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Введение

Предмет изучения экономической теории - это анализ 
рыночного хозяйства. Экономическая теория изучает 
экономическое поведение людей, а не ресурсы как 
таковые. В связи с этим, экономическая теория 
является не технической, а гуманитарной наукой.
Экономические взгляды правительства крайне просты: 
«Все, что движется, обложить налогами. Если оно и 
после этого движется —регламентировать, А если уже 
не движется — субсидировать».
Рональд Рейган



Донаучный этап IV-II век до н.э.

В древнем мире еще в четвертом тысячелетии до нашей эры, когда появились первые древневосточные 
государственные образования и установились государственные формы управления рабовладельческой 
экономикой, началась систематизация экономической мысли в экономическую теорию, принимаемую 
обществом в качестве руководства к действию в осуществлении хозяйственной политики. Поэтому не 
случайно принято считать, что экономическая наука зародилась именно на Древнем Востоке — в колыбели 
мировой цивилизации.

Уже тогда в недрах натурального хозяйства восточного рабства («азиатского способа производства») с 
присущим ему активным участием государства в экономических процессах неумолимо расширялись масштабы 
товарно-денежных отношений и становились псе более злободневными проблемы сосуществования 
государственной, общинной и частной собственности. В дальнейшем на протяжении первого тысячелетия до 
нашей эры необходимость осмысления сути экономических категорий и законов проявила себя не менее остро 
и в государствах классического (античного) рабства.

Общая черта экономической мысли древнего мира состоит в стремлении сохранить приоритет натурального 
хозяйства, осудить с позиций нравов, морали и этики крупные торгово-ростовщические операции, 
нарушающие якобы эквивалентный и пропорциональный характер обмена товаров по их стоимости и не 
соответствующие открытому разумом и охраняемому гражданскими законами «естественному порядку». 
Причем выразителями подобного рода воззрений и в древневосточных и в античных странах были, как 
правило, мыслители (философы) и отдельные правители рабовладельческих государств.



Древняя Греция.

Лучшие достижения экономической мысли античного (классического) рабства были 
достигнуты в V-IV вв. до н.э., а самым известным представителем этого периода 
является древнегреческий философ Аристотель (384—322 до н.э.)2. Этот автор, будучи 
убежденным идеологом сложившихся в его стране натурально-хозяйственных 
отношений, смог значительно больше других своих современников (Ксенофонта, Платона 
и др.) углубиться в конкретные экономические проблемы и разработать 
оригинальнейший по тем временам проект идеального государства.

Согласно проекту Аристотеля естественные «законы природы» обусловливают деление 
общества на свободных и рабов и их труда на умственный и физический. При этом 
оригинально то, что все виды хозяйства и деятельности людей (будь то: свободные 
граждане, выполняющие управленческо-контрольные функции, или земледельцы, 
скотоводы, ремесленники, торговцы) рассматриваются в нем с точки зрения 
используемых каждым сословием способов жизнеобеспечения и приобретения богатства 
и относятся либо к естественной сфере — экономике, либо к неестественной сфере — 
хрематистике.



Древнегреческий философ Ксенофонт 
(430-350 гг. до н.э.)

Греческий историк, родом из аристократической семьи. Жил в Афинах, был 
знаком с Сократом и считал себя его учеником. Написал сочинения «Апология 
Сократа», «Пир», в которых стремился в популярной форме дать 
представление о личности и учении философа. Был противником афинской 
демократии и сторонником спартанских порядков, за что соотечественники 
присудили его к изгнанию из Афин. Служил в спартанском войске, воевал 
против персов, афинян и фиванцев. Получил от Спарты поместье за заслуги и 
жил там трудом земледельца и писателя. Умер в Коринфе.

Прославился историко-политическим романом о воспитании Кира и 
сочинением «Греческая история», которую он считал продолжением «Истории» 
Фукидида. Его произведения высоко ценились в античности и повлияли на 
латинскую прозу.



Древнегреческие мыслители не жаловали будничную хозяйственную деятельность. 
Аристотель, называя её «хрематистикой», презирал и считал уделом низших. В 
идеальном государстве Платона вообще не было места торговцам и 
ремесленникам.
А вот Ксенофонт, будучи прагматиком, уделял этой стороне жизни должное 
внимание. Он и стал первым в истории цивилизации экономистом, собственно, ему 
принадлежит честь введения этого термина в оборот.
Труд Ксенофонта назывался «Экономика» (др.-греч. Οἰκονομικός) или 
«Домострой», под экономикой Ксенофонт понимал именно искусство ведения 
домохозяйства. Текст создан в 399 г. до н. э. Трактат представляет диалог Сократа 
и состоятельного жителя Афин Критобула как и положено по тогдашним правилам 
изложения мыслителем своей позиции.
Базой экономики рабовладельческого строя Ксенофонт называет земледелие, оно 
же — наиболее достойное занятие. А вот ремесло больше к лицу рабу. Торговые 
операции приемлемы для гражданина, но почёта в них мало. Интересно, 
трапезитами (банкирами) в Греции были, как правило, вольноотпущенники или 
чужеземцы, чья социальная значимость не высока по определению.
В домохозяйство, по Ксенофонту, входят не только дом и имущество вне его, но и 
отрицательные блага – любовниц и врагов. И рачительный хозяин должен и врага 
использовать себе во благо, полагает Ксенофонт



Древнегреческий философ Аристотель 
(384—322 до н.э.)

Экономика в суждениях Аристотеля представлена, 
прежде всего важнейшей и почетной деятельностью 
людей в земледелии, а также теми, кто занят ремеслом и 
мелкой торговлей. Ее цель — удовлетворение насущных 
жизненных потребностей человека, и поэтому она должна 
быть объектом заботы государства. Хрематистику 
мыслитель сравнивает с беспечным искусством наживать 
состояние посредством крупных торговых сделок для 
перепродажи и ростовщических операций. Ее цель 
беспредельна, так как главное в этой сфере — 
«обладание деньгами».



Аристотель родился в 384 году до нашей эры в семье врача, именно этим обусловлено 
огромное количество его будущих трудов в области физиологии и анатомии. В 15 лет 
Аристотель становится сиротой, и его дядя, взявший мальчика под свое опекунство, 
рассказывает ему о уже очень знаменитом в то время учителе — Платоне в Афинах. В 
18 лет Аристотель самостоятельно добрался до Афин и поступил в академию Платона, 
поклонником которого уже был три года. Благодаря своим успехам в научной 
деятельности Аристотелю предоставили место преподавателя в академии. В 347 году 
до н. э. после кончины Платона Аристотель переселился в город Алтарей. Спустя пять 
лет македонский царь Филипп пригласил философа воспитывать своего сына 
Александра. Знакомство Александра и Аристотеля было не долгим: в 339 году до н. э. 
Филипп скончался и наследник уже не нуждался в уроках, да и не до них ему было в 
это сложное время Македонии. Аристотель вернулся в Афины уже популярным и 
известным ученым, в основном благодаря своей связи с царским двором. В Афинах он 
основал собственную школу под названием Ликея (так называется храм Аполлона). 
Способ обучения учеников у Аристотеля был специфическим: он читал лекции о 
метафизике, физике и диалектике, прогуливаясь по саду под зеленью деревьев. Так 
как ситуация в Афинах ожесточалась с каждым днем, а Аристотель считался одним из 
приближенных Александра, он покинул Афины летом 323 года до н. э. и поселился в 
Халкиде в Греции, где и умер спустя год.



В концепции об экономике и хрематистике очевидна недвусмысленная 
позиция Аристотеля как сторонника натурального хозяйства. Идеализируя 
в рамках этой концепции модель рабовладельческого государственного 
устройства, он как бы искусственно «упрощает» важнейшие элементы 
хозяйственной жизни. Например, по Аристотелю, «в действительности 
вещи столь различные не могут стать соизмеримыми». Отсюда «5 лож — 1 
дому» потому, что их соизмеримость достигается якобы только благодаря 
деньгам. Сами же деньги, как наиболее «удобный в обиходе» товар, 
возникли, по мысли философа, не стихийно, а как результат соглашения 
между людьми и «в нашей власти», чтобы они (деньги) стали 
«неупотребительными».

К «издержкам» аристотелевской концепции об экономике и хрематистике 
следует отнести также двойственную характеристику обмена. Речь идет о 
том, что в одном случае обмен расценивается им как акт удовлетворения 
потребности и позволяет трактовать потребительную стоимость товара как 
категорию сферы экономики, а в другом случае — наоборот: обмен 
символизирует акт наживы и дает основание меновую стоимость товара 
считать категорией сферы хрематистики.



ТЕОФРАСТ



ТЕОФРАСТ

ТЕОФРАСТ (Θεώφραστος) (ок. 370 до н.э., Эрес на Лесбосе – между 288 и 285, Афины) – древнегреческий 
философ, крупнейший представитель перипатетической школы. Друг, ученик и сотрудник Аристотеля, 
его преемник по руководству Ликеем. Не исключено, что Теофраст познакомился с Аристотелем в 
платоновской Академии в Афинах; по мнению большинства исследователей, их встреча произошла во 
время пребывания Аристотеля вместе с несколькими другими академиками – Эрастом, Кориском и 
Ксенократом в 347–345 в г. Ассосе в Троаде. Дальнейшая судьба Теофраста тесно связана с судьбой 
Аристотеля, он сопровождает учителя во всех его путешествиях и в 335 возвращается вместе с ним в 
Афины. В 322 после отъезда Аристотеля в Халкиду принимает от него руководство школой. Его лекции 
посещают до 2 тыс. слушателей, среди которых Деметрий Фалерский, Стратон  из Лампсака, Менандр и 
врач Эрасистрат. До глубокой старости, несмотря на слабость, не прекращает ученых занятий, его 
последними словами была жалоба на быстротечность человеческой жизни. Сохранилось завещание 
Теофраста, по которому вся его библиотека, включавшая и сочинения Аристотеля, переходила к его 
ученику Нелею из Скепсиса. Увезенные Нелеем из Афин, эти бесценные рукописи более чем на два 
столетия исчезают из школьной жизни и лишь в конце 1 в. до н.э. переиздаются в Риме Андроником 
Родосским. Каталог сочинений Теофраста, приводимый у Диогена Лаэртского, опирается на каталога, 
составленные Гермиппом (предположительно в Александрийской библиотеке) и Андроником.



Древний Восток



Экономическая мысль Древнего Востока. 
Вавилония

Из дошедших до наших времен ранних письменных источников — памятников 
экономической мысли цивилизаций Древнего Востока наиболее известным 
является так называемый кодекс законов Вавилонии, принятый в XVIII в. до н.э. 
царем Хаммурапи (1792-1850 до н.э.)1. В тот период в этом государстве 
Месопотамии, расположенном в междуречье Тигра и Евфрата, возникла реальная 
угроза сохранению его устоев и, возможно, суверенитета, ибо быстрое развитие 
здесь товарно-денежных отношений сопровождалось резким сокращением 
поступлений налогов в казну и соответственно ослаблением государственных 
структур и особенно армии. Консолидировавший общество и экономическую 
жизнь старовавилонского государства кодекс Хаммурапи внешне был нацелен на 
то, чтобы «сильный не притеснял слабого». Фактически же закрепленные в нем 
правовые нормы жестко регламентировали натурально-хозяйственные основы, 
увязав их не только с экономической ответственностью. 



Так, за покушение на частную собственность мерой пресечения 
виновного могли стать обращение в рабство либо смертная казнь. 
Попытки увести чужого раба, а последний приравнивался к 
имущественному богатству, также сурово карались, т.е. вплоть до 
смертной казни. Своеобразные требования государство узаконило 
в части «снижения» тяжести кабалы и рабства за долги, а также 
ростовщичества. К примеру, царские воины и другие граждане — 
вавилоняне по «новым» законам, впредь не лишались своих 
земельных наделов за долги; отдавая (или продавая) за долги в 
рабство свою жену, сына или дочь, отцу семейства 
гарантировалось «законом», что по истечении трех лет члена его 
семьи освободят и одновременно аннулируется долг; масштабы 
ростовщичества были «упорядочены» так, что предел денежной 
ссуды не должен был превышать 20%, а натуральной ссуды — 33%. 



Законы Хаммурапи — результат крупной реформы существовавшего правопорядка, 
призванной унифицировать и дополнить действие неписаных норм поведения, 
зародившихся ещё в первобытном обществе. В качестве вершины развития клинописного 
права древней Месопотамии, Законы оказывали влияние на правовую культуру Древнего 
Востока на протяжении многих столетий. Система права, закреплённая вавилонским 
сводом, стала передовой для своего времени и по богатству нормативного содержания и 
используемых юридических конструкций была превзойдена лишь позднейшим правом 
Древнего Рима.
Несмотря на то, что они были созданы на раннем этапе становления ближневосточного 
сословного общества, что обусловило сравнительную жестокость установленных ими 
уголовных наказаний, Законы отличаются исключительной продуманностью и 
стройностью правового регулирования. В отличие от большинства других древних 
памятников Востока, для свода Хаммурапи характерно практически полное отсутствие 
сакрально-религиозной мотивации отдельных правовых норм, что делает его первым в 
истории человечества чисто законодательным актом

Законы Хаммурапи



ХАММУРАПИ (1793-1750 до н.э.)



Хаммурапи (1792--1750 гг. до н.э.) - самый известный из всех правителей древней 
Месопотамии. Известность получил благодаря дошедшему до нас Кодексу законов, 
а также успешным завоеваниям, позволившим ему объединить под своей властью 
практически всю Месопотамию.
Хаммурапи -- шестой царь первой Вавилонской династии. Амореи вторгаются на 
территорию Месопотамии на рубеже III-II тыс. до н.э., что приводит к гибели 
Царства Шумера и Аккада (Ур III династии). На захваченной амореями территории 
возникают враждующие между собой княжества. В начале II тыс. до н.э. небольшое 
аморейское племя яхрурум захватывает северную часть царства Иссин и создает 
здесь самостоятельное государство, столицей которого становится город Вавилон.
Хаммурапи был шестым и самым знаменитым царем I династии (1792-1750). Он 
вступил на престол в молодом возрасте после смерти своего отца Синмубаллита. 
Будучи еще наследником престола, Хаммурапи принимал активное участие в 
государственных делах и выполнял важные административные обязанности. 
Размеры, местоположение, военная сила государства, унаследованного 
Хаммурапи, делали его одним из сильнейших царей в Вавилонии



Древний Рим

Экономическая мысль Древнего Рима являлась своего рода продолжением 
экономической мысли Древней Греции. Здесь мы также встречаем обоснование 
необходимости рабства, но в высказываниях римских мыслителей уже находят свое 
отражение упадок и разложение рабовладельческого строя. Так, Сенека утверждал, 
что по природе все люди равны. Он писал: "Они рабы. Но они люди". Сенека 
осуждал рабство, выступал против ростовщичества, хотя сам через 
вольноотпущенников занимался ростовщичеством и был очень богат. Идеи Сенеки 
оказали влияние на христианство.
Христианство принесло с собой коренной переворот в общем взгляде на 
хозяйственную деятельность. Оно объявило самый простой хозяйственный труд 
необходимым и святым делом. Апостол Павел завещал: "Если кто не хочет 
трудиться, тот пусть и не ест". Принцип справедливой цены, социальной, а не 
индивидуальной оценки продуктов и многие другие экономические проблемы 
изложены в той или иной степени в христианском учении. Но это еще не было 
систематизированное учение об экономике, хотя термин "экономия" впервые введен 
в оборот Аристотелем, исследовавшим рабовладельческие хозяйства. Термин 
"экономия" состоит из двух греческих слов: "ойкос" — дом, хозяйство, "номос" — 
учение, закон.



Луций Анней Сенека (ок. 4 г. до н. э.–65 г. 
н. э.)

Римский философ-стоик. поэт и государственный деятель. 
представитель стоицизма. Сенека настаивал на телесности 
всего сущего, однако верил в возможность безграничного 
развития человеческого знания. 5 философии Сенеки 
присутствует религиозный элемент, а его мысли настолько 
сильно совпадали с христианством, что он считался тайным 
христианином. Воспитывая императора Нерона. был 
фактическим правителем Рима, позднее идеологом 
сенатской оппозиции. После раскрытия заговора Пизона был 
приговорен Нероном к смерти с правом выбора способа 
самоубийства.



Древний Китай

Наиболее зрелой в истории Древнего Востока оказалась экономическая 
мысль Китая. Экономические противоречия достигали в Китае большой 
остроты, что приводило к целому ряду реформ и политических переворотов.
Большое место в истории экономической мысли Древнего Китая занимает 
конфуцианство – древнекитайское учение Конфуция (Кун-цзы) (551–479 гг. до 
н. э.). В экономике страны в бытность Конфуция происходили существенные 
сдвиги, связанные с разложением первобытно-общинного строя и 
становлением рабовладения. Пришло в упадок земледелие, разрушались 
общинные связи, нарастала имущественная дифференциация, укреплялись 
позиции частных рабовладельческих хозяйств.



Конфуций (551–479 гг. до н. э.)

Конфуций одним из первых создал учение о естественном праве, на котором 
базировалась его философская и социально-экономическая концепция. Он исходил из 
того, что в основе общественного устройства лежит божественное начало. Оно 
определяет судьбу человека и общественный порядок. Деление общества на 
«благородных» (высшее сословие) и «простолюдинов» («низких»), уделом которых 
является физический труд, Конфуций считал естественным. Отношения между 
рабовладельцами и рабами он не сводил только к принуждению и призывал 
воспитывать «доверие» рабов к эксплуататорам, советовал «благородным» добиваться 
верности рабов. Конфуций считал, что труд приумножает богатство и народа, и 
государя, поддерживается крестьянской общиной и патриархальной семьей. 
Регламентация патриархально-семейных отношений – основа стабильности 
общественного строя. Власть должна заботиться о равномерном распределении 
богатства, регламентации сельскохозяйственных работ, ограничении налогов и 
моральном совершенствовании людей.



Конфуций (551–479 гг. до н. э.)



Мэн-цзы

Родился во владении Цзоу (совр. г. Цзоучэн, близ Цюйфу, пров. Шаньдун), исторически и культурно 
связанном с царством Лу (п-ов Шаньдун), откуда происходил Конфуций. Мэн-цзы — потомок лусского 
аристократического рода Мэнсунь. Служил советником в царстве Ци (в том числе при атаке на Янь, 
что отразилось в его взглядах на практику отказа от престола).

Мэн-цзы обобщил 4 моральные нормы конфуцианства: «жэнь»  (гуманность), «и»  (справедливость), 
«ли»  (ритуал), «чжи»  (мудрость). Он считал, что среди этих четырёх норм наиболее важны две 
первые.

Имел двух учеников Гунсунь Чоу и Вань Чжана, именами которых названы вторая и пятая главы 
трактата «Мэнцзы».

Учение Мэн-цзы получило широкое применение в системе неоконфуцианства, и особенно — у Ван 
Янмина.

Новая волна современного интереса к учению Мэн-цзы связана с обнаружением двух версий текста 
«Усин» во 2 пол. 20 в. Эти находки позволяют дать новую интерпретацию некоторых понятий, 
фигурирующих у Цзысы и Мэн-цзы (китайская академическая традиция объединяет этих философов в 
единое направление).



Мэн-цзы   
(372 - 289 до н. э.) 



Средневековье

• Средневековье - это многовековой период эпохи традиционных обществ, 
начавшийся с падения Римский империи (474) и продолжавшийся до 
середины пятнадцатого века. Средневековое общество имело 
феодальный характер. Феодализм характеризовался частной 
собственностью на землю и господством крупного землевладения. 
Феодальное общество имело жесткую сословную структуру, основанную 
на принципе "господин-вассал". Основное средство производства - земля 
- принадлежало королю (ставленнику Бога на земле) и распределялось 
по законам сословной иерархии. Земля передавалась по наследству от 
отца к сыну. Земля, капитал, труд не являлись товаром. Большая часть 
продукта производилась для личного потребления, а не для продажи. 
Однако развитие рыночных отношений постепенно подрывало 
феодальные устои; значимость таких явлений экономической жизни как 
частная собственность, денежная цена, процент и проч. возрастала.



Прогресс экономики в эпоху позднего средневековья в связи с развитием ремесла, торговли и 
городской экономики и расширением рынков приходил в противоречие с христианским учением. 
Схоласты, не отрицая религиозных канонов, стремились найти рациональное объяснение 
действительности. Они восприняли многие идеи Аристотеля, что привело к своеобразному 
синтезу канонического учения и воззрений древнегреческого философа в виде христианского 
аристотельтизма
Схоласты развили учение Аристотеля, в частности его тезис о естественном характере 
общественных законов. Они разработали доктрину естественного права. Схоласты считали, что 
естественное право - это комплекс правил, соответствующих общественной необходимости, 
налагаемых на человека природой и потому непреложных.
Наибольший вклад в экономическую мысль средневековой схоластики внес итальянский 
мыслитель Святой Фома (Фома Аквинский) (1225-1274). Его экономические воззрения изложены в 
работе "Сумма теологии" (Summa Theologica). Во взглядах на экономику он опирался на теорию, 
развитую Аристотелем. Ф.Аквинский доказывал, что частная собственность в том виде, в каком ее 
признавал Аристотель, вполне совместима с религиозной моралью. Частная собственность, 
связанная с удовлетворением потребностей (собственность на одежду, жилище и проч.), а не 
стремлением к обогащению, не является противоестественной.
Торговля, согласно Фоме Аквинскому, изначально является злом. Этот вывод следовал из 
предпосылки о неизменности совокупного богатства. Действительно, в традиционных обществах 
экономический рост практически отсутствовал. Следовательно, обогащение было возможно 
только за счет перераспределения богатства. Поэтому торговля рассматривалась как выигрыш 
одного лица за счет другого. Рассматривая торговлю как не очень престижное занятие, схоласты, 
тем не менее, оправдывали торговлю тем, что в целом она приносила обществу пользу.



Фома Аквинский

Фома Аквинский появился в семье графа Аквинского около 1225 
года в городке Роккасекка, Королевство Сицилия. Он был самым 
младшим, девятым ребенком в семье. Интересно, что его 
родители походили из императорских родов  Генриха VI и 
Фредерика I, но принадлежали к сословию низших дворян. В те 
времена господствовала традиция, когда ребенку исполнялось 5 
лет, его отправляли на учебу в аббатство. Фома попал в Монте 
Кассино к монахам ордена св. Бенедикта и учился там до 13 лет. 
В монастыре мальчик изучал труды Аристотеля.В 1239 году 
Аквинский получает образование в Неапольском университете. 
Около 1243 года он тайно вступает в доминиканский орден и 
принимает постриг в 1244 году. Его родители, когда узнали об 
этом, похищают сына из монастыря и год держат дома как 
пленника.



  В 1245 году Фома возвращается в доминиканский 
приют.В период 1245 – 1252 годов продолжает обучение 
в Неаполе, Кельне и Париже. После учебы Аквинский 
посвятил свою жизнь философским трудам, 
странствиям, публичным проповедям и речам, 
преподаванию.Мыслитель совершил революцию в 
средневековой мысли теологии и философии: он 
опровергнул господствующую теорию двойной правды и 
выдвинул идею, что знания божественного откровения и 
знания ума совместимы друг с другом, а также 
дополняют друг друга. Его перу принадлежат больше 60 
трудов. В июне 1272 года ему предлагают работать в 
Неаполе в качестве учителя для монахов-доминиканцев. 
Через год Фоме является видение, отрешающее его от 
работы. И в 1274 году Аквинский отправился во Францию 
паломничать. Но в пути он заболевает и вынужден был 
остановиться в фоссановском цистерцианском 
монастыре (Италия). Здесь он и умер 7 марта 1274 года. 
Его канонизировали в 1323 году.



Светскую экономическую мысль эпохи феодализма 
представляет французский ученый Никола Орем 
(Оресм) (ок.1323-1382), который предпринял 
попытку обосновать металлистическую теорию денег 
в своей работе "Трактат о происхождении, природе 
и юридическом основании и изменении денег". Он 
следовал логике Аристотеля в объяснении причин 
возникновения денег, но более детально 
остановился на тех свойствах, которыми должны 
обладать товары, используемые в качестве денег. 
Так же, как и Аристотель, он признавал товарную 
природу денег. Рассматривая закономерности 
денежного обращения в денежной системе 
биметаллизма, он настаивал на том, что 
соотношение золота и серебра как денежных 
товаров должно соответствовать их рыночному 
соотношению. Никола Орем настаивал на том, что 
чеканка монеты должна быть привилегией 
королевской власти как представителя общества, 
который имеет наибольшие полномочия и власть; 
однако он требовал исключить злоупотребления, 
ведущие к ухудшению качество монеты.



Научный этап.

В отличие от средневековых «традиций и обычаев» государственного 
вмешательства в экономику в период меркантилизма координирующие 
и регулирующие хозяйственную жизнь меры государства проявляли 
себя через различные указы и статуты, посредством которых 
предполагалось возвести «всеобщую коммерциализацию в ранг 
национальной политики». Однако в то же время, подобно сторонникам 
феодального порядка, меркантилисты не допускали идею 
коммерциализации труда и земли — исходного условия формирования 
рыночной экономики. Поэтому «при меркантилистском хозяйственном 
строе независимая экономическая система попросту не существовала», 
а «безусловная вера в абсолютную власть просвещенной деспотии еще 
не была поколеблена даже намеками на демократию».



Меркантилизм

Как наука экономическая теория возникла в XVI-XVIII веках. Это 
период становления капитализма, зарождения мануфактуры, 
развития общественного разделения труда, формирования 
внутренних рынков и мировой торговли, интенсификации денежного 
обращения обращения. В это время создаётся первая значительная 
школа в мировой экономической науке – меркантилизм.
Меркантилизм (фр. Mercantilisme от лат. mercantile — «торговый», 
далее от лат. mercans — «торговец») — система доктрин, 
выдвигавшихся авторами трактатов XV—XVII веков, обосновывавших 
необходимость активного 
вмешательства государства в хозяйственную деятельность, в 
основном в форме протекционизма: установления 
высоких импортных пошлин, выдачи субсидий национальным 
производителям и так далее.



Представители Меркантилизма

Жан-Бати́ст Кольбе́р (фр. Jean-Baptiste 
Colbert; 29 августа 1619, Реймс — 6 
сентября 1683, Париж) — французский государственный деятель, 
фактический глава правительства Людовика XIV после 1665 года. 
Главная должность — министр финансов, но также занимал и многие 
другие руководящие посты. Сторонник политики меркантилизма, 
способствовал развитию национального флота, торговли и 
промышленности. Заложил экономические предпосылки для 
формирования Французской колониальной империи. Сын зажиточного 
купца из Реймса. Получив доступ на государственную службу, он вскоре 
обратил на себя внимание Мазарини, назначившего его своим 
управляющим. На этом посту Кольбер оставался 10 лет (1651—1661), и с 
такой ревностью и изобретательностью отстаивал интересы своего 
патрона, что тот усердно рекомендовал его Людовику XIV. Молодой 
король назначил Кольбера интендантом финансов(8 марта 1661).



Жан-Батист Кольбер



Жан-Батист Кольбер

В должности интенданта финансов Кольбер открыл ряд 
злоупотреблений главного интенданта Фуке и стал в 1661 году его 
фактическим, хотя и не номинальным преемником (лишь восемь лет спустя 
он стал государственным министром). Фуке был арестован д’Артаньяном в 
Нанте 5 сент. 1661 и заключён в тюрьму. Король упразднил должность 
суперинтенданта финансов, приняв решение заведовать финансами 
самому, при помощи созданного 15 сентября 1661 королевского совета по 
финансам (Le Conseil royal des finances), куда, среди других, был включён 
Кольбер.
С января 1664 года Кольбер был также "сюринтендантом Королевских 
построек" (surintendant Bâtiments du Roi), изящных искусств и фабрик. Он 
работал до пятнадцати часов ежедневно, не обращал внимания на события 
и интриги придворных, мнения света, ходил пешком к королю и многое 
другое.



Уильям Стаффорд 
(1 марта 1554 — 16 ноября 1612)



Уильям Стаффорд

Уильям Стаффорд (англ. William Stafford; 1 марта 1554, Рочфорд (Эссекс) — 16 ноября 1612) — 
английский экономист. Отец публициста Уильяма Стаффорда.

Сын придворного Уильяма Стаффорда, женатого на сестре Анны Болейн. Вскоре после его 
рождения семья Стаффордов бежала в Швейцарию от гонений на протестантов при 
королеве Марии и вернулась обратно в 1559 году. С 1564 г. Стаффорд учился в Винчестерском 
колледже, затем окончил Новый колледж Оксфордского университета (1571). Некоторое 
время преподавал там же, затем перебрался в Лондон, где его мать была фрейлиной 
королевы Елизаветы.

В 1581 г. Стаффорд опубликовал книгу «Критическое изложение некоторых жалоб наших 
соотечественников» (англ. A Compendious Examination of Certain Ordinary Complaints) — одно из 
программных сочинений раннего меркантилизма: в диалогах между представителями 
различных общественных сословий Стаффорд проводил мысль о том, что для борьбы с 
обесценением денег и, как следствие, ухудшением уровня жизни необходим запрет на вывоз 
золота и серебра, государственное регулирование торговли с целью ограничения импорта, 
поддержка отечественных производителей.



Уильям Стаффорд

В второй половине 1580-х гг. Стаффорд принял участие в политических 
интригах между Англией и Францией. Сперва в 1585 г. он отправился в 
Париж к своему брату, английскому послу Эдварду Стаффорду, где 
занимался разведывательной деятельностью (как считается, без 
официального государственного поручения). Вернувшись в Лондон, он 
был привлечён французским послом Гийомом Л’Обепином к заговору с 
целью отравления королевы Елизаветы[2], но разоблачил заговор перед 
королевским министром Фрэнсисом Уолсингемом (по некоторым 
предположениям, Стаффорд мог изначально быть агентом Уолсингема).
В 1594 г. Стаффорд женился и более не участвовал в общественной 
жизни.



Физиократия

Физиократия (от гр. physis+kratos – «власть природы») – направление классической 
политической экономии во Франции, которое центральную роль в экономике отводило 
сельскохозяйственному производству. Физиократы подвергали критике меркантилизм, считая, 
что внимание производства должно быть обращено не на развитие торговли и накопление 
денег, а на создание изобилия «произведений земли», в чем, по их мнению, заключается 
подлинное благоденствие нации. Основоположник физиократизма, глава этой школы - Франсуа 
Кенэ (1694–1774).
Термин «физиократы» вошел в употребление лишь в XIX в.; при жизни Кенэ и его учеников они 
себя называли «экономистами», а своё учение — «политической экономией»[1]. Название 
«физиократия» дано Дюпон де Немуром — первым издателем сочинений Кенэ — ввиду того, что 
единственным самостоятельным фактором производства эта школа считала почву, природу. 
Впрочем, это название могло бы характеризовать учение физиократов и в другом отношении, 
так как они были сторонниками «естественного порядка» (ordre naturel) в хозяйственной жизни 
общества — идеи, родственной понятиям естественного права или естественного закона в 
рационалистическом смысле философии XVIII в.



Франсуа Кенэ (1694–1774).

Сын земледельца, Франсуа только в 12 лет научился читать и писать. В 17 лет 
он уехал в Париж, где несколько лет работал помощником гравёра и 
одновременно получал образование. В 1710 году Кенэ начал изучать медицину. 
Энергичный и трудолюбивый, в 1718 году он получил степень доктора хирургии 
и стал главным врачом больницы в г. Мант. Местная аристократия стала 
пользоваться его услугами; благодаря её поддержке ему удалось напечатать 
первый свой труд: «Observations sur les effets de la saigne» (1729—1730).
В 1734 году герцог Вильруа предложил ему постоянную работу в качестве 
медика в своём доме в Париже. В 1737 году Кенэ получил профессорскую 
степень и стал постоянным секретарём Хирургической академии. Как врач 
мадам де Помпадур, он получил доступ ко двору и в 1752 году стал лейб 
медиком короля Франции Людовика XV.
К экономическим исследованиям Кенэ приступил уже на склоне лет. Первые 
его статьи по этому предмету были напечатаны в «Энциклопедии» Дидро, в 1756 
году, под рубриками «Fermiers» и «Grains».
В 1758 году он напечатал «Экономическую таблицу» с объяснениями, а с 1766 
года начал сотрудничать в «Journal de l’Agriculture, du Commerce et des 
Finances», выходившем под редакцией Дюпона.



Жак Тюрго (1727–1781).

Анн Робер Жак Тюрго (фр. Anne Robert Jacques Turgot, baron de l’Aulne, барон д’Ольн; 
10 мая 1727 — 18 марта 1781) — французский экономист, философ и государственный 
деятель. Вошёл в историю как один из основоположников экономического 
либерализма.
Тюрго родился в Нормандии в дворянской семье. Прадед Тюрго был представителем 
нормандского дворянства в Генеральных штатах 1614 года, дед был военнослужащим 
(интендантом) в Меце и Туре, отец был выдающимся деятелем городского управления 
в Париже. В годы своего обучения Тюрго обнаружил отличительные качества своего 
ума: он ясно понимал соотношение идей и был способен объединять и группировать 
разнообразные факты в одну систему. Окончив Сорбонну, Тюрго поступил в парламент 
Парижа, где через два года стал рекетмейстером. Однако судебные дела не увлекали 
Тюрго. Он изучал географию, литературу, естествознание и быстро вошел в круг 
всего учено-литературного мира Парижа. В 1774 году с вступлением на престол 
Людовика XVI Тюрго был назначен сначала морским министром и в том же году 
переведен на должность генерал-контролера финансов. У Тюрго к тому времени уже 
определились свои убеждения, и была готовая программа действий и реформ, 
которую он представил королю. В 1776 году Тюрго был снят с должности по личному 
приказу короля. Остаток жизни ученый занимался литературной деятельностью.



Центральные идеи теории физиократии:

- экономические законы носят естественный характер, и отклонение от них ведет к 
нарушению процесса производства;
- источник богатства – сфера производства материальных благ – земледелие. Только 
земледельческий труд является производительным, так как при этом работают природа и 
земля;
-промышленность считалась физиократами сферой бесплодной, непроизводящей;
- под чистым продуктом понимается разница между суммой всех благ и затратами на 
производство продукта. Этот избыток (чистый продукт) – уникальный дар природы. 
Промышленный труд лишь изменяет его форму, не увеличивая размера чистого продукта. 
Бесплодной считалась и торговая деятельность.

Физиократы проанализировали вещественные составные части капитала, различая «ежегодные авансы», 
годичные затраты и «первичные авансы», представляющие собой фонд организации земледельческого 
хозяйства и затрачивающиеся сразу на много лет вперед.
«Первичные авансы» (затраты на земледельческое оборудование) соответствуют основному капиталу, а 
«ежегодные авансы» (ежегодные затраты на сельскохозяйственное производство) – оборотному 
капиталу.
Деньги не причислялись ни к одному из видов авансов. Для физиократов не существовало понятия 
денежного капитала, они утверждали, что деньги сами по себе бесплодны и признавали лишь одну 
функцию денег – как средства обращения. Накопление денег считали вредным, поскольку оно изымает 
деньги из обращения и лишает их единственной полезной функции – служить обмену товаров.



Франсуа Кенэ не только заложил основы физиократической школы, но и сформулировал ее 
теоретическую и политическую программу.
Ф. Кенэ – автор «Экономической таблицы», в которой показано, как совокупный годовой 
продукт, создаваемый в сельском хозяйстве, распределяется между классами: 
производительным (лица, занятые в сельском хозяйстве, – фермеры и сельские рабочие); 
бесплодным (лица, занятые в промышленности, а также купцы) и собственниками (лица, 
получающие ренту, – землевладельцы и король).

Физиократы решали вопрос о том, как должны складываться экономические отношения между людьми при 
свободном действии естественного порядка и каковы будут принципы этих отношений. Подобно школе А. 
Смита и притом раньше неё, физиократы высказывали убеждение, что предоставление полной свободы 
действию естественных законов одно только способно осуществить общее благо. В связи с этим находятся 
и требование уничтожения старых узаконений и учреждений, задерживающих беспрепятственное 
проявление естественного порядка, и требование невмешательства государственной власти в 
экономические отношения — желания, одинаково характеризующие и физиократов, и классическую школу. 
Наконец, в обоих случаях мы имеем дело с реакцией против меркантилизма, который (в своем 
французском варианте) односторонне покровительствовал только торговле и обрабатывающей 
промышленности; но физиократы впали в другую односторонность, которой избежала теория, созданная А. 
Смитом.
Физиократы противопоставили торговле и обрабатывающей промышленности сельское хозяйство как 
единственное занятие, дающее излишек валового дохода над издержками производства, а потому и 
единственно производительное. Поэтому в их теории земля (почва, силы природы) является единственным 
фактором производства, тогда как А. Смит рядом с этим фактором поставил два других, труд и капитал — 
понятия, играющие такую же важную роль во всем дальнейшем развитии политической экономии, как 
чистой науки. В этом последнем отношении физиократов скорее можно считать предшественниками, чем 
основателями политической экономии.



Классическая школа политической 
экономики

Английская классическая политическая экономия возникла и развивалась в XVII - XVIII вв. 
Родоначальниками этой теоретической школы были Вильям Петти (1623 - 1687 гг.), Адам Смит (1723 - 
1790 гг.) и Давид Рикардо (1772 - 1823 гг.). Они внесли выдающийся вклад в углубленное исследование 
капиталистической экономики, создали свое учение о росте национального богатства.
В отличие от физиократов английские классики считали, что богатство создается не только в сельском 
хозяйстве, но и во всех других отраслях материального производства. Они показали, что всеобщей 
формой богатства является стоимость, воплощенная в товарах и деньгах. Саму стоимость создает труд 
работников, производящий товары.
Впервые идею о том, что труд является важнейшим источником богатства высказал В. Петти, которого 
назвали Колумбом политической экономии. Ему принадлежит знаменитая формула: природа - мать, 
труд - отец богатства. Наибольший вклад в классическое направление теории внес А. Смит, 
превративший политическую экономию в научную систему, после чего она стала преподаваться в 
высших учебных заведениях. В главном труде - "Исследование о природе и причинах богатства 
народов" (1776 г.) - он обосновал "естественный порядок" в экономической жизни. Устоями этого 
порядка были признаны господство частной собственности, свободная конкуренция и свободная 
торговля, невмешательство государства в хозяйственную деятельность.



Экономические взгляды Уильяма Петти

Уильям Петти (1623 – 1687) – английский экономист, 
представитель классической школы, которого Карл Маркс назвал 
отцом политической экономии и, возможно, статистики. Также 
именно его принято считать автором трудовой теории стоимости. 
Родился Уильям Петти на юге Англии в городе Ромси. Почти все 
предметы в школе давались ему легко, даже латынь. В 14 лет он 
пошел работать юнгой на корабль. Потом оказался во Франции и 
смог поступить в колледж, именно потому, что знал латынь. В 
1640 г. он приехал в Лондон, чтобы продолжать свое обучение. В 
27 лет получил степень доктора физики, а в 38 лет – рыцарское 
звание. Уильям Петти известен как автор многих работ – таких, 
как «Трактат о налогах и сборах» (1662), «Политическая 
анатомия Ирландии» (1672), «Разное о деньгах» (1682).



Учение Адама Смита

Адам Смит (1723 – 1790) – шотландский экономист, которого прозвали отцом 
экономики благодаря его труду под названием «Исследование о природе 
богатства народов» (1776).
Он является представителем английской классической школы 
политэкономии. Главная идея этого направления состоит в том, что 
богатство создается только путем производства в любой области экономики, 
а не только в сельском хозяйстве, как думали физиократы.
Адам Смит считал, что самое главное в обществе – это разделение труда по 
отраслям, а в каждой отрасли – по операциям. Разделение труда позволяет 
ускорить темпы производства за счет того, что каждый делает то, что умет 
лучше всего.

Труды Адама Смита настолько разнообразны, что он стал праотцом двух 
враждующих направлений в экономике:

1.политэкономия труда (деление общества на классы с абсолютно 
противоположными интересами; эксплуататорское происхождение прибыли 
при капитализме) (Карл Маркс);

2.Экономикс (принцип «невидимой руки»; экономический либерализм; 
конкуренция).



Учение Давида Риккардо

Давид Риккардо (1772 – 1823) – представитель английской классической 
школы, человек, не имеющий приличного по тем временам образования, 
который был профессиональным игроком на бирже, а также членом 
парламента. Это автор труда «Принципы политической экономии и 
налогообложения» (1817), после которого экономисты перестали опираться 
на труд А. Смита. Но писал он его уже тогда, когда сумел заработать 
достаточное состояние на бирже. Давид Риккардо стал новым и бесспорным 
лидером классической школы. Сам же он опирался на труды Адама Смита и 
Томаса Мальтуса, хотя намного четче излагал свою концепцию. Давид 
Риккардо старался объяснить все, что осталось не вполне ясным в трудах 
Адама Смита и Томаса Мальтуса, являясь их рьяным последователем. Его 
главные темы – проблема распределения доходов и земельная рента.

Вот что представляет собой земельная рента, по словам Риккардо:
1.дифференциальная рента – дополнительные доходы, которые хозяева получают 

благодаря более хорошим землям;
2.плохие земли не дают ренты;
3.земельная рента не влияет на цены, так как цены устанавливаются исходя из худших 

условий (урожайности на более плохой земле).



Маржинализм

Маржинализм (фр. marginalisme, от лат. margo (marginis) — край) — это направление в экономике, 
признающее принцип снижающейся предельной полезности, когда каждая последующая единица 
потребляемого блага становится для хозяйствующего субъекта все менее ценной (происходит 
перенасыщение),  фундаментальным элементом теории стоимости.  
Возникло в 70-е гг. XIX века в форме так называемой маржинальной революции. Отдельные 
предпосылки к созданию маржинализма встречаются в более ранних работах физиократов (А. Курно, 
Ж. Дюпюи), И. фон Тюнена, Г. Госсена.
Школа имеет две ветви:
— политэкономия, представителями которой являются К. Менгер, Ф. Везер, Э. Бем-Баверк.  Они 
использовали категорию предельной полезности для определения величины стоимости товара;
— неоклассическая теория, последователями которой выступают У. Джевонс, Л. Варес, В. Парето. 
Они в своей теории рыночного равновесия использовали предельные величины при анализе 
зависимости между спросом и предложением и ценами при построении кривых спроса и 
предложения.



Представители

Антуан Курно (1801-1877 гг.) — французский математик и экономист. В 1838 г. он 
опубликовал работу «Исследование математических принципов теории богатства». 
Это была одна из первых попыток исследования экономических явлений с помощью 
математических методов и изучения поведения фирм, реализующих продукцию на рынке.
Иоган Генрих фон Тюнен (1783-1850 гг.) — немецкий математик и экономист, 
выпустивший в 1826 году книгу «Изолированное государство в его отношении к сельскому 
хозяйству и национальной экономике». Он заложил основы теории предельной 
производительности.
Герман Генрих Госсен (1810-1858 гг.) — немецкий экономист, автор работы «Развитие 
законов общественного обмена и вытекающих отсюда правил общественной 
торговли» (1854 г.), в которой он пытался экономические процессы объяснить с позиции 
идеи максимизации полезности. Решая эту задачу Госсен сформулировал два закона:

•желаемость данного блага убывает по мере увеличения наличия данного блага;
•рациональное потребление устанавливается при равенстве предельных полезностей 
совокупности потребляемых благ. (Исходя из этого закона объем потребления зависит от 
цены товара и платежеспособного спроса).



Антуан Курно (1801-1877 гг.)

Иоган Генрих фон Тюнен 
(1783-1850 гг.) 

Герман Генрих Госсен 
(1810-1858 гг.)



Монетаризм

Изначально в основе монетаризма лежит теория денег. Представители этой теории считают, что 
предложение денег автономно, а необдуманные действия государства по реализации облигаций и 
дополнительная эмиссия вызывают экономический дисбаланс.
Можно выделить следующие тезисы:
1. роль государства ограничивается контролем над обращением денег;
2. рыночная экономика регулируется самостоятельно;
3. объем денег в обороте оказывает влияние на количество расходов потребителей, росту цен и 
инфляции;
4. инфляционные процессы должны подавляться;
5. какое-либо вмешательство в рыночные процессы губительно;
6. основной регулятор – денежная эмиссия;
7. отказ от краткосрочной денежной политики, ее замена на принятие долгосрочных мер.
С точки зрения монетаризма и экономического регулирования в соответствии с теорией, деньги – 
главная сфера, которая определяет порядок движения и развития производственных процессов. Спрос 
на деньги постоянно растет, что требует обеспечения его соответствия с предложением.
Для этого должно происходить постепенное увеличение денежной массы в обращении. При этом 
государственное регулирование сокращается до контроля над обращением денег.



Основателем теории монетаризма 
является Милтон Фридман. 

Этот американский экономист был главой 
Чикагской школы неоклассического 
возрождения. Однако само название было 
придумано Карлом Бруннером.
Теория монетаризма Фридмана началась 
с кейнсианства, несмотря на то, что взгляды у 
представителей этих моделей на 
государственное вмешательство диаметрально 
противоположные. В начале карьеры М. 
Фридмен выступал за регулирование 
экономики, но позже он пришел к выводу, что 
вмешательство в национальное хозяйство не 
допустимо.



Кейнсианство

Кейнсианство — направление в экономической теории, появившееся в ответ 
на вызовы Великой депрессии (экономический кризис 1929–1939 гг.). 
Течение названо в честь английского экономиста Джона Мейнарда Кейнса. 
Кейнс считается одним из основоположников макроэкономики как 
самостоятельной дисциплины. Основная работа ученого — «Общая теория 
занятости, процента и денег» (1936 год).



Джон Кейнс

Джон Мейнард Кейнс - английский 
экономист, основатель кейнсианского 
направления в экономической теории.  
Родился в Кембридже 5 июня 1883, в семье 
Дж.Кейнса.
Кейнс учился в Итоне, затем в Кингз-
колледже Кембриджского университета, 
который окончил в 1905. В университете 
вошел в группу интеллектуалов во главе с Л.
Стрэчи («группа Блумсбери»). Окончив 
колледж, в течение года изучал экономику 
под руководство А.Маршалла и А.Пигу



• В1906 получил назначение в Управление по делам Индии. Свободное время посвящал 
изучению теории вероятностей и индуктивного метода, в 1908 получил должность в 
Кингз-колледже, а его диссертация этого время, дополненная и исправленная, была 
опубликована в 1921 под названием Трактат о вероятности (A Treatise on Probability).

• В 1908 Кейнс начал преподавать на экономическом факультете Кембриджского 
университета

• Во время Первой мировой войны Кейнс был приглашен на работу в казначейство 
(министерство финансов), где отвечал за отношения с союзниками и валютные резервы. 
Был направлен представителем министерства на Парижскую мирную конференцию, 
выступал против взыскания репараций с Германии, считая это решение шагом к 
дестабилизации экономики Европы

• Вскоре после войны Кейнс занялся предпринимательской деятельностью, и к 1937 
накопил немалое состояние. 

• В 1925 женился на балерине Лидии Лопуховой.

• В июне 1942 Кейнс стал членом палаты лордов как барон Тилтон.
    1943-1944 принимал участие в подготовке и принятии соглашения в Бреттон-Вудсе о            
создании МВФ и Международного банка реконструкции и развития (Всемирного банка).

• Умер Кейнс в Фирле (графство Суссекс) 21 апреля 1946.



Основные труды

1. Денежное обращение и финансы в Индии, 
1913

2. Экономические последствия мира, 1919
3. Трактат о денежной реформе,1923
4. Конец laissez-faire (принцип 

невмешательства,)1926
5. Трактат о деньгах 1931
6. Общая теория занятости, процента и 

денег,1936
7. Трактат о вероятности.



Великая депрессия и появление 
кейнсианства

Кейнс предложил в качестве объяснения Великой депрессии падение совокупного спроса, причины 
которого он туманно обозначил «животными инстинктами инвесторов». То есть паника, которая началась в 
1929 году после краха фондового рынка, вылилась в то, что фирмы перестали тратить деньги на 
инвестиционные расходы.
Совокупный спрос — это желание всех экономических игроков приобретать товары и услуги, которые 
производит экономика. Это может быть желание со стороны потребителей, то есть людей, которые 
приобретают товары и услуги для своих нужд. Это может быть желание со стороны фирм приобретать 
инвестиционные товары или строить новые мощности для своего производства. Во время спадов чаще 
всего мы видим падение именно инвестиционного спроса: фирмы отказываются от проектов, они не 
нанимают людей для того, чтобы построить новый завод или новое здание, из-за этого возникает 
безработица. Также совокупный спрос включает в себя закупки со стороны правительства, которое делает 
государственный заказ, и со стороны внешнего сектора (экспорт).
Когда началась Великая депрессия, то по логике классической теории сокращение совокупного спроса 
должно было привести к падению цен и зарплат. Но Кейнс сделал еще одно важное наблюдение, что цены 
и зарплаты не успевают вовремя подстраиваться под новое равновесие и фирмы не смогли их снизить. А 
по старым ценам они уже не могли продать столько товаров, сколько они продавали раньше. Поэтому 
фирмы были вынуждены сократить производство и уволить часть работников. Уволенные работники 
потеряли доход, спрос сократился еще сильнее, и это повело за собой циклическое падение экономики в 
течение длительного времени.



Сокращение денежной массы

Через пару десятилетий после работы Кейнса появилась альтернативная точка зрения 
по поводу причин Великой депрессии. Она пришла от экономистов Милтона Фридмана и 
Анны Шварц. Они считали, что падение было вызвано не столько «животными 
инстинктами инвесторов», сколько сокращением денежной массы, которое допустили 
центральные банки в разных странах, в первую очередь в Соединенных Штатах 
Америки и Франции. Это сокращение разошлось по другим странам через 
существовавшую на тот момент систему золотого стандарта.

Эта точка зрения со временем стала доминировать. Но по большому счету она не 
противоречит кейнсианской теории, потому что падение денежной массы — это тоже 
падение совокупного спроса. Падение денежной массы означает, что кредит стал 
менее доступен. Фирмы и население не получили кредитные средства, не потратили 
деньги на то, на что планировали потратить до начала спада.



Позитивное кейсианство

В экономической науке и в общественной дискуссии под 
кейнсианством подразумевают разные вещи. Здесь важно различать 
позитивное и нормативное кейнсианство.
Позитивное кейнсианство — это экономическая теория, которая 
пытается объяснить наблюдаемые явления. В первую очередь 
пытается объяснить то, что называется экономическим циклом, то 
есть найти причины того, что экономика периодически переживает 
периоды спада (рецессии).
И ранняя кейнсианская теория, и современная, новая кейнсианская 
версия исходят из того, что подобные спады являются 
неравновесными явлениями, то есть некоторыми отклонениями от 
нормальности, связанные с несовершенствами рыночной экономики. 
Несовершенство, на которое чаще всего обращают внимание, — это 
жесткость цен, то есть неспособность цен подстроиться быстро под 
меняющиеся условия. Вторая важная часть позитивного кейнсианства 
— это гипотеза, что подобные спады в большинстве случаев (хотя и 
не во всех) происходят по причине падения совокупного спроса.



Нормативное кейсианство

Нормативное кейнсианство отвечает на вопрос, что делать в случае 
экономического спада. И часто под кейнсианством в общественной дискуссии 
понимают любую идеологию государственного вмешательства в экономику. 
Мне кажется, что этот момент привлекает больше внимания, чем того 
заслуживает, потому что экономист, который верит в кейнсианское 
объяснение рецессий, совершенно необязательно поддерживает масштабное 
государственное вмешательство.



Государственное регулирование экономики

Кейнс, когда в 1930-е годы формулировал свою теорию, был за довольно активное 
вмешательство в виде государственных расходов, большего регулирования рынка. Эта 
идеология доминировала в послевоенное время, в 1950–60-е годы, поэтому понятно, откуда в 
общественной дискуссии такое отношение к кейнсианской точке зрения.
В 1970-е годы началась волна дерегулирования экономики в мире. Кто-то считает, что оно 
было чрезмерным, а кто-то, наоборот, что оно было запоздалым. Большинство экономистов, 
которые считают себя кейнсианцами в позитивном смысле, то есть верят в кейнсианское 
объяснение рецессий, совершенно не призывают возвратиться к тому регулированию, которое 
мы наблюдали до 1970-х.
Единственная отрасль, где к большему регулированию опять стали призывать после кризиса 
2008–2009 годов, — это финансовый сектор. Хотя многие скажут, что этот кризис, наоборот, 
был как раз во многом вызван неверными действиями правительств, которые в докризисные 
годы давали неявные гарантии крупным банкам. Эти гарантии позволили банкам вести себя 
чрезмерно рискованно, зная, что в кризисной ситуации их спасут за счет налогоплательщиков.



Институционализм

Институционали́зм, или институциона́льная эконо́мика (англ. institutional 
economics), — школа экономической теории, изучающая эволюцию социальных 
институтов, таких как традиции, мораль, право, семья, общественные 
объединения, государство и др., и их влияние на формирование 
экономического поведения людей.

Основоположником институциональной экономики считается Торстейн 
Веблен. Сам термин «институциональная экономика» был введен в 1919 году 
Уолтоном Хамильтономruen в его статье, опубликованной в American Economic 
Review.



Представители школы институционализма

• Т.Веблен
• Дж.Коммонс
• У.Митчел
• Дж.Гэлбрейт



Торстейн Веблен

Веблен, Торстейн Бунде (1857–1929), американский экономист. 
Родился в Като (шт. Висконсин) 30 июля 1857 в семье норвежских 
переселенцев. Окончил Карлтон-колледж в Нортфилде (шт. 
Миннесота), занимался преподаванием, поступил в университет 
Джонса Хопкинса. Не сумев получить стипендию, перешел в 
Йельский университет, где получил в 1884 докторскую степень за 
диссертацию «Этические основания учения о воздаянии». Из-за 
агностических взглядов долго не мог получить места в 
университете, однако в 1891 все же был принят в аспирантуру 
Корнеллского университета, а в следующем году благодаря 
протекции Дж.Л.Лафлина перешел в только что открывшийся 
Чикагский университет, где преподавал до 1906. Был редактором 
«Журнала политической экономии», входил в круг друзей Джона 
Дьюи и Жака Лёба. В этот период Веблен написал книгу «Теория 
праздного класса: экономическое исследование институтов» 
(1899), а также труд Теория предпринимательства (1904).



В 1906 Веблену, обвиненному в супружеской измене, 
пришлось перейти в Станфордский университет, а в 1910 он 
был вынужден по той же причине уйти из Станфорда, однако 
получил место преподавателя в университете Миссури. В 
последующие годы опубликовал работы «Инстинкт 
мастерства» (1914); «Имперская Германия и промышленный 
переворот» (1915) и «Исследование характера мира и условий 
его поддержания» (1917). В 1918 Веблен опубликовал книгу 
«Высшее образование в Америке», в которой подверг критике 
систему отношений между деловыми кругами и 
университетами.
К тому времени Веблен стал известным социальным критиком 
и ученым. В 1918–1819 в нью-йоркском еженедельнике 
«Дайел» был напечатан ряд очерков и редакционных статей 
Веблена, позднее объединенных в два сборника: «Крупные 
предприниматели и простой человек» (1919) и «Инженеры и 
система ценообразования» (1921). В 1920–1922 Веблен 
прочитал курс лекций в Новой школе социальных 
исследований в Нью-Йорке, а в 1923 опубликовал свою 
последнюю крупную работу «Cобственность отсутствующих лиц 
и предпринимательство в современную эпоху: пример 
Америки».
Умер Веблен близ Менло-Парка в Калифорнии 3 августа 1929.



Основные идеи институционализма: 

Интересы отдельных субъектов формируются обществом, в котором они 
существуют, следовательно, общество может влиять на действия отдельных 
субъектов в любой экономической системе.

С помощью законодательных институтов общество может определять развитие 
экономики. 

Правительство изъявляет волю общества. 

Законы обязательны для исполнения всеми субъектами экономики.

 Законы – это наиболее действенный инструмент стабилизации экономики в период 
экономических колебаний (см. цикличность экономики).



Отличия институционализма от других 
экономических школ

• Привычные для неоклассической школы категории (такие как цена, прибыль, спрос) не 
игнорируются, а рассматриваются с учетом более полного спектра интересов и отношений.

• В отличие от маржиналистов, которые исследуют экономику «в чистом виде», отбрасывая 
социальную сторону, институционалисты, напротив исследуют экономику лишь как часть 
социальной системы.

• С точки зрения классической политической экономии, экономика рассматривается как основа 
или «базис» для науки, культуры, политики, институционализм же считает эти понятия 
равноправными и взаимосвязанными.

• Отрицание принципа оптимизации. Хозяйствующие субъекты трактуются не как максимизаторы 
(или минимизаторы) целевой функции, а как следующие различным «привычкам» — 
приобретенным правилам поведения — и социальным нормам.

• Интересы общества первичны. Действия отдельно взятых субъектов в значительной мере 
предопределяются ситуацией в экономике в целом, а не наоборот. В частности, их цели и 
предпочтения формируются обществом. В маржинализме и классической политэкономии 
считается, что сначала возникают интересы индивида, и они являются порождающими по 
отношению к интересам социума.



Методолгия институционализма

В  работах институционалистов не встретишь увлечения сложными 
формулами, графиками. Их аргументы обычно основаны на опыте, логике, 
статистике. В центре внимания не анализ цен, спроса и предложения, а 
проблемы более широкого плана. Их волнуют не чисто экономические 
проблемы, но экономические проблемы во взаимосвязи с социальными, 
политическими, этическими и правовыми проблемами.
Сосредоточив внимание на решении отдельных, как правило, значимых и 
актуальных задач, институционалисты не выработали общей методологии, не 
создали единой научной школы. В этом проявилась слабость 
институционального направления, его неготовность разработать и взять на 
вооружение общую, логически стройную теорию. 



Марксизм

Маркси́зм — философское, политическое и экономическое учение, 
разработанное Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом во второй 
половине XIX века.

Как учение, марксизм служит идейной основой широкого спектра доктрин 
различных политических партий и движений левого и леворадикального 
толка. Важнейшей особенностью марксизма стало то, что он не только 
объяснил мир, но и определил условия, пути и средства его 
переустройства, превратил социализм из утопии в науку. Это стало 
возможным в результате распространения материализма на понимание 
истории общества, создания исторического материализма, органичного 
соединения и творческой разработки материализма и диалектики.



Карл Маркс

Карл Маркс (1818-1883) – немецкий философ, социолог и 
экономист, один из наиболее глубоких критиков капитализма 
в истории человечества. Родился в г.Трир в семье адвоката, 
учился на юридическом факультете Боннского, затем 
Берлинского университета. В 1842 г. Маркс стал редактором 
демократической «Рейнской газеты», а в 1843 г. переехал в 
Париж, потом в Брюссель. В 1844 г. началась дружба с Ф.
Энгельсом, продолжавшаяся до конца жизни Маркса. Вместе 
с Энгельсом Маркс участвовал в работе международной 
организации «Союз коммунистов», для которой в 1848 г. они 
написали программу – «Манифест Коммунистической 
партии». В том же году они стали издавать «Новую Рейнскую 
газету», в которой излагали свои убеждения. После 
поражения революции 1848-1849 гг. в Германии Маркс уехал 
в Париж, потом в Лондон, где и прожил до последних дней.



Основные понятие марксизма 

• Основу теории составляют схемы воспроизводства – 
абстрактные теоретические модели, построенные на целом 
ряде упрощающих предпосылок.

• Стоимость
• Общественное воспроизводство
• Межотраслевая конкуренция и перелив капитала



Стоимость

Маркс делит стоимость на три части: «постоянный 
капитал», т.е. стоимость материальных издержек, 
«переменный капитал», т.е. стоимость рабочей силы, и 
«прибавочную стоимость». Деление капитала на 
постоянный и переменный было новым, до Маркса было 
только деление на основной и оборотный капитал. 



Общественное воспроизводство

В своей теории общественного воспроизводства Маркс 
вернул в научный оборот проблему перераспределения 
валового национального продукта, исследование которой 
было начато в «Экономической таблице» Франсуа Кенэ и 
утрачено в связи с появлением «догмы Смита». В отличие от 
трех секторной модели Кенэ Маркс построил двухсекторную 
модель, поделив сферу производства на производство 
средств производства, т.е. элементов постоянного 
капитала, и производство предметов потребления для 
рабочих и капиталистов.



Межотраслевая конкуренция и перелив 
капитала

Маркс ввел понятие межотраслевой конкуренции, которая в отличие от 
внутриотраслевой представляет не конкуренцию за продажу однородных 
товаров, а конкуренцию за наиболее прибыльное вложение капиталов.

Так же Маркс впервые обосновал положение о необходимости 
государственного регулирования. Это положение впервые высказано 
авторитетно открыто в 1848г. в «Манифесте коммунистической партии». 
Чтобы государство могло регулировать экономику, государство должно 
быть сильным. Для этого необходимо национализировать крупные 
компании, банки, что позволит решить следующие социальные задачи: - 
обеспечение работой; - бесплатное школьное образование; - бесплатное 
медицинское обслуживание; - обеспечение жильем.



Политическое значение

Политическое влияние марксизма в XX в. было огромным: марксизм 
доминировал примерно на 1/3 территории земного шара. Марксистская 
политэкономия выступила экономической доктриной социализма, 
реализованного в XX веке в СССР, КНР в странах Восточной Европы, 
Индокитая, на Кубе, в Монголии. 



Заключение теории Карла Маркса

Таким образом, подводя итоги всему вышесказанному, необходимо сделать 
ряд следующих выводов.

• Идеи Маркса оказали мощное воздействие на многие области 
обществознания – историю, социологию, политологию, политическую 
экономию.

• На основе этих идей формировались влиятельные политические партии и 
общественные движения, оказавшие заметное влияние на историю XX 
века. В Советском Союзе упрощенная версия марксизма использовалась в 
качестве основы государственной идеологии, в Китае она выполняет эту 
роль и поныне.
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