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1. Экономика и экономическая теория. 
Экономическая теория как система 
экономических наук.

«ойкос» — дом, хозяйство 
и «номос» — закон. ( Др. Греция)
 
 Экономика - «домоводство», законы, искусство 
ведения домаш него хозяйства.

Экономика связана прежде всего с производством 
материаль ных благ.  Без мат. производства  
невозможно под держивать даже крайне низкий 
уровень потребления мате риальных благ. 



Экономика  означает
 совместно организованное производство 
как процесс, удовлетворяющий 
потребности людей в разнообразных 
благах, и  составляет  материальную 
основу общества.



 В настоящее время термин «экономика»
 употребляется в раз ных значениях: 

●экономика как исторически конкретная сово купность 
экономических отношений между людьми, связанная с 
их хозяйственной деятельностью (традиционная, 
командная, рыночная экономика);

●  экономика как хозяйствен ная система (отдельного 
человека, семьи, предприятия, региона, страны, 
группы стран или всего мира), обеспечивающая удов 
летворение потребностей людей путем создания 
необходимых жизненных благ; 



● экономика как отрасль знаний, 
сложная система экономических
 наук, занимающихся изучением зако нов развития 

общества, выработкой практических 
рекомендаций в различных сферах 
человеческой деятельности.

● экономика  как совокупность хозяйственных 
отраслей, обеспечивающих общество жиз ненно 
необходимыми благами и услугами.



Эконо мическая наука представлена 
в виде соответствующей структуры, поэтому 
можно говорить о системе экономических 
наук.       

  Основу этой системы образует ее 
теоретическая часть

 - эконо мическая теория.



 В системе экономических наук 
выделяются общие науки 
(общеэко номические) 

                    и конкретные. 

 К общим относят экономическую 
теорию, историю экономических 
учений, историю экономики и др. 



 Конкретные

 экономические

 науки классифицируются 

  -по межотраслевому (функциональному) 

признаку,

  -отраслевому,

 -территориальному .



экономическая теория-

введение во всю многоуровневую 
систему экономиче ских наук.

 
ЭТО фундаментальная, 

академическая, но не прикладная 
наука



 ЭТ -

это ключ к пониманию других 
экономических дисциплин и одновременно 

источник  всех узкопрофессиональных 
дисциплин, таких как банковское дело, 

менеджмент, маркетинг, 
внешнеэкономическая деятельность и др.



1. Предмет экономической теории. Методы исследования 
экономических процессов. Функции и задачи 
экономической теории.

Экономическая теория структурно включает в 
себя:

●микроэкономику 
●  макроэкономику
● мезоэкономику 
● мегаэкономику 



Микроэкономика
изучает

поведение отдельных экономических 
субъектов: индивидуумов, д/хозяйств, 

предприятий. 

В центре внимания – цены, объемы выпуска и 
потребления конкретных благ, состояние 
отдельных рынков, распределение ресурсов 
между альтернативными целями.



Макроэкономика
 исследует

функционирование эк. системы в целом и 
отдельных крупных ее секторов.

 
Объектом ее изучения является: 

национальный доход, общественный 
продукт, экономический рост, общий 

уровень занятости, общий уровень 
цен и инфляции



Мезоэкономика 
изучает

законы и поведение определенных 
подсистем национальной экономики 

(АПК, ВПК, региональная экономика).

Мегаэкономика 
изучает 

законы и поведение мировой экономики 
в целом.



Предмет науки- 

то, ЧТО изучается.

экономическая теория изучает
 не ресурсы как та ковые, 

а экономическое поведение людей



Производственные  
(экономические)  отношения 
включают в себя всю систему  

отношений  и связей, 
складывающихся   между 

людьми в процессе производства 
материальных благ. 



ПРЕДМЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ-

анализ развития 
социально-экономических 

отноше ний в обществе  
  (Или анализ экономического 

поведения людей).



другие  точки зрения о 
предмете ЭТ:
� ЭТ – наука о выборе в условиях 

ограниченных ресурсов;

�  ЭТ – наука о богатстве и экономических 
законах; 

�  предмет ЭТ – анализ рыночного 
хозяйства.



Если предмет науки раскрывает, ЧТО 
познается, то метод — КАК познается.

Метод экономической теории —
 это со вокупность способов, приемов 

познания экономических явлений.



3-х фундаментальные задачи 
экономики: ЧТО? КАК? ДЛЯ КОГО?

� ЧТО следует производить и в каком 
количестве в данном экономическом 
пространстве, в данное время?

� КАК следует производить, какие ресурсы и 
технологии для этого использовать? 

� ДЛЯ КОГО  предназначены результаты 
производства?



 ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ  ЭТ:

� Метод научной абстракции («абстракция» — от 
влечение)

� Метод единства исторического и логического в 
по знании

� Метод анализа и синтеза («анализ» — расчлене 
ние, «синтез» — обобщение). 
 Экономико-математический метод

� методы индукции и дедукции
� позитивный и нор мативный методы 
� Метод общественной практики



 

Основные функции ЭТ.

� Практическая - разработка рациональных методов 
хозяйствовании, выработка экономической политики 
государства.

� Познавательно-прогностическая –     изучение  эк. 
процессов и явлений,   определение законов   и 
тенденций экономического развития и  разработка 
на их основе     научных прогнозов,   определение  
перспектив  общественного развития. 

� Критическая (мировоззренческо-воспитательная) 
Призвана формировать новый тип экономического 
мышления на основе сравнительного анализа 
различных форм производства, определения  их 
преимуществ и недостатков. 



3. Экономические категории и законы. 
Объективность экономических законов, их 

классификация.
ЭКОНО МИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ-устойчивые, 
существенные, постоянно повторяющиеся связи и 
взаимосвязи эконо мических явлений и процессов 

Экономические законы в отличие от 
естественных законов природы действуют только 

там, 
где есть дея тельность человека. 



Кроме того, если законы
 природы вечны, то из экономических 
законов только часть
 дей ствует на всем протяжении развития 
человеческого об щества, остальные же 
носят  преходящий  характер, т. е. с 
исчезновением экономических условий 
исчезают и сами законы, выражающие 
эти условия.



экономические законы подразделяются 
на об щие, специфические и особенные.

� ОБЩИЕ— это законы,  свойственные всем без исключения 
историческим эпохам. Например:  Закон экономии 
времени, закон возвышения  (возрастания) потребностей 

� СПЕЦИФИЧЕСКИЕ— это законы развития конкретных 
исторически определённых форм хозяйствования (законы 
распределения при рабовладельческом строе и 
крепостничестве).  

� ОСОБЕННЫЕ  - законы для ряда эпох. Напр.: закон 
стоимости (действует в тех спосо бах производства, где есть 
товарное производство).



Экономические законы, как и 
законы природы, имеют 

объективный характер, т. е. 
действуют незави симо от воли и 

сознания людей. 



 Отличие эк. законов от  естественных
 законов заключается в том, 
что  естественные законы – вечные, т.к.  это 
законы природы, а
 экономические - историчны, преходящи,
 т.к. это законы хозяйственной деятельности 
людей. 
 Т.о. действие  эк. законов объективно, а их 
использование субъективно, т.к. они действуют 
через мысли и поступки людей.



 ЭКО НОМИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ-

наиболее общие понятия явлений и 
процессов экономической жизни, 

отражающие их существенные стороны.
 

например: товар, деньги, сто имость, 
прибыль, издержки, собственность,  цена и 

др.



4.Этапы развития мировой экономической мысли.

Истоки экономической науки -в учени ях 
мыслителей Древнего Мира, прежде всего стран 
Древ него Востока — колыбели мировой 
цивилизации.

 Однако Экономическая теория как наука (т.е. 
систематизиро ванное знание о сущности 

экономики) возникла в XVII-XVIII вв. в период 
становления капитализма. Ее основной задачей 

было познать, «как государство богатеет».



1. школа МЕРКАНТИЛИЗМА – 
от итальянского «мерканте» - торговец, купец.
 XVII в.
Представите ли: Томас Мэн, Жан Батист Кольбер, 

Антуан Монкретьен). Появился термин «политэкономия»

Идеи:
� Богатство людей - это деньги, а именно  золото, за 

которое можно все купить.
� Источник богатства -сфера обращения (торговля 

и денежный оборот). 
� Меркантилисты со ветовали государству 

расширять торговлю с другими стра нами и 
накапливать золото в стране



2. школа «ФИЗИО КРАТОВ», 18 в.
 представители- франц. учёные 

Франсуа Кене и Анн Тюрго 
 Идеи:

�источник богатства- производство, но 
ограничи вали его одной отраслью — 
сельским хозяйством. 
�богатство возникает естественным пу тем и 
является даром природы



Эти взгляды также были односторонними
 В создании богатства, по их мнению, не 

участвует промышленность. 

Заслуга в области теор. исследований  
заключается в том, что 

 физиократы  первыми попытались 
вывести прирост богатства из процесса 

производства, а не  обращения



3. КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА (17-18 вв)
 дала наиболее обоснованные ответы на все вопросы 

 Представители: англ. эконо мисты 
-Уильям Петти (1623-1687), 
-Адам Смит (1723-1790) и Давид Рикардо 
(1772-1823),
📫француз Пьер Лепезан де Буагильбер

 (17 век).
Уильям Петти является одним из родоначальни ков 
классической политэкономии,  А.Смит и Д. Риккардо - 
её главными фигурами. Политэкономия перешла к 
анализу внутренних закономерностей производства, к 
поискам законов его движения. 



 ОСНОВНЫЕ ИДЕИ.

� Богатство по Смиту – стоимость материальных 
благ, находящихся в руках нации

�  источник богатства –труд (природа –мать 
богатства (и не только в сельском хозяйст ве, как  
считали физиократы), отцом богатства  
является  ТРУД, созидатель всех достижений 
человеческой цивилизации). 

�  рыночная экономика – наиболее эффективная, 
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ форма экономического 
устройства 

� Главные факторы богатства – разделение труда, 
накопление капитала, отсутствие 
государственного вмешательства в экономику



4. МАРКСИЗМ с  середины 19 века
 Карл Маркс

теория научного социализма (комму низма) — 
направление в ЭТ, представ ляющее собой всестороннее 

исследование законов разви тия капиталистического 
общества и концепцию построения социализма 

(коммунизма) как новой экономи ческой формации. 
Сущность последней сводится к следующему: 

общественная собственность на средства произ водства, 
отсутствие эксплуатации наемного труда, равная плата за 

равный труд, всеобщая и полная занятость, веде ние 
хозяйства по единому плану (жесткое 

администрирование). 



Кроме того, Марксом сформулированы

� концепция закона стоимости как закона 
развития товарного производства, 

� учение об общественно-экономических 
формациях,

� разработана теория воспроизводства
� теория  экономических кризисов и др.



5. школа МАРЖИНАЛИЗМА посл. 
треть 19 века  (marginal – предельный)
представители – 

Карл Менгер (австр.), 
Фридрих фон Визер,
Евгений Бём-Баверк-англ.

 Идеи
�Издержки  производства, цена объясняются психологией 
поведения отдельного хозяйствующего субъекта, 
руководствующегося прежде всего собственными 
оценками предельных выгод.
�Сформирована математическая школа, в центре 
которой- анализ предельных величин 



Современные направления ЭТ- с конца 19 века.
НЕОКЛАССИЧЕСКОЕ 
(Альфред Маршалл, Леон Вальрас- с 
конца 19 века). 
Осн. Идеи:  частнопредпринимательская 
рыночная система способна к 
саморегулированию, а государство лишь 
создаёт  благоприятные условия для её 
функционирования.



КЕЙНСИАНСТВО (теория 
регулируемого капитализма)

Джон Мейнард Кейнс – с 30-х гг. 20 века) 
осн. Идея: 
госуд-во ДОЛЖНО активно регулировать 
экономику и социальную сферу, т.к. рынок 

не способен обеспечить социально-
экономическую стабильность общества.



ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ
19-20 век

Уэсли  Митчелл, Торстен Веблен, 
Джон Гэлбрейт
рассматривает экономику как систему, где 

отношения между хозяйствующими 
субъектами складываются под влиянием 
экономических и внешнеэкономических 

факторов- институтов.



МОНЕТАРИЗМ- наст. время.

Милтон Фридмен

придерживается идеи, что главенствующая 
роль в стабилизации экономики 

принадлежит
 денежным факторам.


