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науки



Экономическая мысль 
в Древнем Китае



⚫ Центральной фигурой 
древнекитайской экономической 
мысли является Конфуций, он 
является автором сборника «Беседы 
и суждения». В его хозяйственных 
воззрениях обосновывается 
необходимость государственной 
защиты экономического 
благополучия родовой знати, всех 
вышестоящих.

По его мнению, труд преумножает 
богатство народа и государства и что 
вполне оправдано сосуществование 
частного владения потомственной 
аристократии и непотомственных 
рабовладельцев. Образованный 
правитель – это отец народа. Гарант и 
правильного действия и более равно-
мерного распределения богатства и в том 
числе благодаря собственной 
умеренности в расходах. Он убеждал, что 
общество разделилось на сословия богом и 
природой.



   Он призывал чтобы каждый человек стремился к 
моральном у совершенству, постигая естественные 
правила уважения к старшим.
Согласно  учению Конфуция, у народа будет 
достаток, если умело хозяйствовать при 
регламентированных натуральных отношениях. 

В 4-3 в д.н.э. в Китае получили распространение идеи 
коллективного экономического трактата «Гуань-
дзы». Его авторы задумали ряд положений, 
заслуживающих внимания и в наше время, например 
золото и жемчуг не рассматривались как 
восхитительные богатства. 

Богатством признается материальные блага. 
Увеличивается роль денег, золото называется 
товаром, служащим мерой исчисления ресурсов 
государства.



   Отчетливо проводится мысль о 
необходимости стильного развития 
экономики и утверждается, что только там 
царит спокойствие, где цены на хлеб 
регулируются. 

Для регулирования экономики в целом авторы 
трактата рекомендуют создавать 
государственные запасы хлеба, вести 
льготные кредиты земледельцам, заменить 
прямые налоги на железо и соль с их 
использованием. 



Экономическая мысль 
Древнего Рима



⚫ 234 — 149 до н. э.
⚫ Военачальник
⚫ Консул в 

Испании
⚫ Крупный 

землевладелец
⚫ Знаменитый 

оратор
⚫ Положил начало 

римской 
историографии

⚫ «Начала» 
(Origines) - 
первое 
историческое 
сочинение на 
латинском 
языке

Марк Порций Катон Старший

-Трактат содержит 162 главы
-Основная задача – определить, 
как можно извлечь больше 
дохода из сельского имения
-Советы земледельцам, как 
получить больше дохода
-Особое внимание уделялось 
проблемам организации 
рабского труда



⚫ Рабы должны постоянно работать
⚫ Старых и больных рабов не держать, а продавать
⚫ Все, что нужно сделать в своем хозяйстве, делать 

силами рабов, а покупать только самое 
необходимое

Утверждения Катона

В Древнем Риме рабы 
были положены в основу 
социальной иерархии. 

«Рынок рабов» (пр.1882). 
Гюстав Кларен Рудольф 
Буланже, франц. 
художник



⚫ 4 н. э. — около 70 н. э.
⚫ Писатель
⚫ Агроном

Луций Юний Модерат Колумелла

Статуя Колумеллы, Пласа-де-лас-Флорес,
Кадис



⚫ Трактат состоит из 12 книг (42 г. 
н.э.)

⚫ Рассказывает об основах 
сельскохозяйственной 
деятельности и даёт множество 
полезных советов

⚫ Помимо садоводства 
рассматривает виноделие, 
выращивание маслин, 
разведение крупного и мелкого 
скота, птицы и рыбы, 
пчеловодство.

«О сельском хозяйстве» (De 
re          rustica)

-Рациональное ведение хозяйства 
на земле
-Использование системы 
поощрений, разделение труда 
-Отразил кризис рабовладения: 
низкая производительность 
рабского труда, обман и воровство
-Отдает предпочтение более 
производительному труду 
свободных людей – колонов
-Подчеркивает значение 
производства товаров для рынка

Идеи Колумеллы



⚫ постепенная потеря рабством своего 
производственного значения (дешевый рабский 
труд не стимулировал технической прогресс)

⚫ виллы и латифундии превращались в 
экономически замкнутые хозяйства, сдерживая 
развитие товарно-денежных отношений

⚫ усиление альтернативных форм зависимости 
свободных крестьян от больших землевладельцев 
(патронат, колонат) и расширения хозяйственной 
самостоятельности рабов за колонатным типом

Итог



Экономическая 
мысль древней 

Греции



Ксенофонт (430—354 до н.э.). Экономические 
воззрения этого философа нашли свое выражение 
в его трактате «Домострой», в котором приводятся 
следующие положения:

- разделение труда на умственный и 
физический, а людей — на свободных и рабов 
имеет естественное происхождение;

- природному предначертанию отвечает 
преимущественное развитие земледелия по 
сравнению с ремеслом и торговлей; 
производительно может выполняться «наиболее 
простая работа»; степень разделения труда 
обусловлена, как правило, размерами рынка 
сбыта;

- всякому товару присущи полезные свойства 
(потребительная стоимость) и способность 
обмениваться на другой товар (меновая 
стоимость);

- деньги изобретены людьми для того, чтобы с 
их помощью осуществлялось товарное обращение 
и накопление богатства, но не ростовщическое 

обогащение.



Платон (428—347 до н.э.). Этот 
философ, предвосхитивший ряд 
элементов возникшей впоследствии так 
называемой коммунистической модели 
социально-экономического устройства, 
отстаивал прежде всего натурально-
хозяйственные отношения 
рабовладельческого общества, что 
нашло отражение в характеристике двух 
проектов идеального государства в его 
произведениях «Государство» и 
«Законы».



1. «Государство»

Аристократическое сословие (философы) 
и сословие воинов (армия), олицетворяя 
аппарат управления идеального 
государства, не должны, по мысли ученого, 
обладать собственностью и обременять 
себя хозяйством, так как их материальное
обеспечение (по уравнительному 
принципу) должно стать общественным. 
Остальная часть общества отнесена в 
проекте к обладающему и 
распоряжающемуся собственностью 
третьему сословию, названному Платоном 
чернью (земледельцы, ремесленники, 
купцы), и к рабам, приравненным к 
собственности свободных граждан.



2. «Законы»
Философ выдвигает обновленную модель 

идеального государства, развивая и 
конкретизируя свою аргументацию в части 
осуждения ростовщичества, обоснования 
ведущей роли в хозяйстве земледелия по 
сравнению с ремеслом и торговлей. Основное 
внимание при этом вновь уделено аппарату 
управления обществом, т.е. гражданам высших 
сословий, которые, в частности, будут наделены 
правом владения и пользования (неполное право 
собственности) предоставляемым им по жребию 
государством домом и земельным наделом. 
Кроме того, проектом оговаривается 
возможность последующей передачи земли по 
наследству на тех же условиях одному из детей 
и требование, чтобы ценность общего 
имущества граждан не разнилась более чем в 
четыре раза.



Аристотель (384—322 до н.э.). Проект 
идеального государства этого философа изложен в 
его трудах «Никомахова этика», «Политика» и др. 

В них он, подобно Ксенофонту и Платону, настаивает 
на обусловленности деления общества на 
свободных и рабов и их труда на умственный и 
физический исключительно «законами природы» и 
указывает на более высокую роль в хозяйстве 
земледелия, а не ремесла или торговли. 

Но свою приверженность принципам натурального 
хозяйства ученый особенно ярко 
продемонстрировал в выдвинутой им 
оригинальной концепции об экономике и 
хрематистике.



Эта концепция носит как бы 
классификационный характер, о чем 
свидетельствует то, что все виды хозяйства 
и деятельности людей, от земледелия и 
скотоводства до ремесленного 
производства и торговли, он соотносит с 
одной из двух сфер — естественной 
(экономика) и неестественной 
(хрематистика). 

Первая из них представлена земледелием, 
ремеслом и мелкой торговлей и должна 
поддерживаться государством, так как ее 
звенья способствуют удовлетворению 
насущных жизненных потребностей 
населения. 

Вторая же зиждется на бесчестных крупных 
торговых, посреднических и 
ростовщических операциях, проводимых 
ради достижения беспредельной и 
корыстной цели, суть которой — искусство 
наживать состояние, т.е. все большее 
«обладание деньгами».



Таким образом, по рассматриваемой 
концепции Аристотеля, все, что могло бы 
подорвать основы натурально-хозяйственных 
отношений (а это прежде всего обусловленное 
разделением труда движение торгового и 
денежного капитала), относится к 
«издержкам» хрематистики. 

А последние, на его взгляд, обусловлены 
непониманием того, что «в действительности 
вещи столь различные не могут стать 
соизмеримыми», ибо возникшие в результате 
соглашения между людьми деньги, по мысли 
философа, представляют собой не более чем 
«удобный в обиходе» товар и «в нашей 
власти», чтобы деньги стали 
неупотребительными». 

Поэтому он решительно осуждает использование 
денег не по истинному назначению, т.е. с 
целью обеспечения удобств в обиходе «ради 
меновой торговли», и откровенно признается 
в том, что ростовщичество у него «вызывает 
ненависть».



Экономическая мысль 
Древнего Египта



В Древнем Египте 
экономическая мысль была 

окутана религиозной 
оболочкой. 

Главной особенностью 
религиозного учения 

являлась вера в загробную 
жизнь. Значительная часть 
материальных и духовных 

ресурсов шла на 
обеспечение загробного 

существования     
(грандиозное 

строительство пирамид, 
храмов, расходы, связанные 

с обслуживанием 
заупокойного культа).



 В этих дидактических сочинениях наиболее полно 
рассмотрены вопросы управления, где перечислены 

экономические функции деспота, должностные 
инструкции верховного сановника. В них также 

приводятся правила государственного управления и 
руководства хозяйством, которыми должен был 

овладеть правитель.

«Поучение гераклеопольского царя 
своему сыну Мерикара»



Усиление государственной эксплуатации, рост 
долгового рабства и ростовщичества привели к 

гражданской войне. В этой связи «Речение 
Ипусера» выражает точку зрения 

господствующих сословий на события в стране. 
Ипусер стремился прежде всего к возрождению 

деспотически-бюрократического механизма 
регулирования хозяйства Древнего Египта. 

«Речение Ипусера»
(начало XVIII в. до н.э.) 



Это наиболее известный документ, в котором 
представлены результаты учета земель. Данный 

земельный кадастр, где отражены результаты 
осмотра и обмера государственных земель ( 

выделялись три типа земли в зависимости от 
урожайности: лучшие, средние и худшие 

участки).

«Папирус Вильбура»



      Административно-хозяйственные 
документы, сохранившиеся от этого периода, 
отражают учет материальных и трудовых 
ресурсов, являются памятниками 
эконмической мысли и позволяют 
охарактеризовать механизм управления 
хозяйством в Древнем Египте.

     Эволюция экономической мысли 
представляет собой сложный противоречивый 
процесс, который отражает и предопределяет 
весь ход экономического развития.



Экономическая мысль в Древней 
Руси



Экономическая мысль Древней 

Руси, не знавшей рабовладель-

ческого строя, возникла в Киевской 

Руси – могу-щественном и 

авторитетном государстве Европы. 

Договоры князей, грамоты и, прежде 

всего, все летописи дают нам 

относительно полное представление 

о торговой и налоговой политике, 

характеру земледелия, развитии 

ремесел, росте городов. 

Ценным источником сведений о феодализации 
Руси служит “Русская правда” – своеобразный 
кодекс содержавший нормы торговли (внутренней 
рынок), и “гость бы” (внешняя торговля - гости 
купцы) действовал этот свод законов, где первые 
статьи принадлежат Ярославу Мудрому (1019-1054), 
а остальные сформулированы позднее - с 30-х гг. 
XI в. до XV в. 



В 1097г. на съезде русских князей 
закреплено право получения земли 
“от отца” (вотчины), что стало 
началом феодального раздробления 
Руси и одной из причин ее поражения 
при нашествии восточных 
кочевников (татаро-монгольское иго).

Экономическая мысль этого 
сложного периода отражала идею 
объединения в сильное государство 
(“городские ереси” в Новгороде 
XIV-XV на этапе “Задонщина” где 
прославился Дмитрий Донской).

При Иване III (1462-1505) формирование централизованного 
государства завершилось и за XV в. территория 
Московского княжества выросла в 30 раз. В 1497г. был 
издан “Судебник” – первый общерусский сводник законов. 
В его 56-й статье ограничивался срок выхода крестьян от 
феодала 2 недели до и после Юрьева дня (26 ноября). 
Одновременно там отражены: ликвидации феодальной 
раздробленности, широкая торгово-ремесленная 
деятельность, градострои-тельство, развитие 
горнодобывающей и литейных заводов.



Взгляды поместного дворянства XVI в. отразил Ермолай Еразм, 
священник и позднее монах, написавший произведение “Благо 
хотящим царем правительница и землемерие” (40-50 гг. XVI в) 
предназначенное для Ивана IV. В “Правительнице” автор 
отстаивал интересы поместного дворянства. Повинности 
крестьян считал слишком высокими, предполагая ограничить 
их пятой частью и выполнять только в форме натурального 
оброка. Размер поместного надела и количества душ, 
крепостных Еразм ставил в зависимость от службы, а 
богатство вельмож отвергал как несправедливое. Работа имела 
четкую антибоярскую направленность. 

Выступая против ростовщичества и обогащения 
торговцев за счет чрезмерной прибыли, он писал: 
“Растет по Божьему повелению, садовое, серебру 
же не положа Бог растениа”. В руководстве 
Ермолай предлагает царю осуществить систему 
важных мероприятий по совершенствованию 
социально-экономического порядка: законо-
дательное урегулирование повинностей, порядок 
обеспечения царя денежными средствами, 
реформу измерения земли, отмену кормлений, 
урегулирование воинской службы. Это 
произведение: - первый в России специальный 
экономика - политический трактат.



Крупные сдвиги в экономической 
политике России этого периода 
осуществлял сам Иван Грозный, 
разгромив крупные княжеско-боярские 
вотчины и обеспечив рост и укрепление 
служилого дворянства, а в своих указах 
оставивший историкам экономических 
доктрин свое видение общественного 
строя центра-лизованного государства. 

Деятельность Ивана IV поставила 
перед историками проблему цены 
реформ, т.е. негативных текущих и 
долгосрочных последствий 
преобразований общественного 
строя.



























Формирование 
экономических 

теорий 
в XV–начале XX в.



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА
с античных времен до конца 19 века

Экономия
Аристотель, Антисфен, Платон

Меркантилизм
Атуан де Монкретьен

ФИЗИОКРАТЫ
Ф. Кенэ, А Тюрго

Классическая политическая экономия
Адам Смит, Жан Б. Сэй, Давид Рикардо, Роберт Мальтус… 

Средневековые мыслители
Фома Аквинский, Уильям Оккам

Марксизм
К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин

Маржинализм
Ф. фон Визер, К.Менгер, Л.Вальрас…











Основные представители 
меркантилизма

Основные представители раннего 
меркантилизма:
Вильям Стаффорд (Англия), 
Гаспар Скаруффи (Италия)

Основные представители позднего 
меркантилизма:
Томас Ман, 
А. Серра, 
Антуан де Монкретьен.



Российские меркантилисты

А. Л. Ордын-Нащекин (1605-1680 
гг.). В. Н. Татищев (1680-1750 

гг.), 



Ранний меркантилизм 
(система денежного баланса) 

⚫ торговые связи между странами практически не развиты;
⚫ на экспортируемый товар устанавливают самые большие цены;
⚫ из страны запрещено вывозить драгоценные металлы (золото и 

серебро);
⚫ постоянно ограничивается импорт товаров;
⚫ деньги воспринимают по номиналу, поэтому многие, в том числе и 

правительство, подтачивают деньги, снижая тем самым вес, а 
заодно и стоимость денег;

⚫ чуть позже устанавливается фиксированное количество золота и 
серебра в оборотах стран;

⚫ считается, что деньги существуют для накопления и как система 
измерения цены на товар. Также они используются как мировые 
деньги;

⚫ главная идея – «денежный баланс».



Поздний меркантилизм 
(система активного торгового баланса)

⚫ торговля очень хорошо развита и достаточно 
постоянна;

⚫ цены на экспорт значительно снижены;
⚫ импорт товаров (кроме роскоши) разрешен, если 

баланс страны положителен;
⚫ разрешен вывоз золота, если это способствует 

усилению торговых связей при выгодных условиях и 
положительном балансе страны;

⚫ деньги признаются лишь как средство обращения для 
торговых сделок;

⚫ самое главное – «торговый баланс».



    Ф. Кенэ - автор «Экономической 
таблицы», в которой показано, как 
совокупный годовой продукт, 
создаваемый в сельском хозяйстве, 
распределяется между классами: 
производительным (лица, занятые в 
сельском хозяйстве, - фермеры и 
сельские наемные рабочие), 
бесплодным (лица, занятые в 
промышленности, а также купцы) и 
собственниками (лица, получающие 
ренту, - землевладельцы и король). 

         
     Ф. Кенэ представил основные пути 

реализации общественного 
продукта в виде направленного 
графа с тремя вершинами (классами), 
объединив все акты обмена в 
массовое движение денег и товаров, 
но при этом исключив процесс 
накопления. 

Физиократия



Физиократизм выражал интересы крупного 
капиталистического фермерства. 

Центральные идеи теории физиократии – 
экономические законы носят естественный 
характер (то есть понятны каждому), и 
отклонение от них ведет к нарушению процесса 
производства. 

Источник богатства есть сфера производства 
материальных благ - земледелие. Только 
земледельческий труд является 
производительным, так как при этом работают 
природа и земля.  



Промышленность считалась физиократами сферой 
бесплодной, непроизводящей. 

Под чистым продуктом они понимали разницу между 
суммой всех благ и затратами на производство продукта. 

Этот избыток (чистый продукт) - уникальный дар природы. 
Промышленный труд лишь изменяет его форму, не 
увеличивая размера чистого продукта. Бесплодной 
считалась и торговая деятельность. 

Физиократы проанализировали вещественные составные 
части капитала, различая «ежегодные авансы», годичные 
затраты и «первичные авансы», представляющие собой 
фонд организации земледельческого хозяйства и 
затрачивающиеся сразу на много лет вперед. 

«Первичные авансы» (затраты на земледельческое 
оборудование) соответствуют основному капиталу, 
а «ежегодные авансы» (ежегодные затраты на 
сельскохозяйственное производство) - оборотному 
капиталу.  



Деньги не причислялись ни к одному из видов авансов. 

Для физиократов не существовало понятия «денежного 
капитала», они утверждали, что деньги сами по себе 
бесплодны, и признавали лишь одну функцию денег - 
как средства обращения. 

Накопление денег считали вредным, поскольку оно 
изымает деньги из «обращения и лишает их 
единственной полезной функции - служить обмену 
товаров. 

Физиократы дали определение «первоначальным 
авансам» (основной капитал) - затраты на 
земледельческое оборудование и«ежегодным 
авансам» (оборотный капитал) - ежегодные затраты на 
сельскохозяйственное производство.  



ЗАКОН 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ  

Т. МАЛЬТУСА



 Томас Роберт Мальтус (1766-1834)

Английский священник и 
ученый, демограф и 
экономист, автор теории, 
согласно которой 
неконтролируемый рост 
народонаселения  должен 
привести к голоду на Земле



•В эпоху Мальтуса был принят `оптимистический` взгляд на развитие общества, и 
многие экономисты были убеждены, что рост народонаселения является 
благоприятным процессом, обеспечивающим мощь государства. 

•Мальтус предложил диаметрально противоположный подход: рост населения 
далеко не всегда желателен, и рост этот идёт быстрее, чем растут возможности 
обеспечения населения продовольствием. 

•В первоначальной формулировке Мальтуса, численность населения увеличивается 
в геометрической прогрессии (1, 2, 4, 8, 16 и т.д.), а производство продуктов 
питания - в арифметической прогрессии (1, 2, 3, 4, 5 и т.д.). 

•По Мальтусу, именно этот разрыв и является причиной многих общественных бед - 
бедности, голода, эпидемий, войн. 

•В дальнейшем Мальтус предложил несколько другое видение ситуации: рост 
населения постоянно приближается к пределу, на котором оно все же может 
существовать, и удерживается на этом уровне, т.к. начинаются голод, войны и 
болезни. 



Во втором издании "Опыта" Мальтус предложил практические меры, 
позволяющие бороться с последствиями `естественного закона 
народонаселения` (отказ от вступления в брак  малообеспеченных людей, 
соблюдение строгих норм морали до вступления в брак, отказ от 
программ социальной помощи бедным), однако выступал против 
контроля над рождаемостью, полагая, что, если бы супружеские пары 
имели возможность легко ограничивать число детей, первичный стимул к 
социально-экономическому прогрессу оказался бы утраченным: люди 
стали бы вести праздный образ жизни и в обществе наступил бы застой. 

По той же причине Мальтус считал неприемлемыми правовые 
ограничения на вступление в брак. 

Неэффективна, по Мальтусу, и политика поощрения эмиграции, которая 
может принести пользу лишь в том случае, если люди будут практиковать 
воздержание; в противном случае отток населения будет быстро 
восполнен высоким уровнем рождаемости. 

В дальнейшем идея контроля над рождаемостью как средства борьбы с 
непропорциональным увеличением количества населения стала играть 
главную роль в концепции т.н. неомальтузианства.



Взгляды Адама Смита на богатство и факторы его роста (1723 – 1790)

❖ Труд (не торговля) – источник и мерило богатства 
❖ Общественный продукт (не денежный доход) – 

воплощение богатства
❖ Базовые абстракции классической политэкономии:

3   фактора   производства  
(Труд     –       Земля     -    Капитал)

              к                  к      к 
3   общественных   класса                       
(Рабочие – Землевладельцы – Капиталисты)

              к      к      к
3   вида   доходов                          (Зарплата   –   
Рента     –      Прибыль) 



Увеличение доли 
работников, занятых 
производительным 

трудом

Бережливость при 
использовании дохода

Разделение труда

факторы роста богатства

Накопление 

капитала

Государственное 
вмешательство в 

экономику

а)Расходы на общественные  
работы.
б)Расходы на поддержание 
военной безопасности.
в)Расходы на обеспечение и 
поддержание правовой 
системы



Теория Давида Рикардо 
и проблема стоимости 

товара



Биография
               Давид Рикардо родился 18 апреля 1772 года в Лондоне. До 14 лет 

учился в Голландии, в 14 лет присоединился к своему отцу на 
Лондонской фондовой бирже. К 16 годам Рикардо мог самостоятельно 
справляться со многими поручениями отца на бирже. В 21 год 
Рикардо, отказавшись от традиционного иудаизма, женился на 
Абигайль Делволл, исповедовавшей религию квакеров. Таким 
образом, Рикардо потерял поддержку семьи однако к этому времени 
он уже скопил порядка 800 фунтов и приобрел достаточно опыта в 
биржевых операциях для обеспечения себя и молодой жены без 
поддержки со стороны родителей. 

               Спустя 5—6 лет он преуспел в биржевых операциях, заработал 
свои первые миллионы, а через 12 лет бросил занятие биржевого 
маклера. К 38 годам стал крупной финансовой фигурой. В 1799 начал 
интересоваться экономикой, прочитав книгу Адама Смита «Богатство 
народов». В 37 лет написал первую экономическую заметку. 

               Главным трудом Рикардо традиционно считается книга «Начала 
политической экономии и налогового обложения», написанная им в 
1817 году.

               В 1819 году устранился из сферы бизнеса, чтобы заняться 
научными изысканиями в области экономической теории. Стал 
членом Палаты общин английского парламента от одного из 
избирательных округов Ирландии. Выступал за отмену «хлебных 
законов», поддерживал требования о либерализации экономики, 
свободе торговли и т. п.

               В 1821 Давид Рикардо основал первый в Англии клуб 
политической экономии. Умер в возрасте 51 года в Глостершире от 
ушной инфекции



Ключевые моменты экономической 
теории по Рикардо
   Существуют три основных 

класса и соответствующие 
им три вида доходов: 

⚫ владельцы земли — рента;
⚫ собственники денег и 

капитала, необходимого 
для обработки этой земли 
— прибыль;

⚫ рабочие, обрабатывающие 
эту землю — заработная 
плата.



Теория стоимости
⚫ Меновая стоимость зависит не только от количества и 

качества труда, но и от редкости товара.
⚫ Относительная стоимость товаров не зависит от 

изменений уровня заработной платы у рабочих, 
меняется только соотношение между заработной 
платой и прибылью в стоимости продукта.

⚫ Деньги как товары при снижении своей стоимости 
обуславливают необходимость роста заработной 
платы, что, в свою очередь, приведет к повышению цен 
на товары.

⚫ Уровень меновой стоимости товаров обратно 
пропорционален использованию в их производстве 
основного капитала, то есть при приросте основного 
капитала меновая стоимость будет падать.



Теория капитала 

⚫ «Часть богатства страны, которая употребляется в 
производстве и состоит из пищи, одежды, 
инструментов, сырых материалов, машин и пр., 
необходимая, чтобы привести в движение труд»;

⚫ из-за неравенства прибыли на вложенный капитал 
последний «перемещается из одного занятия в 
другое».



Теория ренты

⚫ Рента всегда платится за пользование 
землей, поскольку ее количество не 
беспредельно, качество — 
неодинаково, а с ростом численности 
населения обработке начинают 
подвергаться новые участки земли, 
худшие по своему качеству и 
расположению, затратами труда на 
которых определяется стоимость 
сельскохозяйственных продуктов.

⚫ Рентообразующие факторы — 
плодородность земли (неодинаковый 
природный потенциал) и разная 
удаленность участков от рынков, где 
полученная с них товарная продукция 
может быть реализована.

⚫ Источником ренты является не 
особая щедрость природы, а 
прилагаемый труд.



Теория заработной платы

⚫ Рикардо прогнозировал, что 
при росте заработной платы 
рабочие начнут заводить 
большее количество детей, и в 
итоге заработная плата будет 
падать из-за того, что 
количество рабочих будет 
увеличиваться быстрее, чем 
спрос на их труд.

⚫ Безработица в рыночной 
экономике невозможна, так 
как избыточное население 
вымирает. В этом суть 
рикардианского «железного» 
закона заработной платы.



Теория денег

⚫ Позиции Рикардо по теории денег базировались 
на положениях, характерных для формы 
золотомонетного стандарта. При этом «ни золото, 
ни какой-либо другой товар не могут служить 
всегда совершенной мерой стоимости для всех 
вещей». Рикардо был сторонником 
количественной теории денег.



Теория сравнительных преимуществ
⚫ Рикардо доказал, что специализация в 

производстве выгодна даже стране, у которой нет 
абсолютных преимуществ, при условии, что у нее 
имеются сравнительные преимущества при 
производстве какого-либо товара. 

⚫ Он открыл закон сравнительных преимуществ, 
согласно которому каждая страна 
специализируется на производстве тех товаров, по 
которым ее трудовые издержки сравнительно 
ниже, хотя абсолютно они могут быть иногда и 
несколько больше, чем за границей.



Ф. Лист и старая немецкая 
историческая школа



В период объединения германских земель, т.е. в середине XIXв, возникло 
альтернативное классической политэкономии направление экономической 
мысли, получившее название «историческая школа Германии». 

В своей критике немецкие авторы единодушны в том, что классики 
чрезмерно увлекаются абстракциями и обобщениями и недооценивают 
значение фактов и наблюдений, связанных с прошлым и настоящим. Они 
также обвиняют классиков  за абсолютизацию принципов экономического 
либерализма, приверженность некой универсальной экономической науке 
и узость индивидуалистских доктрин и настаивают на целесообразности 
исследования реального, а не мнимого изображения конкретной 
действительности.

 Суть идей исторической школы, вытекающая из сочинений Адама Мюллера 
«Основы искусства управления государством» (1809г.) и Фридриха Листа 
«Национальная система политической экономии» (1841г.), сводится к:

-   особая и значительная роль для экономической науки исторического 
метода;

 - характеристика политической экономии не как универсальной, а 
национальной науки;

 - учет влияния на национальное хозяйство не только экономических, но и 
природно – географических, национально – исторических и других 
неэкономических предпосылок;

 - признание общественного интереса нации выше личного интереса 
индивидуума.



⚫  Экономические воззрения А.Мюллера и Ф.Листа близки друг другу в 
тех аспектах, в которых оба они критикуют классиков за их абстракции и 
либерализм, ратуют за сохранение протекционизма в хозяйственной 
политике государства и явно преувеличивают роль исторического метода 
анализа в экономической науке. 

⚫ В то же время их взгляды существенно расходятся, когда речь идет об 
идеале общественного устройства и роли экономической науки в его 
достижении.

⚫ Ф.Лист, в отличие от А.Мюллера, принимает некоторые теоретические 
положения классиков, особенно в части поступательного развития 
общества и целесообразности ускорения научно – технического 
прогресса. Однако подход классиков к экономической науке, по его 
мнению, носит слишком узкий и поверхностный характер, поскольку 
они не учитывают важную роль государства в национальной экономике, 
а также влияние на хозяйство исторических корней, нации и  культуры. 
Далее он не исключает и возможности повсеместного принятия 
принципов, но при условии достижения странами одинаково высокой 
стадии экономического развития.

⚫  Иными словами, Ф.Лист в самом деле «не верил в какой – то единый и 
благодетельный для всех народов и во все времена общественный строй, 
опирающийся на свободную игру индивидуальных хозяйственных 
интересов».



Методологические особенности 
исторической школы Германии

⚫  Родоначальник старой исторической школы, профессор университетов в 
Марбурге, Цюрихе, Берне и Йене Бруно Гильдебранд (1812 – 1878гг.), автор 
крупной работы «Политическая экономия настоящего и будущего» (1848г.), не 
менее активно, но порой тенденциозно, придерживался исторического метода в 
экономической науке. 

⚫ На его несостоятельные прогнозы будущего в одной из своих статей указывал 
Н.Д.Кондратьев, который, в частности, писал: «…Бруно 
Гильдебранд…предсказывал, что еще в течение столетия в ходе развития 
Англии проявится тенденция возврата части пролетариата, бросившего землю, 
снова к земледелию, в силу чего городское и сельское население Англии вновь 
сравняется и роль сельского хозяйства повысится. Мы знаем, - заключает он, - 
что тот и другой прогноз оказались ошибочными». 

⚫ Еще один из родоначальников школы профессор Фрайбургского (1855 – 
1860гг.)   и Гейдельбергского (1865 – 1896гг.) университетов Карл Густав  
Адольф Книс (1821 – 1898гг.) настаивал на приоритете исторического метода в 
экономической науке, в том числе со страниц своей книги «Политическая 
экономия, рассматриваемая с исторической точки зрения». Он к тому же , по 
признанию американского неоклассика Дж.Б.Кларка, являлся его наставником 
и учителем.

⚫  Между тем главная заслуга представителей «старой исторической школы» 
заключается прежде всего в формировании альтернативных классической 
школе  методологических положений, которых впоследствии придерживались 
все авторы последующих этапов.



Теория прибавочной 
стоимости К. Маркса



МАРКСИЗМ

Карл Маркс
1818 - 1883

Карл Маркс родился в г. Трир (Германия) в семье адвоката. В период революционных событий в Европе 1848 – 
1849 г. активно участвовал в работе международной организации «Союз коммунистов» и вместе с Энгельсом 
написал ее программу «Манифест Коммунистической партии» (1848г.)
В 1867 вышел главный труд Маркса — «Капитал» (т. 1) в котором дан анализ развития капитализма и его 
исторических пределов.; работу над следующими томами Маркс не завершил, их подготовил к изданию Энгельс 
(т. 2, 1885; т. 3, 1894).
В последние годы жизни Маркс активно участвовал в формировании пролетарских партий. Маркс разработал 
принципы материалистического понимания истории (исторический материализм), теорию прибавочной 
стоимости, исследовал развитие капитализма и выдвинул положение о неизбежности его гибели и перехода к 
коммунизму в результате пролетарской революции.  Идеи Маркса оказали значительное влияние на 
социальную мысль и историю общества в конце 19 - 20 вв.
Маркс был организатором и вождем основанного 28 сентября 1864 в Лондоне 1-го Интернационала. 
Продолжателем дела Маркса и Энгельса явился В. И. Ленин, развивший марксистское учение в новых 
исторических условиях.

Заслуга немецкого философа и экономиста К. Маркса 
заключается в не только в разработке им оригинального 
учения - теории прибавочной стоимости и закона 
концентрации (автоматической экспроприации), но и в том, 
что его работы стали точкой отсчета для современной 
радикальной политической экономии (XX века).
Кроме того, его экономическая теория послужила в XX 
веке одной из составляющих общественной идеологии 
социалистических стран с плановым хозяйством, таким 
образом, внеся вклад в коренные изменения как 
экономической, так и общей истории человечества в 
данном столетии.  



По Марксу, 

цель эксплуатации рабочих, цель любого 
процесса капиталистического производства – 
получение прибавочной стоимости. Его суть, 
пишет К.Маркс, в удлинении рабочего дня за те 
границы, в которых рабочий производит только 
эквивалент стоимости своей рабочей силы, и 
присвоении этого прибавочного труда 
капиталом.

“…действием рабочей силы не только 
воспроизводится её собственная стоимость, 
но и производится кроме того избыток 
стоимости. Эта прибавочная стоимость 
образует избыток стоимости продукта над 
стоимостью элементов, потреблённых для 
образования продукта, т.е. над стоимостью 
средств производства и рабочей силы.”



Сразу надо указать – производство 
абсолютной прибавочной стоимости 
связано только с длиной рабочего дня и 
является исходным пунктом производства 
относительной прибавочной стоимости Его 
же цель – повысив производительность 
труда, сократить рабочее время, 
затрачиваемое на производство 
эквивалента заработной платы и.

Карл Маркс считал, что капиталистом 
оплачивается не труд, а рабочая сила 
трудящегося. Поэтому капиталист получает в 
период необходимого труда продукт, равный 
авансированной цене рабочей силы, а в период 
прибавочного труда получает продукт вообще 
бесплатно. Потому прибавочный труд можно 
назвать неоплаченным трудом, в обладании 
которым Маркс и видел тайну самовозрастания 
капитала.



                                               Вникнем в название прибавочная стоимость. 
Стоимость – это овеществленный в товаре труд,  прибавочная стоимость – это 
овеществленный в товаре прибавочный труд.
В капиталистическом производстве соединяются рабочая сила рабочих и средства 
производства, принадлежащие капиталисту. Средства производства – это еще не 
капитал. Они становятся капиталом, соединяясь с рабочей силой, которая производит 
прибавочную стоимость. Капитал – это стоимость, которая самовозрастает в результате 
эксплуатации рабочей силы. Деньги превращаются в капитал, когда на них покупается 
рабочая сила и средства производства для их соединения и получения прибавочной 
стоимости в процессе производства. Часть капитала, расходуемая на средства 
производства, называется постоянным капиталом, так как в процессе производства эта 
часть капитала остается постоянной, она только переносит свою стоимость на 
произведенный товар. Другая часть капитала, на которую покупается рабочая сила, 
образует переменный капитал. Эта часть капитала меняется, а именно возрастает в 
процессе производства, за ее счет производится прибавочная стоимость.





















Основные положения маржинализма.
Австрийская школа.



МАРЖИНАЛИЗМ
В 1870-е годы в экономической науке произошла «Маржиналистская революция», что привело к резким 

методологическим и теоретическим сдвигам. Именно с этот момент можно считать началом современного 
экономического анализа. Среди важнейших элементов маржинализма как направления в экономической науке 

следует выделить следующие:

Использование предельных (т.е. приростных) величин. Само слово «маржинализм» происходит от 
латинского margo, что означает край, предел.  Маржиналисты впервые прнменяют категории -  предельная 
полезность и предельная производительность.
Статичность. Маржиналисты потеряли интерес к «законам движения» капитализма, которыми занимались 
классики. Акцент  экономических исследований после «Маржиналистской революции»  сместился к изучению 
использования редких ресурсов для удовлетворения потребностей людей в данный момент времени. 

Субъективизм, т.е. подход, при котором все экономические явления исследуются и оцениваются с точки 
зрения отдельного хозяйствующего субъекта. Недаром маржинализм иногда называют субъективной школой 
экономики.

В настоящее время маржинализм ( в основном на базе Лозанской школы), за счет  дополнения компонентами 
классической школы трансформировался в «НЕОКЛАССИКУ (НЕОКЛАССИЧЕСКУЮ ШКОЛУ)».

Маржиналистское направление экономической мысли принято разделять на две школы по причине различия 
в методологии – Австрийскую и Лозанскую.

Австрийская школа

Карл Менгер
1841-1921

Фридрих фон Визер
1851-1926

Лозанская школа

Леон Вальрас
1834-1910

Вильфредо Парето
1848-1923



⚫ использование предельных величин как инструментов для 
анализа изменений экономических явлений;

⚫ основой изучения является поведение отдельных фирм и 
понятие потребности покупателя;

⚫ исследование рационального распределения ресурсов и 
нахождение оптимального использования этих средств;

⚫ предметом анализа являются вопросы устойчивого 
состояния экономики не только на макро-, но и на 
микроуровне;

⚫ широкое применение математических методов для 
принятия оптимальных решений статистических задач;

⚫ гедонизм, то есть жизнь ради счастья.

Основные положения 
маржинализма



I-й этап (70-е-80-е гг.XIX в.) 
Уильям Стенли Джевонс (1835 - 1882), 

Карл Менгер (1840 - 1921), 
Леон Вальраса (1834-1910) .

II-й этап (80-е-90-е гг. XIX в.)
Альфред Маршалл (1842 -1924),
Джон Бейс Кларк (1847 - 1938) ,
Парето, Вильфредо (1848-1923)

Этапы маржиналистской революции



Карл Менгер-основоположник 
австрийской  школы маржинализма

Карл Менгер (1840 - 1921) - 
основоположник австрийской школы 
маржинализма, профессор кафедры 
политической экономии Венского 
университета. 

                              В 1871 году он     
                               опубликовал книгу 
                               «Основания 
                               политической 
экономии», где исследовал нарушение 
физиологического равновесия человека 
как результат неудовлетворения желаний 
и стремлений. 



К. Менгер отвергал трудовую теорию стоимости и считал, что ценность имеет субъективный 
характер и не существует вне сознания человека, а труд, затраченный на производство 
блага, не является ни источником, ни мерилом его ценности[8].
Особое внимание уделял парадоксу ценности А.Смита (известен также как «парадокс воды и 
алмазов»).
Классическая политэкономия объясняет это противоречие тем, что стоимость товара если и 
не совсем идентична затраченному на его производство труду, то напрямую от него зависит. 
Карл Менгер утверждал, что не имеет никакого значения, был ли найден алмаз случайно, или 
для его добычи понадобился труд тысячи рабочих на рудниках. 
Более того, в практической жизни никто не задаётся историей происхождения того или 
иного блага.  
Из этого Менгер делает вывод, что ценность зависит от субъективной оценки людей, которые 
наиболее высоко ценят относительно редкие товары и услуги. Это противоречит трудовой 
теории стоимости, что дало основание представителям австрийской школы отрицать её. При 
этом они игнорировали существенное условие — трудовая теория стоимости рассматривает 
условия массового товарного производства с применением (или возможностью применения) 
машин и автоматов. 
Менгер считал, что ценность не является объективным свойством вещи. Ценность — это 
суждение индивида о благе. Поэтому одно и то же благо может обладать разной ценностью 
для разных индивидов. Необходимыми условиями для обладания благом ценности являются 
следующие;
его полезность для данного индивида;
редкость.
Субъективная ценность блага определяется полезностью последней единицы потребляемого 
блага. В теории К. Менгера ценность дана через идею убывающей предельной полезности 
блага.
На основании подхода к ценности с позиции убывающей предельной полезности каждой 
следующей единицы блага учёный предложил шкалу полезностей, которая получила 
название «таблиц Менгера»[



Шкала Менгера

I II III IV V VI VII VIII IX X
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
8 7 6 5 4 3 2 1 0
7 6 5 4 3 2 1 0
6 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0
4 3 2 1 0
3 2 1 0
2 1 0

1 0



⚫ в трудовой теории стоимости внимание этой школы 
сосредоточено на потребительной стоимости, полезности;

⚫ представители школы ввели в экономическую науку 
понятие субъективной полезности (ценности), определив 
последнюю как основу ценообразования. Субъективная 
полезность - значимость данной вещи для данного 
человека;

⚫ заменили термины классической политэкономии 
«стоимость» и «товар» на «ценность» и «экономическое 
благо»;

⚫ применяли принцип монизма - единым основанием цены 
признавалась полезность.

Итак, основные положения 
австрийской школы маржинализма



Развитие 
экономических 

теорий 
в XX–начале XXI в.
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ТУГАН-
БАРАНОВСКИЙ 
 МИХАИЛ 
ИВАНОВИЧ  
(1865-1919) 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⚫ Родился в 1865 дворянской семье
⚫ Поступил на физмат Харьковского 

университета, и исключён  
⚫  в 1889 удостоен учёной  степени 

кандидата



Туган-Барановский
 вёл научные исследования по вопросам:

Периодичность Циклов
История политической экономии
Пути развития кооперации
Бумажные деньги. Теория
Будущее общество 
Этический социализм



Данилевский рассматривал 
циклы с точки зрения теории 
сбережения – и инвестирования

Он провёл аналогию с паровой 
машиной:

накопление ссудного 
капитала – 

роль  пара  в  цилиндре
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Туган-Барановский утверждал, что
 при капитализме существует  
антагонизм интересов

Господство над вещами (средствами 
производства) даёт возможность 
ГОСПОДСТВА НАД ЛЮДЬМИ. 
Большинство населения служит 
средством УВЕЛИЧЕНИЯ БОГАТСТВА 
для МЕНЬШИНСТВА



 Туган-Барановский считал, что ПРИ  
СОЦИАЛИЗМЕ

⚫ ЛЮДИ   и  их потребности БУДУТ РАВНЫ 
⚫ Общественное устройство будет основано на 

РАВЕНСТВЕ,
⚫  обязательно полное      удовлетворение  

духовных, физических     и   материальных 
человеческих           потребностей



Г. В. Плеханов (1856-1918)

• К вопросу о развитии 
монистического взгляда на 
историю (опубл. 1895) 

• К вопросу о роли личности в 
истории (1898) 

• Materialismus militans (1908) 

Основные сочинения



К. Викселль: деньги, процент  и цены:  структурный  
подход. 

⚫ К. Викселль (1851-1927): ученый и общественный деятель. 
Основоположник шведской школы.

⚫ Главные направления исследований и основные работы.
      - Роль государства и задачи политики. 

«Социалистическое государство и современное 
общество»(1905)

      - Маржиналистский подход к проблемам аллокации и 
распределения( проблема исчерпания). 

«Ценность, капитал и рента»(1893), «Лекции по 
политической экономии»(1901,1906)

      - Теория общественных финансов.
  «Исследования в области общественных финансов» (1896)

       - Теория капитала (влияние австрийцев, новый взгляд на проблему 
распределения в условиях динамики). 

«Лекции по политической экономии»(1901,1906)
      - Цены и процент в денежной экономике. Модель кумулятивного 

процесса. 
«Лекции по политической экономии»(1901,1906)



Интеграция денег и модель кумулятивного 
процесса 

⚫ Задача модели кумулятивного процесса – 
исследовать условия стабильности цен в денежной 
экономике (в который деньги создаются банками) 

⚫ Практическое значение – руководство для денежной 
политики. Стабильность экономики – стабильность 
цен  

 



⚫ Денежная ставка и естественная ставка и норма прибыли 
предельная производительность). 

     «Процент на деньги и прибыль на капитал не одно и то же, они 
также не связаны непосредственно» (1907).

     Прибыль на капитал – определяет нормальный (естественный) 
уровень процента.  Денежный процент (стоимость заемного 
капитала)– определяется  банками (резервы, движение золота).

⚫ В системе  кредитных денег  денежный и естественный проценты 
могут отклоняться друг от друга значительное время  

Кредитные деньги меняют все: «меновая ценность денег и уровень 
товарных цен товаров зависит от цены, по которой могут 
быть получены сами деньги (т.е. кредит), иными словами, 
от ставки процента» 

⚫ Между двумя ставками существует связь только через цены. Каков 
характер этой зависимости?

      Низкая ставка удешевляет кредит и действует в сторону 
повышения цен,   но существуют эмпирические свидетельства в 
пользу однонаправленного движения цен и ставок. И это нужно 
объяснить! 

  

Модель кумулятивного процесса



Модель кумулятивного процесса

⚫ Не величина ставок, а их соотношение (ожидания) влияет на  
цены.

      «В реальности денежный процент очень часто низкий, когда он 
кажется высоким, и высокий, когда он кажется низким» 

⚫ Модель обращения потоков. Динамический процесс сквозь призму 
изменения относительных и абсолютных цен. Значимость 
(ненейтральность) денег связана с движением потоков

⚫ Равновесие – стабильность цен. Равновесие достигается при равенстве 
денежного и естественного процентов 

⚫ При достижении равновесия цены не возвращаются к прежнему 
уровню, их новый уровень становится базой для будущего

⚫ Процент- ключевая характеристика денежной экономики
⚫ Деньги –  эндогенны, так как банки изменяют их предложение в ответ 

на изменение спроса. Теоретическая возможность непрекращающегося 
роста цен  

⚫ Равенство ставок означает нейтральность денег!
⚫ Стабильность цен поддерживается «простыми манипуляциями  

банковских ставок, понижая их, когда цены падают, и повышая 
ставки, когда цены растут»



⚫ Деньги нейтральны, когда цены  (уровень цен) стабильны;  цены 
(уровень цен)  стабильны, когда сбережения равны инвестициям

⚫ Условие равновесия в терминах соотношения сбережений и 
инвестиций ex-ante  и ex-post    ( представители Стокгольмской 
школы, Д.Робертсон, Дж.Кейнс).

      Кейнс: естественная норма процента – та, которая обеспечивает 
равенство S и I ( «Трактат о деньгах»). Естественная норма и 
занятость

⚫ Влияние австрийской теории процента и капитала 
(межвременные предпочтения, предельная производительность 
капитала, окольные процессы, товары различного порядка): 
процентная ставка устанавливается на уровне, когда   объемы  
сбережений и инвестиций равны, а она в свою очередь равна 
предельной производительности капитала   

⚫ Нерешенные  вопросы:
- эквивалентность двух условий равновесия для растущей 

экономики. Процентная ставка, определенная из равенства S и I, 
будет ли она равна предельной производительности капитала? 
Как согласовать нулевой рост кредита и расширяющуюся 
экономику?

- независимость денежной и естественной ставок – насколько она 
сохраняется в ходе кумулятивного процесса? 



И.Фишер (1867-1947):деньги как агрегат.  Процент 
и динамика цен.

⚫ И.Фишер: теоретик-маржиналист, популяризатор 
экономических знаний, сторонник широкого применения 
математики в  экономической теории, статистических и 
эконометрических исследований.

⚫ Задача теории - исследование колебаний покупательной 
способности денег как главной причины макроэкономических 
проблем.

⚫ Основные направления исследований  в области чистой 
теории: развитие ТОР и теории индивидуального выбора, 
теории процента и : разработка капитала, теории денег.

⚫ Статистика и эконометрика: построение индексов  и  
агрегатов, использование корреляционного и регрессионного 
анализа при исследовании денежного обращения (кривая 
Филлипса, распределенные лаги и др.) 



Вклад в области теории 
⚫ Теория полезности: кривые безразличия для наборов благ,  для 

случая независимых и взаимозависимых товаров. 
Математические исследования в области теории ценности и цен. 

(1892/1925)
⚫ Временная перспектива ТОР. 
    - Задача теории – определение не относительных цен  многих товаров  

в данный момент, а  цену  в различные моменты. 
    - Капитал как дисконтированная сумма доходов: разграничение 

дохода как потока товаров и услуг во времени и капитала как запаса 
благ в данный момент .

Природа капитала и дохода (1906)
     - Процент как интегральный показатель межвременных 

предпочтений и межвременной трансформации (ажио). 
Номинальный и реальный проценты.
     Процент и оценивание (1896)  

⚫ Теория денег – модифицированный вариант количественной 
теории денег. Кредитный цикл. Соединение исторического, 
статистического и теоретического подходов. Фишер как 
предшественник монетаризма.  Покупательная сила денег 
(1911)



Теория денег Фишера – модифицированный 
вариант количественной теории

 
⚫ Задача – исследовать изменение покупательной силы 

денег (величина, обратная общему уровню цен ) в 
связи с изменением массы денег и объема сделок. 

⚫ Уравнение обмена Фишера PQ =MV:  
    PQ = Σ piqi
-математически эквивалентно кембриджскому 

уравнению; 
 -каузальное содержание определяется предпосылками: 

независимость  V и Q от M ( в частности, изменение М 
не обязательно вызывает изменение V)

-  депозиты включены в  состав денежной массы  
               PQ= M1V1  + M2V2, 
   Вопрос о соотношении M1 и M2,, V1 и V2

  -  покупательная способность денег зависит от пяти 
групп причин  P = F( Q, M1,V1, M2,V2)



⚫ Рассматриваются различные по длине периоды: 
    - длинные (нормальные) периоды:   Q, V1и V2 – не зависят от 

М, 
       изменение М ведет к пропорциональному изменению   Р.
    - короткие (переходные), когда может  изменится любой 

член уравнения. Роль процента. Деньги не являются 
нейтральными;

      - Уравнение процента Фишера i= r+ dp – связь между 
реальным и денежным (номинальным) процентами - dp и pe . 
Определение реального процента. Соотношение между 
процентами зависит от динамики цен. 

⚫ В нормальном периоде  процент полностью 
приспосабливается к инфляции, но в переходном периоде 
рост цен влияет на реальную ставку, поскольку  номинальный 
процент изменяется медленнее, чем цены. 

⚫ В переходном периоде: M1  - [P , Q] – (i-r) – М 2   /М1 {V1,V2  }- 
[Q, Р] - … (i-r) -… [Q, Р] - М 2   /М1 {V1,V2 } -

⚫ Кризис: высокая  ставка процента – результат того, что раньше 
она была слишком низкой.



Фишер и классическая дихотомия
⚫ Могут ли индивидуальные цены, 

выраженные в деньгах,  определяться вне 
связи с количеством денег цен?

⚫ «Цена есть меновая пропорция между 
товаром и деньгами» 

 «Индивидуальная цена предполагает 
существование данного уровня цен» 

«Уровни цен необходимо изучать независимо 
от индивидуальных цен».

 



Практические рекомендации для обеспечения 
устойчивости  цен

⚫ Кормпенсированный доллар (цена золота, 
устанавливаемая государством,  обратно  зависит 
от изменения индекса цен). 

⚫ 100% обеспечение депозитов



Теория денег Фишера и современные 
дискуссии  

⚫ Уравнение Фишера и кембриджское  уравнение: современный 
взгляд на вопрос об их эквивалентности.

Q – все трансакции, включая трансакции на финансовом рынке. 
Y – конечный продукт (национальный доход).

⚫ Чем опасна дефляция?  

⚫ Фишер: снижение товарных цен – рост реального процента ( 
повышение реальной цены кредита) – потери стоимости 
финансовых и реальных активов – затруднения в банковской 
сфере. 

⚫ При определении целевых установок денежной политики 
необходимо учитывать цены не только товаров, но и 
активов, а также  объем соответствующих сделок. 

 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА
школы и направления

Классическая политическая экономия
Адам Смит, Жан Б. Сэй, Давид Рикардо, Роберт Мальтус…

Марксизм
К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин

Маржинализм
Ф. фон Визер, К.Менгер, Л.Вальрас…

Неоклассическая школа
Альфред Маршалл, Йозеф Шумпетер

Монетаризм
Милтон Фридмен

Кейнсианство
посткейнсианство

Дж. Мейнард Кейнс, Михаил Калецкий…

Институционализм



Неоклассицизм 
–



НЕОКЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА

В настоящее время маржинализм, за счет  дополнения компонентами классической школы 
трансформировался в «НЕОКЛАССИКУ (НЕОКЛАССИЧЕСКУЮ ШКОЛУ)». Яркими 

представителями которой, являются: Альфред Маршалл и Йозеф Шумпетер.

Альфред 
Маршалл
1842-1924

А. Маршалл. Основная работа: «Принципы экономической науки» (1890). Тот факт, что 
неоклассическая школа является синтезом идей (раннего) маржинализма и классической 
школы, выглядит особенно очевидным, когда мы обращаемся к работам признанного 
основателя неоклассической школы английского экономиста А. Маршалла.
"Принципы экономической науки" написаны в традиционной для классиков манере - с 
длинными отступлениями, богатым фактическим материалом, рассуждениями на социальные 
и нравственные темы.
Предметом экономической науки, с точки зрения А. Маршалла, являются те побудительные 
мотивы, которыми руководствуется человек в своей хозяйственной деятельности. Эти 
мотивы поддаются количественному измерению: сила того или иного стимула, который 
заставляет человека предпринять какое-то действие, равна денежной плате, необходимой, 
чтобы человек совершил это действие.

Шумпетер Йозеф 
Алоиз

1883-1950

Йозеф Шумпетер, экономист и социолог. Родился в Австро-Венгрии, с 1932 в США. Сочинения 
по проблемам экономического цикла, истории экономических учений. Рассматривал историю 
политэкономии как процесс восходящего развития аналитического аппарата и методов 
исследований экономических явлений. Автор концепции экономической динамики, 
центральное место в которой отводится предпринимательской функции. Предложил 
динамическую концепцию цикла, где цикличность рассматривается как закономерность 
экономического роста.
Коренная проблема всякой экономической системы, заявил Шумпетер, заключается в 
достижении и поддержании равновесия. В рамках  модели все фирмы находятся в состоянии 
устойчивого равновесия, а доходы равны затратам. Прибыль и процент равны нулю, цены 
образуются на основе средней стоимости, экономические ресурсы полностью используются. 
В эту модель вводится новая производственная функция, соответствующая новому 
соотношению между затратами и выпуском продукции. Введение новой функции 
осуществляется Новатором, стремящимся получить большую прибыль, чем могут дать 
обычные способы. 



⚫ Неоклассическая теория 
(либерализм, неоклассицизм) 
– теория свободного рыночного 
хозяйства, исследуемого 
маржиналистскими средствами 
анализа

   



             Неоклассическая теория

«Предложение создает свой спрос»
Теория «чистого капитализма»;

⚫ Синтез классической политэкономии и марксизма;
⚫ Принцип минимального государственного 

вмешательства в рыночное перераспределения 
экономических ресурсов;

⚫ Жесткое таргетирование денежной массы для 
обеспечения свободного формирования рыночной 
конъюнктуры.

Альфред Маршал



Основные идеи неоклассицизма. 
Рынок труда

SL

DL
W
o

W

L
-«неработающий не ест» - принцип капитализма ⇒  
⇒ в стране всегда  полная занятость; 
- предложение труда абсолютно неэластично, а уровень 
заплаты зависит только от спроса на труд;
-  спрос на труд зависит от деловой активности населения, 
которая не должна подавляться налогообложением и силовым 
вмешательством (государства).



Основные идеи неоклассицизма.
 Рынок потребительских товаров

АD

ASP

Po

Q

- полностью занятое население всегда производит 
потенциальный ВВП ⇒ совокупное предложение абсолютно 
неэластично;

- уровень цен определяется совокупным спросом;
- совокупный спрос обеспечивается оплатой труда населения 
страны ⇒ уровень цен соответствует уровню оплаты труда: 
производя товары (ВВП) люди обеспечивают свою 
платежеспособность (AD).

ВВП 
пот.



Основные идеи неоклассицизма.
 Рынки труда и потребительских товаров

SL AS

L ВВП

DL AD

W

W
o

P

P
O

L
o

ВВП пот.0

Полная занятость (L0) создает потенциальный ВВП 
(ВВПпот.) и обеспечивает платежеспособность населения 
(AD). 



Основные идеи неоклассицизма.
 Рынок капитала

SL

D
L

DK

SK

L

K
BBП

L
0
K
o

W0 P
0

AS

AD

ВВП пот.

- для обеспечения полностью занятого населения орудиями труда 
необходимо вполне определенный объем капитала (К0);

-производство капитала при полной занятости неизменно ⇒ Sk 
абсолютно неэластично; 

- уровень цен на капитал зависит только от спроса на него (Dk), что 
обеспечивается деловой активностью населения ⇒ государство не 
должно этому мешать.

W P

P
K

Рк0



Основные идеи неоклассицизма. 
Рынок денег.

   - денежная масса, имеющаяся в стране (М0) 
вполне достаточна для покупки производимого 
в стране ВВП (ВВПпот.), так как спрос на деньги 
(DM) зависит от деловой активности населения;

   - цена денег (i0) соответствует уровню цен на 
капитал (Pk

0), так как последний является 
альтернативной возможностью использования 
денег и обеспечивает полную занятость (L0);

   - цена денег (i0), цена капитала (Pk
0), оплата 

труда (W0) и потребительские цены (P0) в 
рыночных условиях очень подвижны  и 
компенсируют любые отклонения от общего 
макроэкономического равновесия.



Основные идеи неоклассицизма.
 Роль государства.

SL

D
L

DK

SK

L

K

BBП

AS

AD

M

D
m

Δ i

S
miP

K

W P

Государство поддерживает денежную массу в жестких  
рамках (t - таргетирует). Любое отклонение ВВП от 
потенциального уровня (Δ ВВП) компенсируется  изменением 
процентной ставки (Δi) в условиях таргетирования (ΔM) и 
свободной реакцией всех остальных ценовых показателей 
(ΔPK, ΔW, ΔP)

ΔBBП

Δ
М



Кейсианство
–



   Кейнсианство – экономическая 
теория жесткого государственного 
регулирования рыночного хозяйства 
для формирования эффективного 
совокупного спроса



КЕЙНСИАНСТВО

В 1936 году была опубликована книга английского экономиста Дж. М. Кейнса "Общая теория занятости, 
процента и денег". Принято считать, что именно эта книга знаменовала собой начало так называемой 
"Кейнсианской революции", которая, наряду с Маржиналистской революцией, является наиболее значимым 
событием в истории экономического анализа за последние два века.
Однако современные исследования в области истории экономического анализа показали, что значительную 
роль в осуществлении Кейнсианской революции сыграли также польский экономист М. Калецкий и группа 
немецких экономистов, названных "немецкими кейнсианцами". Все они предвосхитили некоторые из научных 
открытий Дж. М. Кейнса и поэтому наряду с ним могут рассматриваться в качестве творцов Кейнсианской 
революции. 

Кейнсианскую революцию можно трактовать различным образом, революция состояла в обеспечении 
обособления в самостоятельную дисциплину целой ветви экономической науки - макроэкономики. 
Благодаря Кейнсианской революции анализ макроэкономических проблем стал осуществляться независимо 
от исследований аспектов ценности, конкуренции, поведения потребителя и т.д.
С другой стороны, Кейнсианская революция была реакцией на недостатки неоклассического подхода к 
анализу экономической жизни. То, что зарождалось в ходе Кейнсианской революции, должно было стать как 
методологической, так и теоретической альтернативой неоклассической школе
Мировой экономический кризис конца 1920 - 1930-х годов и особенно Великая депрессия 1929 - 1933 годов на 
опыте доказали несостоятельность данного подхода и, вероятно, оказались главной "конкретно-
исторической" причиной Кейнсианской революции. В ходе ее осуществления было сделано выдвижение на 
первый план элементов совокупного спроса, особенно инвестиций в основной капитал. Их изменчивость, как 
было доказано, служит причиной изменчивости реального национального дохода и уровня занятости.
В результате удалось продемонстрировать, что рыночная экономика является внутренне нестабильной, а ее 
нормальным состоянием является вынужденная безработица (т.е., если использовать современную 
макроэкономическую терминологию, нормальным состоянием является превышение фактического уровня 
безработицы над естественным). Поэтому возникает необходимость в активном вмешательстве государства в 
макроэкономическое функционирование рыночного хозяйства. Такое вмешательство наилучшим образом 
осуществляется при проведении дискреционной (макроэкономической) политики, т.е. политики, которая 
претворяется в жизнь по усмотрению правительства в зависимости от состояния экономической 
конъюнктуры.



Кейнсианство
«Спрос создает свое предложение»   

⚫ Теория регулируемого  капитализма;
⚫ Синтез классической политэкономии и 

раздаточной экономики (экономики 
планового хозяйства);   

⚫ Принципы обширного вмешательства 
государства в рыночное перераспределение 
экономических ресурсов для повышения 
благосостояния населения страны;

⚫ Постоянное расширение денежной массы 
для повышения платежеспособности 
населения.      

Дж. М. Кейнс



КЕЙНСИАНСТВО

Джон Мейнард 
Кейнс

1883-1946

Основой подхода Дж. М. Кейнса к экономическому анализу является идея «денежной экономики», которая 
была письменно изложена в малоизвестной статье в 1933 году и, к сожалению, в четко 
сформулированном виде отсутствует в его «Общей теории». 
Излагая данную идею, Дж. М. Кейнс резко противопоставил себя и классикам, и неоклассикам (причем он 
называл «классиками» и тех, и других) в выделении сущности и роли денег. По его мнению, объектом 
исследований «классиков» была «реальная обменная экономика». Это экономика, в которой деньги «... 
используются только как нейтральное звено в сделках с реальными предметами и реальными активами и 
не воздействуют на мотивы и решения» хозяйствующих субъектов. В такой экономике деньги выступают 
только в качестве единицы счета и средства обмена, не являясь активом длительного пользования и не 
выполняя функцию средства сохранения ценности, будучи лишь, «удобством». Особенность подхода 
«классиков» заключалась в том, что закономерности «реальной обменной экономики» переносились ими 
на современное им рыночное хозяйство. 
Дж. М. Кейнс полагал, что такое перенесение необоснованно и указал, что более важно анализировать 
иной тип хозяйства, названный им «денежной экономикой». В такой экономике деньги представляют 
собой актив длительного пользования и используются в качестве средства сохранения ценности. 

Михаил 
Калецкий
1899-1870

Основные работы М. Калецкого вышли в 1930-1950-х годах в виде разрозненных статей 
и были переизданы уже после Второй мировой войны в виде двух несколько 
дублирующих друг друга сборников: "Теория экономической динамики. Очерк о 
циклических и долгосрочных изменениях в капиталистической экономике« (1956); 
"Избранные очерки по поводу динамики капиталистической экономики. 1933 - 1970" 
(1971). 
В ряде своих работ, часть которых была опубликована еще в 1930-е годы, польский 
экономист М. Калецкий независимо от Дж. М. Кейнса пришел во многом к аналогичным 
выводам, а в отдельных аспектах его анализ оказался значительно глубже. Поэтому 
вместе с Дж .М. Кейнсом М. Калецкого можно рассматривать как основателя 
макроэкономики в целом и в частности (и прежде всего, посткейнсианской 
макроэкономической теории). 



Основные идеи кейнсианства.
Роль государства.

- рыночная экономика не в  состоянии развиваться (рост 
ВВПф) без государственного «подталкивания»;

- Для увеличения ВВПф необходим опережающий рост АD 
(AD1), для этого необходимо увеличение 
платежеспособности населения;

- «Эффективный совокупный спрос» (АD1) требует 
постоянного наращивания денежной массы (М1);

- для исключения неуправляемой инфляции и 
обесценивания денег нужно жестко фиксировать уровень 
цен (Р,Рк), заработной платы (W) и процента (i);

- есть множество способов достижения эффективности AD: 
общественные работы, повышение зарплат, увеличение 
трансфертов и т.п.



Основные идеи кейнсианства.
Рынок труда.
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- полной занятости населения не бывает, так как   
государство может варьировать уровень занятости (L0) за счет 
пособий и иммиграции;

- уровень оплаты труда имеет «договорной» характер 
(указывается в трудовом договоре) ⇒ не может гибко 
реагировать на изменения в рыночной конъюнктуре, а в 
краткосрочном периоде вообще неизменен;

- предложение труда абсолютно эластично (SL).



Основные идеи кейнсианства.
 Рынок потребительских товаров.
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- ВВП никогда не достигает потенциального уровня и показывает 
фактическое благосостояние страны (ВВПФ), так зависит от уровня 
занятости населения;

- цены на товары (Р0) имеют договорной характер (указывается в 
договоре поставки) ⇒ не могут гибко реагировать на изменение 
рыночной конъюнктуры, а в краткосрочном периоде вообще неизменны 
;

- совокупное предложение (АS) абсолютно эластично.



Основные идеи кейнсианства.
Рынок труда и потребительских 

товаров.
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«Косность» уровней оплаты труда и  потребительских 
цен (W0, Р0) только силовым вмешательством государства 
дает возможность увеличить благосостояние страны 
(ВВПф.) и занятость населения  (L0)



Основные идеи кейнсианства.
Рынок капитала.
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- предложение капитала (Sk) зависит от уровня занятости (L0,), чтобы 
обеспечить население орудиями труда;

- цены на капитал имеют «договорной характер» (указываются в 
договорах поставки) ⇒ не могут гибко реагировать на изменение 
рыночной конъюнктуры, а в краткосрочном периоде вообще не 
низменны;

- предложение капитала абсолютно эластично.
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Основные идеи кейнсианства.
Рынок денег.
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Основные идеи кейнсианства.
Рынок денег.

- денежная масса (М0) должна быть достаточной для 
покупки произведенного ВВП (ВВПф.), а процентная 
ставка (i – цена денег) не гибка в силу «договорного 
характера;

- цена денег (i0) соответствует цене капитала(Рк
0) в силу 

альтернативности использования;
- «косность» цен на потребительские товары, капитал, 

деньги и труд все время выводит экономику из 
равновесия и требует широкого государственного 
вмешательства.



Основные идеи кейнсианства.
Роль государства.
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ

Институционализм - направление в экономической мысли, делающее главный акцент на анализе институтов. 
Под институтами "в первом приближении" следует понимать правила и принципы поведения ("правила игры"), 
которым следуют люди в своих действиях. Оговорка "в первом приближении" делается ввиду того, что в 
разных течениях институционализма этот ключевой термин трактуется несколько по-разному. И вообще 
институционализм настолько разнороден, что его изучение как единого целого почти бессмысленно - настолько 
сильно различаются разные течения в самом институционализме.
Неоинституционализм (называемый также новым институционализмом) в самом общем виде можно понимать 
как попытку привнесения институционального подхода в рамки магистрального направления современного 
экономического анализа.  Неоинституциональная теория представляет собой экономический анализ роли 
институтов и их влияния на хозяйство.

Основоположнииком старого институционализма (и институционализма вообще) является 
американец норвежского происхождения Торстен Веблен.

Торстен 
Веблен

1857-1929

Т. Веблен известен прежде всего своей резкой критикой против неоклассического 
понимания человека как рационального оптимизатора.
Человек, по мнению Т. Веблена, не является "калькулятором, мгновенно вычисляющим 
удовольствие и боль", связанные с приобретением благ, т.е. выгоды и издержки их 
получения. Поведение хозяйствующего субъекта определяется не оптимизирующими 
расчетами, а инстинктами, определяющими цели деятельности, и институтами, 
определяющими средства достижения этих целей.
Инстинкты представляют собой цели осознанного человеческого поведения, 
формирующиеся в определенном культурном контексте и передающиеся из поколения в 
поколение.
Выбор средств для достижения целей, формируемых культурно обусловленными 
инстинктами, определяется, как уже было отмечено, институтами. Институты, по Т. 
Веблену, это "привычный образ мышления, который имеет тенденцию продлевать свое 
существование неопределенно долго". 
Иными словами, к институтам относятся различные правила и стереотипы поведения, 
часть из которых закреплена в виде правовых норм и общественных учреждений.



МОНЕТАРИЗМ

Милтон 
Фридмен

1912-

Монетаризм считается одним из направлений неоклассической экономической мысли. Он возникает в 
середине 1950-х годов в США. Одним из признанных основателей и лидеров монетаризма является 
представитель так называемой Чикагской школы Милтон Фридмен.
Первоначально монетаризм зародился как отдельная отрасль опытных исследований в области денежного 
обращения, а именно - как анализ спроса на деньги. В дальнейшем он эволюционировал, охватывая все более 
широкий круг экономических вопросов. В конце концов к середине 1970-х годов он превращается в 
респектабельную доктрину, рецептами которой стали пользоваться правительства многих капиталистических 
стран.
В теоретическом плане монетаризм, с одной стороны, опирается на отдельные положения неоклассического 
синтеза (например, теория имущества), а с другой, является продолжением докейнсианской неоклассической 
количественной теории денег. 

Основные работы М. Фридмена:  "Исследования в области количественной теории денег" 
(1956);  М. Фридмен, А. Шварц "Денежная история Соединенных Штатов, 1867 - 1960"(1963).
Все блага, приобретаемые и хранимые хозяйствующим субъектом, можно представить в 
виде его активов. Их совокупность образует портфель активов. Деньги являются активом 
наряду с остальными благами.
Активы хранятся индивидом либо вследствие того, что они приносят денежный доход 
(финансовые активы: акции, облигации), либо потому, что они имеют определенную 
полезность как таковые (нефинансовые активы: например, потребительские блага 
длительного пользования, капитальные блага), либо благодаря тому, что они доставляют 
удобство, ликвидность и безопасность (деньги).
Задача индивида состоит в том, чтобы распределить имеющиеся у него ресурсы (богатство) 
таким образом, чтобы максимизировать свою полезность. Новую количественную теорию 
денег интересует, прежде всего, объем средств, хранимых в денежной (ликвидной) форме, т. 
е., иными словами, спрос на деньги.
Спрос на деньги определяется тремя основными группами факторов: а) общим богатством 
хозяйствующего субъекта; б) издержками и выгодами, связанными с различными формами 
хранения богатства; в) предпочтениями индивида в отношении различных форм хранения 
богатства.



С П А С И Б О   
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