
ТЕМА 1. Этапы развития экономической теории
Особое внимание экономике стали уделять еще в Древнем Риме. Именно поэтому 
экономическая теория считается одной из самых древних наук. Как наука экономическая 
теория возникла в XVI—XVII вв. Первой школой экономической науки считается 
меркантилизм (Англия). Основными представителями данного на правления были 
Томас Ман, Джон Лоу, Ричард Кантильон. 

Основные принципы меркантилизма:

1) золото и другие сокровища являются главным богатством общества; 

2) главный источник получения богатства — внешняя торговля и денежный оборот для 
обеспечения притока в страну золота и серебра; 

3) государство должно активно вмешиваться в экономику страны; 

4) внутри страны производство развивается за счет импорта дешевого сырья; 

5) поощряется экспорт; 

6) низкий уровень поддержания заработной платы за счет роста населения.

 Необходимым условием для развития экономики меркантилисты считали превышение 
экспорта над импортом (активный торговый баланс). 



Физиократизм
Представители школы:Франсуа Кенэ, Жак Тюрго. 

Основные положения физиократизма: 

1) учение о чистом продукте — суть данного учения в том, что только в 
сельском хозяйстве произведенная продукция превышает ее потребление; 

2) теория кругооборота доходов — суть этой теории состоит в разделении 
общества на 3 класса: а) производительный класс (земледельцы); б) класс 
собственников (государство, духовенство, землевладельцы); в) бесплодный 
класс (представители индустрии, торговли, ремесленники). Все три класса 
взаимодействуют между собой и используют деньги как средство 
обращения. 

Представители физиократического направления сформулировали 
либеральную доктрину. Сущность данной доктрины заключается в том, что 
признается выгодность свободного личного интереса не только для одного 
человека, но и для всего общества в целом.



Классическая политическая экономика. 

Представители: Адам Смит, Давид Риккардо и Джон Стюарт Милль. 

Положения классической политической экономики: 

1) принцип «невидимой руки» — суть данного принципа состоит в том, что погоня за частными интересами ведет к 
богатству всего общества; 

2) принцип разделения труда, которое является главным объективным фактором роста производительности труда; 

3) закон спроса и предложения; 

4) теория капитала (производительный капитал — это капитал, который занят в любой сфере материального 
производства); 

5) классическая теория ренты (рента — это плата за пользование землей, причем существуют образующие ее 
факторы: разное плодородие земли, разная удаленность участков от рынков сбыта); 

6) принцип сравнительных преимуществ предполагает международную специализацию во внешней торговле; 

7) закон свободной конкуренции; 

8) закон личного интереса. 



Марксизм
Согласно К. Марксу все капиталистическое общество является классово-

антагонистическим, т. е. население находится в постоянной непримиримой 

классовой борьбе (между буржуазией и пролетариатом). Никаких 

договоренностей между ними и быть не может, а также невозможны никакие 

реформы капитализма. Единственное решение — уничтожение буржуазии как 

класса, а также ликвидация частной собственности. Главный труд 

основоположника данного учения Карла Маркса (1818 — 1883) «Капитал» 

посвящен тайне капиталистической эксплуатации. Первостепенной в теории 

К. Маркса является теория прибавочной стоимости. Маркс разделил труд на 

абстрактный (просто труд) и конкретный. Это позволило ему определить 

специфику товара «рабочая сила», которая заключается в том, что данный 

товар может создавать большую, чем собственная, стоимость. 



Неоклассицизм
Неоклассическое направление возникло в 70е гг. XIX в. (Л. Вальрас, В. 

Парето). Главная неоклассическая идея состоит в том, что частная 

предпринимательская деятельность и рыночная система способны к 

саморегулированию и поддержанию экономического равновесия. Поэтому 

государству не следует вмешиваться в конкурентоспособный рыночный 

механизм, оно должно лишь создавать благоприятные условия для его 

действия. 

Условия равновесия: поведение потребителей направлено на достижение 

максимума удовлетворения, равновесие всех рынков достигается 

равенством спроса и предложения, цены готовых продуктов равны 

издержкам, все проданное количество товаров полностью потребляется. 



Кейнсианство
Кейнсианство возникло в 30-х гг. XX в. (Д. М. Кейнс). Разрушительный мировой 
экономический кризис (1929—1933) подвел ряд экономистов к новым выводам: 

1) рынок не способен обеспечить стабильный рост экономики страны и решить 
социальные вопросы; 

2) государство должно через бюджет и кредит регулировать экономику, устранять 
кризисы, обеспечивать полную занятость и высокий рост производства. 

Д. М. Кейнс выделяет потребительский и инвестиционный спрос. 

Главной причиной недостаточности потребительского спроса он считал основной 
психологический закон. Суть данного закона: люди при увеличении своего дохода большую 
его часть сохраняют, а возросшая склонность человека к сбережению противостоит 
убывающей склонности к потреблению. Причины недостаточного инвестиционного спроса 
кроются в слабости стимулов к инвестициям и влиянии субъективно психологических 
факторов. Д. М. Кейнс рекомендует для решения данной задачи выполнять следующее: 1) 
увеличивать государственный спрос и государственные расходы; при этом дефицит 
бюджета должен покрываться новыми государственными займами; 2) стимулировать 
частные инвестиции посредством регулирования нормы процента.



ТЕМА 2: Предмет, структура, функции и методология экономической 

теории 
Наиболее общее определение: экономика — это деятельность людей, связанная с обеспечением 
материальных условий их жизни. 

Современная экономика состоит из двух сфер: 1) сфера материального производства (какие-либо 
товары); 2) непроизводственная сфера (какие-либо услуги). 

Материальное производство состоит из производства материальных благ (промышленность, сельское 
хозяйство, строительство) и производства материальных услуг (транспорт, торговля и т. д.). 

Нематериальное производство состоит из производства нематериальных благ (создание 
духовных ценностей) и производства нематериальных услуг (научное консультирование, 
здравоохранение, образование и т. п.). 

3 раздела современной экономической теории : 

1) микроэкономика — часть экономической науки, которая рассматривает вопросы одной 
экономической единицы (фирмы, домашнего хозяйства) или сферы частного бизнеса; 

2) макроэкономика — часть экономической теории, которая рассматривает экономические 
вопросы в масштабах страны, при этом общество рассматривается как совокупность 
фирм и домашних хозяйств; 

3) мировая экономика (интерэкономика) изучает экономические отношения в мировом 
сообществе.



Функции экономической теории
Существует несколько функций экономической теории: 

1) эмпирическая функция — суть ее заключается в том, что все экономические 
исследования основываются на практическом опыте; 

2) теоретическая функция состоит в раскрытии сути экономических законов, явлений и 
хозяйственных процессов; 

3) методологическая функция предполагает определение экономической теории как 
фундамента отраслевых наук; 

4) практическая функция заключается в выработке конкретных методов и приемов 
эффективного хозяйствования; 

5) критическая функция состоит в раскрытии сильных и слабых сторон явлений и 
процессов; 

6) прогностическая функция предполагает разработку науч ных прогнозов, определение 
перспектив развития



Методы экономической теории
1) наблюдение и сбор информации (целенаправленное отслеживание объекта и получение необходимых фактов); 

2) метод научной абстракции (абстрагирование), который позволяет формулировать те или иные отвлеченные 
понятия (абстракции);

3)  метод анализа и синтеза: а) при анализе исследуемое явление или предмет расчленяются на составные 
элементы и только потом подвергаются изучению; б) при синтезе, наоборот, происходит соединение 
расчлененных и проанализированных элементов в единое целое и изучается уже их взаимодействие;

4)  метод индукции и дедукции: а) индукция — это движение от частных фактов к обще му выводу; б) дедукция — это 
движение мысли от общего к частному; 

5) системный комплексный подход — вся экономика состоит из множества больших и малых систем, а также сама 
является элементом более сложной системы; 

6) метод единства исторического и логического подхода — экономическая теория показывает явление в движении, 
т. е. в историческом развитии; при этом она рассматривает экономические процессы, освобожденные от 
случайностей исторического развития, т. е. рассматривает их логически; 

7) экономический эксперимент предполагает проведение научного опыта при условии, что объект изучения 
находится в определенных условиях; 

8) моделирование или построение экономической модели;

9) графические (с помощью различных схем, диаграмм, графиков и т. д.).



ТЕМА 3: Общественное производство

Производство (наиболее обобщенно) — это сфера непосредственного создания ценностей.

Главные факторы производства: рабочая сила и средства производства.

К рабочей силе можно отнести человеческий фактор, а к средствам производства — 
материальный фактор. 

Рабочая сила — это способность человека к труду, совокупность его умственных и 
физических сил, которые применяются в производстве. С развитием общества постоянно 
меняются, развиваются и совершенствуются производительные силы. К ставшим уже 
традиционными рабочей силе и средствам производства добавляются новые факторы 
производства, например экология, наука, информация, технология и т. д. 

Реализация рабочей силы происходит в процессе труда, поэтому понятия «рабочая сила» и 
«труд» отождествляются. 

Труд — это целенаправленная деятельность людей по созданию жизненных благ. 
Важнейшим его показателем является производительность труда (результат).



Общественное производство
Средства производства состоят из средств труда и предметов труда. 

Средства труда — это предметы, с помощью которых человек создает необходимые блага 
(например, машины, инструменты, оборудование, здания, сооружения, транспорт). 

Предметы труда — это предметы, на которые человек воздействует в процессе производства 
и которые составляют материальную основу будущего продукта (например, дерево, металл, 
сырье и другие материалы). 

По происхождению средства производства делятся на два вида: 

1) природные ресурсы — те, которые созданы самой природой (земля, леса, водные 
ресурсы);

2) произведенные ресурсы — предметы, созданные или обработанные человеком и 
предназначенные для дальнейшего использования их в производстве (инструменты, 
машины, оборудование, здания, сооружения, сырье и т. д.). 

Необходимо выделять три уровня производства: 1) труд индивидуального работника; 2) 
производство на микроуровне (фирме, предприятии); 3) производство на макроуровне (в 
рамках общества).



Общественное производство

Помимо производства и потребления, существуют и другие фазы: распределение 
результатов производства и обмен ими. 

Производство, объединяющее в себе все остальные фазы, называется 
воспроизводством. 

Воспроизводство бывает двух видов: 

1) экстенсивное — в производство вовлекаются дополнительные природные и трудовые 
ресурсы, при этом техническая основа производства остается без изменения (изменение 
количества, а не качества); 

2) интенсивное — предполагает совершенствование технологий производства, 
оборудования, что приводит к повышению производительности труда (изменение 
качества, а не количества.

Два типа воспроизводства: 

1. простое воспроизводство - в течение года произведенный продукт (а точнее его размер 
и качество), остается неизменным. При этом вся полученная выгода (прибавочный 
продукт) идет на личное потребление; 

2. расширенное воспроизводство - в течение отчетного периода произведенный продукт 
меняется, т. е. меняется его размер и качество. Источником расширенного 
воспроизводства является прибавочный продукт. При этом прибавочный продукт 
распадается на фонд потребления (данный фонд используется для удовлетворения 
материальных и культурных потребностей человека) и на фонд накопления 
(используется для расширения производства и создания резервов и запасов).



Домашнее задание:

1. Блок-схемы  к каждой теме (итого 3 шт.)

2. Самостоятельное изучение и конспект: Основной капитал (основные 
фонды): активные и пассивные основные фонды, показатели 
эффективности использования основных фондов (фондоотдача, 
фондоемкость, коэффициент сменности работы оборудования).


