелкой и части средней промышленности; 
в) привлечение иностранного капитала в виде концессий и аренды;
 г) развитие торговли и мелкого частного предпринимательства;
 д) развитие сельскохозяйственной кооперации; 
е) отмена всеобщей трудовой повинности; 
ж) проведение денежной реформы.
      Вершина НЭПа – вторая половина 1920-х гг.  Темпы роста экономики были 
одними из самых высоких в мире – в среднем около 10% в год. 
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 Денежная реформа Г.Я. Сокольникова
Денежная реформа была проведена в 1922–1924 гг. 

под руководством наркома финансов Г.Я. Сокольникова 
(1888–1939). 

Был восстановлен единый Госбанк, выпущены новая 
валюта – червонец, приравненный к дореволюционной 
золотой десятирублевой монете, разменные казначейские 
билеты достоинством один, три и пять руб. и мелкая 
монета. 

В несколько этапов был проведен обмен прежних 
совзнаков на новые деньги. 

В результате реформы была остановлена инфляция, 
ликвидирован дефицит госбюджета, а российская валюта 
приобрела конвертируемость (существовала до 1929 г.). 
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 Индустриализация 

•  В декабре 1925 г. на ХIV съезде партии  был провозглашен курс на 
индустриализацию. 

•  Индустриализация предполагала реконструкцию и переоснащение старых 
предприятий, создание новых отраслей (самолетостроение, 
автомобилестроение, радиопромышленность и др.), форсированные 
темпы развития отраслей тяжелой промышленности, создание мощного 
ВПК. 

• Организационным обрамлением процессов индустриализации и 
коллективизации явились пятилетние планы развития народного 
хозяйства.. 

• С 1928 г. до начала Великой Отечественной войны в СССР были 
осуществлены два пятилетних плана:  первый (1928 – 1932 гг.) и второй 
(1933 – 1938 гг.);

•  Выполнение третьей пятилетки (1939 - 1942 гг.) было прервано 22 июня 
1941 г. нападением  на СССР гитлеровской Германии.
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ИТОГИ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК
• Темпы роста экономики за годы первых пятилеток составляли от 8 до 15 % годовых 
• Главные задачи индустриализации – превращение аграрной страны в 

индустриальную и обеспечение экономической независимости от остального мира – 
были решены.

•  За годы первых пятилеток национальный доход СССР увеличился в 5,1 раза, объем 
промышленного и сельскохозяйственного производства – в 6,5 и 1,3 раза 
соответственно, грузооборот всех видов транспорта возрос в 4,1 раза. 

•  Было построено 250 новых городов.
•  Число инженеров увеличилось в 7,7 раза, врачей – в 2,3 раза, учителей в 3,5 раза. 
• Были созданы государственные системы бесплатного образования и 

здравоохранения, пенсионная система (для горожан и работников госсектора). 
• Стране удалось выйти на второе место в мире (после США) по общему объему 

производства, хотя по выпуску важнейших видов продукции в расчете на душу 
населения СССР в 3–6 раз уступал ведущим капиталистическим странам
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 Раздел  11 
Возникновение и становление хозяйственной 

системы государственного социализма в СССР

К началу 1940-х гг. в Советском Союзе была построена модель 
государственного социализма, основанного на:

•  общественной собственности на средства производства, 
• централизованном директивном планировании, 
• государственном распределении факторов и результатов 

производства, 
• полной занятости трудовых ресурсов. 
• Эта экономика принципиально строилась на нерыночных началах, 

с ограниченным и подконтрольным государству использованием 
товарно-денежных отношений.
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СТАНОВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ 

РЕГУЛИРУЕМОГО КАПИТАЛИЗМА

1. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. и его 
последствия.

2. “Новый курс” Ф. Рузвельта. 
3. Возникновение  и становление кейнсианства.
4. Экономика фашистской Германии.
5.  Экономические предпосылки и последствия Второй 

мировой войны.
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СТАНОВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ 

РЕГУЛИРУЕМОГО КАПИТАЛИЗМА
 

 Экономический кризис 1929-1933 гг. в США 
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СТАНОВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ 

РЕГУЛИРУЕМОГО КАПИТАЛИЗМА 

• Начало “Новому курсу” Ф. Рузвельта  положили 
банковская и финансовая реформы.. 

• Центральное место в “Новом курсе” было отведено 
восстановлению промышленности. 

• Были выделены 3,3 млрд долл. на организацию фонда 
общественных работ. 

• Закон о регулировании сельского хозяйства (1933 г.) 
ставил задачей повышение цен на 
сельскохозяйственную продукцию посредством ее 
сокращения. 

• В 1935 г. были приняты Национальный акт о 
трудовых отношениях, признававший за рабочими 
право на коллективную защиту своих интересов через 
профсоюзы, стачки и заключение с 
предпринимателями коллективных договоров, и Закон 
о социальном обеспечении, вводивший пенсии по 
старости и систему помощи безработным и 
инвалидам. Государство впервые в истории США 
взяло на себя роль гаранта социальной защиты.

Франклин Делано 
Рузвельт

 (1882-1945), 
32-й  президент  США 

(1933-1945)
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 Раздел  12 
СТАНОВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ 

РЕГУЛИРУЕМОГО КАПИТАЛИЗМА 

Джон Мейнард Кейнс (1883–1946)
KEYNES, JOHN MAYNARD

• Фундаментальная работа “Общая теория 
занятости, процента и денег” (1936 г.)

• В центре внимания Дж. М. Кейнса находились две 
проблемы, выступающие на передний план именно в 
периоды кризисов:
√ проблема занятости, понимаемая прежде всего как 

проблема безработицы и недогрузки производственных 
мощностей,
√ проблема спроса. 

• Главной формой безработицы. Кейнс считал 
безработицу вынужденную, обусловленную недостатком 
эффективного спроса в обществе. 
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 Раздел  12 
СТАНОВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ 

РЕГУЛИРУЕМОГО КАПИТАЛИЗМА 

Кейнсианство
• Дж. М. Кейнс выступал за активную регулирующую роль государства. 

Государство должно воздействовать на экономику, когда объем совокупного 
спроса недостаточен. 

• В качестве инструментов государственного регулирования Дж. М. Кейнс 
называл денежно-кредитную и бюджетную политику. Денежно-кредитная 
политика воздействует на повышение спроса через рост инвестиций, 
вызываемый снижением процентной ставки по кредитам. Бюджетная политика 
обеспечивает прямые государственные вложения в экономику Именно 
бюджетному финансированию Дж. М. Кейнс придавал решающее значение.. 

• Дж. М. Кейнс также выступал за активное использование фискальной 
(налоговой) политики, которая позволяет обеспечивать более равномерно 
распределение доходов и тем самым стимулирует спрос на предметы 
потребления. 

• И, наконец, Дж. М. Кейнс ратовал за протекционистскую внешнюю политику. 
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 Раздел  12 
СТАНОВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ 

РЕГУЛИРУЕМОГО КАПИТАЛИЗМА 

Социально-экономические последствия Второй 
мировой войны 

• В войну было вовлечено 60 государств, население которых превышало 90 % 
всех жителей Земли. Погибли более 55 млн человек, из которых 27 млн – 
советские люди.

•  Общие военные расходы в 4,5 раза превысили расходы на Первую мировую 
войну. 

• Потери национального богатства стран-участниц оценивались в 316 млрд 
долл. 

• После войны возникла мировой системы социализма.
• Крушение колониальной системы империализма (к 1960 г.) и создание на ее 

территории десятков самостоятельных государств.
• Создание разнообразных международных экономических организаций.
• Дальнейшее укрепление военной и экономической гегемонии США, которые 

сосредоточили у себя 2/3 золотого запаса и промышленного производства
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 Раздел  13
ЭВОЛЮЦИЯ МИРОВОГО КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ – 
НАЧАЛЕ ХХI ВВ.

1. План Маршалла по возрождению Западной Европы. 
2. Создание международных экономических институтов
3. Различные модели смешанной экономики. 
4. Сдвиги в структуре экономики ведущих 

капиталистических  государств.
5. Основные направления перестройки мирового 

хозяйства на рубеже ХХ-ХХI вв.
6. Процессы экономической интеграции в Европе
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 Раздел  13
ЭВОЛЮЦИЯ МИРОВОГО КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ – НАЧАЛЕ ХХI ВВ 

  План Маршалла*) 
был рассчитан на пять лет (1948–1952 гг.) и предусматривал: 
1) оказание странам -участницам финансовой помощи;
2) поставки  из США питания, одежды, топлива;
3) предоставление международных займов на покупку промышленного 
оборудования; 
4) поставки сырья под гарантии правительства США; 
5) размещение американских военных баз на территории стран, получающих 
помощь.
   В реализацию Плана было вовлечено шестнадцать государств Западной 
Европы. Фактический объем помощи (около 17 млрд.долл.) оказался 
значительно меньше запланированного (29 млрд.долл.) , две трети этой суммы 
пришлись на долю ФРГ, Великобритании, Франции и Италии.

*) по имени Госсекретаря США  Дж. Маршалла
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Раздел  13
ЭВОЛЮЦИЯ МИРОВОГО КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ – НАЧАЛЕ ХХI ВВ 

Создание международных экономических 
институтов

• В 1944 г. на конференции в г. Бреттон-Вудсе (США) 
созданы Международный валютный фонд (МВФ) и 
Всемирный банк. 

• В 1947 г. заключено Генеральное соглашение о тарифах и 
торговле (ГАТТ)

• В 1947 г. суммарный объем капитала МВФ равнялся 7,7 
млрд долл., а число участников составило 49 стран. К 
началу ХХI века капитал МВФ увеличился до 120 млрд 
долл., а число участников возросло до 176.  
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Раздел  13
ЭВОЛЮЦИЯ МИРОВОГО КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ – НАЧАЛЕ 
ХХI ВВ

Различные модели смешанной экономики

• В Западной Германии модель получила  название 
социального рыночного хозяйства. Автором концепции был 
Людвиг Эрхард (1897–1977). Концепция Л. Эрхарда 
базировалась на теоретических построениях экономистов 
Фрайбургской школы, предложивших доктрину 
ордолиберализма. 

• Ордолиберализм особое значение придает активности 
государства как создателя общественных институтов, 
гарантирующих свободное проявление частной инициативы 
и политическую демократию. 
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ЭВОЛЮЦИЯ МИРОВОГО КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ – НАЧАЛЕ 
ХХI ВВ

Различные модели смешанной экономики

•  Во Франции  в 1940-1960 гг. для стимулирования 
экономического роста стало использоваться индикативное 
(рекомендательное) государственное планирование, во многом 
вдохновленное примером успешных советских пятилеток. 
Централизм и индикативное планирование получило название 
экономического дирижизма.
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ЭВОЛЮЦИЯ МИРОВОГО КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ – 
НАЧАЛЕ ХХI ВВ

Основные направления перестройки мирового 
хозяйства

• Важнейшее место среди сырьевых ресурсов заняла нефть, ставшая 
основным энергоносителем, вытеснив уголь. За 1950-1972 гг. импорт сырой 
нефти в США возрос более чем в 9 раз, в страны Западной Европы – в 17 
раз, в Японию – в 173 раза. 

• В 1973 г. страны Организации стран–экспортеров нефти (ОПЕК)  вчетверо 
повысили цены на нефть. За этим “нефтяным шоком” последовало 
повышение цен на другие виды минерального сырья и продовольствие, а 
вспышка ирано-иракской войны в 1979–1980 гг. вызвала второй “нефтяной 
шок” .

• “Нефтяные шоки” и общее вздорожание сырья ввергли развитые страны в 
полосу структурных кризисов (1974–1975 и 1980–1982 гг.) – 
энергетического, сырьевого, продовольственного. 
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ЭВОЛЮЦИЯ МИРОВОГО КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ – НАЧАЛЕ ХХI ВВ

Сдвиги в структуре экономики ведущих 
капиталистических государств

• Структурная перестройка экономики охватила как макро-, так и 
микроуровни, обеспечила простор для развития отраслей, вызванных 
к жизни новым этапом современной НТР.

• Этот этап, начавшийся в 1970-е гг., выдвинул на первые роли 
микроэлектронику, информатику и телекоммуникации, биотехнологии, 
производство новых материалов, робототехнику, лазерную 
технологию, оптоволоконную и космическую связь. 

• Удалось создать энергосберегающие технологии и материалы-
заменители с широким диапазоном заданных свойств, меньшим весом 
и меньшей затратой дефицитных ресурсов.
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ЭВОЛЮЦИЯ МИРОВОГО КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ – НАЧАЛЕ ХХI ВВ

Процессы экономической интеграции в Европе
• В 1948 г. Бельгия, Нидерланды, Люксембург объединились в таможенный 

союз Бенилюкс,
• В 1957–1958 гг. ФРГ, Франция, Италия и страны Бенилюкса объединились в 

Европейское экономическое сообщество (ЕЭС или Общий рынок). 
• В  1960 г. была создана Европейская ассоциация свободной торговли 

(ЕАСТ), куда вошли Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Швейцария, Австрия 
и Португалия. 

•  В 1972 г. Англия и Дания вышли из ЕАСТ и вместе с Ирландией были в 
1973 г. приняты в ЕЭС. 

• В 1981 г. в ЕЭС вступила Греция, в 1986 г. – Испания и Португалия, а в 1995 
г.– Австрия, Швеция и Финляндия.

• С 1993 г. отношения внутри сообщества регулируются Договором о 
Европейском союзе (Маастрихтским договором).  

• В 2004 г. в Евросоюз одновременно приняли Польшу, Венгрию, Чехию, 
Словакию, Словению, Литву, Латвию, Эстонию, Кипр и Мальту. 

•  В 2007 г. членами ЕС стали Болгария и Румыния.
•  Тем самым число стран Евросоюза достигло 27, а население превысило 

460 млн человек. 108
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ЭВОЛЮЦИЯ МИРОВОГО КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ – НАЧАЛЕ 
ХХI ВВ

Процессы экономической интеграции в Азии и Америке

• В 1967 г. была создана Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН), куда вошли Малайзия, Индонезия, Таиланд, Филиппины, 
Сингапур, Бруней. 

• В 1989 г. было положено начало Организации тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АПЕК), куда наряду с Японией, 
Южной Кореей, КНР, Гонконгом, Тайванем и странами АСЕАН вошли 
США, Австралия, Новая Зеландия, а позже – Чили. 

• В 1990-е гг. США, Канада и Мексика образовали Североамериканскую 
зону свободной торговли (НАФТА), а Бразилия, Аргентина, Парагвай и 

Уругвай – Южноамериканскую (МЕРКОСУР). 
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Раздел  14
Современные экономические школы

1. Господство кейнсианства и его последующий кризис.
2. Неоконсервативный поворот в экономике и 

неоклассический в экономической теории. 
Монетаризм  М.Фридмена. 

3. “Рейганомика” и “тэтчеризм”. 
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Раздел  14
Современные экономические школы

• На рубеже 1970-1980-х годов в руководстве западных стран 
произошел поворот от идей либерального реформизма к 
неоконсерватизму. 

• В идеологии неоконсервативный курс проявился в 
воинствующем антикоммунизме, 

• В экономике – в повороте от кейнсианских методов 
регулирования к методам, рекомендованным критиками 
кейнсианства – монетаристами и теоретиками школы 

экономики предложения. 
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Раздел  14
Современные экономические школы

Милтон Фридмен  (1912-2006.),
 лауреат Нобелевской премии по экономике 1976 г., основатель и 

лидер наиболее влиятельного крыла современного 
монетаризма (чикагской школы) 

• Наиболее известные работы:  “Количественная теория денег” 
(1956 г.), “Капитализм и свобода” (1962 г.), “Монетарная 
история США” (1963 г.), “Инфляция и денежные системы” (1969 
г.). 

• М. Фридмен выдвинул так называемое денежное (монетарное) 
правило: 

m = p + y,
где m – темп дополнительного ежегодного предложения (эмиссии) 

денег:
p – среднегодовой темп ожидаемой инфляции;
y – среднегодовой темп прироста ВНП или национального дохода.
• По мнению М.Фридмена для поддержания макроэкономической 

стабильности годовые темпы эмиссии денег m не должны 
превышать 3–5 %; независимо от фазы цикла.
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Современные экономические школы 

“Рейганомика” и “тэтчеризм” -

 программы, основанные на идеях монетаризма и экономики предложения и 
практически воплощенные в деятельности администрации президента США 
Рональда Рейгана (1981–1989) и правительства премьер-министра 
Великобритании Маргарет Тэтчер (1979–1990),
“Рейганомика” и “тэтчеризм” характеризуются следующими чертами:

1. Сокращение государственных расходов на социальные программы.
2. Значительное сокращение масштабов государственного регулирования 
частного предпринимательства. 
3. Финансовое оздоровление за счет удержания темпа роста денежной массы 
на неифляционном уровне (по М. Фридмену).
4. Резкое сокращение ставок подоходного налога и налога на прибыль 
корпораций

113



Раздел  15
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СИСТЕМА СОЦИАЛИЗМА 

ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ЕЕ КРИЗИС

1. Образование мировой системы социализма. 
2. Экономическое развитие СССР в пятидесятые-
восьмидесятые годы ХХ века. Попытки 
реформирования экономической системы 
социализма. 
3. “Перестройка”, кризис и распад системы  
государственного социализма в СССР и в странах 
Восточной Европы. 
4. Переходный период в экономике современной 
России.
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СИСТЕМА СОЦИАЛИЗМА 

ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ЕЕ КРИЗИС

Мировая система социализма

• После Второй мировой войны на путь социалистического строительства 
встали страны Восточной Европы, попавшие в советскую зону 
ответственности и управляемые коммунистическими и народно-
демократическими правительствами: Германская Демократическая 
Республика, Польша, Чехословакия, Венгрия, Болгария, Албания, 
Румыния. 

• В Азии на путь социализма стали Китай, Вьетнам, Северная Корея, 
Лаос, а в Америке – Куба. 

К середине 1980-х годов страны социализма занимали 26 % территории 
Земного шара, в них проживало более 30 % его населения, они 
производили около 40 % мировой промышленной продукции, их 
национальный доход составлял одну треть от мирового.
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• Первая попытка реформирования административно-
командной системы хозяйствования приходится на период 
(1955–1964) пребывания у власти Никиты Сергеевича 
Хрущева (1894–1971).

•  Н.С. Хрущев в 1957 г. провел реформу управления. Вместо 
отраслевой структуры управления возникла 
территориальная.. Реформа оказалась неудачной, после 
отставки Н.С. Хрущева совнархозы были ликвидированы и 
вновь восстановлены министерства.

• Вместе с тем положительно сказались на жизни людей 
такие меры, как конверсия ГУЛАГа, прекращение массовых 
репрессий и паспортная реформа на селе.

•  Страна динамично развивала военно-космическую 
отрасль.

• Несомненной заслугой Н.С. Хрущева следует считать 
осуществление программы жилищного строительства 
пятиэтажных многоквартирных домов. 
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Хозяйственная реформа 1965 г.

• Инициатором хозяйственной реформы 1965 г., 
был Председатель Совета Министров СССР в 
1964–1980 гг. Алексей Николаевич Косыгин 
(1904–1980). 

• Главная идея  реформы – развитие 
хозяйственного расчета на государственных 
предприятиях.

•  Объем плановых показателей был резко 
сокращен.

•  Возрастала роль материального поощрения 
работников. 

• Реформа дала положительный, но 
кратковременный эффект. 
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• Долгий период (1965–1982) правления 
Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида 
Ильича Брежнева (1906–1982) нередко 
называют застоем. 

• Среднегодовые темпы прироста национального 
дохода снизились с 7,2 % в 1966–1970 гг. до  
2,9 % в 1981–1985 гг.  

• Тем не менее СССР уверенно занимал второе 
после США место в мире по общему объему 
произведенного национального дохода, и первое 
место в мире по добыче нефти, угля, выплавке 
чугуна и стали. 

• Страна была мощной ракетно-ядерной и 
космической державой, практически в одиночку 
поддерживая военный паритет со странами 
НАТО. 118
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• Пришедший к власти в 1985 г. новый Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Михаил Сергеевич Горбачев (с 1990 г. – Президент СССР) вынужден 
был предпринять ряд мер, направленных на повышение эффективности 
экономики. 

•  Появились идеи перестройки хозяйственного механизма и ускорения 
социально-экономического развития страны. 

• Для реализации этих идей были задействованы административно-
командные меры: укрепление производственной и исполнительской 
дисциплины, кадровая работа, госприёмка и жесткий контроль над 
производством, борьба с пьянством и алкоголизмом.

• Предпринимались меры по преобразованию советского социализма и на 
хозрасчетных (рыночных) основаниях с помощью таких рычагов как 
самофинансирование, самоокупаемость, самоуправление, допускалось 
развитие частной инициативы и предпринимательства.
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