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Лекция 2.



Экономические воззрения в 
традиционных обществах

Изучение экономики ведется с древнейших времен

В странах Древнего Востока появился первый анализ общественного разделения труда, отношений 
господства и подчинения (известно из трудов древнекитайских философов Конфуция, Сюнь Цзы). 

Греческие мыслители внесли крупный вклад в развитие и накопление сведений о производственной 
деятельности людей. Им принадлежит описание хозяйственного быта греческих полисов через образы 

идеализированных правителей и общественных порядков. 

Ксенофонт (430 – 355 гг. 
до н.э.) первым стал 
употреблять термин 
«экономия», изложил 
свои взгляды в работе 
«Домострой». Писал, что 
экономия (от греч. 
«ойкос» – дом, «номос» – 
закон) – это наука, при 
помощи которой можно 
обогащать свое 
хозяйство. Источник 
богатства он видел в 
домоводстве и сельском 
хозяйстве, а ремесло, 
торговлю и 
ростовщичество отвергал 
как недостойные виды 
деятельности. 

Платон (427 – 347 гг. до 
н.э. В его идеальном 
государстве свободные 
люди делились на три 
сословия:
1) философов, 
призванных управлять 
государством;
2) воинов;
3) землевладельцев, 
ремесленников и мелких 
торговцев.
Рабы рассматривались 
как говорящие орудия 
производства. Философы 
и воины составляли 
высшую часть общества, 
о которой Платон 
проявлял особую заботу. 

Аристотель (384 – 322 гг. до н.
э.) различал два вида 
хозяйства: экономию, к 
которому он относил главным 
образом земледелие, и 
хрематистику – хозяйство для 
обогащения, в которое включал 
торговлю и ростовщичество. К 
хрематистике Аристотель 
относился отрицательно, 
считая, что она направлена не 
на удовлетворение 
повседневных нужд, а на 
накопление богатства.
Заслугой Аристотеля является 
его попытка проникнуть в 
сущность экономических 
явлений, положив начало 
экономическому анализу. 

Фома Аквинский (1226-1274) – 
представитель экономической мысли 
Средневековья, итальянский монах, 
принадлежащий к числу сторонников 
канонической доктрины 
(толкователей канонов католицизма). 
Считал, что общественное 
разделение труда лежит в основе 
разделения общества на сословия. В 
частной собственности он видел 
основу хозяйства. С одной стороны, 
Аквинский считает «справедливой 
ценой» правильную цену, 
соответствующую трудовым 
затратам, а с другой – доказывает 
правомерность отступления от этой 
цены, если она не гарантирует 
каждому участнику обмена 
приличное его рангу существование.



Этапы становления и развития 
экономической теории

Меркантилизм Физиократы

Классическая политическая экономия 
(Петти, А.Смит, Д.Рикардо, К.Маркс, Сэй, Т.Мальтус и др.)

Маржинализм Кейнсианство Институционализ
м

Неоклассическое 
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Меркантилизм
от ит. mercante - торговец 

Ранний меркантилизм –
монетаризм, 

теория «денежного баланса» 
Уильяма Стаффорда (1554 – 1612). 

Поздний меркантилизм – протекционизм
(от лат. protectio – 

покровительство, защита)

Актуален до середины XVI в. Со второй половины XVI в. по вторую половину XVII в.

Меркантилисты исследовали экономические явления на основе эмпирического анализа.
Они первыми заговорили об определении источника богатства. 

Само богатство они отождествляли с деньгами, видели процветание государства в накоплении 
благородных металлов (золота, серебра). 

Меркантилисты считали главным такой метод увеличения богатства, как запрет на вывоз денег 
из страны. Приток денег обеспечивает внешняя торговля (богатство общества создается в 

торговле), то есть источник богатства следует искать в сфере обращения.

Для достижения положительного сальдо во 
внешней торговле меркантилисты считали 
целесообразным:
· устанавливать максимально высокие цены на 
экспортируемые товары;
· всемерно ограничивать импорт товаров;
· не допускать вывоза из страны золота и 
серебра.

Увеличение экспорта промышленных товаров, 
обложение иностранных товаров  высокими пошлинами, 

покровительство национальной экономике. 
Томас Манн (1571 – 1641 гг.) – автор теории торгового баланса, 
Антуан де Монкретьен (1575 – 1621 гг.) - ввел в научный 
оборот термин «политическая экономия». Появление данного 
термина обусловлено возрастающей ролью государства в 
первоначальном накоплении капитала и внешней торговле.

Известный вклад в теорию 
меркантилизма внесли А.Л. 
Ордин-Нащокин и И.Т.Посошков. 



Физиократы

Выразители интересов крупных землевладельцев. 
Физиократы признавали труд только в сельском хозяйстве. 

Термин «физиократы» образован от греческих слов «phisis» и «kratos» и 
дословно означает «власть природы»

Ф. Кенэ (1694 – 1774 гг.)

Исходным в концепции физиократов было учение о «естественном порядке». Оно означало 
признание объективной реальности окружающего мира. 

Естественный порядок, под которым понимался буржуазный строй, предполагал развитие экономики 
на основе свободной конкуренции, стихийной игры цен, исключающей вмешательство государства.

Центральное место в учении физиократов занимала проблема «чистого продукта» и его 
производства. Это избыток над той частью, которая возмещала заработную плату. Иными словами, 

под «чистым продуктом» имелся в виду прибавочный продукт. 

Исходя из того, что «земля есть единственный источник богатства», Ф. Кенэ полагал, что «чистый 
продукт» производится только в земледелии (с/хозяйстве). С этой точки зрения промышленность 

оказывалась «бесплодной». Единственной формой чистого продукта считалась рента.

В «экономической таблице» Ф.Кенэ впервые была сделана попытка провести анализ 
общественного воспроизводства с позиции установления определённых балансовых пропорций 
между натуральными (вещественными) и стоимостными элементами общественного производства. 



Классическая политическая экономия

Время возникновения: конец XVIII – начало XIX в.

А.Смит
(1723 – 1780 

гг.) 

Д.Рикардо
(1772 – 1823 

гг.) 

Учение У. Петти (1623 – 1686 гг.) является как бы 
переходным мостиком от меркантилистов к классической 

(подлинной) науке – политической экономии. 
Заслуга У. Петти в том, что он впервые объявил источником 

богатства труд и землю.

Создателями трудовой теории стоимости 
(классической политэкономии) выступают У.Петти, А.

Смит, Д.Рикардо; ее идеи развивал далее К.Маркс.

Классики-экономисты считали, что: 

1) стоимость товара зависит от количества 
затраченного труда;

2) цены изменяются как в сторону увеличения, так и 
в сторону уменьшения;

3) капиталистический хозяйственный механизм 
является саморегулирующейся системой;

4) экономика постоянно находится в состоянии 
полной занятости.

В своем произведении 
«Исследование о природе 

и причинах богатства 
народов» (1776 г.) он 
систематизировал всю 

сумму накопленных знаний 
к тому времени и дал миру 

теорию социально-
экономического устройства 
общества. Основная идея в 

учении А. Смита – идея 
либерализма, 

невмешательства 
государства в экономику, 

рыночного 
саморегулирования на 
основе свободных цен, 

складывающихся в 
зависимости от спроса и 

предложения. 

Главный труд Рикардо 
«Начала 

политэкономии и 
налогового 

обложения» (1809 – 
1817 гг.). Рикардо Д. 

критиковал А. Смита за 
его «догму», писал, что 

стоимость должна 
определяться трудом, 

затраченным на 
производство товара. 

Он считал, что стоимость 
первична и не может 

определяться доходами.

У классиков исходным было изучение предложения 
товара и связанной с ним стоимости



Классическая политическая экономия

(1767 – 1832 гг.)
Жан-Батист Сэй 

Одним из авторов трехфакторной концепции (концепции «трех факторов 
производства») был французский экономист Жан-Батист Сэй (1767 – 1832 
гг.). 
Сэй считал, что участники производственного процесса не находятся в 
противоречии, а наоборот, дополняют друг друга.
В своей триединой формуле Сэй закрепил за каждым фактором часть 
совокупного общественного продукта: за трудом – заработную плату, за 
капиталом – прибыль, за землей – ренту.

Закон Сэя – это идея о том, что сам процесс производства товаров 
создаёт доход, в точности равный стоимости произведённых товаров.
Это значит, что производство любого объёма продукции автоматически 
обеспечивает доход, необходимый для закупки всей продукции на рынке. 
Предложение порождает свой собственный спрос. 

(1766-1834) 

Томас Мальтус

Теория народонаселения Т.Мальтуса
В 1798 он опубликовал свою книгу «Опыт о законе народонаселения».
Т.Мальтус видел причины бедности в том, что рост населения опережал рост 
средств к существованию.
Мальтус приходит к выводу, что народонаселение растёт в геометрической 
прогрессии, а средства существования - в арифметической.
Рост народонаселения может быть остановлен лишь встречными причинами, 
которые сводятся к нравственному воздержанию или несчастьям (войны, 
эпидемии, голод).

Мальтус использовал некорректную миграционную статистику (не учитывал 
эмигрантов).



Марксизм

К. Маркс

Сущность экономической 
школы:

Развил трудовую теорию стоимости 
и впервые создал учение 
о прибавочной стоимости, 

в котором утверждалось, что 
ее производство  достигается путем 

эксплуатации пролетариата, 
а ее присвоение капиталистами 

является постоянным источником 
увеличения их богатства.(1818 – 1883 гг.) 

Главный труд К.Маркса – 
«Капитал» (1867 г.).

– экономическое направление, которое выражает 
интересы рабочего класса.

К.Маркс условно разделил рабочий день на две части: необходимое 
рабочее время и прибавочное рабочее время. В течение 

необходимого рабочего времени создается эквивалент стоимости 
рабочей силы, который в целом возмещается наемному работнику в 
виде заработной платы. В прибавочное рабочее время, продолженное 

за пределы необходимого, создается прибавочная стоимость. 
Прибавочная стоимость представляет собой, таким образом, 

стоимость, создаваемую в течение прибавочного рабочего времени 
неоплаченным трудом наемного рабочего.



Маржинализм
(от  фр. marginal - 
предельный)

Представители экономической школы:
У. Джевонс, Л. Вальрас; австрийская школа:

К. Менгер, Ф.Визер, О. Бём-Баверк

К. Менгер У. Джевонс

Л. Вальрас
Экономисты школы маржинализма внесли большой вклад в 
развитие теории…
- ценообразования на различных типах рынков;
- общего равновесия.

В исследовании экономических процессов маржиналисты 
используют…
- математический аппарат (У.Джевонс, Л.Вальрас, В.Парето)
- функциональный анализ (вместо причинно-следственного) – 
количественная оценка экономических явлений.

В теории маржинализма экономические процессы исследуются …
- с субъективной точки зрения (субъективно-психологические 
методы исследования);
- с использованием предельных величин.

Ойген фон 
Бём-Баверк

Разработать теорию поведения потребителя, выявить его 
предпочтения, опираясь лишь на классическую теорию 

стоимости, довольно сложно. 
Попытались найти ее решение этой проблемы экономисты, 

положившие начало разработке теории предельной 
полезности, теории предельных величин – маржинализму. 

Главный вывод теории предельной полезности – ценность любого 
блага измеряется величиной его предельной полезности. 

«Теории политической 
экономии» (1871 г.) 

«Основание политической 
экономии» (1871 г.)

«Элементы чистой политической 
экономии» (1874 г.)



Последний представитель маржиналистского 
направления и родоначальник неоклассической 

школы - Альфред Маршалл 
Одновременно со становлением маржинализма классическая политическая экономия 
постепенно трансформируется в одно из современных направлений западной 
экономической мысли – неоклассическое. 

А. Маршалл
(1842-1924)

Последними представителями маржиналистского направления и родоначальниками 
неоклассической школы в экономической науке являются Альфред Маршалл 
(1842-1924, Англия) и Джон Кларк (1847-1938, США).

В экономической теории А.Маршалла органически соединены достижения 
классической экономической науки (Смита, Рикардо и Милля) и маржиналистской 
теории (от Менгера до Вальраса). 
Он ввел новое название экономической теории «экономикс», вытеснившее 
«политическую экономию». Его главный труд «Принципы экономикс» написан в 
1890 г. 
Экономическая жизнь должна рассматриваться вне политических влияний, вне 
государственного вмешательства.

В своей теории цены он объединил существовавшие до него теории спроса и 
предложения, а также теорию издержек производства с только что возникшей и 
ставшей уже популярной в конце XIX в. теорией предельной полезности. 

Маршалл вводит такие понятия, как «цена спроса» и «цена предложения». Это те 
цены, на которых настаивают покупатели и продавцы. 
Свою теорию Маршалл проиллюстрировал графически, доказывая, что средняя цена 
определяется функцией спроса и функцией предложения.
В точке пересечения кривых спроса и предложения и находится цена равновесия или 
рыночная цена («крест Маршалла»).

По мнению Маршалла, в основе 
функции спроса лежит 

предельная полезность, а в 
основе функции предложения – 
издержки производства товаров.



Неоклассический синтез
Представители: Пол Самуэльсон, Дж.Хикс, В.Леонтьев

Основная работа П.Самуэльсона – учебник «Экономикс» (1948 г.).

Пол Самуэльсон
(1915-2009)

Неоклассический синтез, по мнению 
Самуэльсона, заключается в:

- согласовании трудовой теории стоимости и 
предельной теории полезности;

- сочетании экономического анализа на микро- и 
макроуровне;

- использовании широких математических 
методов для экономического анализа;

- поиске взаимоприемлемых выводов для 
различных экономических школ.



Неоклассическое направление
Неоклассическое направление экономической науки представлено современными 

теориями неолиберализма и монетаризма.

Неолиберализм – направление в 
экономической науке и практике хозяйственной 

деятельности, имеющее в основе принцип 
саморегулирования экономики, свободной от 

излишней регламентации.

Государство должно обеспечивать условия для 
конкуренции и осуществлять контроль там, где 

отсутствуют эти условия.

Сторонники неолиберализма обычно выступают 
против вмешательства государства в рыночную 

экономику.

Теория Основные представители и положения теории
Запаногерманский 
неолиберализм: Социально-
рыночная экономика 
(фрайбургская школа)

Л.Эрхард. 
Социально-рыночое хозяйство:
Основываясь на теории неолиберализма Л.Эдхард создал собственную теорию социально-ориентируемого 
рыночного хозяйства и воплотил ее на практике (создал социально-рыночное хозяйство в послевоенной 
Германии).        
В. Ойкен. 
По мысли Ойкена — главное обеспечить такой «хозяйственный порядок», который гарантировал бы права, 
свободы и достоинство каждого человека, т. е. был бы антитоталитарным по своей сути. Под «хозяйственным 
порядком» он понимал свод писаных и неписаных правил хозяйствования. В. Ойкен имел в виду порядок в 
рамках определенной социально-экономической системы.

Теория спонтанного порядка 
(австрийская школа)

Л.Хайек:  «человек должен иметь свободу полностью использовать свои знания и мастерство, ... дабы он 
настолько содействовал достижению общих целей общества, насколько это в его силах»

Теория экономики предложения А. Лаффер: налоги воздействуют на совокупное предложение
Теория рациональных 
ожиданий

Р. Лукас: новая информация быстро учитывается хозяйствующими субъектами, на ее основе принимают 
рациональные решения в зависимости от ожиданий (т.е. экономические субъекты действуют рационально)

Монетаризм – экономическая теория, в соответствии с которой 
денежная масса, находящаяся в обращении, играет 
определяющую роль в развитии рыночной экономики. 

Милтон Фридмен (чикагская школа) (1912 – 2007 гг.), и его сторонники – 
это экономисты, которые внесли вклад в эволюцию количественной 
теории денег (сформулировал основные положения в своей работе 

"Исследование в области количественной теории денег", 1956 г.). 

М. Фридмен утверждал, что для эффективного развития экономики 
необходимо осуществление жесткого контроля над денежной массой.

Все крупнейшие экономические потрясения объясняются не 
недостатками рыночной экономики, а последствиями неверной денежно-

кредитной политики. Поэтому государство должно как можно меньше 
вмешиваться в экономические процессы.



Кейнсианство

Джон Кейнс
(1883 - 1946)

Как реакция на неспособность неоклассической теории ответить на вопрос о 
причинах мирового экономического кризиса (1929 – 1933 гг.) и путях 

стабилизации экономики появилось кейнсианство. 

В 1936 г. вышла в свет основная работа Дж. М. Кейнса «Общая теория 
занятости, процента и денег». Вместе с выходом в свет этой книги наступил 
конец «невидимой руки рынка», конец автоматической настройки рыночной 

экономики.

По Кейнсу, с помощью вмешательства государства путем увеличения или 
сокращения совокупного спроса через изменение наличной и безналичной 
денежной массы можно влиять на занятость, устранять неравномерность 

спроса и предложения товаров, сглаживать экономические кризисы.

Фактически он нанес удар по неоклассическому направлению в целом, а также по тезису об ограниченности 
ресурсов. По мнению Кейнса, ресурсы не редкость, а переизбыток, о чем свидетельствует безработица. 

Кейнсианской теории соответствует положение о негибкости цен и заработной платы. Снижение заработной 
платы предпринимателями приведет к падению совокупного спроса.

Возникновение кризисов и безработицы Кейнс объясняет недостаточным совокупным спросом (занятость 
определяется уровнем эффективного спроса), являющимся следствием двух причин. 

Первой причиной этого является «основной психологический закон» общества: с ростом дохода 
потребление растет, но в меньшей мере, чем доход, что приводит к недостаточному совокупному спросу. 

Второй причиной Кейнс считает невысокую норму прибыли на 
капитал вследствие высокого уровня процента. Этим наносится 

ущерб росту инвестиций и еще более сокращается совокупный спрос. 

В результате Кейнс делает вывод: 
если рыночная экономика 

предоставлена самой себе, то она 
будет стагнировать.



Неоконсерватизм
Неоконсерватизм - модель экономического развития, пришедшая в середине 1970-х гг. в 

ведущих странах Запада на смену кейнсианству. 

Эта модель исходит из постулатов неоклассической экономической теории, 
рассматривающей механизм рыночного саморегулирования экономики  как  наиболее 

эффективный. 

Применение неоконсервативной модели экономического развития означало 
переориентацию экономической политики развитых  стран,  в первую очередь, США,  

Великобритании, ФРГ на стимулирование развития производства, снижение издержек, 
сокращение государственных расходов. Изменились ориентиры и приоритеты в 

макроэкономической политике этих стран. 

Ставка делалась на всемерное раскрепощение рыночных сил и развитие частного 
сектора во всех его формах, включая малый и средний бизнес.

Составной частью экономической политики стали приватизация государственной 
собственности и дерегулирование, максимальное сокращение прямого государственного 
вмешательства в экономику, дебюрократизация государственного управления и внесение 

«прозрачности» в отношения государства и бизнеса. 

Налоговые реформы привели к уменьшению налогообложения производителей и 
повысили стимулы к накоплению и экономическому росту. 



Институционализм

Представители экономической школы:
Торстейн Веблен (социально-психологический институционализм), 

Уэсли Митчелл (конъюнктурный или эмпирический и.), 
Джон Коммонс (социально-правовой и.), Дж.Гэлбрейт и др.

Т.Веблен
(1857 – 1929 гг.).

По мнению институциалистов поведение человека определяется 
экономическими и социальными факторами.

Дж. Р. Коммонс (1862-1945) считал основой экономического развития общества юридические 
отношения, правовые нормы, т.е. экономические институты - это категории юридического порядка. 

Основоположник институционализма Т. Веблен. Наиболее известной работой является «Теория 
праздного класса» (1899 г.). В ней он отверг представление об «экономическом человеке» как о 

человеке, выступающем в качестве рационального субъекта, максимизирующего полезность.

Противоречие между индустрией (участники производства, цель которых - повышение эффективности 
производства) и бизнесом (финансисты и предприниматели, чья цель - прибыль) является причиной 

всех пороков капитализма. Для переустройства общества, по мнению Веблена, необходимо передать 
власть технической интеллигенции посредством всеобщей забастовки среднего класса (ИТР).

Характер экономического развития определяет не рынок сам по себе, 
а вся система  экономических институтов: фирмы, профсоюзы, 

государство, законы, указы, постановления, обычаи, навыки, традиции и т.д.

Идея институционализма - необходимость усиления общественного 
контроля над экономикой. 

Уэсли Митчелл (1874—1948) попытался поставить на службу описанию и объяснению экономических 
явлений сбор и систематизацию статистических данных. 



Теория конвергенции

Джон Кеннет 
Гэлбрейт

(1908 – 2006 гг.).

Теория конвергенции (лат. сonvergentio - сближение разного, вплоть до 
возможного слияния в единое) - учение, обосновывавшее мирное 

сосуществование двух систем, капитализма и социализма, возможность и 
необходимость сглаживания экономических, политических и 

идеологических различий между капитализмом и социализмом, их 
последующему синтезу в некое "смешанное общество". 

Разрабатывалась в середине 1950-х годов ряда западных социологов, 
политологов, экономистов и философов: Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, Б.

Рассел, П.Сорокин, Я. Тинберген и др. 

Дж. К. Гэлбрейт — американский экономист, представитель старого 
(Вебленского) институционального течения. Он обосновал теорию 

трансформации капитализма в новое индустриальное общество.

В своей известной книге «Новое индустриальное общество» (1967 г.) Гэлбрейт отстаивает идею о 
том, что «новое общество» возникает в результате «трансформации» капитализма. Оно не 
капиталистическое и не социалистическое, а так называемое «постиндустриальное». Путь 

дальнейшего развития Гэлбрэйт видит в гармоничной увязке «рыночной» и «планирующей» системы 
и подчинении деятельности крупных фирм общественным интересам. Будущее всего мира Гэлбрейт 

видит в «конвергенции», т. е. сближении, слиянии различных социально-экономических систем, 
представляющих собой лишь особые разновидности «индустриального общества».



Неоинституционализм

В рамках него возникли: 

-экономическая теория прав собственности (Р. 
Коуз), 

-теория экономической организации (Р. Коуз, О. 
Уильямсон, Б. Хансен), 

-теория общественного выбора (Д. Бьюкенен, К.
Эрроу) и др.

В последнее время популярность институционализма стала 
падать. 

Из отдельного направления институционализм 
превратился:

с одной стороны, в 
составную часть 

экономической теории

с другой стороны – в метод общего анализа 
процессов в реальной экономической системе

современный 
неоинституционализм

Неоинституционализм характеризуется отходом от 
абсолютизации технических факторов и придает 
особое значение роли трансакционных издержек.


