
Введение
 в экономическую теорию
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1. Предмет, цели и задачи экономической теории. 

1. Функции и методы экономической теории.

2. Основные этапы развития экономической теории: 
1. Меркантилизм
2. Физиократизм
3. Марксизм
4. Маржинализм
5. Неоклассицизм
6. Кейнсианство
7. Неокейнсианство
8. Монетаризм
9. Новые экономические направления



1.    ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ – это наука
✔ …о закономерностях и факторах экономического 

роста в пофазной динамике воспроизводства; 
✔ …об использовании ограниченных ресурсов для 

производства товаров и услуг и обмена их в целях 
удовлетворения потребностей; 

✔ …о видах деятельности по производству и обмену, о 
повседневной деловой жизни людей, связанной с 
извлечением средств существования; 

✔ …об общественном богатстве.

«Практическая значимость экономической 
теории в том, что знание ведет к предвидению, а 

предвидение – к действию».
Огюст Конт



С развитием экономической теории как науки 
менялась трактовка ее предмета. Экономистов 
интересовал широкий круг проблем, и на разных 
этапах экономического развития во главе угла 
оказывались некоторые из них. 

    Главной экономической проблемой 
является ограниченность ресурсов 

общества,  
  но при этом безграничность его 
    материальных потребностей. 



Предметом экономической теории 
являются отношения, возникающие между людьми 
в процессе производства, распределения, обмена и 

потребления материальных благ и услуг в мире 
ограниченных ресурсов.

 
  Целью дисциплины  является достижение 
эффективного использования ограниченных 
экономических ресурсов для максимального 
удовлетворения материальных потребностей 

людей.
 
 



Структурно экономическая 
теория включает в себя 3 
раздела:
микроэкономику  
            макроэкономику 
мегаэкономику
(мировая экономика)

изучает малые экономические 
единицы, 
дает объяснение тому выбору, 
который делают частные лица, 
фирмы, правительственные агенты,
 рассматривает закономерности и 
последствия их функционирования в 
рыночной экономике и т.д. 

изучает крупномасштабные 
экономические
 процессы и явления,
рассматривает совокупные 
показатели дохода, занятости,
 инфляцию, экономический рост и 
т.д. 

исследует  важнейшие  формы 
международных экономических 
отношений:
 -  торговля товарами и услугами;
-   миграция рабочей силы;
-   перемещение капиталов;
-   создание совместных 
предприятий;
- развитие международных 

корпораций;
-    научно-техническое 
сотрудничество.



При исследовании экономических явлений, процессов 
используются позитивный и нормативный анализ. 

Соответственно, различают позитивную и 
нормативную экономическую теорию. 

Позитивная экономическая теория имеет дело с 
фактами и не допускает качественных оценок. Она имеет 
дело с фактическим состоянием экономики и призвана 
помогать составлять правильную экономическую 
политику. То есть она занимается констатацией фактов.

Нормативная экономическая теория наоборот 
предполагает качественные оценки того, какой должна 
быть экономика. Нормативный подход выражает 
субъективное мнение о том, что должно быть.



При изучении предмета экономической теории с 
целью более четкого его осмысления 

целесообразно выделять:

1).  сферу исследования – экономическая жизнь или 
среда, в которой осуществляется хозяйственная 
деятельность;
2).  объект исследования – экономические явления;
3).  субъект исследования – человек, группа людей, 
государство;
4).  предмет исследования – жизнедеятельность 
«экономического человека», группы людей и государства 
и их поведение в экономической среде.



Основная задача 
экономической теории –

 дать не просто описание 
экономических явлений, а 
показать их взаимосвязь и 

взаимообусловленность, т. е. 
раскрыть систему 

экономических явлений, 
процессов и законов.
 В этом ее отличие от 

конкретных экономических 
дисциплин.



  СВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ С 
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ НАУКАМИ



2.    ФУНКЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ: 

⚫ Образовательная — позволяет формировать у 
граждан экономическую культуру, логику, основные 
понятия о рынке.

⚫ Практическая — дает рекомендации по 
совершенствованию текущей экономической ситуации, 
снижению уровня инфляции, увеличению валового 
национального продукта и т. д., разработка конкретных 
принципов и способов рационального хозяйства.

⚫ Прогностическая — позволяет на основе анализа 
экономических явлений и процессов разрабатывать 
направления перспективного развития.



⚫ Познавательная — позволяет анализировать отдельные 
процессы экономики, устанавливает взаимосвязи между 
этими явлениями, определяет свойства субъектов экономики 
(финансово-кредитные учреждения, предприятия, 
государство, население и т.д.)

⚫ Методологическая — позволяет определять экономическую 
теорию как основу для развития целого ряда других 
экономических дисциплин 
(маркетинг, статистика, менеджмент, ценообразование и т.д.)



МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ:

⚫ Метод анализа и синтеза — анализ предполагает 
разделение рассматриваемого объекта или явления на 
отдельные части и определение свойств отдельного 
элемента. С помощью синтеза получают полную картину 
явления в целом.

⚫ Метод индукции и дедукции — при методе индукции 
происходит исследование отдельных фактов, принципов и 
формирование общих теоретических концепций на основе 
получения результатов (от частного к общему). Метод 
дедукции предполагает исследование от общих принципов, 
законов, когда положения теории распределяются на 
отдельные явления.



⚫ Метод системного подхода — рассматривает отдельное 
явление или процесс как систему, состоящую из 
определённого количества взаимосвязанных между собой 
элементов, которые взаимодействуют и оказывают 
влияние на эффективность всей системы в целом.

⚫ Метод математического моделирования — 
предполагает построение графических, формализованных 
моделей, которые в упрощённом виде характеризуют 
отдельные экономические явления или процессы.

⚫ Метод научной абстракции — позволяет исключать из 
рассмотрения отдельные несущественные 
взаимоотношения между субъектами экономики и 
концентрировать внимание на рассмотрении нескольких 
субъектов.



3.    Основные 
этапы развития 

экономической теории



Меркантилизм



МЕРКАНТИЛИЗМ - ПЕРВАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА, НА 

РАЗВИТИЕ КОТОРОЙ ОСОБО ЗАМЕТНО 
ПОВЛИЯЛИ:

Антуан де Монкретьен Жан-Батист Кольбер



Отличительные особенности 
меркантилизма:

исключительное внимание к сфере обращения;
рассмотрение денег как абсолютной формы 
богатства;
отнесение к производительному только труд по 
добыче золота и серебра;
обоснование экономической роли государства;
убеждение, что превышение экспорта над импортом 
является показателем экономического 
благосостояния страны.



Ранний меркантилизм 
(XV— нач. XVI вв.)

Основные положения:
всестороннее ограничение импорта товаров (установление 
высоких цен на импортируемые товары);
вывоз золота и серебра из страны карался суровыми 
наказаниями;
в целях удержания денег в стране запрещался их вывоз за 
границу, а суммы, вырученные за товар, необходимо было 
тратить на покупку местных товаров;
главной являлась теория денежного баланса, которая 
обосновывала политику, направленную на увеличение 
денежного баланса.



Представители раннего 
меркантилизма

Уильям Стаффорд Франческо Де Са'нктис



Поздний меркантилизм
 (2-я пол. XVI—XVII вв.)

Основные положения:
снятие жёстких ограничений по импорту товаров и вывозу 
денег;
доминирует идея торгового баланса;
появляется протекционизм экономической политики 
государства;
характерна система активного торгового баланса, который 
обеспечивался путём вывоза готовых изделий своей страны 
и при помощи посреднической торговли, в связи с чем 
разрешался вывоз денег за границу;
появляется принцип покупки дешевле в одной стране и 
продажи дороже в другой;
защита страны и её населения от деградации, связанной с 
режимом свободной торговли.



Представители позднего 
меркантилизма

Томас Ман Антонио Серра Антуан де Монкретьен



Основные особенности 
меркантилизма

⚫ предмет изучения: рассмотрение проблем сферы 
обращения, причем в отрыве от проблематики сферы 
производства;

⚫ метод изучения: эмпиризм, приводящий к описанию 
внешних проявлений экономических явлений;

⚫ возникновение денег - следствие искусственного 
изобретения людей, сами деньги-богатство;

⚫ происхождение стоимости денег - «естественная 
природа» золотых и серебряных денег, их количество в 
стране;

⚫ повышение предложения труда - необходимость более 
низкой, а не высокой заработной платы;

⚫ экономический рост - следствие приумножения 
денежного богатства страны благодаря государственному 
регулированию внешней.



ФИЗИОКРАТИЗМ



ШКОЛА 
ФИЗИОКРАТОВ

Школа физиократов (от греч. «физиократия» — власть 
природы) была основана в  XVIII в. Франсуа Кенэ 
(1694-1767).

Франсуа Кенэ (1694-1774 гг.) – 
признанный лидер и 
основоположник школы 
физиократов. Главным его 
достижением служит создание 
«экономической таблицы».



ШКОЛА ФИЗИОКРАТОВ
Во Франции эта система воззрений приобрела наиболее 
развитую форму и существовала в виде теоретической 
школы. Наиболее крупные представители:
 

Виктор де 
Мирабо

 (1715-1789)

Дюпон де Неймур 
(1739-1817) 

Анн Робер Жак 
Тюрго

 (1727-1781)

Пьер 
Лепезан де 
Буагильбер 
(1646-1714)



ОСНОВНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

1) Богатство- «произведения земли». Сельскохозяйственное 
производство-источник богатства общества, что и 
определяется «естественным» законом, установленным 
самим Богом.

2) Богатство нации прирастает, если существует и 
постоянно воспроизводится разница между продукцией, 
которая производится в сельском хозяйстве, и 
продукцией, которая была использована для 
производства этой продукции в течение года. Кенэ 
называл эту разницу «чистым продуктом» и считал 
единственным «производительным классом» в обществе  
землевладельцев.



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3) Экономические законы носят естественный 

характер, и отклонение от них ведет к нарушению 
процесса производства.

4) Физиократы выделили основной капитал 
(«первоначальные авансы», т.е. затраты на 
земледельческое оборудование) и оборотный 
капитал («ежегодные авансы», т.е. ежегодные 
затраты на сельскохозяйственное производство).



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5) Идея невмешательства правительства в 

естественный ход экономической жизни. 
Государство должно установить такие законы, 
которые бы соответствовали «естественным 
законам» природы.

6) Налогообложение физиократы сводили к трем 
принципам:

⚫ налогообложение должно быть основано на самом 
источнике доходов

⚫ должно быть в известном постоянном соотношении с 
этими доходами;

⚫ не должно быть слишком обременено издержками 
взимания.



"ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ТАБЛИЦА" 

▪ В основе экономики лежит постоянно повторяющийся 
кругооборот общественного продукта и денежных 
доходов. 
▪ "Экономическая таблица" воплотила в себе все 

основные положения физиократов. 
▪ "Экономическая таблица" Кенэ включает, по существу, 

две таблицы: большую, отражающую движение 
"чистого продукта", и малую, содержащую 
изображение всего процесса воспроизводства и 
обращения общественного капитала. 



"ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ТАБЛИЦА" 

Таблица содержит схему разделения общества на три 
основных класса: 
• производительный класс земледельцев;
• класс земельных собственников;
• «бесплодный класс» — люди, занятые не в сельском 
хозяйстве.



"ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА" 

Через механизм покупки и продажи 
происходит процесс распределения и 
перераспределения «чистого продукта»:

1)  фермеры-земледельцы арендуют за деньги у земельных 
собственников землю и выращивают на ней урожай;

2)  собственники земли скупают продукты у земледельцев и 
промышленные изделия у ремесленников, в результате чего 
часть полученных ими за аренду земли денег переходит к 
сельским хозяевам и ремесленникам;

3) фермеры закупают промышленные товары у 
промышленников;

4) промышленники закупают сельскохозяйственные товары у 
фермеров;

5) В итоге фермеры вновь получают денежные средства для 
аренды земли.



ПРЕДСТАВИТЕЛИ УЧЕНИЯ 
ФИЗИОКРАТОВ

Виктор де Мирабо (1715-1789)
⚫ Требовал религиозной терпимости, 

свободы торговли и восставал против 
государственных займов и рент;

⚫ выступал против сборщиков податей;
⚫ посвятил себя развитию формул 

Франсуа Кенэ.



ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
УЧЕНИЯ 

ФИЗИОКРАТОВ
 Дюпон де Неймур (1739 – 1817)
⚫ В 1767 году выпустил зрелый труд 

«О возникновении и развитии 
новой науки» — наиболее полное и 
систематическое изложение 
учения физиократов.

⚫ В том же году приступил к 
редактуре двухтомника избранных 
работ Кенэ.

⚫ Пропагандировал низкие налоги и 
снятие таможенных барьеров.



ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
УЧЕНИЯ 

ФИЗИОКРАТОВ
Пьер Лепезан де Буагильбер 
(1646-1714)

⚫ Выдвинул принцип «дайте делам 
идти 
своим ходом, и они пойдут так, как 
нужно»;

⚫ требовал свободы торговли;
⚫ является одним из основателей 

трудовой теории стоимости;
⚫ цель денег– служить залогом при 

обмене.



ПРЕДСТАВИТЕЛИ УЧЕНИЯ 
ФИЗИОКРАТОВ

Анн Робер Жак Тюрго (1727-1781)
⚫ Обратил внимание на зарождение 

экономического неравенства;
⚫ указал на различие между деньгами и 

капиталом;
⚫  исследовал природу происхождения 

ссудного процента;
⚫ выделил цены текущие и основные;
⚫ предпринимал усилия для проведения 

в жизнь доктрины физиократов.



Классическая 
школа 

политической 
экономии



Классическая школа 
политической 
экономии была 
основана в конце 
XVIII в. Адамом 
Смитом.



Адам Смит
Ада́м Смит 
(1723— 1790) —
экономист, философ-
этик; один из 
основоположников 
современной 
экономической теории.



Классическая школа 
политической экономии

Давид Рикардо Жан-Батист 
Сэй

Наиболее крупные представители:



Основные положения
 Частный интерес – это 
основной стимул 
экономической деятельности;
 Капитализм - вечная форма 
экономики, а прибыль - 
стимул для её развития;



Основные положения
 Цены и заработная плата гибки;
 Деньги – техническое средство, 
помогающее облегчить обмен;
 Государство не должно 
вмешиваться в дела экономики;



Адам Смит
Основные труды:

«Исследование о 
природе и причинах 
богатства народов » 
(1776 год)
«Мысли о состоянии 
соревнования с 
Америкой» (1778 год)
«Система двойного 
вложения» (1784 год)



Разработка концепции «экономического 
человека» (Каждый индивид при 
осуществлении своих действий руководствуется 
своими интересами)

Разработка принципа «невидимой руки» 
(Поведение отдельных людей, ведущих себя в 
соответствии с концепцией «экономического 
человека» приводит к максимально 
возможному общественному благосостоянию)

Основные заслуги:



Давид Рикардо
Основной труд:

«Начало политической 
экономии и налогового 
обложения» (1817 год)
Особой заслугой 
А. Смита и Д. Рикардо 
была попытка 
разработки 
теории трудовой 
стоимости товара.



Жан-Батист Сэй

Основные труды:
«Трактат политической 
экономии» (1803)
«Полный курс 
политической экономии»



Основные заслуги:
Разработка «Теории трёх факторов» (стоимость 
товара складывается из издержек собственника-
предпринимателя в процессе производства на 
средства производства («капитал»), на 
заработную плату («труд») и на ренту («земля»).

«Закон Сэя» (излишнее производство 
невозможно и является лишь следствием 
нехватки товаров-комплементов)



Вклад в экономику
⚫Адам Смит, Давид Рикардо 

и Жан-Батист Сэй  
заложили основу для 
дальнейшего развития 
современной 
экономической мысли



МАРКСИЗМ



Экономическая теория К. 
Маркса

Карл Маркс  родился в Германии, там 
же получил философское 
образование, однако большая часть 
его самостоятельной жизни прошла 
в эмиграции: сначала во Франции и 
Бельгии, затем – в Англии, где он 
жил и работал с 1849 года. Идеи 
Маркса оказали мощное воздействие 
на многие области обществознания – 
историю, социологию, политологию, 
политическую экономию.



⚫ Карл Маркс обратился к 
экономической теории как 
социальный философ, искавший в 
экономике пружины общественного 
развития. Это случилось в 40‑е годы 
XIX века, когда Маркс не был 
удовлетворен тем, что нашел в 
экономической литературе, это и 
подтолкнуло его к собственным 
политико-экономическим 
исследованиям.

⚫ Сочетание преемственности и 
самобытности в экономической 
мысли Маркса отразило главную 
особенность ее происхождения: она 
сформировалась как синтез 
политической экономии Д. Рикардо 
и философии Г. Гегеля.

Д. 
Рикардо

Г. 
Гегель



⚫  



Cтандартное деление капитала на основной и оборотный 
связано со способом возмещения капитальных затрат в 
цене продукта.
В рамках экономической теории К. Маркса деление 
капитала на постоянный и переменный вытекает из его 
теории прибавочной стоимости.
⚫ Постоянный капитал – это часть капитала, стоимость 

которого воспроизводится в цене продукта в 
неизменной величине  – речь идет о капитальных 
затратах на средства производства, будь то 
оборудование  или сырье и материалы.

⚫ Переменный капитал – это часть капитала, 
авансируемая для найма рабочей силы; именно эта 
часть капитала вовлекает в производство живой труд 
рабочих – источник всей вновь создаваемой стоимости, 
и тем самым обеспечивает не только покрытие 
соответствующих капитальных затрат, но и 
приращение первоначальной капитальной стоимости.



Структура капитала



 «Капитал»
⚫ Основным трудом Маркса в 

экономической сфере является 
«Капитал». Объектом критики 
Маркса являются меркантилистская, 
классическая и вульгарная школы. 
Основная ценность и научная 
новизна работы Маркса — в 
комплексном изучении 
специфического товара «Рабочая 
сила». В результате анализа Маркс 
выделил и отдельно исследовал 
прибавочную стоимость как 
самостоятельное экономическое 
явление. С помощью этого нового 
понятия Маркс пытался объяснить 
источник и природу прибыли на 
капитал, а также различные формы 
экономической эксплуатации. 



Основные идеи первого 
тома «Капитала»:

⚫ Исследование процесса накопления капитала. 
⚫ Анализ товара и его свойств. 
⚫ Анализ условий превращения денег в капитал. 
⚫ Теория прибавочной стоимости. 
⚫ Взгляды автора на заработную плату как на 

превращенную форму стоимости и цены рабочей силы. 
⚫ Формирование всеобщего закона капиталистического 

накопления.
⚫ Идея о естественной гибели капитализма и победе 

рабочего класса.



Основные идеи второго 
тома «Капитала»:
⚫ Исследование процесса производства как единства 

производства и обращения сначала 
применительно к индивидуальному, а затем - к 
общественному капиталу. 

⚫ Анализ кругооборота трех функциональных форм 
капитала: денежного, производительного и 
товарного. 

⚫ Ввод категории основного и оборотного капитала, 
издержек обращения. 

⚫ Рассмотрение проблемы воспроизводства.



Закон прибавочной стоимости — 
основной экономический закон 

капитализма
⚫ В предисловии к первому тому 

«Капитала» К. Маркс писал: 
«Конечной целью моего 
сочинения является открытие 
экономического закона 
движения современного 
общества». Закон производства 
и присвоения прибавочной 
стоимости и есть такой закон. 
«Производство прибавочной 
стоимости или нажива — 
таков абсолютный закон этого 
способа производства».



⚫ Цель капиталистического производства — создание 
прибавочной стоимости и присвоение ее 
капиталистами. Рабочие существуют только для 
потребностей капитала, служат средством 
производства прибавочной стоимости, представляют 
лишь человеческий материал, пригодный для 
эксплуатации. Закон прибавочной стоимости выражает 
само существо капиталистического способа 
производства, отношения эксплуатации рабочих 
капиталистами. Это основной закон движения 
капитализма.

⚫ Вскрыв сущность капиталистического способа 
производства и показав, что эксплуатация рабочего 
класса — источник прибавочной стоимости, К. Маркс 
дал тем самым рабочему классу духовное оружие в 
борьбе против капитализма.



Основные положения 
марксизма:

⚫ Деление капитала на постоянный и переменный.
⚫ Понятие прибавочной стоимости.
⚫ Формирование всеобщего закона 

капиталистического накопления.
⚫ Исследование процесса накопления капитала
⚫ Вывод об исторической ограниченности 

капитализма как общественно-экономической 
формации



Заслуги марксизма:

⚫ Выявлен ряд важнейших черт рыночной 
экономической системы, связанных с растущей 
концентрацией производства и капитала, 
усилением кризисных явлений, эксплуатацией 
наемных рабочих.

⚫ Создан новый язык экономической науки, 
связанный с учением о прибавочной 
стоимости.



⚫ «Маркс был великим знатоком природы 
капиталистической системы… Если, перед тем как 
попытаться дать какое-либо объяснение 
экономического развития, некто захочет узнать, 
что в действительности представляют собой 
прибыль, заработная плата, капиталистическое 
предприятие, он может получить в трёх томах 
«Капитала» более реалистическую и качественную 
информацию из первоисточника, чем та, которую 
он мог бы найти в десяти последовательных 
отчётах Бюро переписи США, в дюжине учебников 
по современной экономике и даже, осмелюсь 
сказать, в собрании сочинений Торстена Веблена.»       

                                                                
                                                                   В. ЛЕОНТЬЕВ



 МАРЖИНАЛИЗМ



Маржинализм 
(фр. marginalisme, от лат. margo (marginis) — край, предел) 

— направление в экономической науке, 
признающее принцип снижающейся 
предельной полезности 
фундаментальным элементом теории 
стоимости.



Причина возникновения 
маржинализма

⚫ Наблюдался определенный кризис классической 
школы, что ставило под сомнение методы 
классиков политической экономии. Поэтому не 
менее существенной причиной возникновения 
маржинализма можно считать стремление ученых-
экономистов найти выход из кризиса 
экономической теории, их стремление открыть 
определенные новые перспективы современному 
им экономическому порядку.



Основная идея 
маржинализма

⚫ Исследование предельных экономических 
величин как взаимосвязанных явлений 
экономической системы в масштабе фирмы, 
отрасли, домохозяйства (микроэкономика), а 
также в масштабе всего хозяйства 
(макроэкономика).



17 000 р

10 000 р 5 000 р бесплатно

+ 5 000 р
Человек готов 

заплатить за первый 
товар больше всего 

денег



Это направление возникло в 70-е гг. 
XIX в. в форме так называемой 

«маржинальной революции».

Основатели данного направления:

Уильям Стэнли 
Джевонс

Мари Эспри 
Леон Вальрас

Карл 
Менгер



Маржинальная 
революция проходила в 

2 этапа

Первый этап
(70-80-е годы XIX в.)

Второй этап
(90-е годы XIX в.)



Первый этап
(70-80-е годы XIX в.)

⚫ Возникли обобщения идей маржинального 
экономического анализа в трудах австрийца Карла 
Менгера, а также англичанина Уильяма Стэнли 
Джевонса и француза Мари Эспри Леона Вальраса.

⚫ Маржиналисты первого этапа сохранили понятие 
стоимости как исходной категории. Но изменили саму 
теорию стоимости. Теперь стоимость определялась 
не трудовыми затратами (как у классиков), а 
предельной полезностью товара.

⚫ Предметом исследования стало не производство 
(предложение), а потребление (спрос).



Второй этап
(90-е годы XIX в.)

⚫ На этом этапе наибольший вклад внесли англичанин 
Альфред Маршалл, американец Джон Бейтс Кларк и 
итальянец Вильфредо Парето.

⚫ С этого времени маржинализм становится популярным 
во многих странах. Главное достижение 
маржиналистов на этом этапе — отказ от 
субъективизма и психологизма. В результате 
представители «новых» маржинальных идей стали 
расцениваться в качестве преемников классической 
политэкономии и называться неоклассиками, а их 
теория соответственно получила название 
«неоклассической».



Американская
школа

Английская
школа

Лозаннская
школа

Австрийская
школа

школы 
маржинализма



Американская школа
⚫ В конце XIX в. возникла американская 

маржиналистская школа, основателем которой был 
профессор Джон Бейтс Кларк. В его работах 

«Философия богатства», «Возможность построения 
научного закона заработной платы», «Проблемы 

монополий», «Основы экономической теории» 
предложен оригинальный вариант теории предельной 
полезности. Главным ее отличием стало исследование 

проблем производства и распределения в опоре на 
концепцию предельной производительности труда и 

капитала. Кларк сформулировал три «универсальных», 
по его мнению, экономических закона: 

• закон предельной производительности, 
• закон специфической производительности, 

• закон убывающей производительности.



Австрийская школа
⚫ Основой данного подхода является утверждение, 

что сложность человеческого поведения и 
постоянное изменение характера рынков делает 
математическое моделирование в экономике 
исключительно сложным (если вообще 
возможным).

⚫ Последователи австрийской школы выступают за 
защиту свободы договоров, заключаемых 
участниками рынка (экономическими агентами), 
и минимального стороннего вмешательства в 
сделки (в особенности со стороны государства).



Лозаннская школа
⚫ Из всех направлений маржинализма лозаннская 
школа сыграла наибольшую роль в формировании 

неоклассической школы. 
⚫

Именно представители лозаннской школы, наряду 
с английскими маржиналистами У. С. Джевонсом 

и Ф. И. Эджуортом, оказались инициаторами 
внедрения в экономическую науку 

математических методов, особенно методов 
дифференциального исчисления.



Английская школа

⚫ Одним из основоположников теории маржинализма и 
основателем английской школы является Уильям 

Стенли Джевонс – английский экономист и статистик, 
профессор логики, философии и политической 

экономии в Манчестере и Лондоне. Его основными 
работами являются «Теория политической экономии» 
и «Принципы науки – трактат о логике и научном 
методе». Он активно пропагандировал применение 

математических методов в экономике и описание 
экономических явлений математическими терминами, 

использование статистической информации. При 
исследовании основных экономических категорий У. 

Джевонс стал применять дифференциальное 
исчисление.



•применить к исследованию 
экономических процессов 
количественные методы;

•эффективно использовать в 
экономической науке 
математический аппарат; 

•проанализировать 
эластичность спроса и 
поставить проблему оптимума;

•создать экономические 
модели;

Маржиналистская теория 
позволила



НЕОКЛАССИЦИЗ
М



Вопросы:
1. Основы неоклассики
2. «Старая» неоклассика
3. «Оппозиционная» неоклассика
4. Современная неоклассика
5. Методология неоклассической теории



 Основы неоклассики

Экономическая неоклассическая 
теория (neoclassical economics) - 
преобладающее в XX в. направление 
экономической науки, сторонники которого 
обращают основное внимание на 
самостоятельную хозяйственную 
деятельность отдельных людей и выступают 
за ограничение (или даже за полный отказ от) 
государственного регулирования экономики.



Формирование 
неоклассического 
направления происходило в 
ходе маржиналистской 
научной революции. 
Завершением этого 
процесса считают выход в 
свет книги английского 
экономиста Альфреда 
Маршалла «Принципы 
экономической науки» 
(1890).



Отличительной чертой 
методологии неоклассиков стало 
экономико-математическое 
моделирование, незнакомое 
представителям классической 
политэкономии.



В истории неоклассической 
экономической теории выделяются 
три периода:

1. «старая» неоклассика (1890-1930-е);
2. «оппозиционная» неоклассика 
(1930-1960-е);
3. современная неоклассика (с 1970-х до 
наших дней).



«Старая» неоклассика

Неоклассическая концепция 
сформировалась в результате синтеза 
разрабатываемой представителями 
классической политэкономии трудовой 
теории стоимости и маржиналистской 
теории предельной полезности.



По мнению А. 
Маршалла:

Рыночная цена есть результат 
взаимодействия спроса, сила которого 
определяется предельной полезностью товара, и 
предложения, зависящего от издержек 
производства. Центром, вокруг которого 
происходит колебание цен, выступает 
нормальная цена или цена равновесия 
(равновесная цена), складывающаяся при 
равенстве спроса и предложения.



«МАРШАЛЛИАНСКИЙ КРЕСТ»: 
модель формирования равновесной цены (Р 

равн) и равновесного объема продаж (Q равн)



Джон Бейтс Кларк
(1847-1938), 
американский экономист, 
автор книг: 
"Распределение 
богатства" (1899), 
"Основы экономической 
теории" (1907). 
Основатель 
американской 
неоклассики, дал 
объяснение 
формированию доходов. 



По мнению Д.Б.Кларка, 
рыночный механизм приносит 
собственникам факторов 
производства такие доходы, 
которые соответствуют созданным 
ими частям продукта. Тем самым, 
система свободного 
предпринимательства 
обеспечивает справедливое 
распределение доходов.



Вильфредо Парето

(1848 – 1923) 
итальянский 
экономист и социолог. 
Автор «Курса 
политической 
экономии» (1897), в 
котором развил идею 
общего равновесия.



Парето ввел понятие Парето-
оптимальности как обозначение 
таких изменений, при которых 
происходит улучшение 
благосостояния хотя бы одного 
человека без ущерба для 
благосостояния какого-либо 
другого.



Артур Пигу

(1877 – 1959), 
английский экономист, 
впервые начал глубоко 
анализировать 
органические 
недостатки 
(«провалы») рыночной 
саморегуляции.



«Оппозиционная» неоклассика

По мнению Л. фон Мизеса абсолютными 
основами цивилизации являются: 

❖   разделение труда;

❖   частная собственность; 

❖   свободный обмен.



«Оппозиционная» неоклассика
Фридрих фон Хайек (1899 - 
1992), австро-американский 
экономист, представитель 
австрийской школы, сторонник 
либеральной экономики и 
свободного рынка, утверждал, 
что главные виновники 
безработицы -  профсоюзы и 
государство.



Современная неоклассика
Современные неоклассики стремятся 

доказать, что рыночная система хозяйства 
является наилучшей из всех типов 
экономических систем. Но в их подходе 
государственное регулирование не отвергается. 
С точки зрения современных неоклассиков 
государство должно быть неподкупным 
«судьей», который вырабатывает наиболее 
эффективные «правила игры» в хозяйственной 
жизни и строго следит за их соблюдением, не 
«подыгрывая» ни одной из команд.



Методология 
неоклассической теории

Покупатели пытаются максимизировать свои 
выгоды от получения товаров, и они делают это 
путем увеличения своих покупок товара до тех 
пор, пока выгода, получаемая ими от 
дополнительной единицы, не уравновесится 
тем, что им приходится отдавать для ее 
получения. Таким образом, они максимизируют 
"полезность", т. е. удовлетворение, связанное с 
потреблением товаров и услуг.



КЕЙНСИАНСТВО



⚫КЕЙНСИАНСТВО - 

макроэкономическая теория, в основе 

которой лежит идея необходимости 

государственного регулирования 

развития экономики. 



Суть кейнсианства 
⚫ Рыночной экономике несвойственно 

равновесие, обеспечивающее полную 
занятость. Причина — склонность сберегать 
часть доходов, что приводит к тому, что 
совокупный спрос меньше совокупного 
предложения. Поэтому государство должно 
регулировать экономику воздействием на 
совокупный спрос: увеличение денежной 
массы, снижение ставок процента.



Джон Мейнард Кейнс (1883–1946)- 
основоположник кейнсианства 



⚫ Кейнс стремился излагать важнейшие 
мысли доступным языком, позволявшим 
говорить «просто о сложном». Он полагал, что 
экономическая наука должна описывать 
окружающий мир языком понятным 
большинству людей. 

⚫ Кейнс был одновременно философом, 
экономистом и исследователем нравов. Он 
считал, что тяга к богатству оправдана лишь 
постольку, поскольку она позволяет «жить 
хорошо». А «жить хорошо» — это не значит 
«жить богато», это значит «жить праведно». 



⚫Появление экономической теории 
Кейнса называют «кейнсианской 
революцией». С 40-х до первой 
половины 70-х годов XX века 
концепция Дж. М. Кейнса занимала 
доминирующие позиции в 
правительственных и академических 
кругах наиболее развитых 
индустриальных стран Запада.



Основополагающей работой Кейнса 
была «Общая теория занятости, 
процента и денег». В ней он показал, 
что в рыночной экономике нет 
чудесного механизма, автоматически 
приводящего к полной занятости. 
Экономика может еще долго оставаться 
в состоянии депрессии.  Однако 
государство, безусловно, должно 
увеличить расходы, чтобы       
увеличить производство, занятость, 
проводить активную инвестиционную 
политику.



⚫ Кейнс обособил макроэкономику в самостоятельную 
дисциплину, в то время как классики и неоклассики не 
выделяли макроэкономические вопросы в качестве 
самостоятельного объекта рассмотрения. 

⚫ Причиной возможной нестабильности экономики он 
считал колебания в уровне дохода, вызванные 
неожиданными изменениями объема инвестиций. 
Последние, если они достигают опасной границы, 
требуют вмешательства государства. 

⚫ Говоря о роли государства, Кейнс, тем не менее, был 
решительным противником государственной 
собственности. 



⚫ Главная цель теории кейнсианства— спасти от 
краха капиталистическую систему 
производства. Это наглядно выражено в так 
называемом принципе «эффективного спроса» — 
центральном пункте кейсианства. Под 
«эффективным» понимается спрос, способный 
обеспечить получение максимума прибылей. 
Кейнс подчеркивает необходимость увеличения 
общего объема совокупного спроса. Объём 
потребительского спроса, по утверждению Кейнса, 
определяется психологическими моментами: 
«склонностью к потреблению» и «основным 
психологическим законом».



⚫ Под «склонностью к потреблению» понимаются 
многочисленные факторы, которые определяют долю 
национального дохода, идущую на личное 
потребление независимо от величины самого 
национального дохода. Влияние этого последнего 
момента выражается в «основном психологическом 
законе». По Кейнсу, психология общества такова, что с 
ростом национального дохода растет и личное 
потребление, но в меньшей мере, чем растет доход. В 
результате увеличивается накопляемая часть 
национального дохода, которая изымается из 
обращения, и на эту величину относительно 
сокращается спрос на потребительские товары. 



⚫Отвергая классический постулат о том, что в 
основе роста капитала лежит бережливость, 
Кейнс устанавливает связь между ростом 
дохода и величиной инвестиций, 
называемую мультипликатором инвестиций. 
В основу этого понятия положена 
следующая идея: чем большую часть 
созданного новыми инвестициями дохода 
люди расходуют, тем большим будет 
дальнейший прирост дохода, создаваемый 
новыми инвестициями.



⚫ Возможно, что самой большой заслугой 
Кейнса стало создание нового языка 
экономической теории. Этот язык имеет дело 
с небольшим числом мало изменяющихся в 
короткий период времени агрегированных 
величин, что позволило свести всю экономику 
к функционированию четырех 
взаимосвязанных рынков: рынка товаров и 
услуг, рынка труда, денежного рынка и 
рынка ценных бумаг.



⚫ Наиболее развернутое изложение 
американского варианта кейнсианства 
содержится у профессоров Гарвардского 
университета - Э.Хансена (1887-1975гг.) в 
трудах: "Экономические циклы и 
национальный доход", "Руководство к 
теории Кейнса", "Американская экономика", 
"Экономические проблемы 60-х годов"; и С.
Харриса (1897-1974 гг.) в работе "Дж.Кейнс. 
Экономист и политический деятель". Их 
разработки получили название 
неокейнсианства, а в последствии 
ортодоксального кейнсианства.



⚫ Э.Хансен дополнил объяснения Кейнсом 
причин кризисов так называемой теорией 
«стагнации». Согласно этой теории, 
снижение темпов развития капитализма 
объясняется ослаблением его движущих 
факторов: замедление темпов прироста 
населения, отсутствие свободных земель, 
замедление технического прогресса.



⚫ Американские кейнсианцы дополнили идею 
мультипликатора Кейнса принципом акселерации. Э.
Хансен пишет: «Числовой множитель на который 
каждый доллар приращенного дохода увеличивает 
инвестиции, называется коэффициентом акселерации 
или просто акселератором».Они объявили 
государственный бюджет «встроенным 
стабилизатором», признанным автоматически 
реагировать на циклические колебания, смягчать их. К 
«встроенным стабилизаторам» относятся подоходный 
налог, выплаты по социальному страхованию, пособия 
по безработице и т.д.



⚫Наряду со «встроенными 
стабилизаторами» американские 
кейнсианцы пропагандируют метод 
«компенсирующих контрмер», которые 
заключаются в регулировании частных 
капиталовложений и маневрировании 
государственными расходами.



⚫ В истории экономической науки Кейнс по праву стоит в 
первом ряду ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие современного им общества. Кейнс стал знаменит и 
почитаем еще при жизни, а ожесточенные споры по поводу его 
взглядов не утихают до сих пор.

⚫ Кейнсианство стало заметной научной школой, 
актуальной и поныне. Идеи Кейнса получили широкое 
распространение и активно использовались Франклином 
Рузвельтом и Джоном Кеннеди. Эти идеи помогли многим 
развитым странам создать новые механизмы 
регулирования рыночной экономики, предотвращающие 
кризисы.



НЕОКЕЙНСИАНСТ
ВО



⚫ НЕОКЕЙНСИАНСТВО  - школа 
макроэкономической мысли, сложившаяся в 
послевоенный период на основе трудов Дж. М. 
Кейнса. Неокейнсианство сформировалось в 50е 
года XX века и оставалось одной из главных 
концепций экономической политики развитых 
стран Запада до конца 1970-х годов. 



⚫ Особенно большой вклад внесли Франко 
Модильяни, Джон Хикс и Пол Самуэльсон. Они

сделали попытку интерпретировать и 
формализовать учение Кейнса и синтезировать 
его с неоклассическими моделями экономики. 
Их работа стала известна как 
«неоклассический синтез», на её основе были 
созданы модели, которые сформировали 
центральные идеи неокейнсианства. 



Джон Ричард Хикс (1904-1989)

❖ его работы «Стоимость 
и капитал» (1939),
❖ «Вклад в теорию торгового 
цикла» (1950). 



Франко Модильяни 
(18 июня 1918 25 сентября 

2003)
❖Лауреат Нобелевской 
премии 1985 года 
«За анализ финансовых
рынков и поведения 
людей в отношении 
сбережений». 



Пол Энтони Самуэльсон 
(15 мая 1915 13 декабря 2009)

⚫ выдающийся американский экономист, лауреат 
Нобелевской премии по экономике (1970) «за 
научную работу, развившую статическую и 
динамическую экономическую теорию и внесшую 
вклад в повышение общего уровня

   анализа в области экономи-
   ческой науки». 
⚫ «Экономика: вводный анализ»
                  (1948 год) 



Возникновение 
неокейсианства
⚫ Неокейнсианство сложилось в 1-й половине 50-х гг. под 

влиянием углубления общего кризиса капитализма и 
связанного с ним процесса перехода от 
монополистическому к государственно-
монополистическому капитализму, научно-технической 
революции, экономическому соревнования двух 
мировых систем и краха колониальной системы 
империализма. Неокейнсианство акцентирует 
внимание на количественных зависимостях 
расширенного капиталистического воспроизводства 
или, на проблемах экономической динамики и 
экономического роста, выступая в качестве важнейшей 
теоретической основы экономической политики 
государственно-монополистического капитализма.



Суть неокейсианского 
учения
⚫ Неокейнсианство исходит из главной посылки 

кейнсианства об утрате капитализмом стихийного 
механизма восстановления экономического 
равновесия и необходимости по этой причине 
государственного регулирования капиталистической 
экономики. Особенность неокейнсианства в этом 
отношении состоит в том, что оно, отражая более 
зрелую ступень развития государственно-
монополистического капитализма, выступает за 
систематическое и прямое, а не спорадическое и 
косвенное, как в теории Кейнса, воздействие 
буржуазного государства на капиталистическую 
экономику.



Рой Харрод 
(13 февраля 1900-8 марта 

1978)
⚫ Разработал понятие «коэффициента капитала» 

, объясняемого им как отношение всей 
величины исполь-зуемого капитала к 
национальному доходу за опрделенный период 
времени, т.е. как 

своеобразный показатель «капиталоемкости» 

единицы национального
 дохода.



Модель экономического 
роста 

Е. Домара
⚫ прирост инвестиций является экзогенной 

переменной и рассматривается как единственный 
фактор роста совокупного спроса и совокупного 
предложения.

Совокупный спрос увеличивается 
в результате прироста инвестиций 
 действия мультипликатора k:

                                                                                           Увеличение совокупного предложения составит:



 «Экономический рост»
   Чем больше величина сбережений, тем больше размер 

инвестиций и выше темпы экономического роста. 
Зависимость между коэффициентом капиталоемкости и 
темпами экономического роста обратная. Естественный темп 
роста представляет (по Харроду) максимально возможный 
темп роста экономики приданном росте населения и 
технологических возможностях.

                                  - фактический темп роста

 -   - означает отношение приращения дохода к величине 
базового периода (G = ΔY / Y)

 -    - коэффициент капиталоемкости, показывает 
отношение инвестиции к приросту дохода (C = I / ΔY );

      -доля сбережений в национальном доходе (S/Y)



Монетаризм



Вопросы:

1. Понятие о монетаризме.
2. Становление монетаризма.
3. Основные положения 

монетаризма.
4. Основные положения 

концепции Фридмана.



Монетари́зм — макроэкономическая теория
, согласно которой количество денег в 
обращении является определяющим фактором 
развития экономики. Одно из главных 
направлений неоклассической экономической 
мысли. 



В рамках неоклассической школы И. Фишер в 
1911 году придал количественной теории 

денег формальный вид в своём 
знаменитом уравнении обмена:

МV=PQ

Количество денег 
в обращении

Скорость 
обращения денег

Уровень цен

Реальный объём 
производства



Модификация данной теории Кембриджской 
школой (А. Маршалл, А. Пигу) формально 

выглядит следующим образом:

М=kP
Y

Доля наличных денежных средств 
в обращении

Размер реального дохода



Основоположником 
монетаризма 
является Милтон Фридман, 
впоследствии ставший 
лауреатом Нобелевской 
премии по экономике в 1976 
году.

Однако название новой экономической теории 
было дано Карлом Бруннером.



Становление монетаризма
В 1951 году М. Фридман возглавил проект в 

рамках Национального бюро экономических исследований по 
изучению денежного фактора в деловом цикле. В результате 

интенсивных эмпирических исследований в 1956 году выходит 
его знаменитая статья «Количественная теория денег: новая 

версия». 

В 1963 году им в соавторстве с А. Шварц была выпущена 
фундаментальная работа «Монетарная история Соединенных 

штатов, 1867—1960», которая оказала огромное влияние на 
дискуссию 1960-х гг. об экономической политике.



В 1963 году выходит знаменитая работа Фридмана, написанная 
им в соавторстве с Д. Мейселменом «Относительная 

стабильность скорости денежного обращения и 
инвестиционный мультипликатор в Соединенных Штатах за 

1897—1958 гг.», которая вызвала бурные дебаты монетаристов с 
кейнсианцами.

В 1968 году выходит статья Фридмана «Роль монетарной 
политики», оказавшая значительное влияние на последующее 

развитие экономической науки. 

теория рациональных ожиданий



Основные направления:

1. Спрос на деньги и предложение денег
2. Монетарное правило
3. Монетаристская концепция инфляции
4. Естественная норма безработицы
5. Гипотеза постоянного дохода
6. Монетарная  теория хозяйственного цикла
7. Основные положения концепции Фридмана



 Спрос на деньги и предложение 
денег

Предположив, что спрос на деньги аналогичен спросу на 
другие активы, Фридман впервые применил теорию 

спроса на финансовые активы к деньгам. Таким образом, 
он получил функцию спроса на деньги:

  , 

Величина спроса 
на деньги

Абсолютный 
уровень цен

Номинальная 
норма 

процента по 
облигациям

Рыночная стоимость дохода по акциям

Темп 
изменения 
уровня цен Отношение труда со 

всеми другими 
формами богатства

Общий объем 
богатства



Монетаристы утверждают, что в 
долгосрочном периоде реальный ВВП 

прекратит свой рост, поэтому изменение 
предложения денег не будет оказывать на 

него никакого воздействия, повлияв лишь на 
уровень инфляции. Этот принцип стал 

базовым для монетаристской экономической 
политики и получил 

название нейтральности денег.



В связи с действием принципа нейтральности денег 
монетаристы выступали за законодательное 

закрепление монетаристского правила, заключающегося в том, 
что денежное предложение должно расширяться с такой же 

скоростью, как и темп роста реального ВВП. Соблюдение этого 
правила устранит непредсказуемое влияние 

антициклической кредитно-денежной политики. По мнению 
монетаристов, постоянно увеличивающееся денежное 

предложение будет поддерживать расширяющийся спрос, не 
вызывая при этом роста инфляции.

.

 Монетарное правило



 Монетаристская концепция 
инфляции

По мнению монетаристов, инфляция возникает в случае, 
когда темпы роста количества денег превышают темпы 

роста экономики.



 Естественная норма безработицы
Важное место в аргументации монетаристов занимает 

концепция «естественной нормы безработицы». Под 
естественной безработицей понимается добровольная 

безработица, при которой рынок труда находится 
в равновесном состоянии. Уровень естественной 

безработицы зависит, как от институциональных факторов 
(например, от активности профсоюзов), так и от 

законодательных (например, от минимального размера 
оплаты труда). Естественная норма безработицы — это 

уровень безработицы, который удерживает в стабильном 
состоянии реальную заработную плату и уровень цен (при 

отсутствии роста производительности труда).



Гипотеза постоянного дохода
В работе 1957 года «Теория функции потребления» Фридман объяснил 

поведение потребителей в гипотезе постоянного дохода. В 
этой гипотезе Фридман утверждает, что люди испытывают случайные 
изменения своего дохода. Он рассматривал текущий доход как сумму 

постоянного и временного дохода:

Постоянный доход в данном случае аналогичен среднему доходу, а 
временный доход эквивалентен случайному отклонению от среднего дохода. 
По мнению Фридманапотребление зависит от постоянного дохода, так как 

потребители сглаживают колебания временного 
дохода сбережениями и заёмными средствами. 



Основные положения концепции 
Фридмана

• Регулирующая роль государства в экономике должна быть 
ограничена контролем над денежным обращением;

• Рыночная экономика — саморегулирующая система. 
Диспропорции и другие отрицательные проявления связаны 
с избыточным присутствием государства в экономике;

• Денежная масса влияет на величину расходов потребителей, 
фирм. Увеличение массы денег приводит к росту 
производства, а после полной загрузки мощностей — к 
росту цен и инфляции;



•

• Инфляция должна быть подавлена любыми средствами, в 
том числе и с помощью сокращения социальных программ;

• При выборе темпа роста денег необходимо 
руководствоваться правилами «механического» прироста 
денежной массы, которое отражало бы два фактора: уровень 
ожидаемой инфляции; темп прироста общественного 
продукта.

• Саморегулируемость рыночного хозяйства. 



• В качестве главного регулятора, воздействующего на 
хозяйственную жизнь, служат «денежные импульсы» — 
регулярная денежная эмиссия. 

• Число государственных регуляторов сокращается до 
минимума. Исключается или снижается роль налогового, 
бюджетного регулирования.

• Отказ от краткосрочной денежной политики.



НОВЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ



НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ :

НЕОКЛАССИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ

КЕЙНСИАНСТВО

МАРКСИЗМ



НЕОЛИБЕРАЛИЗМ

Совокупность взглядов, основным 
содержанием которых является отри цание 
необходимости вмешательства государства в 
экономическую жизнь и пони мание механизма 
стихийного рынка как единственного 
эффективного регулятора хозяйственных 
процессов. За государством остается функция 
охраны существую щей системы.



ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ

Одно из направле ний западной экономической 
мысли, которое возникло в конце XIX — начале XX 
в. К институтам представители этого направления 
относят конкуренцию, профсоюзы, налоги, 
государство, монополии, в том числе корпорации, 
устойчивый образ мышле ния, юридические нормы 
и др. Экономику они рассматривают как систему 
отноше ний между субъектами хозяйствования, 
которые формируются под влияниям эконо 
мических и неэкономических факторов (в числа 
последних важная роль отводится прежде всего 
технике)



ТИПЫ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА:

СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ

•Дж. Гэлбрейт, Р. Арон, Ян Тинберген основой 
экономического развития называют внедрение 
науки и техники в производство и исходя из 
этого обосновывают индустриальное, 
постиндустриальное, информационное и 
другие, лишенные конфликтов, формы 
общества

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ

•Т. Веблен в качестве основы общественного 
развития рассматривает институты — 
мастерства, родственного чувства и др.

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ 
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ

•Дж. Р. Коммонс основой развития общества



НЕОИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ

Основой экономического развития в 
постиндустриальном обществе определяет человека, а 
целью экономической системы — его всестороннее 
развитие. Разрабатываются экономическая теория прав 
собственности, обосновывающая собственностью не 
какое-либо экономическое благо, а часть прав по его 
использованию; теория общественного выбора, в 
которой исследуется взаимосвязь экономических и 
политических явлений, в частности бюрократического 
управления; различные социальные программы.


