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1 Исходные 
понятия 
теории

Дж. Кейнс:  Экономическая теория – это не 
набор готовых рекомендаций для 
хозяйственной политики – это 
интеллектуальный инструмент и техника 
мышления



Для чего нужна экономическая наука? 

• Общеметодологическая цель экономической науки - подготовка экономического мышления человека. 

• В конечном счете, студенты должны освоить навыки экономического мышления, чтобы правильно соотнестись к 
действующим стереотипам и моделям, понимая и осознавая их отличия от реального события или феномена, 
объясняемого с помощью идеализируемых средств.

•  Для этого надо овладеть определенным набором экономических теорий и концепций, которые помогли бы понять 
экономические смыслы в широком диапазоне общественных проблем.

Политическая экономия
• Предметом политической экономии является структура социальных отношений, касающихся большей частью 

сферы производственных отношений, включающей процессы производства, обмена, распределения, 
потребления, в том числе такие фундаментальные вопросы как глобальное распределение доходов, 
фокусируемых на дискурсе рационального использования ресурсов и социальной справедливости. Сегодня 
разговор пойдет о дискурсе, предметом которого является устойчивое природо- и землепользование. 

• … исследование категории «Производственные отношения». Это общественные отношения, складывающиеся в 
процессе воспроизводства, включающего:

∙ производство,
∙ распределение,
∙ обмен,
∙ потребление материальных благ



ЗАДАНИЯ
Задание 1 

 

Объясните связи, которые могут 
возникнуть между: 

а) количеством осадков в месяц 
(мм) и продажей зонтов; 

б) температурой воздуха и 
количеством бутылок 
лимонада, продаваемых 
фирмой на обслуживаемой 
территории по цене 45 рублей 
за бутылку. 

В каждом случае назовите 
факторы, способные разрушить 
ожидаемые связи. 

Задание 2 

Ответьте на следующие вопросы:

1. Откуда берутся деньги? 

2. Как устроен рынок труда?

3. Какие сегодня нужны профессии? 

4. Ради чего нужно трудиться людям? 

5. Работа или отдых или что-то другое есть главная цель жизни?

6. Существует ли работа с большой зарплатой, на которой не 
нужно напрягаться?

7. Соотнесите с реальными требованиями окружающей 
действительности свои собственные таланты и 
способности? 

8. Как заработать деньги?  

9. Какой концепции придерживались при выборе ВУЗа и 
специальности? 

10. Роль государства в экономике и в целом в общественной 
жизни?



Определение экономической теории

•Экономика – наука о структурах 
социальных систем, а если 
учесть реальность 
пространственно-временных 
отношений, то это наука о 
структурах социальных 
геосистем

Определение – 
лингвистическая 
формула 
(краткое 
выражение 
смысла), 
выражающая 
существенные 
признаки объекта 



Исходные понятия теории
Экономические 

переменные
меняющиеся показатели, характеризующие динамику экономических процессов, изменение 

состояния экономической системы (например, цена)

Поток экономическая переменная, характеризующая движение и измеряемая за расчетный период 
времени

Запас экономическая переменная, не имеющая временной размерности
Агрегированные 

переменные
показатели, полученные путем объединения однородных показателей с целью получения общих 

совокупных показателей (например, ВВП). Агрегируются как субъекты (домохозяйства, фирмы, 
государство), так и рынки (рынок ценных бумаг, рынок труда)

Экзогенные 
переменные

показатели, внешние к исследуемой экономической системе, задаются извне, независимые от 
экономической системы

Эндогенные 
переменные

зависимые показатели, характеризующие внутренне состояние экономической системы

Экономическая  
модель

упрощение, абстрактное отражение реальности

Временный ряд ряд значений статистического показателя, упорядоченного по времени. В зависимости от 
длительности охватываемого периода временные ряды кратко-(до 1 года), средне-(1-3 года) и 
долгосрочные (свыше 5 лет). 

Потребности нужда или недостаток в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности человека, 
социальной группы и обществ в целом

Полезность Способность удовлетворять человеческие потребности 



Экономические блага это средство удовлетворения потребностей человека, то что приносит пользу. Это материальные и 
нематериальные предметы, точнее, свойства этих предметов, способные удовлетворять 
экономические потребности

Природные ресурсы Это элементы функционирования природных систем, которые не созданы трудом человека, 
существуют независимо от него, но в той или иной степени используются человеком. 

Исчерпаемые 
природные ресурсы

ресурсы, которые на каком-то этапе производственной деятельности могут быть полностью 
исчерпаны. Среди них различают не возобновляемые (земельные угодья, воздух, полезные 
ископаемые), относительно возобновляемые и воспроизводимые ресурсы.

Неисчерпаемые 
природные ресурсы

космические (солнечная радиация, морские приливы и отливы), климатические (атмосферный 
воздух, энергия ветра, воды), водные ресурсы.

Заменимые 
природные ресурсы

ресурсы, которые можно заменить другими, экономически более выгодными.

Незаменимые 
природные ресурсы

атмосферный воздух, питьевая вода.

Экономические 
ресурсы

природные ресурсы , трудовые (население в трудоспособном возрасте) ,  материальные (все 
созданные человеком средства и результаты производства), финансовые (денежные и суррогатные 
средства) , информационные (научная, научно-техническая, проектно - конструкторская, а также др. 
виды интеллектуальных ценностей)

Факторы 
производства

ресурсы, реально вовлеченные в производство (земля (природные ресурсы), труд, капитал 
(физический), предпринимательские способности, информация и финансы). 

Экономический 
кругооборот

непрерывное движение общественного богатства, т.е. товаров, услуг, факторов производства и 
прочих экономических благ.



Потребности. Пирамида потребностей Маслоу

←Потребность в самореализации 
←Потребность в уважении: социальный 

статус
←Потребность с социальных контактах: 

общение с людьми, семья
←Потребность в безопасности и помощи
←Физиологические потребности 

◻ Потребности – это объективно необходимые условия жизни людей, соответствующие 
достигнутой исторической ступени развития общественного производства и самих членов 
общества 

◻ Закон возвышения потребностей: динамика потребностей постоянно растет в 
количественном соотношении, но в еще большей степени меняется в качественном 
отношении. 



Разная техника управления спросом и жизненным циклом продуктов 
соответствует  разной ступени лестницы возвышения потребностей

• наиболее 
эффективное 
управление в 
«обществе 
потребления» 
строится на 
управлении 
смыслами и 
мотивами 
потребления, на 
идеологии, а не 
на управлении 
предложением и 
товарным 
ассортиментом

Брендинг
Рефлексивная техника
Встраивание во внешнюю 
систему ценностей 

Сбыт
Бухгалтерско-складская 
техника. Система 
материального учета 

Культура, 
образ жизни

Факторы 
производства, 
конечный продукт

Ресурсы, 
предметы труда

Маркетинг
Селективная техника. Система учета 
факторов производства (баланс), 
счета активов



Изменение моделей потребления
• Причины изменений: рост нематериальных благ в структуре затрат (рост 

информационной составляющей, идеологической, культурной, медиапотребление 
и т.д. когда человек потребляет не просто товар, а через коды и символы у него 
формируется определенный образ жизни).

• Если применить аналогию «невидимой руки рынка», то в связи с вышесказанным 
уместно говорить о появлении «второй невидимой руки рынка». Когда вещь должна 
не просто удовлетворять потребность человека, а подчеркивать ту или иную грань 
его индивидуальности. 

• При этом выбор потребителей осуществляется по-прежнему с целью 
максимизации функции полезности, однако он происходит в условиях избытка 
информации с одной стороны, и ее ограничения - с другой, а потому  происходит в 
рамках класса типовых моделей поведения, ориентированных на группы товаров, 
обладающих не только и не столько общими свойствами (хотя такие группы тоже 
существуют, поскольку потребитель хочет выбирать, а не просто потреблять), а 
сколько общим архетипом поведения. 



Экономические агенты и блага
• Под благом принято понимать то, что 

удовлетворяет потребности людей, 
отвечает их целям и устремлениям, все то, 
что обладает полезностью.  Все 
разнообразие благ распределяют на два 
класса: неэкономические, естественные 
продукты природы, и экономические 
блага – ресурсы, результаты 
созидательной , производственной 
деятельности людей. 

◻ В зависимости от степени доступности (собственности) благ и характера 
их использования экономическими агентами различают следующие их 
виды: частные блага (которые доступны только одному субъекту и его 
использование исключает возможность потребления его другими 
субъектами) , общественные блага (доступ к которым не может быть 
ограничен, а их потребление может осуществляться одновременно 
многими субъектами).



Кругооборот общественных благ

•  Производство 
• процесс создания полезного 

продукта; превращение 
экономических ресурсов в 
товары и услуги, 
удовлетворяющие потребности 
людей.

• Распределение
• процесс, совокупность 

решений и действий, 
связанных  с движением 
экономических благ, продукта 
от производителя к 
потребителю. Нацелено на 
выявление доли 
экономического субъекта в 
созданном богатстве.

• Обмен
• процесс, во время которого 

одни продукты обмениваются 
на другие; распределение 
факторов производства между 
производителями, 
потребительских товаров и 
услуг между потребителями.

• Потребление
• использование людьми 

материальных благ для 
удовлетворения своих 
потребностей; удовлетворение 
личных и производственных 
потребностей.



Процесс производства 
• Труд человека. Рабочая сила – совокупность физических и духовных способностей 

человека,  свойств человеческого организма, которые могут быть применены в процессе 
изготовления продукции

• Предметы труда - это то на что направлен труд человека. Предметом труда служит 
вещество природы в чистом виде. 

• Средства труда – то, чем воздействуют на предметы труда. Из них выделяют орудия 
труда (это активная часть) и условия труда (создают возможности для такой обработки. 
Для их обозначения используют термин инфраструктура). 

• Средства производства – в совокупности предметы, орудия и условия труда. Часто их 

рассматривают как инвестиционными ресурсами и называют капиталом. Средства 

производства и люди образуют производительные силы общества. 

• Производительные силы, выражая отношение человека к природе, образуют только 

одну сторону материального производства. Другая его сторона – отношения, 

складывающиеся между людьми в процессе производства. 

• Производственные отношения не являются неизменными. Они всегда образуют систему, 

в которой они определенным образом структурированы. 



2 
Историчность  
экономическо

й теории



Доиндустриальное общество 

• Исторически первой возникшей в рамках первобытного общества (первая 
фаза доиндустриального общества),  является натуральное 
хозяйство. 

• Натуральным хозяйством является хозяйство, при котором люди 
производят продукты лишь для удовлетворения собственных 
потребностей, не прибегая к обмену. Оно основано на ручном 
универсальном труде. Это, прежде всего, примитивная экономическая 
система, состоящая из массы разобщенных и оторванных друг от друга 
хозяйств (патриархальных семей, общин), нацеленных на обслуживание 
самих себя. Возникший изначально непосредственный обмен одного 
товара на другой (например, земледелец обменивает 100 кг зерна на одну 
овцу, принадлежащую скотоводу) реализовался в виде бартера:  

Т (товар) – Т (товар)

• В этой системе доминируют прямые связи «производитель-потребитель» 
и простое воспроизводство (повторение созидательной деятельности в 
прежних размерах) внутри хозяйства за счет собственных ресурсов. 



Доиндустриальное общество 

• В рамках аграрного общества (вторая фаза доиндустриального общества) 
возникло простое товарное производство.  Процесс труда в таком 
хозяйстве основан на личной собственности на средства производства и 
личном труде. Простые товаропроизводители  производят продукты труда 
для обмена. 

• Цель такого производства – удовлетворение потребностей 
товаропроизводителей по формуле 

Т (товар) – Д (Деньги) – Т (товар)

• Обмен товаров, совершающийся с помощью денег, называется товарным 
обращением. 

• Совокупность отношений товарного обращения, происходящего в 
экономической системе, обмен, организованный по законам товарного 
производства, или иначе механизм взаимодействия покупателей и 
продавцов, совокупность условий, благодаря которым покупатели и 
продавцы товара (услуги) вступают в контакт друг с другом с целью покупки 
или продажи этого товара называется рынком. 



Индустриальное общество 

• Возникновение товарного (рыночного) хозяйства, получившего свое 
наивысшее развитие в период индустриальной стадии развития 
производства. Движущей силой развития выступили изменения, происходящие 
в способе производства, в изменениях факторов производства, и фактор 
несоответствия уровня развития производительных сил и характера 
производственных отношений. 

• Товарное (рыночное) хозяйство – такой тип организации хозяйства, при 
котором продукты создаются для их продажи на рынке, а взаимодействие между 
производителями и потребителями происходит на рынке. Для удовлетворения 
общественных потребностей необходим обмен продуктами. Рынок представляет 
собой уже пакет (систему) соглашений, при помощи которых продавцы и 
покупатели товаров и услуг вступают в контакт по поводу купли-продажи данных 
товаров и услуг. 

• Основные условия возникновения товарного хозяйства:
• Общественное разделение труда (сначала на скотоводство и 

земледелие, затем выделение ремесленного производства, купечества и т.
д.).

• Появление частной собственности и экономическая 
обособленность производителей друг от друга (экономически 
независимые субъекты участвуют в производственном процессе, обладают 
конкретными экономическими интересами. 



Индустриальное общество 

• В результате промышленной революции возникло товарное производство, 
которое развилось от простой формы до всеобщего 
(капиталистического) товарного производства.

• Всеобщее (капиталистическое) товарное производство - массовое 
производство, где все хозяйственные связи осуществляются через обмен, то 
есть они принимают товарную форму. Цель такого производства - получение 
дохода (прибыли) по формуле:

Д-Т-Д’,   

где  Д’=Д+∆d (добавленная стоимость)

• На основе всеобщего товарного производства в результате промышленной 
революции сформировалось индустриальное общество. 

• Произошли изменения и в системе размещении производительных сил – 
уровень урбанизации превысил 50% (большая часть населения стала жить 
в городах).



Глобализация и 
информационная 

революция 
Научно-техническая 
революция (XX в)

Промышленная 
революция 

(XVIII-XIX вв)Неолитическая 
революция

Доиндустриальное 
производство

Индустриальное 
производство

Постиндустриальное 
общество

Информационное 
общество

    Переход от индустриального к постиндустриальному обществу и интенсивное 
развитие ИКТ существенно усиливают роль интеллектуальных факторов 
производства по сравнению с ролью материальных факторов и традиционной 
рабочей силы. В постиндустриальном обществе наибольшее развитие получает 
сфера услуг. В ней работает 2/3 экономически активного населения. 



ТОВАР

•это объект купли-продажи, 
являющийся общественной формой 
продукта труда.

•это продукт труда, предназначенный 
для обмена и реализации.

•это благо, которое удовлетворяет 
потребности человека и 
предназначено для обмена на рынке.



• Для того чтобы стать товаром продукт должен обладать двумя свойствами: 
стоимостью и потребительной стоимостью

• Потребительная стоимость - это способность товара удовлетворять 
общественную потребность. В этом смысле товар – созданная человеком 
общественная полезность, предназначенная для эквивалентного обмена на 
рынке на другой товар.  

• Товар как результат труда должен быть не только полезным, но и обладать 
способностью к обмену. Товар при обмене на равноценный продукт получает на 
рынке меновую стоимость

xA=yB=zC=…,  где A, B, C – полезные вещи, x, y z –пропорции обмена. 

• Меновая стоимость – это количественное соотношение, в котором один товар 
обменивается на другой. За меновыми пропорциями скрывается общее, 
свойственное всем товарам – затраты труда производителей на производство 
товаров. Труд, воплощенный или овеществленный в товаре, и представляет его 
стоимость.

Свойства товара



Системное единство потребительной стоимости и 
стоимости 

СтоимостьПотребительная 
стоимость

Общественный трудКонкретный труд Труд

Товар

Потребительная стоимость создается 
через конкретный труд. 

Абстрактный труд создает стоимость 
труда.



Предпосылки 
возникновения рыночного 
порядка хозяйствования 

• Общественное разделение труда (в основе лежит 
обособление отдельных видов трудовой деятельности, 
специализация производства).

• Экономическая обособленность производителей, 
основанная на частной собственности. Т.е. 
экономические субъекты должны быть независимыми, 
способными принимать самостоятельные решения в 
своих экономических интересах, максимизации 
прибыли и т.д.

• Конкуренция – состязательность хозяйствующих 
субъектов, когда их самостоятельные действия 
эффективно ограничивают возможность каждого из них 
односторонне воздействовать на общие условия 
обращения товаров на соответствующем товарном 
рынке.

• Рыночное ценообразование. Посредством ценовых 
сигналов экономическая система решает три вопроса 
(что производить, как производить, для кого 
производить).

• Четкая спецификация прав собственности.

• Контрактная система с договорным правом, имеющим 
исковую силу.



Собственность
Право собственности 
сводится к триаде 
правомочий 
собственника:  

• право владения, 
• пользования, 
• распоряжения 

Правомочие владения – предоставляемая законом воз можность фактического обладания вещью и 
удержания ее в собственном владении. При этом вовсе не требуется, чтобы собственник находился с вещью в 
непосредственном соприкосновении.
Правомочие пользования – возможность эксплуатации имуще ства, извлечения из него полезных свойств и 
(или) получения от него плодов и доходов. 
Правомочие распоряжения – предоставленная собственнику возможность по своему усмотрению и в своих 
интересах совершать действия, определяющие юридическую судьбу имущества вплоть до уничтожения. 
Распоряжение вещи происходит при ее продаже, дарении, завещании, внесении в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственного общества или товарищества. 



Государство представляет собой политическую организацию людей, живущих на 
определенной территории. Оно выполняет роль социального закона и поддерживает 
общественный порядок, регламентирует деятельность граждан, создает условия для развития 
гражданской инициативы, охраняет безопасность, свободу и собственность. 

Государство на протяжении всей истории своего существования наряду с задачами 
поддержания порядка, законности, организации национальной обороны, выполняло определенные 
функции в сфере экономики. 

В современных условиях любое государство осуществляет регулирование национальной 
экономики, с различной степенью государственного вмешательства в экономику.

 По вопросам, в каких пропорциях должно сочетаться государственное и рыночное 
регулирование, каковы границы и направления государственного вмешательства, существует 
широкий спектр мнений и подходов - от полного государственного монополизма до крайнего 
экономического либерализма. 

Цель государства в рыночной экономике не корректировать рыночный механизм, а создавать 
условия его свободного функционирования: конкуренция должна обеспечиваться везде, где 
возможно, регулирующее воздействие государства - везде где необходимо.

Государство как институт



Право

• Право представляет собой систему общеобязательных, формально-определенных норм, 
выражающих обусловленную экономическими, духовными и другими условиями жизни волю 
общества, охраняемую от нарушений возможностью государственного принуждения, и 
являющуюся государственным регулятором общественных отношений. 

• В основе теоретической конструкции права лежат признаки права, отличающие его от других социальных 
норм (этических, религиозных, норм обычаев и т. д.). К их числу относятся: принцип общеобязательности 
гласящий, что право является единственной системой социальных норм, которая обязательна для всего 
населения, проживающего на территории определенного государства; 

• принцип формальной определенности означающий, что нормы права содержат точные и детальные 
требования, предъявляемые к поведению людей; 

• принцип обеспеченности исполнения норм права принудительной силой государства подразумевающий 
наличие у государства арсенала мер государственного воздействия на потенциальных и фактических 
правонарушителей (пресечение правонарушений, восстановление и защита прав граждан, ответственность 
правонарушителей и т. д.); 

• принцип многократности применения означающий, что нормы права обладают неисчерпаемостью, их 
применение рассчитано на неограниченное количество раз.



ПРАВО

• Нормативно-правовой акт — это государственный правовой акт (официальный письменный документ), 
содержащий норму права. 

• Закон — это нормативно-правовой акт, принятый в особом порядке органами законодательной власти, 
обладающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные общественные 
отношения. Законы обладают высшей юридической силой по сравнению со всеми остальными актами 
государства. 

• Подзаконный нормативно-правовой акт — это нормативно-правовой акт, изданный в соответствии с 
законом и ему не противоречащий. Подзаконные нормативно-правовые акты издаются исполнительной 
властью в пределах ее компетенции и во исполнение действующих законов (указы и распоряжения 
президента, постановления и распоряжения правительства, приказы, инструкции, положения 
министерств и ведомств).

• Нормативный договор как источник права представляет собой правовой акт, основанный на взаимном 
волеизъявлении сторон, образующий правовую норму. В качестве источника права широко 
распространен в международном праве, также имеет место в конституционном, гражданском и 
трудовом праве



ИСТОЧНИКИ ПРАВА ЯВЛЯЮТСЯ

1) Конституция Российской Федерации, 
которая закрепляет основные права 
граждан и гарантии их реализации;

2) федеральные законы;
3) законы субъектов Российской 

Федерации;
4) подзаконные акты (указы Президента 

РФ, постановления Правительства, 
инструкции и разъяснения Министерства 
труда и социального развития и др.);

5) договорные акты (генеральные, 
региональные, межотраслевые, 
отраслевые, тарифные, 
территориальные соглашения, 
заключаемые представителями 
работников и работодателей при участии 
(в некоторых случаях) компетентных 
государственных органов).



Институты – логистика социальных отношений
• Институты – это устоявшиеся нормы 

взаимодействия между 
экономическими агентами, 
разработанные людьми формальные 
(законы, институциональные 
соглашения, правила игры) и 
неформальные (договоры, 
добровольно принятые кодексы 
поведения) ограничения, а также 
факторы принуждения, 
структурирующие их 
взаимодействие. 

В основу экономической системы любого общества положена ее институциональная организация, 
формирующая и одновременно ограничивающая устойчивые отношения, базовыми их которых являются 
отношения собственности. 
Собственность является исторически определенной формой присвоения людьми материальных благ, 
услуг, идей и иных форм человеческой деятельности. Она выражает принадлежность средств и продуктов 
производства определенным лицам – индивидам или коллективам – в определенных исторических 
условиях, отражающих конкретный тип отношений собственности. 



Экономический кругооборот потоков
• Сектор домашних хозяйств включает 

все частные хозяйственные ячейки 
внутри страны, деятельность которых 
направлена на удовлетворение 
собственных потребностей. Они 
покупают и потребляют товары и 
услуги, владеют факторами 
производства и продают (передают в 
аренду) свою собственность. 

• Предпринимательский сектор 
(фирмы) производят и продают товары 
и услуги, привлекают и используют в 
производстве товаров и услуг факторы 
производства.

• Государственный сектор – это все 
государственные институты и 
бюджетные учреждения. Государство 
занимается производством 
общественных благ, которые 
достаются потребителю бесплатно 
(национальная безопасность, 
достижения фундаментальной науки, 
услуги государственной социальной и 
производственных инфраструктур). 

движение благ 
в натурально-
вещественной 
форме

движение благ 
в денежной 

форме
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Статья 8
1. В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное 
перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической 
деятельности.
2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 
муниципальная и иные формы собственности.

Конституция РФ

Согласно ст.2 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), предпринимательской является 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Ключевыми признаками предпринимательской деятельности являются:
• самостоятельность;
• систематическое получение прибыли;
• регистрация в установленном законом порядке.

Статья 9
1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа 
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и 
иных формах собственности.
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Далее наступает конкуренция компетенций управления 
активами, причем  юридическую судьбу земли (и природных 
ресурсов) определяет собственник без ограничения в своих 

действиях 



3 Методология 
экономическ

ой науки
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• Анализ и синтез. Анализ — расчленение сложного объекта на составляющие. Синтез — интеграция в единое целое 
частей, свойств, отношений, ранее выделенных по ходу анализа. Синтез дополняет анализ и находится с ним в 
неразрывном диалектическом единстве;

∙ Абстракция — после анализа, отделение существенных характеристик (составляющих) явления от несущественных, 
производимое по определённому (часто количественному) критерию.

∙ Индукция и дедукция. Индукция — тип умозаключения, обеспечивающий переход от единичных фактов к 
множественным, от частного к общему. Дедукция, в широком смысле — любой вывод вообще; в 
философском — достоверное доказательство или вывод утверждения на основе законов логики. В дедуктивном 
выводе следствия находятся в посылках, и извлекаются оттуда путём логического анализа. Индукция и дедукция — не 
отдельные, самодовлеющие, а обязательно неразрывно взаимосвязанные между собой моменты диалектического 
познания.

• Системный подход — не отдельный метод (как иногда ошибочно указывают, наряду с анализом, синтезом, абстракцией, 
дедукцией и индукцией), а вся перечисленная совокупность методов, позволяющая рассматривать отдельное явление 
или процесс как систему, состоящую из определённого количества взаимосвязанных и взаимодействующих между собой 
элементов.

• Методы, специфические - которые могут отсутствовать или иметь второстепенное значение в разных экономических 
конректных теориях, включают:

• исторический и социологический метод. Поскольку человек входит в предмет политической экономии и как субъект 
экономических отношений, и как деятельный участник, и как результат экономических процессов, эта наука обязана 
рассматривать явления в историческом плане, проецируя их на социологический результат

Метод науки — приёмы исследования



Особенности экономического познания

• Объект (человек экономический) существует как независимо от науки, так и, как ее предмет, 
связан с ней. Однако в этом нет противоречия, так как предмет и объект олицетворяют разные 
сферы познания: 

• объект – это по большей частью область онтологии, 

• а предмет – гносеологии, познавательной деятельности. 

• Предмет должен существовать в рамках объекта, но в принципе он может быть автономен. 
Поэтому теоретические конструкции могут не соответствовать содержанию объекта. По этой 
причине иногда допускают утверждения, не соответствующие реальному объекту, например, при 
идеализации экономического объекта. 

• В то же время, в целом, предмет не отделен от познающего субъекта, составляет с ним единую 
систему. В этом заключается первая особенность экономической рефлексии и экономики как 
науки.

◻ Объект – явление или процесс, на который направлена познавательная деятельность
◻ Предмет – признаки объекта, на которые направлена познавательная деятельность
◻ Выделение объекта и предмета осуществляется в сознании человека. Это продукт сознания в виде 

понятия – мысленного образа явлений в их наиболее общих и существенных признаках



Особенности экономического познания
• Вторая особенность вызвана тем, что в силу своего генезиса экономика как хозяйство и мышление 

возникали в историческом и культурном контекстах. 

• Если посмотреть на суждения древних мыслителей, то существовала определенная рефлексия 
относительно хозяйства, которая, однако, не носила характера строгой теоретической рефлексии. В 
пределах замкнутой культуры (и отсутствии контактов культур) экономические теории не возникали. 

• Это кстати подтверждается отсутствием развитой теоретической экономической рефлексии в восточных 
культурных традициях. 

• В то же время эпоха великих географических открытий и расширение границы культур подстегнули  
появление теорий более высокой степени общности. 

• Третья особенность заключается в поиске истины в контексте сложной сущности объект-субъектных 
отношений. 

• В контексте когнитивного процесса всегда возникает вопрос объективности как критерия истинности 
утверждений. Учитывая, что объективная верификация теорий в экономической науке принципиально 
невозможна, а также и идентификация, основанная на эмпирической проверке, чрезвычайно 
сомнительна, то и тезис объективности как критерий выбора не вполне состоятелен, или крайне 
ограничен. 

• В то же время возможна метатеоретическая и интертеоретическая проверка утверждений в 
категорийных конструкциях, выстроенных на основе комбинаций методов познания.



Особенности экономического познания

• Экономика в отличие от естественных наук – телеологична. 

• Она должна не только и не столько объективно отражать реальность, а сколько 
предлагать механизмы решения проблем и контуры управленческих стратегий. 

• В то же время это не просто заявление о принципах и направлении действий, а 
некоторая фиксированная позиция, результат конкурса проектов будущей 
деятельности, которые раздвигают границы объекта управления и освобождают 
место для нового мышления и действий. 

• Поэтому в контексте экономической рефлексии могут появляться и появлялись 
утопические конструкции, т.е. совершенно нереалистические с точки зрения 
стандартов своего времени («город солнца» Т. Кампанеллы, «остров Утопия» Т. 
Мора и т.д.). 



РАЦИОНАЛЬНОСТИ ПРИНЦИП

Экономический принцип рациональности заимствован из 
классической школы политэкономии. 
Он является основополагающим в концепции «экономического 
человека» - эгоиста, нацеленного на накопление богатств. 
В середине прошлого века добавили ограничения 
рациональности по времени, ресурсам и средствам. 
Но уже новое время предлагает кардинальное осмысление 
рациональности (постмодернистской).



Концепция экономического человека – 
рационального эгоиста

• Классическая политическая  экономика  — 
первое из современных направлений 
экономической мысли. 

• Активно развивалась в конце XVIII века — 30-х 
гг.  XIX века. Основные авторы: Адам Смит, 
Жан-Батист Сэй, Дэвид Рикардо, Томас 
Мальтус, Джон Стюарт Миль. 

• Базовым принципом пропагандировался 
экономический либерализм.

•  Согласно  классической экономической теории 
экономика (хозяйство) обладает способностью 
к саморегулированию и полному 
использованию своих ресурсов, а 
любое производство организуется для того, 
чтобы увеличить потредоение.



Неопозитивисты предложили верификационную концепцию 
научного знания и особое отношение к рациональности

К.Поппер, И.Лакатос, Т.Кун, П. 
Фейербенд



• экономическая теория занимается экономическими 
объектами, то есть сущностями или событиями, имеющими 
самостоятельное существование вне субъекта

Объективистско-
субъективистски

й тезис

• экономическая теория говорит нам об ощущениях или 
идеях субъекта, вовлеченного в познавательную деятель-
ность, т.е. говорит о его психических состояниях, мысле-
действиях и разного рода социальных и прочих факторах

Субъективистско
-

объективистский 
тезис

• в теоретических конструкциях все смыслы относительно 
правильные, они зависят от состояния субъекта познания. 
При этом существует множество событий, интерпрети-
руемых при несводимости сущностей друг к другу

Релятивистский 
тезис

Постмодернистская концепция 
Главное в науке – производство идей, игры с неполной информацией. Культура (и 

наука) – это текст, отсюда сюжетные дискурсы. Основное направление 
познавательного акта проходит не по оси «объект-субъект», а по оси «субъект-

субъект»

Проблема  
субъекта

Проблема 
языка

Проблема 
объекта



РЕФЛЕКСИВНО-СИСТЕМНЫЙ  АНАЛИЗ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  МЫСЛИ 
(НАУЧНЫЙ КОМПЛЕКС В ПОЗИТИВИСТСКОМ КЛЮЧЕ)

• Формирование научного комплекса происходит через согласование используемых конкретно-научных методологий 
для достижения структурированности и смысловой законченности категорий

• В рамках проведения рефлексивного анализа рассмотрим категориальные стили мышления: классический, 
неклассический и постнеклассический (позитивистский вектор). 

• Стили различаются комбинацией нормативного (предписывающего, математизированного) и дескриптивного 
(описательного) подходов в структуре когнитивного принципа «рациональность». Принцип характеризует системную 
организацию объектов познания, отношения объекта и субъекта познания, особенности поиска знаний и их включения 
в научные представления в контексте современной повестки дня, в частности нового осмысления методологического 
принципа рациональности. 

Категориальные стили 
мышления и 
рефлексивные 
концепты 
научного комплекса 
экономической науки
(позитивистский вектор)

Постнеклассический стиль
Базируется на основе активного использования 

дескриптивной методологии Релятивистский концепт

Неклассический стиль 

Базируется на основе дескриптивно-нормативной 
методологии Субъективистско-объективистский концепт

Классический стиль 

Базируется на нормативной методологии и модели 
рационального агента Объективистско-субъективистский концепт 
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Релятивистский концепт (РК) Эпистомологическими основанием концепта 
выступает представление о деятельностной 
природе познания, когда субъект неразрывно 

связан с объектом. Появляется внутреннее время 
как представление об эволюционных шагах – смены 

равновесных состояний объекта и переходов от 
прежнего структурного порядка к новому. Субъект 

выбирает стратегию его включенности в 
эволюционные процессы. 

 В связи с признанием феномена самоорганизации 
тип связей отличается от традиционно 

применяемых статистических законов и 
объясняется во многом геометрией пространства. 

Поэтому, конечное состояние или изменение состояния 
экономической системы зависит не только от внешних 

условий (экзогенных факторов), но в немалой степени - от 
внутреннего состояния системы (эндогенных факторов). 

Причем оно определяется не только и не столько 
среднестатистическими параметрами (характеризующих 

стационарное или наперед заданное состояние), а 
сколько зависит от системного взаимодействия 
элементов (входящих и совместно организующих 

систему). 

Субъективистско-объективистский концепт (СОК) 

формируется на основе изучения поведения объектов с системно-структурными 
характеристиками и вероятностного способа их описания. Осуществляется 

компромиссная попытка одновременного использования подходов: 
дескриптивного (для экономического объекта) и нормативного (для 

экономического учета). Компромиссность заключается в том, что представление 
социальных отношений отражает посредством модели конкретную систему, а 
экономические отношения базируются на абстрактной модели, игнорирующей 

особенности территорий.

Дискуссия идет вокруг того, какие переменные и как надо включать в 
регрессионные уравнения (экономические, институциональные, 

демографические и др.). В то же время анализ влияния факторов на исследуемые 
экономические феномены может и не выявить статистически значимые связи, 

поскольку сами связи между этими факторами могут быть нелинейными, а 
исследуемые феномены относятся к разным масштабам. 

Объективистско-субъективистский концепт (ОСК)

основан на представлении о познании как 
наблюдении объекта независимого от него 

субъектом. Т.е. формируется механическая картина 
мира, которой свойственны абсолютизированный 

детерминизм с выделением рациональных 
сущностей, имеющих самостоятельное 
существование вне субъекта познания и 

подчиненных императивно заданным нормам. 

При этом  социальная система упрощена и сведена 
до оптимизационной функции, которая охватывает 

исключительно трансформационные издержки 
(связанные с переработкой вещества природы) с 

нулевыми транзакционными издержками 
(связанными с внепроизводственными событиями)

Эти функции рассчитываются в рамках гипотезы 
гауссовского случайного процесса, который требует 
эргодичности исследуемой системы показателей. 

Следовательно, статистически значимая связь 
элементов системы еще не объясняет ее смысловое 

единство и целостность 



Направления развития науки
•Развитие науки и выработка новой повестки дня 
для фундаментальных и эмпирических 
исследований современных экономики и социума 
отражает два направления: 

•методологическое: гносеологический аспект 
(развитие теорий на основе рефлексии с разработкой 
конкретно-научной методологии) и онтологический 
(накопление объясняемых событий с совокупностью 
объектов с последующим образованием парадигмы); 

•праксеологическое: нацеленность на правильную 
организацию хозяйственной практики и управление 
развитием общества, конструирование систем из 
категорий, отражающих реальные процессы, 
максимально приближенных к действительности. 



Субъективные предпосылки экономической науки
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Экономисты-философы
• Экономисты-философы создают теории в 
соответствии с существующей методологией. 

• С одной стороны, они  выстраивают теорию во 
многом абстрагируясь от человеческих 
недостатков, на матрице идеального человека 
, составленной из его типичных свойств, 
выделяя классы моделей коллективного 
поведения.

• С другой – сужая классификации, создают 
конвенциональные соглашения с практиками 
(при этом он становится политиком).

Экономисты-практики (и политики)
• Экономисты-практики (и политики) свое поведение 
(отклонение от идеально-общественных моделей) 
обосновывают благими целями.  

• При этом практик (политик) осознанно или неосознанно 
не смотрит на  каноны теории, нацеленные на 
создание и справедливое распределение 
общественного блага. 

• Он руководствуется интересами: во-первых, своими 
личными, во-вторых, своего клана, в-третьих, класса 
бюрократов, и где-то потом интересами общества. 

• При этом заданные теорией стандарты оптимального 
общественного устройства не только не выполняются, 
но и подменяются иными стандартами.



Противоречия технологического 
(производственного) и социального факторов 
(диалектика развития социума)

• Совокупность производственных отношений составляет экономическую 
структуру общества, реальный базис, на котором возвышается политическая 
надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного 
сознания. 

• Сделана попытка дать экономическую интерпретацию истории с учетом 
диалектики производительных с производственных отношений, которая 
подсказывает, по замыслу К.Маркса, процесс перехода от капитализма к 
социализму, ибо «буржуазной общественной формацией, — пишет он, — 
завершается предыстория человеческого общества»

Концепция о базисе и надстройке (К. Маркс): 
◻ В общественном производстве своей жизни люди 

вступают в определенные, необходимые, от их 
воли не зависящие отношения — 
производственные отношения, которые 
соответствуют определенной ступени развития их 
материальных производительных сил. 



4 Генезис 
экономическ

ой мысли



Экономическая мысль Древнего мира

⚫ В странах Древнего Мира поддерживалась 
идея идеальной модели государства, 
существовавшей в системе рабовладения с 
приоритетом натурально-хозяйственных 
отношений, а не товарно-денежных 

⚫ Выразителями идей были крупные мыслители, философы и отдельные правители 
рабовладельческих государств, чьи доказательства основывались на категориях морали, этики, 
нравственности и были направлены против крупных торгово-ростовщических операций, поскольку в 
денежном и торговом капитале усматривалась искусственная сущность, нарушавшая принцип 
эквивалентности и пропорциональности обмена товаров на рынке по их стоимости. 

Экономическая мысль в древний период акцентировала внимание на земледелии, натуральном 
хозяйстве как основе экономики, организации рабовладельческого
 (в Древнем Риме) или феодального (в государствах франков, вестготов, бургундов, возникших 
на развалинах Древнего Рима) поместий. 



Экономическая мысль Древнего 
мира

• Вавилон – кодекс царя Хаммурапи;
• Китай – Конфуций, Бодхидхарма  (монастырь 
Шаолинь), монахи горы «Удан»;

• Индия – трактат «Архашастра».

Правовые нормы вводились во избежание разрушения натурального хозяйства и угрозы суверенитету 
страны из-за сокращений поступлений налогов в казну, что могло вызвать ослабление государственных 
структур и армии. 
Они нацелены на обеспечение стабильности формировавшегося рабовладельческого строя, укрепление 
авторитета государства, широкое использование для этих целей традиционных форм и обрядов, был за 
укрепление власти верховного правителя. 
Законы отразили развитие товарно-денежных отношений и меры, способствовавшие расширению 
торговых сделок, охрану и укрепление частной собственности, признание вечным и естественным деление 
общества на рабов и рабовладельцев, в котором рабы приравнивались к имуществу рабовладельцев. 

Источники экономической мысли Древнего Востока



Экономическая мысль Древнего мира

Ксенофонт, Платон, Аристотель

• Подошли к экономике как естественной хозяйственной деятельности, связанной с 
управлением домашним хозяйством, обеспечением стабильности 
формировавшегося рабовладельческого строя, укреплением авторитета 
государства. 

• Основу античной системы хозяйства составляли рабовладельческие общины, 
главным образом в виде городов-полисов, представляющих собой отдельные 
государства. Полисы создавались на базе античной формы собственности, 
выступавшей в виде сочетания частной и общинной (позже государственной) 
собственности. Рост производства и региональная специализация стимулировали 
развитие торговли. Греция была важнейшим центром мировой торговли.  

⚫ Римляне главными проблемами оставались вопросы рабства, его оправдания, 
организация и методы ведения крупных рабовладельческих хозяйств 
(латифундий).

Катон Старший, Варрон, Колумелла, Цицерон

Экономическая мысль 
           Древней Греции                           и                Древнего Рима



Источники экономической мысли 
средневековья

• в арабских странах: 
Коран (610 – 632 гг.); 

учение Ибн-Халдуна (1332-1406);

• в Западной Европе: 
идеи Августина (354 – 430); 

идеи Фомы Аквинского 
(Аквината) 

(1225 – 1274);

• в России: 
«Русская правда» (XII – XIII вв.) – 

свод 

законов Киевского государства; 

И. С. Пересветов (конец XV – 
начало XVI в.); 

М. Башкин (XVI в.)

◻ Фома Аквинский (1226-12774гг.) 
◻ В своей работе «Сумма теологии» в жанре 

диалогов (или диспутов) рассматривает 
экономические вопросы в контексте 
проблемы справедливости, им излагаются 
нормы поведения людей на основе 
христианской этики, а также вопросы 
торговли, денег и цены, кредита и 
процента, ставя этическую проблему 
справедливости в ценообразовании. 

◻ Рассматривает такие экономические 
проблемы, как собственность, торговля, 
«справедливая цена», процент. 
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Хронология 
экономических 
школ (XVI-XX вв.)

Экономика как наука стала 
формироваться относительно 
недавно, но мысли об экономических 
принципах управления людьми и 
ценностями стали появляться давно. 
Так прослеживаются экономические 
учения в Древнем Востоке в «Законах 
Ману» IV-III вв. до.н.э., где говорится о 
разделении труда и отношениях 
подчинения. Далее экономическая 
мысль развивалась в Древней 
Греции в идеях Платона и 
Аристотеля, где вырисовываются уже 
привычные нам взгляды на 
устройство и управление хозяйством. 
В последствии мысль об экономике 
развивали древние римляне. Как 
наука экономическая теория 
возникает в XVI-XVII вв., так в этот 
период возникают первые 
экономические школы. Историю 
развития экономических учений 
можно разделить на этапы 
формирования экономических школ. 



Становление экономической науки
Эпоха первоначального накопления капитала

Экономическая наука получает свой предмет –                             
экономическую деятельность

В ХV-XVI веках были сделаны великие географические открытия.

 Началась эпоха колониальных захватов и бурного развития международной торговли. 

Постепенно стал формироваться мировой рынок. 

Эпоха формирования и развития идей меркантилизма вошла в историю 
под названием «эпоха первоначального накопления капитала». 

Развитие внутренней торговли, рост экономических связей между отдельными частями страны приводили к 
формированию единого внутреннего рынка. Возникали централизованные национальные государства. На 
смену домашнему хозяйству как объекту исследования приходит государственное хозяйство. 

Возникла необходимость обоснования государственной политики, которая должна быть направлена на 
укрепление экономической мощи государства путем развития торговли и промышленности, концентрации 
финансовых ресурсов в государственной казне, использовании таможенных пошлин и т.д. 



Становление экономической науки Меркантилизм

Меркантилизм – это экономическая концепция, выражавшая 
экономическую политику государства и интересы торгового капитала. 

Основные представители меркантилизма: У.
Стаффорд и Т. Ман (Англия), 
А. Серра (Италия), 
А. Монкретьен и Ж.-Б. Кольбер (Франция).

Попытка разработки последовательной  экономической концепции, объясняющей 
необходимость международной торговли и ее место в хозяйственной жизни страны, впервые 
была предпринята в рамках научной экономической школы меркантилизма, сложившейся в XV 
столетии и господствовавшей почти три века до начала XVIII столетия. 



Главные черты меркантилизма: 

1) Считали абсолютной формой богатства золото и серебро;  богатство общества выражается в накоплении 
денег, золота и серебра, в результате торговли.

2) Из всех видов деятельности приоритет отдавался торговле, прежде всего международной, поскольку она 
способствовал накоплению богатства 

3) Источником богатства считали внешнюю торговлю, поэтому заботились об активном внешнеторговом 
балансе

4) Обосновывали требование активного вмешательства государства в экономику (т.е. необходимость 
экономических и административных мер, способствующих притоку в страну золота и серебра)

5) Обосновывали необходимость «активного денежного и торгового баланса». Причем предпочтительнее 
считалось развитие экспортной промышленности 

Недостатки    меркантилизма: 
• Одним из общих заблуждений было предположение о возможности длительного поддержания активного 
сальдо без вредных последствий для экономики. 
• Так, уже в середине 17в. приток драгоценных металлов в страну увеличивал внутренние цены и приводил 
к оттоку капитала из страны, что сводило на нет выгоды от положительного баланса внешней торговли.

Становление экономической науки 
Меркантилизм



Иван Тихонович Посошков (1652-1726) - российский мыслитель, экономист, 
социальный философ



Иван Тихонович Посошков (1652-1726) - российский мыслитель, экономист, 
социальный философ



Философия закономерной 
универсальной 
взаимосвязи как основа 
классической парадигмы 
«экономического 
человека»



Зарождение классической политэкономии 
Промышленная революция XVIII-XIX вв.
⚫ Исторические условия, подготовившие возникновение 

классической школы, сложились прежде всего в 
Англии. Здесь быстрее, чем в других странах Европы, 
завершался процесс первоначального накопления 
капитала. 

⚫ Были заложены основы мануфактурного 
производства, получившего большое развитие уже в 
XVII в. 

⚫ Вместе с ростом мануфактурного производства, 
развёртыванием внешнеторговой экспансии, Англия в 
капиталистическом развитии значительно обогнала 
другие страны Европы.Капиталистические отношения постепенно начинают охватывать не только сферу обращения, но и 

производство. 
В 17-18 вв. начался мануфактурный период развития капитализма. 
На смену меркантилизму приходит теоретическая концепция, получившая название классическая 
политическая экономия.  
По мере проникновения капитала в сферу производства изменялись и взгляды идеологов 
буржуазии. 



Зарождение классической политэкономии 
Физиократы

• Условия феодальной Франции породили школу физиократов 
(П. Буагильбер и другие), которые источником общественного 
богатства признавали производство, причем только в сельском 
хозяйстве. 

• Становящееся индустриальное производство стимулировало 
возникновение классической буржуазной политической 
экономии (представители школы во Франции в XVIII в. - Франсуа 
Кенэ (1694-1774) и Анн Робер Жак Тюрго (1727-1781)). 

• Они перенесли вопрос о происхождении общественного 
богатства из сферы обращения в сферу производства. 



Смитианская революция
Второй этап развития классической политэкономии

• Выдающийся английский экономист А. Смит вошел в историю как "пророк свободной конкуренции". Величайшей 
его заслугой можно считать то, что в мире экономики он разглядел открытый Ньютоном в физическом мире 
естественный саморегулирующийся порядок. 

• Главное произведение его жизни "Исследование о природе и причинах богатства народов" оказало громадное 
влияние на развитие экономической мысли. 

• Его «экономический человек» и «невидимая рука» провидения убедили не одно поколение экономистов о 
естественном порядке и неотвратимости независимо от воли и сознания людей стихийного действия объективных 
экономических законов. 

• Основная идея в его учении - идея либерализма, минимального вмешательства государства в экономику и 
рыночного саморегулирования на основе свободных цен, складывающихся в зависимости от спроса и 
предложения. 

• Основные положения либерализма заключаются в следующем:
• интересы отдельных лиц совпадают с интересами общества;
• экономический человек», по Смиту, есть лицо, наделенное эгоизмом и стремящееся ко все большему накоплению 

богатства;
• непременным условием действия экономических законов является свободная конкуренция;
• погоня за прибылью и свободная торговля А. Смитом оценивается как деятельность, выгодная всему обществу;
• на рынке действует «невидимая рука», при помощи которой свободная конкуренция управляет действиями людей через их 

интересы и ведет к разрешению общественных проблем наилучшим способом, максимально выгодным как отдельным 
лицам, так и всему обществу в целом.

• Задача политической экономии, по А. Смиту, состоит в увеличении могущества и богатства страны.



◻ видный представитель классической политической экономии Англии. 
◻ В 1798 г. появилась анонимно опубликованная книга под названием «Опыт о 

законе народонаселения». 
◻ в 1815 г. издал «Исследование о природе и возрастании земельной ренты». 
◻ в 1820 г. выпустил свой главный в творческом отношении труд «Принципы 

политической экономии, рассматриваемые в расчете на их практическое 
применение» 

Смитианская революция 

• Самым крупным экономистом эпохи промышленного переворота в Англии был Д. Рикардо. 
Он сформулировал серию экономических законов, которые вошли в сокровищницу 
политической экономии. 

• Центральное место в учении Д.Рикардо занимают теории стоимости и денег, заработной 
платы и прибыли, земельной ренты, учение о капитале и воспроизводстве. 

• П. Самуэльсон в своем учебнике по экономике оценивает Д. Рикардо как ключевую фигуру 19 
века

• Ученые классического, неоклассического и посткейнсианского направлений - все ведут свою 
родословную из его окружения. То же самое можно сказать и о марксистах - социалистах. 

Т.Р. Мальтус (1766-1834) 

Д. Рикардо 
(1772-1823) 



Карл Маркс (1818—1883)
Три источника марксизма 

• в 1849 г. публикует работу «Наемный труд и капитал
• Главный труд - «Капитал» - издан в 3 книгах 

◻ Методологически он исходил из трех научных источников: 
английской классической политической экономии Смита—Рикардо, 
концепция экономического либерализма (трудовая теория стоимости, 
положения закона тенденции нормы прибыли к понижению, 
производительного труда)
немецкой классической философии Гегеля—Фейербаха (идеи 
диалектики и материализма)
французского утопического социализма (понятие классовой борьбы, 
социального устройства общества) 



Концепция о базисе и надстройке

• Основная идея: 

• В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не 
зависящие отношения — производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени 
развития их материальных производительных сил.

•  Совокупность производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, 
на котором возвышается политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы 
общественного сознания. 

• Сделана попытка дать экономическую интерпретацию истории с учетом диалектики производительных с 
производственных отношений, которая подсказывает, по замыслу К.Маркса, процесс перехода от капитализма 
к социализму, ибо «буржуазной общественной формацией, — пишет он, — завершается предыстория 
человеческого общества»



Теория капитала

Сущность капитала
•В определении категории капитал ее сущность 
сравнивается со «средством эксплуатации» рабочего и 
установления власти над рабочей силой. 

•Капитал есть, в сущности, средство господства над 
производством

•Капитал – есть самовозрастающая стоимость



Теория капитала

• Отношения капиталиста и наемного рабочего согласуются с законом                   стоимости. 

• Избыток стоимости, созданной трудом рабочего сверх стоимости его рабочей силы, Маркс назвал 
прибавочной стоимостью. Источником прибавочной стоимости является  «неоплаченный труд» 
производительных рабочих, продающих свою рабочую силу 

• Рабочий день состоит из необходимого рабочего времени и прибавочного рабочего времени, а  труд рабочего 
– из необходимого и прибавочного труда.

• В течение необходимого времени работник создает стоимость, равную стоимости его рабочей силы, в 
течение прибавочного рабочего времени- прибавочную стоимость, которая присваивается капиталистом

• Присвоение капиталистом прибавочной стоимости есть присвоение неоплаченного труда рабочего, 
следовательно, капиталистическое производство представляет собой эксплуатацию рабочего капиталистом. 
Чтобы увеличить прибыль, нужно добиться увеличения прибавочной стоимости, путем увеличения 
прибавочного рабочего времени:

• Удлиняя рабочий день
• Сокращая необходимое рабочее время

• Следовательно, по мере развития капитализма степень эксплуатации рабочего растет. 

• Теория прибавочной стоимости (составная часть теории капитала) – центральный пункт марксистской 
теории капитализма.



Теория капитала 

Формула кругооборота капитала:
D – T - … П…- Т’ – D’
D – авансированная стоимость 
        в денежной форме, 
Т – факторы производства, 
Т’ – вновь созданный товар, 
D’= D+∆d - возросшая авансированная стоимость, 
∆d - прибавочная стоимость.
    В результате авансированный капитал 

полностью возвращается к своей 
первоначальной форме, называется оборотом 
капитала. 



Теория доходов

• Получение наемным рабочим заработной платы - результат обмена с капиталистом за продаваемую 
«рабочую силу» (не за сам труд, т.е не как полагали основатели классической политической экономии). 

• Заработная плата эквивалентна количеству товаров для поддержания жизни рабочего и его семьи. 

• Ее уровень зависит от производительного труда, которая в свою очередь обусловлена степенью 
механизации и технологического оснащения производства, что в конечном счете становится препятствием 
для роста заработной платы, поскольку технико-экономический прогресс порождает постоянный излишек 
рабочей силы. 

• Рабочий продает рабочую силу, а не труд, следовательно «неоплаченный труд» к зарплате отношения не 
имеет. Реальная зарплата не растет пропорционально увеличению производительной силы труда. 

• Более того, снижение ценности товаров и услуг в денежном выражении благодаря росту 
производительности труда будет всякий раз вызывать адекватное снижение цен покупаемых рабочим 
товаров, и реальная заработная плата в итоге существенно не увеличится, а отсюда недалеко и до 
деградации рабочего класса



Теория воспроизводства

• До Маркса считали, что экономические кризисы обусловлены 
недопотреблением, вызываемого недостаточностью совокупного спроса для 
приобретения товарной массы по ценам не ниже издержек на их 
производство, или отставанием темпов роста потребления от темпов роста 
мощностей, создаваемых той частью доходов, которая направляется на 
инвестиции, и поэтому возникают избыточные мощности, превышающие 
реально существующий спрос. Т.о. наступление кризиса якобы связано с 
недопотреблением на основе избыточного сбережения, т.е. пересбережения

• К.Маркс представил причинно-следственную оценку накопления капитала и 
распределения доходов, неизбежно приводящих к периодам «общего 
перепроизводства». 



Теория воспроизводства

• Циклический процесс
• начинается с подъема, вызываемого ростом совокупного спроса для накопления ради максимизации прибыли, к 

которой стремятся капиталисты; 

• заканчивается цикл спадом, так как растущий в период подъема спрос на труд превышает его реальное 
предложение и приводит к повышению заработной платы и устранению безработицы, что оборачивается затем 
снижением нормы прибыли и замедлением накопления; 

• вновь начинается очередной экономический цикл, в течение которого происходит новая переструктуризация 
экономики, сопровождаемая инвестициями и созданием новых рабочих мест, пока опять не наступит кризисная 
ситуация

◻ Простое воспроизводство – непрерывный повторяющийся процесс производства благ в неизменных 
размерах. 

◻ Расширенное воспроизводство – непрерывный повторяющийся процесс производства благ в 
увеличивающихся размерах. 

◻ Два типа расширенного воспроизводства
интенсивный – за счет качественного совершенствования всех факторов производства (более эффективных 
средств труда)
экстенсивный – путем простого наращивания факторов производства при неизменном экономическом 
потенциале



Теория классов

• Диалектический подход к общественному развитию
• Совокупность производственных отношений составляет экономическую структуру 

общества, реальный базис, на котором возвышается политическая надстройка и которому 
соответствуют определенные формы общественного сознания. 

• Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и 
духовный процессы жизни вообще.

• В капиталистическом обществе нарастают противоречия: буржуазия как 
господствующий класс создает более производительные средства 
производства, а составляющий большинство пролетариат остается в нищете. 

• Отсюда неминуем революционный кризис, поскольку вызванное развитием 
производительных сил обнищание в конце концов, станет настолько 
всеобъемлющим, что возрастающая за счет других слоев общества 
численность пролетариата позволит ему превратится в класс большинства 
населения и совершить пролетарскую революцию.



Теория классов

• В теории классов центральной идеей является классовая борьба с тенденцией к упрощению и 
поляризации общественных групп вокруг главных классов общества.

• В «Манифесте Коммунистической партии» К.Маркс писал: «История всех до сих пор существовавших 
обществ была историей борьбы классов». 

• В результате пролетарской революции и диктатуры пролетариата, таким образом, не станет ни 
капитализма, ни классов, поскольку, говоря словами К.Маркса, «на место старого буржуазного 
общества с его классами и классовыми противоположностями приходит ассоциация, в которой 
свободное развитие каждого является условием развития всех».

• В этом принципиальное отличие от его российских последователей (апологетов коммунизма 20 в.)



Выводы (классического этапа)

• Подводя итоги классической школе, необходимо отметить, что основным объектом исследования здесь 
выступает производство как таковое, независимо от его отраслевых особенностей, а также 
распределение благ. Ее выдающиеся представители выдвинули и обосновали систему понятий и 
категорий, представляющих собой научное отражение многих экономических процессов. 

• Экономическая теория в течение ряда столетий развивалась как политическая экономия. Термин 
"политическая экономия" впервые ввел в оборот французский экономист, представитель школы 
меркантилизма А. Монкретьен. Отстаивая приоритет классового подхода к определению экономической 
теории, К. Маркс закрепил его употребление. 

• В настоящее время экономическая теория по своему содержанию воспринимается шире политической 
экономии. Политическая экономия изучает производственные отношения в их историческом развитии, 
экономическая теория — хозяйственные отношения и механизм их функционирования.

• Экономическая наука получила свой предмет – экономическую деятельность. 

• Впоследствии произошла дифференциация экономической теории. Когда капиталистическое общество 
достигло достаточно высокой степени экономической зрелости и выявились его внутренние 
противоречия, когда на арену истории вышли новые социальные кластеры и группы  (буржуазия и 
рабочий класс по К.Марксу), научное древо экономики стало расщепляться 



Абстрактно-
теоретическая форма 
принципа 
детерминизма как 
основа 
маржиналистской 
парадигмы 



Маржиналистская революция
• В конце XIX в. произошла маржиналистская революция, которая является самой значительной 

революцией в истории экономической науки (когда ее предмет резко изменяется в течение 
относительно короткого промежутка времени)

• Маржиналистская революция отражала условия  и требования индустриальной рыночной 
экономики, условия  и требования активного становления индустриальной экономики 

• В центре внимания оказались условия и механизмы равновесия, функциональные связи 
элементов экономической системы, основы оптимального использования ограниченных ресурсов в 
условиях рыночной экономики. 

• Именно с этого периода берет начало история современной микроэкономики.

• Характерной чертой маржинализма является активное использование  математического 
аппарата, в частности метода предельных величин, что позволило сделать экономическую 
науку объективной и придать ей характер точной науки.

•      Основная идея маржинализма – это исследование предельных экономических величин 
как взаимосвязанных явлений экономической системы в масштабе фирмы, отрасли, а также в 
масштабе всего народного хозяйства.



Методологические принципы маржинализма
1. Математизация. Она позволяла применять инструменты анализа, используемые в математике. Хотя этот 

принцип не относится к австрийской школе. 

2. Равновесный подход — это попытка оценить равновесное состояние рынка, несмотря на недолгие 
изменения любых переменных в экономике. 

3. Индивидуализм. Маржиналисты оценивали экономическое поведение каждого отдельно взятого 
человека (индивида), а не страны или класса, как это предлагали меркантилисты или классики. 

4. Предельный анализ — это анализ предельных величин. Если после прибавления еще одной единицы 
товара не прибавляется общий уровень прибыли или полезности, следовательно, это состояние уже и 
есть равновесное.

 5. Экономическая рациональность. Маржиналисты постоянно стремились доказать, что хозяйственные 
субъекты всегда же лают максимизировать то, что их интересует в большей степени. Покупателей всегда 
интересуют полезность и качество, а производителей — прибыль. 

6. Статистический подход. Маржиналистов в большей степени интересовала не сама экономика, а то, каким 
образом она постоянно изменяется. Для них самым главным был вопрос, как системе, состоящей из 
эгоистичных, постоянно желающих сделать все только для себя, людей удается существовать и при этом 
не разрушаться.



Этапы маржиналистской революции



Ранний маржинализм Хотя маржинальную революцию связывают с 
именами У. Джевонса, К. Менгера, Л. Вальраса, 

но пионерами считают Г.Госсена, И.фон Тюнена, 
А.Курно



Иоанн Генрих фон Тюнен (1783-1850) 

Основной же заслугой Тюнена является его вклад в развитие 

современных и более эффективных методов анализа. 

• Рассматривал изолированное от прочих государство с одним центром (городом), который являлся 
единственным рынком сбыта продукции сельского хозяйства и источником обеспечения страны другими 
товарами. 

• Соответственно, цена каждого товара в любой точке страны отличалась от городской цены на величину 
транспортных затрат. Последние были пропорциональны дальности перевозки и весу перевозимого груза. 

• Оптимальная схема размещения производства представляла собой систему концентрических поясов разного 
диаметра вокруг главного города, причем каждый пояс специализировался на производстве определенного 
вида продукции сельского хозяйства. 

• Поэтому, чем выше урожайность, тем ближе должно размещаться хозяйство к центральному городу; чем 
дороже продукт на единицу веса, тем дальше от города целесообразно его размещение

• В модели изолированного государства ближайшие к городу территории получают земельную ренту благодаря 
своему более удобному расположению и более низким издержкам доставки продукта на городской рынок.  

• Поскольку цена для всех одинакова, а доставка продукта в город разная, то экономия в величине транспортных 
издержек составляет земельную ренту (первый источник ренты), которая тем выше, чем ближе участок к городу, 
в самых удаленных краях земельная рента равна нулю.

• Второй источник земельной ренты — явление снижающихся доходов, связанных с увеличением интенсивности 
обработки земли. Данный источник не зависит от плодородности и расположения земли, важен лишь факт 
обработки земли.

• Третий источник земельной ренты — процент на  капитал, инвестированный в улучшения



Антуан Огюстен Курно (1801-1877)

• Основной труд «Исследования о математических основаниях теории богатства»

• Родоначальник математического направления в политической экономии. Дал определение функции 
спроса и начертил ее график, а также первым, кто всерьез применил в экономике дифференциальное 
исчисление для решения задачи на нахождение максимума. 

• Сбыт товаров является убывающей функцией их цен. Написав D = F(p) для функции сбыта и pF(p) для 
функции общей выручки, Курно перешел к объяснению эластичности спроса (не используя сам этот 
термин), показывая, что увеличение цены может снизить либо увеличить общую выручку в зависимости 
от гибкой или негибкой реакции спроса на изменение цены товара.

Пусть на рынке действуют две схожие фирмы (ситуация дуополии), каждая из которых производит 
продукт с одинаковыми издержками. Для простоты они приняты равными нулю. 

Рыночный спрос известен и имеет вид линейной функции:

Р=a-bQ.

Совокупный объем производства двух фирм:

Q=Q1+Q2.



Школы маржиналистов

•Австрийская: 

• Карл Менгер, Ойген Бем-Баверк, Фридрих фон Визер

•Англо-американская: 

• Уильям Стенли Джевонс, Френсис Исидро Эджуорт, Ф. Г. Уикстид, Альфред 
Маршал (кембриджская школа), Дж.Б. Кларк. 

•Лозаннская: 

• В. Парето
• Л.Вальрас



 Австрийская школа
• Австрийская школа появилась в 70-х гг. XIX в. Самые яркие ее представители — Карл Менгер, Ойген 

Бем-Баверк и Фридрих фон Визер  

• полагали, что стоимость товара — это количество труда, которое затрачено на его производство. 
Соответственно цена — стоимость в денежном выражении. 

• Представители австрийской школы отказались от определения стоимости трудом. Они 
придерживались противоположного мнения: ценность любого товара или услуги — это субъективное 
отношение к ним потенциального потребителя. 

• Для определения товара был предложен термин "материальное благо", стоимости — термин 
"ценность", определяющий полезность вещи. Вводится новый вид определения стоимости — 
предельная полезность. Ценность материальных благ рассматривалась как свойство тех вещей, 
которые подвержены закону редкости.

Отличие от классической школы
• Сам по себе товар лишен каких-либо экономических свойств. Главное — это конечный результат, 

который оценивает сам потребитель, опираясь на свои потребности и вкусы, а не на объем затрат на 
производство этого товара. 

• К тому же, по мнению австрийцев, полезность каждой следующей единицы не остается на одном 
месте, а постоянно снижается. 

• В жаркий день человек очень хочет пить. Он готов отдать 10 или 20 руб. за стакан минеральной воды, 
но за второй стакан он не согласен платить столько же, потому что хочет пить не так сильно. В 
холодный же день он не согласится отдать за эту воду даже 2 руб., так как совершенно не хочет пить.



Англо-американская школа

• Уильям Стенли Джевонс (1835—1882)

• Френсис Исидро Эджуорт (1845-1926)

• Альфред Маршалл (1842 – 1924) 

• Дж. Б. Кларк (19847-1938)



Уильям Стенли Джевонс (1835—1882)

• По мнению Джевонса, для экономики самое главное – это максимизировать удовольствие. То, насколько 
полезно благо, которое у нас есть, зависит от его количества: и =f(x). 

• Степень полезности – это полезность приращения блага, которая  если приращение бесконечно мало 
равна производной u (x) 

ди / дх
• С точки зрения Уильяма Джевонса, самое интересное для экономистов – это полезность самого 

последнего прироста блага. Эту полезность он назвал последней степенью полезности. Чем больше 
прирост блага, тем больше уменьшается придельная степень полезности.  Последняя степень 
полезности – это бесконечно малый прирост благ. 

• По мнению Джевонса, надо распределять оптимальные потребления благ таким образом, чтобы 
последняя степень полезности оставалась одинаковой:

v1 p1 q1 = v2 p2 q2 = ... = vn pn qn,

где v – последняя степень полезности; р – вероятность; q – коэффициент близости во времени; 1, 2, п 
– моменты времени.



Можем составить карту безразличия. Заполнив графическую плоскость кривыми 
безразличия, мы получим карту кривых безразличия потребителя.

Масло, кг 4 2,5 1.5 1 05

Сыр, кг 0.5 1 1,5 2.5 4
Сыр

Каждая кривая соответствует различной величине 
общей полезности. Кривые расположенные выше 
первоначальной кривой, демонстрируют большую 
полезность для потребителя. Каждая кривая, 
расположенная ниже, соответствует меньшей общей 
полезности. 

Масло

Сыр

• Френсис Эджуорт известен как автор книги «Математическая психология» (1881). Произведения 
этого ученого как сейчас, так и при его жизни были очень сложны для понимания, потому что его 
труды — это достаточно сложная смесь из цитат латинских и греческих авторов и очень сложной 
математики. 

• Ф.Эджуорт – первый, кто представил полезность функцией нескольких благ, а не одного, как это 
делали обычно. 

• Самое простое, если есть только два блага: U = U(x, у). Он представил на всеобщее обозрение 
кривые безразличия, которые отображают эту функцию графически. 

Френсис Исидро Эджуорт (1845-1926)



Для анализа возможностей потребителя в экономической теории используется 
бюджетная линия

Пусть мы имеем 800 рублей, которые мы 
потратим на покупку масла и сыра. 
Допустим, что цена масла составляет 200 
рублей за 1 кг, а сыра – 100 рублей. Тогда 
можем графически изобразить 
бюджетную линию. 

Pm*Qm + Pc*Qc = I, 

Pm – цена масла, Pc – цена сыра, I – доход 
потребителя.
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Х

Масло

Сыр

Предпочтения выражаются через кривые безразличия. 
Вопрос в том, какую точку на кривой мы выберем. Эта точка должна быть точкой пересечения 

кривой безразличия и бюджетной линии – Х (2 кг масла и 4 кг сыра). Другие кривые безразличия 
лежат либо ниже (т.е. приносят меньшее удовлетворение), либо выше (т.е. не имеют 
пересечений). Это точка потребительского равновесия. 



Выбор работника

   55  60       70                90     100
Свободное время в неделю, ч.

     Д
оход

 в
 неделю

 (ты
с. руб

.)

9
8

6

2

У работника имеется определенное 
количество часов, которые он может 
распределять между свободным 
временем и временем получения 
доходов. Бюджетная прямая 
показывает норму, по которой он 
может пожертвовать временем 
отдыха ради дохода.  
Для обеспечения максимальной 
полезности работник находит 
комбинацию свободного времени и 
дохода, при которой кривая 
безразличия касается бюджетной 
прямой  



Становление неоклассического 
направления и закрепление 
результатов маржиналистской 
революции в экономической науке 
связано с Альфредом 
Маршаллом  

• Под стоимостью Маршалл понимал 
цену равновесия — среднюю цену, 
формирующуюся на рынке. Он 
соединил существовавшие до него 
теории ценности в единую теорию 
цены, на основе которой объяснил 
процесс ценообразования.

• Маршалл исходил из того, что в 
создании стоимости участвуют два 
фактора: производительный фактор 
(издержки производства) и 
субъективный фактор (полезность). 
Цена образуется в результате 
соотношения действия этих 
факторов. Полезность определяет 
цену предложения. В результате 
спроса и предложения получается 
цена равновесия.

• А. Маршалл — создатель теории 
оптимальных цен, объясняющих 
образование монопольных цен.



Леон Вальрас (1834-1910) 

• Л.Вальрас один из тех, кто положил начало математическому направлению в 
экономической теории.



Теория предельной полезности (неоклассическая школа 
политэкономии)

Ценность материального блага носит субъективный характер, следовательно, полезность – это 
субъективная оценка.  

Общественно полезные блага подразделяются на два вида: 
• имеющиеся в безграничном количестве (вода, воздух и т.д.) и не считающимися ценными, 
• имеющиеся в ограниченном количестве и являющиеся для людей ценными. Их количества 

недостаточно для насыщения.
При этом человек ранжирует свои потребности по степени важности и пытается удовлетворить их 

имеющимися в его распоряжении количеством благ
В процессе потребления благ действует закон убывания полезности, согласно которому каждая 

дополнительная единица однотипного блага приносит все меньшую пользу потребителю и 
степень удовлетворения одним и тем же продуктом, если его используют постоянно, постепенно 
уменьшается, в результате чего наступает насыщение.

Ценность блага определяется его предельной полезностью – ценностью каждой дополнительной 
единицы блага, удовлетворяющего определенную потребность (полезность «предельного» 
экземпляра).

Недостатки ТПП:
• Массовые рыночные сделки нуждаются в объективном соизмерении товаров, а субъективная 

полезность не может быть выражена в определенном количественном соотношении. 
• Закон убывающей полезности не является универсальным. Он действует в отношении 

ограниченного круга предметов первой необходимости (хлеб, соль, сахар, жилище и т.д.).



Выводы

• В центре внимания оказались условия и механизмы 
равновесия, функциональные связи элементов 
экономической системы, основы оптимального 
использования ограниченных ресурсов в условиях рыночной 
экономики. 

• Маржинализм первичной считал сферу потребления. Задача 
- исследование личных интересов и мотивов в действиях 
потребителей. Эти положения легли в основу разработки 
теорий «потребительское поведение» и «предельная 
полезность» 

• Однако эти изменения не выходили за рамки прежней 
методологии индивидуального объекта и монизма как 
философского  


