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Первые упоминания об экономике как сфере общественной деятельности относятся еще к 
античным временам. Аристотель впервые ввел понятие «Экономика», под которым он понимал 
учение о богатстве в натуральной форме. Сам же термин «Экономика» происходит от греческого 
слова «oikonomia», что в переводе означает управление домашним хозяйством.

Возникновение экономики как науки
Как наука экономика сформировалась в XVI-XVII вв. Первым теоретическим направлением 

считается меркантилизм  (от итал. «мercante» - торговец). В основе меркантилизма заложены 
следующие постулаты:

- богатство общества и отдельного индивида заключается в наличие денежных средств;
- деньги отождествлялись с золотом и серебром.
Пути увеличения денежного богатства меркантилисты видели в торговле (в системе 

денежного, а позднее торгового баланса). Сторонники раннего меркантилизма, одним из ярких 
представителей которых был английского экономист-теоретик Уильяма Стаффорда (1554-1612), 
требовали запрета на вывоз золота и серебра за границу. Приверженцы позднего меркантилизма, 
к представителям которых следует отнести Томаса Мена (1571-1641) и Ивана Тихоновича 
Посошкова (1652-1726), были более лояльны к движению капитала в форме золотых и 
серебряных монет и прочих драгоценностей, однако утверждали, что баланс ввозимого и 
вывозимого золота и серебра должен быть положительным. 
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Становление политической экономии
В XVII в. появляется название экономической науки – «Политическая экономия» 

(существовавшее более трех веков).
В 1615 г. французский теоретик-меркантилист Антуан Мокретьен (1575-1621) 

опубликовал книгу: «Трактат политической экономии» - фундаментальный теоретический 
труд по экономике того времени.

Физиократизм
Новое направление политической экономии было заложено физиократами  (от греч. 

phusis – природа, kratos - власть).
- источником богатства является не обмен, а земледельческий труд
-торговля только перемещает богатство
 -создается же богатство в производстве 
*причем там, где сама природа увеличивает количество вещества.
Основателем школы физиократов явился французский экономист Франсуа Кенэ 

(1694-1774).
Классическая политэкономия
Основоположником классической политической экономики является шотландский 

экономист Адам Смит (1723-1790). В главном научном труде А. Смита – «Исследование о 
природе и причина богатства народов» (1776) закладываются теоретические основы 
трудовой теории стоимости и рыночной экономики.
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Дальнейшее учение классической политической экономики продолжил английский экономист 
Давид Рикардо (1772-1823). В 1817 г. Д.Рикардо издает свой капитальный труд «Начала 
политической экономии и налогообложения», в котором предпринимает попытку применить 
трудовую теорию стоимости к процессам распределения благ.

Марксизм
Особое место в развитии учения А. Смита и Д. Рикардо занимает экономическое учение 

марксизма. Немецкий экономист Карл Маркс (1818-1883) обосновал теорию научного социализма 
(в своем многотомном сочинении «Капитал»).

Принципиально новым моментами учения К. Маркса явились:
-теория прибавочной стоимости,
-модель общественного воспроизводства,
-эволюция форм собственности, 
-формационный подход (к характеристике организации социально-экономической жизни 

общества),
- и др.  
Историческая экономическая школа
В середине XIX века сложилась историческая экономическая школа в Германии. 

Представителем исторической школы является Фридрих Лист (1789-1846). В своем сочинении 
«Национальная система политической экономии» он утверждал, что каждая страна имеет 
свой национальный путь развития (поэтому не может быть какой-либо универсальной 
экономической теории).
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Австрийская экономическая школа
Во второй половине XIX века сформировалась австрийская экономическая школа. Основные 

представители предложили новое теоретическое направление в экономике – «Теорию 
предельной полезности»:

- Карл Менгер (1840-1921),
- Эйген Бём-Баверк (1851-1914),
- Фридрих Визер (1851-1926),
- и др. 
Теория предельной полезности
Ценность товаров определяется их предельной полезностью на базе субъективных оценок 

человеческих потребностей. Предельная полезность какого-либо блага обозначает ту пользу, 
которую приносит последняя единица этого блага, причём последнее благо должно удовлетворять 
самые маловажные нужды.

Теория предельной полезности пытается дать совет, как наилучшим образом распределить 
средства для удовлетворения потребностей при ограниченности ресурсов.

 
Институционализм
Сформировался на рубеже XIX-XX вв. Основателем институционализма считается 

американский экономист Торстейн Веблен (1857-1929), который утверждал огромную роль в 
функционировании экономики социальных институтов (партии, профсоюзы, объединения и т.д.)
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Социальный институт - форма организации совместной жизнедеятельности людей:
- исторически сложившаяся,
- созданная целенаправленными усилиями, 
- характеризуется возможностями влиять на поведение людей посредством 

установленных правил.
Существование социальных институтов диктуется необходимостью удовлетворения 

потребностей общества в целом или его частей: 
- социальных,
 - экономических,
 - политических,
 - культурных или иных.
Экономико-математическое направление
Сложилось в конце XIX века. Основатель и крупнейший представитель швейцарский 

экономист Мари Эспри Леон Вальрас (1834-1910). В своей работе «Элементы чистой 
политической экономии»:

- предпринял попытку построения обобщенной математической модели 
капиталистической экономики,

- предложил модель общего равновесия в рыночной экономике.
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Кембриджская экономическая школа
Сложилась в конце XIX в. и начале XX в. Основатель - английский экономист Альфред 

Маршалл (1842-1924). Предпринял попытку синтезировать: 
- положения английской классической политэкономии, 
- маржинализма.
Маржинализм - (от англ. marginal - предельный) - учение, объясняющее экономические 

процессы на основе предельных, приростных величин и состояний.
Маржинализм признает принцип снижающейся предельной 

полезности фундаментальным элементом теории стоимости. Учение возникло в 70-е гг. 
XIX века в форме так называемой «маржинальной революции». Основателями считаются 
Карл Менгер, Уильям Стэнли Джевонс и Леон Вальрас.

Американская экономическая школа
Возникает одновременно с кембриджской в конце XIX в. и начале XX в. 
Основатель - Джон Бейтс Кларк (1847-1938) который в политической экономии 

различал три раздела: 
- универсальную экономику,
- социально-экономическую статистику,
- социально-экономическую динамику.   
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«Экономикс»
В современное время термин «Политическая экономика» все более уступает место понятию 

«Экономическая теория» (в англо-американской литературе – «Экономикс»). Термин 
«Экономикс» впервые ввел Альфред Маршалл в своей книге «Принципы экономикс».

В современной англо-американской литературе все три термина «Политическая экономия», 
«Экономическая теория» и «Экономикс» рассматриваются как синонимы, отражающие 
теоретические аспекты современной экономической науки. В российской экономической 
литературе предпринимаются настойчивые попытки разграничить эти понятия.

Современная экономическая наука
Современная экономическая наука формирует синтез старой классической школы и четырех 

новых направлений: 
- кейнсианское, 
- неоклассическое,
- концепция государственного социализма,
- институционально-социологический подход.
Кейнсианство названо в честь его основателя Джона Мейнарда Кейнса (1883-1946). Служит 

теоретическим обоснованием государственного регулирования рыночной экономики путем 
увеличения или уменьшения совокупного спроса, а также через изменение наличной и 
безналичной денежной массы.
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Совокупный спрос  (англ. aggregate demand)  - агрегированный макроэкономический 
показатель. Совокупный спрос на конечные товары и услуги:

- всех макроэкономических агентов,
- в определенный промежуток времени и при определенных уровнях цен. 
Функцию совокупного спроса обычно представляют в виде суммы четырех основных 

источников спроса:

Первый этап развития неоклассического направления в экономике связан с именем А. 
Маршалла

Второй этап развития возник в 70-80-е гг. XX столетия как реакция на чрезмерное 
вмешательства государства в экономическую жизнь общества.

В настоящее время неоклассическое направление развилось в теорию монетаризма 
(от англ. Money - деньги). Роль государства в стабилизации экономики сводится лишь к 
регулированию денежного механизма.
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Концепция государственного социализма
Основатели: К. Марс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин (1870-1924). В.И. Ленин экономической 

основой социалистического общества считал государственную собственность на средства 
производства. Данное направление в настоящее время получило теоретическое и 
практическое развитие в Китае, Вьетнаме и на Кубе. 

Институционально - социологический подход
Предполагает практическое применение различных теорий: 
- теории праздного класса,
- теории прав собственности,
- теории общественного выбора и др.
Понятие «институт» трактуется предельно широко: 
- корпорация, монополия,
- государство, профсоюзы,
- различные социальные учреждения и юридические нормы.
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Современное общество не имеет единой универсальной экономической науки, которая 
отражала бы все стороны экономической жизни общества. Экономическая реальность 
общества:

- сложна, многообразна, противоречива,
- представляет собой многогранную и многоуровневую систему. 
Следовательно, познать и изучить такую сложную систему может лишь 

соответствующая система экономических наук.
Система экономических наук
1) Центральный блок системы экономических наук образует экономическая теория, 

которая содержит в себе основу теоретической части экономической науки.
2) Историко-экономические науки:
- история народного хозяйства,
- история экономики,
- история экономических учений,
- история мирового хозяйства и др.
3) Общие экономические науки: 
- общая теория управления или менеджмент,
- микроэкономика,
- макроэкономика,
- мировая экономика и др.
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4) Специальные (функциональные) экономические науки:
- финансы,
- денежное обращение,
- кредит,
- ценообразование, 
- бухгалтерский учет,
- экономика труда, 
- маркетинг,
- страховое дело и др.
5) Конкретно-экономические науки:
- изучающие или отдельные сферы хозяйства (экономика отраслей),
- изучающие отдельные хозяйствующие субъекты (экономика организации, 

предприятия).
6) Информационно-аналитические экономические науки:
- общая статистика,
- статистика рынка,
- статистика народонаселения,
- экономическая кибернетика и др.
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Объект экономической науки
1. Поведение людей,
2. Ограниченные ресурсы и безграничные потребности физических и юридических лиц; 

государства,
3. Экономические блага и другое.
Предмет экономической науки 
Современная экономическая теория изучает поведение людей как хозяйствующих 

субъектов на всех уровнях экономической системы в процессах: производства, распределения, 
обмена и потребления материальных благ и услуг. Цель: удовлетворение человеческих 
потребностей при ограниченных ресурсах.

Функции экономической теории
1. Научно-познавательная функция. Субъект, изучающий экономическую теорию познает 

процессы производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг.
2. Критическая функция. Экономическая теория как наука должна дать объективные 

критические и позитивные оценки экономическим явлением и процессам, а также формам 
экономической жизни и различным теоретическим направлениям.

3. Практическая (прагматическая) функция. Каждый руководитель в своей деятельности 
осознано или неосознанно руководствуется ее принципами и законами.
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4. Прогностическая функция. Глубокое знание всех сторон экономической жизни дает 
возможность предвидеть события и возможность осуществить научно - обоснованный 
прогноз будущих экономических явлений и процессов.

5. Методологическая функция. Экономическая теория является не только учением, но и 
методом, своеобразным интеллектуальным инструментом («техникой мышления» об 
различных экономических явлениях и процессах).
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Методология – наука об методах познания тех или иных явлений природы, общества и 
мышления.

Методология экономической науки - наука о методах познания экономических 
процессов хозяйственной деятельности. 

Методология экономической науки опирается на определенные подходы, методы и 
принципы:

1. Рационалистический подход. Основан на попытке открыть «естественные» и 
рациональные законы экономики.

2. Субъективный подход. В качестве основного объекта исследования рассматривается 
человек как хозяйствующий субъект.

3. Эмпирический подход. Основан на глубоком изучении реальных факторов 
экономической жизни.

4. Диалектический подход. Дополняет эмпирический подход с целью более полного 
познания экономических явлений и процессов в их динамике (развитии, движении).

Экономические категории
Методы познания, их совокупность необходимы для понимания сущности 

экономических категорий и законов
Экономические категории – это понятия, которые отражают наиболее существенные 

свойства экономических явлений, их отношений друг к другу.
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Экономические законы – это выражение существенных, устойчивых, повторяющихся 
причинно-следственных взаимосвязей между экономическими явлениями.

Виды экономических методов познания
1. Анализ и синтез,
2. Индукция и дедукция,
3. Знание исторического опыта,
4. Нормативный метод,
5. Моделирование,
6. Системно-функциональный метод,
7. Другие.
Ограниченность экономической науки
1. Знания относительны, существует много не познанного,
2. Односторонний характер экономической науки, поэтому для объективного познания 

используется система наук,
3. Появление новых экономических закономерностей, фактов, событий.
 
 


