
История экономических 
учений 

краткий курс лекций



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)

■ История экономики и 
экономических учений

■ Микроэкономика («экономикс»)
■ Макроэкономика
■ Мировая и международная экономика
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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 
к фазе производства 6



ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЭКОНОМИКИ

6. Альтернативные течения  
современной экономической теории

экономика

ОБЩЕСТВО

РЫНОЧНАЯ 
ЭКОНОМИК

А

КОНКУРЕНТНАЯ 
РЫНОЧНАЯ 
ЭКОНОМИКА

КОНКУРЕНТНАЯ 
РЫНОЧНАЯ 

ЭКОНОМИКА В 
РАВНОВЕСИИ

1. Экономия как домоводство

2. Экономия как раздел 
моральной философии

3. Политическая экономия 
как искусство 
экономической политики

4. Политическая экономия 
как наука о богатстве

5. Основное течение (mainstream) 
современной экономической теории



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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 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. 

  

9

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.



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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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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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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Эволюция предмета экономической науки 



Основные этапы развития экономической 

науки 



Истоки экономической науки 



 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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Законы Хаммурапи
Кодекс Хаммурапи содержал 282 статьи, в которых были и уголовные 

законы, и административные, и гражданские. 
Эти законы были выбиты на большом черном базальтовом столбе. 
Вопреки сложившемуся мнению, что свод написан так, что в нем 

почти за все полагается наказание смерть, — это далеко не так. 
Из Кодекса Хаммурапи по сути вытекает современный принцип 

презумпции невиновности («невиновен, пока не доказано обратное»). 
Своим законодательством Хаммурапи пытался закрепить 

общественный строй государства, господствующей силой в котором 
должны были стать мелкие и средние рабовладельцы. 

Кодекс закрепляет право частной собственности. Собственность на 
землю имели: царь, храмы, общины, частные лица

Выводы
❑   Упорядочивались права наследования, обеспечивались гарантии в 

случае воровства, обмана, признавалось законным крупное 
землевладение и урегулировались арендные отношения.

❑   Экономические права человека ставились в зависимость от 
принадлежности его к определенной касте или сословию.

❑   Регулировалась торговля.



Конфуцианство. Конфуций (551-479)
■ управление государством есть управление людьми. 
■ Управление людьми должно осуществляться с помощью 

ритуалов и морали, а не посредством законов и наказания. 
Для хорошего управления в государстве нужны не законы, а 
правители с высокими нравственными качествами. 
«Правление есть исправление» (нравов). «Мораль правителя 
– ветер, а мораль подданных – трава; куда дует ветер, туда 
стелется и трава». 

■ Идея естественного неравенства: деление между 
пожилыми и молодыми, высшими и низшими (по своей 
природе и моральным качествам) – благородными 
(цзюньцзы) и простолюдинами (сяожень). «Благородный 
думает о справедливости, а низкий (сяожень) – о 
выгоде».

■  Качества цзюньцзы : уважение ЛИ - правил 
благопристойности, ритуалов, традиций управления. ЖЭНЬ - 
доброжелательность, человеколюбие, забота о людях 
(народе)





■ Конфуций скептически 
относился к попыткам 
управления посредством 
законов, исполнение 
которых обеспечивалось 
наказанием. 

■ Главное средство 
воздействия на людей – 
мораль, ритуалы, а 
законодательство должно 
играть лишь 
вспомогательную роль

■ Именно ритуалы – стержень воспитательного 
процесса, нормативная система общества



Древняя 
Индия

«Артхашастра» (Наука о 
выгоде) – сочинение, 
посвященное царской 
власти (не ранее 2 
века н.э. )

«Артхашастра» – это 
наставление по 
искусству управления 
государством. 

Экономические функции Царя: 
колонизация окраин, расселение жителей, строительство колодцев и 

резервуаров, поддержание ирригационной системы, организация 
труда одиноких девушек, вдов, старых рабынь царя в прядильном 
производстве, надзор за торговлей (поддержание рациональных 
запасов, проверка их доброкачественности, регулирование цен, 
обязательная проверка правильности весов каждые 4 месяца. 

«Артхашастра» состоит из 15 
разделов – о поведении царя и 
выборе им советников, о 
пополнении казны, об 
осуществлении суда и следствия, 
о преступлениях и наказаниях, о 
методах внешней политики, о 
борьбе с немонархическими 
государствами, о применении 
тайных осведомителей и др.



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 22



Истоки экономической науки следует искать в учениях 
мыслителей древнего мира прежде всего, колыбели 
европейской и мировой цивилизации – Древней Греции.
Ксенофонт (430 – 354 гг. до н.э.)  

Экономические взгляды 
нашли отражение в трактате 
"Домострой"("Экономикос"), 
время написания неизвестно.

Именно от названия этой 
работы произошло название 
науки - экономика, хотя во 
времена Ксенофонта под ней 
понимались лишь правила 
ведения домашнего хозяйства 
("ойкос"- дом, хозяйство; 
"номос" - закон, правило).



Аристотель (ок.384 – ок.322 г.до н.э) 

Аристотель
(ок.384 – 
ок.322 г.до 

н.э) 

Заслуга Аристотеля и в том, что он 
создавал теории не на основе абстрактных 
умозаключений, а всегда опираясь на 
тщательный анализ фактов. 

Для своего труда “Политика” он с группой 
учеников собрал и обработал материалы о 
государственном устройстве 158 полисов, 
городов-государств.

Аристотель рассмотрел движение денег и 
товаров:

Т – Т:              меновая торговля;
Т – Д – Т:       экономическая деятельность, 

направленная на удовлетворение 
потребности, товарное обращение;

Д – Т – Д*:    использование денег, чтобы 
получить больший объем денег, обращение 
денег в качестве капитала.



На взглядах Аристотеля мы остановимся 
подробнее

 Аристотель первый поставил проблему, которая 
стала центральной для экономистов на протяжении 
многих столетий и до сих пор является предметом 
дискуссий.

Вопрос на первый взгляд простой: «Чем 
определяется пропорции обмена товаров?» Или, 
другими словами, что делает товары сравнимыми? 

Ответ разделил экономистов на два самых крупных 
течения в истории экономической мысли: сторонников 
трудовой теории стоимости, и сторонников 
различных вариантов теории, суть которых в том, что 
стоимость является категорией субъективной и 
выводится из оценки людьми полезности товара. 



Платон (ок.428 – ок.348 г.до н.э.)
Платон первым высказал мысль о 

делении общества на классы, которое 
связывалось им с разделением труда. 

Платон утверждал, что физический труд 
является естественным занятием низших 
классов, а умственную и военную 
деятельность природа закрепила за 
аристократией. 

С идеей деления общества на классы 
связана и идея аристократического 
коммунизма – коммунизма  для избранных. 

Идеальное государство у Платона 
состоит из трех сословий:

1) правители – мудрецы, философы; 
2) воины; 
3) земледельцы, ремесленники. 



Экономическая мысль древнего 
Рима

Приоритет  - решение аграрных проблем, в том числе рациональной 
организации вилл и латифундий.

■ Катон Старший (234-149 до н.э.) – «О земледелии». 
Взгляды Катона: 1)из всех видов хозяйственной деятельности выше всего ставил 

занятие, связанное с сельским хозяйством;
■ 2) рассматривал прибыль как избыток над стоимо-стью, которую он ошибочно сводил 

к издержкам производства;
■ 3) был против применения наемного труда, он стремился обеспечить доход за счет 

рабов и уделял много внимания организации их труда;
■ 4) требовал предельной загрузки и регламентации рабочего дня рабов. Опасаясь 

согласия в их среде, Катон требовал поддерживать между ними ссоры и изнурять их 
трудом.

■ " Однако рабский труд в земледелии был малопроизводителен, и Катон выступил 
впоследствии за пастбищное хозяйство, а затем стал оправдывать торговлю и 
ростовщичество.

Колумелла (I в до н.э.) – «О сельском хозяйстве».
Сенека (3 до н.э. -65 н.э.) – Рабами становятся не по происхождению, а в 

силу обстоятельств.





Апостол Павел, внесший своей 
миссионерской деятельностью решающий 
вклад в перерастание христианства из 
секты в мировую религию спасения, внушал 
последователям:
 "Имея пропитание и одежду, будь доволен тем".
 Желающие разбогатеть попадают в сеть безрассудных и 
пагубных похотей и бедствий, ибо корень всех зол - 
сребролюбие, источник многих скорбей и уклонение от 
веры (1-е послание к Тимофею 6: 9-10).
Стать непосредственным учеником Христа мог только тот, 
кто "отрешится от всего, что имеет" (Лк 14: 33). 
Вступавшие в первоначальную христианскую общину 
продавали земли и дома, приносили пену проданного и 
"полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем 
кто имел нужду" (Деяния святых апостолов 4: 34, 35).
 



История экономической теории 
насчитывает 8 экономических школ

Экономические 
школы

Период развития Представители

Меркантилизм 16-17 вв. Томас Ман (1571-1641)

Физиократы 18 век. Франсуа 
Кенэ  (1694-1774)

Классическая 
политическая 
экономика

конец 18 — 1-я 
пол.19 вв.

Адам Смит  (1723-1790)

Марксизм 2-я пол. 19 — 20 вв. Карл Маркс (1818-1883)
Неоклассическая 
экономическая 
теория

конец 19 — начало 
21 вв.

Альфред Маршал 
(1842-1924)

Кейнсианство 20 — начало 21 вв. Джон Кейнс (1883-1946)

Институционализм 20 — начало 21 вв. Джон Гелбрейт 
(1908-2006)

Монетаризм 20 — начало 21 вв. Милтон Фридмен 
(1912-2006)



Меркантилизм

Богатство нации — золото; 
его источником служит внешняя 
торговля. 

Практические рекомендации: 
ввозить в страну как можно меньше 
товаров, а вывозить как можно 
больше, тогда в страну будет 
поступать золото. 

Государство должно поощрять 
развитие производства и внешней 
торговли.

(от ит. мерканте — торговец)
Историческими рамками меркантилизма в 
Западной Европе является период с середины 
XV века до середины XVIII века
В результате Великих географических 
открытий начинает складываться мировой 
рынок, расширяются  и оживляются 
экономические связи. Появляется 
необходимость увеличения и расширения 
производства.

1. ранний меркантилизм - политика 
правительства была направлена на то, 
чтобы деньги не уходили из страны

2. поздний, развитый 
меркантилизм - политика 
правительства была направлена на то, 
чтобы всеми мерами привлечь деньги в 
страну. 

Протекционизм – государственная 
политика, система экономических 
действий, направленных на поддержание 
отечественной продукции.



Меркантилизм



АНГЛИЙСКИЙ МЕРКАНТИЛИЗМ

Томас Мэн 
(1571-1641 гг.)

купец, и один из 
директоров Ост-

Индской 
компании.

Проводилась активная 
колониальная политика, 

которая была направлена на то, чтобы 
превратить колонии в сырьевой придаток 
метрополии; 

сырье – в метрополию, товары – в 
колонию. 

Колониям запрещалось иметь свои 
корабли, перевозки осуществлялись только 
на кораблях метрополии. 

Поощрялось потребление 
отечественной продукции: 

По закону 1563 года в Англии для того, 
чтобы поддержать национальное 
рыболовство, было запрещено употребление 
мяса в течение двух дней в неделю. 

В 1666 году в интересах поощрения 
шерстяной мануфактуры предписывалось 
хоронить мёртвых не иначе, как в 
шерстяном платье. За невыполнение закона 
устанавливался высокий штраф.



ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО МЕРКАНТИЛИЗМА

Афанасий Лаврентьевич 
Ордин-Нащокин 
(1605 — 1680) — 

дипломат, боярин, воевода

Написал "Новоторговый устав" в 1667 году. 

Торговля рассматривается как 
важнейшая статья дохода 
Российского государства. 

Торговая политика должна 
придерживаться идеи превышения 
вывоза товаров над ввозом, что 
будет способствовать накоплению 
национального капитала:

1. Активный торговый баланс.
2. Привлечение благородных 

металлов.
3. Запрет или ограничение вывоза 

золота и серебра из России.



 

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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Эпоха меркантилизма (1500-1776) 



Значение меркантилизма:

•решение проблемы нехватки денег 
•развитие товарно-денежных отношений 
•первоначальное накопление капитала
•становление капиталистических 
производственных отношений

•развитие науки (первая экономическая 
школа)



Физиократы
■ Физиократы. Физиократы (фр. physiocrates, от др.-греч. 

φύσις — природа и κράτος — сила, власть, господство) — 
французская школа экономистов второй половины XVIII 
в., основанная около 1750 г. Франсуа Кёне и получившая 
название «физиократия» (фр. physiocratie, то есть 
«господство природы»), данное ей первым издателем 
сочинений Кёне, Дюпон де Немур ввиду того, что 
единственным самостоятельным фактором производства 
эта школа считала почву, природу.

■  Впрочем, это название могло бы характеризовать учение 
физиократов и в другом отношении, так как они были 
сторонниками «естественного порядка» (ordre naturel) 
Физиократы исходили из действующего в обществе, по 
их представлению, принципа естественного порядка, 
который управляет естественными законами, 
существующими в природе, действующими в живом 
организме, в мире животных. Основа естественного 
порядка в обществе - уважение права собственности и 
власти (рациональность)





         Физиократия
(от греч. физис — природа и кратос — власть, т.е. 
«власть природы»)

Источник богатства 
нации — 

сельскохозяйственное 
производство. 

В нем создается тот 
дополнительный продукт 
(превышение произведенного 
продукта над потребленным), 
за счет которого и образуется 
богатство нации. 

Промышленность — 
«бесплодная сфера», так как 
она только перерабатывает 
продукты земледелия.



Франсуа Кенэ (1694 – 1774) 

– сын крестьянина. С детства его отличала 
большая  тяга к знаниям. Получил медицинское 
образование. Был личным врачом маркизы 
Помпадур (фаворитки Людовика 15), получил 
дворянство, воспитывал наследного принца. 
Только в 60 лет обратился к экономической 
науке. 
Он основал научную школу в классическом 
смысле.

Жак Тюрго (1727 – 1781 ) 

– ученик Кенэ, продолжил его идеи и дополнил 
доктрину физиократов
министр финансов при Людовике 16



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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КЛАССИЧЕСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ЭКОНОМИЯ

В 17 веке происходит буржуазная перестройка 
промышленного производства. 

Центр внимания из сферы обращения (торговли) 
переносится в сферу производства. 

Господство торгового капитала сменяется господством 
промышленного капитала. 

 
Источник богатства общества — труд в сфере материального 

производства, результаты которого (произведенные товары) и 
составляют богатство нации. 

Рынок и конкуренция без вмешательства государства 
создают наиболее благоприятные условия для развития 
производства. 

 
Буржуазный характер классической политэкономии 

заключается в том, что она выступает с позиций 
буржуазии, рассматривая присущие капитализму законы 
как естественные.



Уильям Петти (1623 – 1687 )
– родоначальник английской КБПЭ 

Родился в семье мелкого 
ремесленника. 

Был юнгой на корабле, 
обучался медицине, занимался 
физикой, стал доктором 
физики, профессором анатомии 
и музыки. Был очень 
разносторонне развитым и 
предприимчивым человеком. 

С него берет начало 
богатейшая семья в Англии. 

Стал сэром У. Петти 
(возведен в рыцарское звание).

“труд есть отец и 
активный принцип 

богатства, а земля его 
мать” 



Адам Смит (1723-1790) и начало 
современной экономической науки



Адам Смит (1723-1790) – «пророк 
свободной конкуренции»

"Исследование о 
природе и причинах 
богатства народов" 

(1776) 

В условиях рынка люди 
руководствуются собственными 
интересами, преследуют свои личные 
цели, но, направляемые «невидимой 
рукой», содействуют реализации 
интересов других людей и общества в 
целом. Под «невидимой рукой» А. Смит 
понимал стихийное действие 
объективных экономических законов.

"Не от благожелательности мясника, 
пивовара или булочника ожидаем мы 
получить свой обед, а от соблюдения 
ими своих собственных интересов. Мы 
обращаемся не к их гуманности, а к их 
эгоизму, и ни когда не говорим им о 
наших нуждах, а об их выгодах."



Значение трудов А. Смита:
дал первое научное теоретическое объяснение капиталистической 

системы хозяйства на стадии свободы предпринимательства 
популяризация науки политэкономии 

А.С. Пушкин, изображая  в “Евгении Онегине” молодого человека из 
высшего общества того времени пишет, что тот:

…читал Адама Смита
и был глубокий эконом,
т.е. умел судить о том, 

как государство богатеет, 
и чем живёт, и почему
не нужно золота ему,

когда простой продукт имеет.

В конце 18 – начале 19 века политэкономию начинают преподавать в 
университетах, она становится обязательным элементом 

образования молодого человека высшего общества.



Давид Рикардо (1772-1823) - самый выдающийся экономист 
эпохи промышленного переворота в Англии.

Родился в семье богатого коммерсанта. Нажил себе миллионное 
состояние операциями на бирже. Пришел в экономическую науку из 
практической сферы. Он также занимался естественными науками, и 
поэтому перенес их основные методы в экономическую науку. 

Жан Батист Сэй  (1767-1832)  теория факторов производства
       Факторы                                     Доход

■ Труд                                         Заработная плата
■ Природные ресурсы, земля        Рента
■ Капитал                                    Процент (прибыль)

Закон Сэя: при капитализме общие кризисы перепроизводства 
невозможны: рыночная экономика может выравнивать диспропорции, нет 
необходимости вмешательства государства в экономику.

Томас Роберт Мальтус (1766-1834) «теория народонаселения» - 
связь экономических и демографических факторов



 
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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КРИТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

1. МЕЛКОБУРЖУАЗНАЯ КРИТИКА 
КАПИТАЛИЗМА

        2. СОЦИАЛИСТЫ-УТОПИСТЫ

        3. ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА В ГЕРМАНИИ

        4. ПРОЛЕТАРСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ  
ЭКОНОМИЯ – МАРКСИЗМ



ПРЕВРАЩЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ В НАУКУ 
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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Основоположники марксизма 

Карл Маркс 
(1818-1883)

 

Фридрих 
Энгельс 

(1820-1895)

Продукт создается только трудом наемного 
рабочего, а присваивается собственником 
капитала, что представляет собой эксплуатацию и 
социальную несправедливость. 

Избавиться от эксплуатации рабочий класс 
может лишь в результате социалистической 
революции, ликвидации частной собственности и 
замены ее общественной. 

Рынок следует заменить планом; всей 
экономической жизнью общества должно 
руководить государство.

"Манифест коммунистической партии" (1848) 
"Капитал" – 4 тома (1867 – 1910)

Значение марксизма:
■ подробный анализ воспроизводства и движения капитала
■ показал перспективы развития капитализма, если 

выявленные проблемы оставить без решения
■ мощный импульс развитию всей общественной мысли

Марк Блауг: " В своей ипостаси экономиста Маркс 
продолжает жить и все еще актуален ..."









Маржинализм МАРЖИНАЛИСТСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
(от лат. марго — край, предел)

Новая система взглядов - признание полезности в 
качестве основного фактора (полезность - степень 
удовлетворения потребности).

Маржиналисты впервые применяют категории -  
предельная полезность и предельная 
производительность.

Все экономические явления исследуются и 
оцениваются с точки зрения отдельного 
хозяйствующего субъекта.

По концепции маржиналистов формирование цены 
увязывается с потреблением продукта, т.е. с учетом 
того, насколько изменяется потребность в 
оцениваемом продукте при добавлении единицы 
этого блага.









Математизация экономической 
науки. Становление микроэкономики 

(1871-1936) 

В сравнении с классической теорией маржинальная теория широко 
применяет математические методы, в том числе 

дифференциальные исчисления. Причем математика необходима 
не только для анализа предельных экономических показателей, но 

и для обоснования принятия оптимальных решений при выборе 
наилучшего варианта из возможного числа состояний.



НЕОКЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА
В настоящее время маржинализм, за счет  дополнения 
компонентами классической школы трансформировался 

в НЕОКЛАССИЧЕСКУЮ ШКОЛУ
Альфред Маршалл 1842-1924

Разработал современную теорию рынка. 
Проанализировал механизм рыночного 

ценообразования, взаимодействие спроса и 
предложения, влияние различных факторов 
на спрос и предложение.

Йозеф Шумпетер 1883-1950

Автор концепции экономической 
динамики, центральное место в которой 
отводится предпринимательской функции. 
Предложил динамическую концепцию 
цикла, где цикличность рассматривается 
как закономерность экономического роста.



Институционализм
Социально-институциональное направление 

экономической мысли появляется на рубеже 19 и 20 веков, 
а как школа оформляется в 30-е годы 20-го века

Торстейн Веблен
1857-1929

«Теория праздного 
класса: 

экономическое 
исследование 

институций», 1899

главный акцент на анализе институтов

Под институтами "в первом 
приближении" следует понимать 
правила и принципы поведения 
("правила игры"), которым 
следуют люди в своих 
действиях. 

Неоинституциональная теория 
представляет собой 
экономический анализ роли 
институтов и их влияния на 
хозяйство.



КЕЙНСИАНСТВО
Кейнсианская революция

Джон 
Мейнард 

Кейнс
1883-1946

1936 г. – главный труд: 
«Общая теория 

занятости, процента 
денег»

Сам рыночный механизм 
не в состоянии 

автоматически обеспечить 
устранение кризисов и 
безработицы. Вывод: 
государство должно 

осуществлять систему 
регулирования экономики.



Неолиберализм

Милтон Фридмен
1912-2006

лауреат Нобелевской премии 1976 года «за достижения в области 
анализа потребления, истории денежного обращения и 

разработки монетарной теории, а также за практический показ 
сложности политики экономической стабилизации»

соединение принципа 
саморегулирования экономики с 
ограниченным государственным 

регулированием

Монетаризм – это одно из 
направлений неолиберализма, 

возникшее в США

Монетаризм – это наука о деньгах и их 
роли в процессе воспроизводства.



Неоклассический синтез
В середине XX в. появилось новое течение экономической мысли, 

получившее названии «неоклассический синтез».

Пол Э́нтони 
Самуэ́льсон 

1915 —  2009

объединение в одну концепцию 
неоклассической микроэкономики 
и кейнсианской макроэкономики
Учебник П. Самуэльсона «Экономикс» 

явился отражением концепции 
смешанной экономики, где сильное 

вмешательство государства не 
препятствует личной 

предпринимательской свободе, частной 
собственности и свободной конкуренции

В 1970 г. ему была присуждена 
Нобелевская премия «За научную 
работу, развившую статическую и 

динамическую экономическую 
теорию и внесшую вклад в 

повышение общего уровня анализа 
в области экономической науки».



Современная экономическая наука, благодаря 
накопленному опыту развития, представлена 
различными направлениями и школами. 

Несмотря на различия 
во взглядах, иногда 
диаметрально 
противоположных, 
экономическая наука 
на современном этапе 
продолжает динамично 
развиваться.

 

О значении 
экономической науки в 
современном мире 
свидетельствует 
присуждение с 1969 
года, Нобелевской 
премии по экономике.



Основные направления 
современной экономической 

теории 



Становление макроэкономики 
(1936-н.вр.)

■ Кейнсианская макроэкономическая теория (Дж. М. 
Кейнс, Дж. Хикс, Э. Хансен, О. Филлипс, П. 
Самуэльсон).

■ Монетарная теория (М. Фридман, А. Шварц, К. 
Брюннер).

■ Новая неоклассическая макроэкономика (Р. Лукас, 
Э. Прескотт, Ф. Кидланд, Р. Барро, Н. Уоллес, Т. 
Сарджент). 

■ Международная макроэкономика (П. Кругман, М. 
Обстфельд).



Современная экономическая наука 
выступает как комплекс 
взаимосвязанных наук: 

1. Функциональных (кредит, финансы, денежное обра щение, 
маркетинг, менеджмент, экономика труда и т. д.).

2. Отраслевых (экономика сельского хозяйства, транс порта, 
строительства, промышленности, сферы услуг, связи, торговли и т.
д.).

3. Общеобразовательных, находящихся на стыке раз личных отраслей 
знаний (экономическая география, экономическая история, 
демография и т. д.).

4. Информационно-аналитических, куда принято отно сить бухучет, 
анализ хозяйственной деятельности, логисти ку, экономическое 
прогнозирование, экономическую кибер нетику, экономическую 
статистику и т. д. 


