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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

При изучении развития экономической 
науки следует выделить основные периоды 
(этапы).

«ЭКОНОМИЯ» - период с античных 
времён до момента зарождения и развития 
капиталистических отношений (16 – 17вв.).

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ – период 
формирования и становления экономических 
взглядов как отдельной отрасли знаний – 
науки (18 – 19 вв.).

«ЭКОНОМИКС» - современная 
экономическая наука, представленная 
различными школами и направлениями.  



«ЭКОНОМИЯ»
«ЭКОНОМИЯ» от древнегреческих слов 

«ойкос»(дом), «номос»(закон) (законы 
ведения домашнего хозяйства). 
Истоки экономической науки следует искать 
в учениях мыслителей древнего мира прежде 
всего, колыбели европейской и мировой 
цивилизации – Древней Греции.

Первые попытки теоретически осмыслить 
экономическое устройство общества были 
сделаны в сочинениях Ксенофонта (430-335 
г.г. до н.э.), Платона (428-348 г.г. до н.э.) и в 
учении Аристотеля (384-322 г.г. до н.э.). 



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

Внес большой вклад в 
развитие экономической 
науки своим анализом 
форм стоимости, 
двойственности товара и 
развития форм торговли. 
Интересны его рассуждения 
о путях приобретения 
богатства и удовлетворения 
потребностей. Главный труд 
Аристотеля - «Политика». 



Антисфен (Ксенофонт) 
(ок.435 – ок.360 г. до н.э.)

Представитель богатой афинской 
аристократии - в своем трактате 
"Домострой" восхвалял достоинства 
земледелия и осуждал занятие ремеслами 
и торговлей. 

В историю экономических учений он 
вошел как ученый, который впервые дал 
анализ разделения труда, а говоря о 
ценности товара, рассматривал как 
потребительскую стоимость, так и 
меновую стоимость.

 



Платон (ок. 428 – ок. 348 г. до н.э.) 
Натурально-хозяйственная концепция 

была характерна и для экономических 
взглядов Платона. В своем проекте о 
государственном устройстве он отвел 
государству функцию разрешения 
противоречия между многообразием 
потребностей людей и однообразием их 
способностей. По мнению Платона, 
частную собственность могли иметь 
лишь лица, не способные к 
политической деятельности, т.е. 
представители третьего сословия: 
земледельцы, ремесленники и торговцы.

 Затрагивая вопросы товарного 
производства, Платон подошел к 
пониманию того, что в процессе обмена 
имеет место приведение к 
"соразмерности и единообразию" 
несоразмерных и разнообразных 
товаров. 



Фома Аквинский
1225(26) - 1274 гг. 

Наиболее известным произведением, посвященным экономической 
проблематике, является "Сумма богословия" Фомы Аквинского.
• Как и Аристотель, Фома отрицательно относится к взиманию 

ссудного процента. Важнейший аргумент против существования 
процента основан на том, что кредитор получает возможность 
обогащаться без труда со своей стороны, ему достаются плоды 
чужого труда. Поэтому кредитор, берущий плату за время в виде 
процента обманывает ближнего, за свободный дар которого он требует 
цену. 

• Как и Аристотель, Фома Аквинский осуждает получение торговой 
прибыли; однако, с его точки зрения, она оправдана в тех случаях, когда:

• а) является средством существования того, кто ее получает или
• б) используется на благотворительные цели. 

Следует также отметить, что Фома значительно развил аристотелевскую 
идею справедливой цены. С точки зрения Фомы, необходимо выделить два 
типа справедливости:

а) цена товара должна покрывать средние издержки его производства;
б) цена должна обеспечивать приемлемое существование каждого слоя. 
Иными словами, цена товара должна определяться тем, 

представитель какого слоя его продает. Чем к более привилегированному 
слою общества относится продавец товара, тем выше должна быть цена 
этого товара.



Эпоха великих географических открытий. 
Развитие торговли

 
 В результате Великих географических открытий 
начинает складываться мировой рынок, расширяются и 
оживляются экономические связи. Появляется 
необходимость увеличения и расширения 
производства. 

Значительное увеличение торговли стимулирует 
развитие производства и появление новых форм 
организации производственной деятельности.
• Появляются первые мануфактуры – предприятия 

использующие ручной труд и разделение труда 
внутри производственного цикла.

• Усиливается значение городов, как центров торговли 
и производства.

• Значительно возрастает значение и объём товарно–
денежных отношений. 



МЕРКАНТИЛИЗМ 
Поскольку капиталистические отношения начали 

складываться прежде всего в сфере торговли, то первое, 
раннее течение экономической мысли в XV - XVII в.в. - 
меркантилизм (от итальянского "мерканте" - торговец, 
купец)- заключалось в познании закономерностей торговли.

 Согласно этой теории, богатство общества выражается 
в накоплении денег, особенно золота и серебра, в 
результате торговли. 

Из всех видов деятельности приоритет отдавался труду, 
занятому в торговле, прежде всего международной, 
поскольку он способствовал накоплению богатства. 
Меркантилизм не являлся еще экономической наукой. Его 
основные положения - результат не теоретического 
анализа, а простого описания наблюдаемых явлений и 
отчасти их классификация. 

Ранний меркантилизм: цель изучения – источники 
богатства; предмет изучения – торговля.

Поздний меркантилизм: цель изучения – протекционизм; 
предмет изучения – торговый баланс. 



ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
Антуан де Монкретьен 

(1575-1621): «Трактат о 
политической экономии».

«Счастье людей 
заключается, главным 
образом, в богатстве, а 
богатство – в работе». 



Уильям Петти (1623 – 1687 гг.)
Его экономические воззрения формировались в 

условиях быстрого роста капиталистических отношений в 
Англии. Его перу принадлежит целый ряд работ: "Трактат 
о налогах и сборах", "Слово мудрым", "Политическая 
арифметика", "Разное о деньгах".

Как и многие другие исследователи экономических 
процессов, У. Петти не был "чистым" экономистом. Он 
был моряком, врачом, и в своем исследовании развивал 
идею активного торгового баланса. 
"Богатство каждой страны, - утверждал У. Петти, - 
заключается главным образом в той доле, которую она 
имеет во внешней торговле,... а производство таких 
товаров и ведение такой торговли, которое 
способствует накоплению в стране золота, серебра, 
драгоценных камней и т.п. являются более выгодными, 
чем другие виды производства и торговли".

 Отдавая дань меркантилизму, он заложил основы 
трудовой теории стоимости. Известную формулу Петти 
"труд - отец и активнейший принцип богатства, земля 
- его мать" можно считать одним из вариантов его 
учения об источнике стоимости. 



Физиократия
Представителями физиократии во Франции в 

XVIII в. были Франсуа Кенэ и Анн Робер Жак Тюрго. 
Они перенесли вопрос о происхождении 
общественного богатства из сферы обращения в 
сферу производства. При этом ограничивали 
последнюю только сельским хозяйством, считая, 
что богатство создается лишь в этой отрасли. 

Поэтому это направление в развитии 
экономической мысли получило название школы 
физиократов (термин образован от греческих слов 
"природа" и "власть"). 

Ф. Кенэ 
(1694-1774) 

А.Тюрго 
(1727-1781).



КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ 

Адам Смит (1723-1790) 
Выдающийся английский экономист Адам 
Смит вошел в историю как «пророк 
свободной конкуренции". 
Основная идея в учении А. Смита - идея 
либерализма, минимального 
вмешательства государства в экономику, 
рыночного саморегулирования на основе 
свободных цен, складывающихся в 
зависимости от спроса и предложения. 
Главное произведение его жизни 
"Исследование о природе и причинах 
богатства народов" (1776) оказало 
громадное влияние на последующий век. 
Значительный вклад Смит внес в теорию 
стоимости, в учение о доходах, о 
производительном и непроизводительном 
труде, о капитале и воспроизводстве, об 
экономической политике государства. 

• Заложил основы трудовой теории 
стоимости, 

• возвысил роль производительного 
труда как создателя стоимости, 

• показал значение разделения труда 
как условия повышения его 
производительности, 

• создал учение о доходах. 
Крупным недостатком классической 
политэкономии было игнорирование 
роли государства в хозяйственной 
жизни.



КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ЭКОНОМИЯ 

Томас Роберт Мальтус (1766-1834 ) 
Наиболее важный вклад, 

внесенный представителем 
классической школы Томасом 
Робертом Мальтусом (1766-1834) в 
экономическую науку, состоит в 
разработке им «теории 
народонаселения», в которой он 
связал экономические и 
демографические факторы. 
Причем в его постановке этого 
вопроса зависимость оказывается 
двусторонней: как экономика 
влияет на изменение 
численности населения, так и 
величина населения оказывает 
воздействие на экономику. 



Классическая школа
 Ж. Сисмонди (1773-1842)

Для него весь интерес политической 
экономии с точки зрения теоретической 
сводился к объяснению кризисов, а с 
точки зрения практической - к 
отысканию мер предупреждения их и 
улучшения положения рабочих. Он 
становится, таким образом, во главе 
целого ряда экономистов, деятельность 
которых не прекращалась в течение 
всего XIX столетия. 

Эти писатели искали средний путь 
между социалистами и либералами , на 
котором они, исправляя 
злоупотребления свободы, не 
пожертвовали бы своими принципами. 



КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ 
Давид Рикардо   (1772-1823)

Самым крупным экономистом эпохи 
промышленного переворота в Англии был Д. Рикардо. 
Центральное место в учении Д. Рикардо занимают 
теории стоимости и денег, заработной платы и 
прибыли, земельной ренты, учение о капитале и 
воспроизводстве. 
 
Пол Самуэльсон в своем учебнике по экономике 
оценивает Давида Рикардо как ключевую фигуру 19 
века: "Он был одним из счастливчиков. Ученые 
классического, неоклассического и посткейнсианского 
направлений - все ведут свою родословную из его 
окружения. То же самое можно сказать и о 
марксистах-социалистах". 
Подводя итоги рассмотрения классической школы, 
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. 



МАРКСИЗМ.   Карл Маркс (1818 – 1883)
•  

Карл Маркс родился в г. Трир (Германия) в семье 
адвоката. В период революционных событий в Европе 
1848 – 1849 г. активно участвовал в работе 
международной организации «Союз коммунистов» и 
вместе с Энгельсом написал ее программу «Манифест 
Коммунистической партии» (1848г.).

• В 1867 вышел главный труд Маркса — «Капитал» (т. 1) в 
котором дан анализ развития капитализма и его 
исторических пределов; работу над следующими томами 
Маркс не завершил, их подготовил к изданию Энгельс (т. 
2, 1885; т. 3, 1894).

• В последние годы жизни Маркс активно участвовал в 
формировании пролетарских партий. Маркс разработал 
принципы материалистического понимания истории 
(исторический материализм), теорию прибавочной 
стоимости, исследовал развитие капитализма и 
выдвинул положение о неизбежности его гибели и 
перехода к коммунизму в результате пролетарской 
революции. 

• Кроме того, его экономическая теория послужила в XX 
веке одной из составляющих общественной идеологии 
социалистических стран с плановым хозяйством, таким 
образом, внеся вклад в коренные изменения как 
экономической, так и общей истории человечества в 
данном столетии.



Концепция факторов 
производства К. Маркса

Факторы производства
личный                               вещественный
рабочая сила                   средства производства =
(физические и умственные                            = предметы труда+ средства труда
способности человека)

Производительные силы общества

Предметы труда – то, на что направлена деятельность 
человека (например, материалы).
Средства труда        орудия труда
                                    всеобщие условия производства
                                   (источники энергии, средства связи и т.д.)



МАРЖИНАЛИЗМ 

В 1870-е годы в экономической науке произошла 
«Маржиналистская революция», что привело к резким 
методологическим и теоретическим сдвигам. Именно с этот момент 
можно считать началом современного экономического анализа. 
Среди важнейших элементов маржинализма как направления в 
экономической науке следует выделить следующие:
• использование предельных (т.е. приростных) величин. Само 

слово «маржинализм» происходит от латинского margo, что 
означает край, предел. Маржиналисты впервые применяют 
категории - предельная полезность и предельная 
производительность;

• статичность. Маржиналисты потеряли интерес к «законам 
движения» капитализма, которыми занимались классики. 
Акцент экономических исследований после «Маржиналистской 
революции» сместился к изучению использования редких 
ресурсов для удовлетворения потребностей людей в данный 
момент времени. Субъективизм, т.е. подход, при котором все 
экономические явления исследуются и оцениваются с точки 
зрения отдельного хозяйствующего субъекта. Недаром 
маржинализм иногда называют субъективной школой 
экономики. 



МАРЖИНАЛИЗМ 

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

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

Австрийская школа 
Карл Менгер1841-1921 
Фридрих фон Визер1851-1926 
Лозанская школа 
Леон Вальрас1834-1910 
Вильфредо Парето1848-1923  

                    

Карл 
Менгер

1841-1921 Леон 
Вальрас
1834-1910



НЕОКЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА
Неоклассическая школа является 
синтезом идей (раннего) маржинализма и 
классической школы.
Представители: Альфред Маршалл и 
Йозеф Шумпетер. 



Неоклассическая школа. Альфред 
Маршалл (1842-1924) 

Основная работа: «Принципы 
экономической науки» (1890). 

Предметом экономической 
науки, с точки зрения А. Маршалла, 
являются те побудительные 
мотивы, которыми руководствуется 
человек в своей хозяйственной 
деятельности. Эти мотивы 
поддаются количественному 
измерению: сила того или иного 
стимула, который заставляет 
человека предпринять какое-то 
действие, равна денежной плате, 
необходимой, чтобы человек 
совершил это действие. 



Неоклассическая школа. 
Шумпетер Йозеф Алоиз (1883-1950 гг.) 

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



Неоклассическая концепция факторов 
производства

Факторы производства
      людские                              материальные
• Труд                               • Земля
• Предпринимательская • Капитал
    способность
Земля – территория обитания, производства, с/ х-ва, 
источник полезных ископаемых.
Капитал рассматривается реальный. Ценные бумаги и 
деньги капиталом не являются.



Факторы производства
 людские                              материальные    нематериальные
• Труд                               • Земля                  • технический
• Предпринимательская • Капитал                 прогресс
    способность                                                  • информация

В современной экономике факторы производства 
совершенствуются.



ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ. 
Торстен Веблен (1857-1929 гг.) 

 
Институционализм - направление в экономической мысли, делающее 
главный акцент на анализе институтов. 
Под институтами следует понимать правила и принципы поведения , 
которым следуют люди в своих действиях. 

Основоположнииком институционализма является американец 
норвежского происхождения Торстен Веблен. 

Человек, по мнению Т. Веблена, не является "калькулятором, мгновенно 
вычисляющим удовольствие и боль", связанные с приобретением благ, 
т.е. выгоды и издержки их получения. Поведение хозяйствующего 
субъекта определяется не оптимизирующими расчетами, а 
инстинктами, определяющими цели деятельности, и институтами, 
определяющими средства достижения этих целей. Инстинкты 
представляют собой цели осознанного человеческого поведения, 
формирующиеся в определенном культурном контексте и 
передающиеся из поколения в поколение.
Выбор средств для достижения целей, формируемых культурно 
обусловленными инстинктами, определяется институтами. Институты, 
по Т. Веблену, это "привычный образ мышления, который имеет 
тенденцию продлевать свое существование неопределенно долго". 
Иными словами, к институтам относятся различные правила и 
стереотипы поведения, часть из которых закреплена в виде правовых 
норм и общественных учреждений. 
Неоинституционализм  - экономический анализ роли институтов и их 
влияния на хозяйство. 



КЕЙНСИАНСТВО. Джон Мейнард Кейнс 
(1883-1946 гг.) 

Кейнсианское направление 
экономической теории, 
основателем которого является 
лорд Джон Мейнард Кейнс 
(1883-1946), служит важнейшим 
теоретическим обоснованием 
государственного регулирования 
развитой рыночной экономики 
путем увеличения или 
сокращения спроса посредством 
изменения наличной и 
безналичной денежной массы. 

В 1936 году была опубликована 
книга английского экономиста Дж. 
М. Кейнса "Общая теория 
занятости, процента и денег". 



КЕЙНСИАНСТВО 
Мировой экономический кризис конца 1920 - 1930-х годов и особенно 

Великая депрессия 1929 - 1933 годов оказались главной причиной 
«Кейнсианской революции». В ходе ее осуществления было сделано 
выдвижение на первый план элементов совокупного спроса, особенно 
инвестиций в основной капитал. Их изменчивость, как было доказано, 
служит причиной изменчивости реального национального дохода и 
уровня занятости. 

Рыночная экономика является внутренне нестабильной, а ее 
нормальным состоянием является вынужденная безработица. Поэтому 
возникает необходимость в активном вмешательстве государства в 
макроэкономическое функционирование рыночного хозяйства. Такое 
вмешательство наилучшим образом осуществляется при проведении 
дискреционной (макроэкономической) политики, т.е. политики, которая 
претворяется в жизнь по усмотрению правительства в зависимости от 
состояния экономической конъюнктуры.

 Неокейнсианцы, к числу которых относится, в частности, 
английский экономист Джоан Робинсон (1902-1983), исходят из 
необходимости более полного учета факторов нестационарности, 
динамики экономических процессов.

 



МОНЕТАРИЗМ
Монетаризм  - одно из направлений неоклассической 

экономической мысли. Возник в середине 1950-х годов в 
США. 

Основные положения:
1. Рыночная экономика обладает устойчивостью, саморегуляцией и 

стремлением к стабильности. Цены выполняют роль главного 
инструмента, обеспечивающего корректировку в случае нарушения 
равновесия. Диспропорции появляются в результате внешнего 
вмешательства государства. Среди различных инструментов, 
воздействующих на экономику, предпочтение следует отдавать 
денежным инструментам. Именно они (а не административные, не 
налоговые, не ценовые методы) способны наилучшим образом 
обеспечить экономическую стабильность.

2. Регулирование должно опираться не на текущие, а на долговременные 
задачи, поскольку последствия колебаний денежной массы 
сказываются на основных экономических параметрах не сразу, а с 
некоторым разрывом во времени.

3. Необходимость изучения мотивов поведения людей. «Рынок есть 
взаимозаинтересованность, — говорит Фридмен. — Суть рынка в 
том, что люди собираются и достигают соглашения». Важны личная 
инициатива, активные действия людей. Изучив мотивы поведения 
людей, можно строить экономические прогнозы.



МОНЕТАРИЗМ. 
Милтон Фридмен (1912-2006 гг.)

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


