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Введение. История экономических учений 

как научная дисциплина 

Целью составления данного учебного пособия является

оказание помощи бакалаврам направления подготовки 5.38.03.01

Экономика в освоении учебной дисциплины «История

экономических учений», так как знание логики и полной структуры

учебного курса облегчает его усвоение. В свою очередь, знание

истории развития экономических воззрений и их адекватности

соответствующей исторической обстановке обусловливает

понимание сути современных экономических явлений и причинно-

следственных связей между ними.

Учебное пособие «История экономических учений» отражает ее

основной принцип – соответствие экономических взглядов

тенденциям исторического развития общества. Структура

дисциплины обусловлена выделением основных периодов истории

развития экономических учений.
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В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:

Код 

компе-

тенции

Результаты 

освоения ООП

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

ОК-3 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности

Знать:

- основные положения  ведущих школ и 

направлений экономической науки.

Уметь:

- корректно использовать экономическую 

терминологию, диагностировать экономические 

проблемы и находить варианты их решения на 

основе знания исторической результативности 

экономических концепций.

Владеть:

- методологией экономического исследования;

- навыками системного анализа экономических

проблем прошлого и настоящего, вариантов их

отражения в экономической науке.
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История экономических учений - экономическая наука, 

изучающая зарождение, становление, развитие и смену 

экономических концепций на всѐм протяжении истории 

общественного производства.

История экономических учений изучает:

1) эволюцию взглядов на экономические процессы,

2) выявляет взаимосвязь и преемственность идей, трансформацию

подходов и выводов.

3) влияние каких условий меняет взгляды на экономическую 

действительность, как эволюционирует трактовка базовых 

категорий, совершенствуются

История экономических учений помогает понять: 

1) общую направленность эволюции экономической науки, 

трансформацию ее генеральных направлений, 

2) взаимосвязь науки с экономической политикой, принятием 

стратегических и оперативных решений. 
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Направления механизма развития экономической теории:

1) объективизм (развитие экономической теории 

предопределено ходом развития объективной социально-

экономической сферы, например, марксизм)

2) субъективизм (развитие экономической теории 

предопределено собственно научными причинами трансформации 

теории, еѐ внутренними противоречиями) 
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Методы и подходы ИЭУ:

1) абстрактно-логический подход (метод научной абстракции)

- подразумевает, что в круг изучаемых теорий включаются 

только те авторы и теории, которые существенно повлияли на 

общий прогресс мировой науки

- концентрирует  внимание на изучении тех концепций, 

которые являлись центральными в рассматриваемом периоде

2) конкретно – исторический подход (исторический метод)

- соотносит изучаемую теорию с той эпохой, в которой она 

была создана, что позволяет оценить теорию и еѐ автора, отвести 

ему соответствующее место в ИЭУ

- учитывает историко-культурные традиции среды, в которой 

создавалась теория (т.к. одни и те же проблемы решаются по-

разному представителями разных стран) 

- определяет социальную позицию учѐного (созданная 

концепция может быть выгодна представителям тех или иных 

социальных слоѐв и по-разному ими использована)
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Экономические  учения – это  различные формы теоретического 

выражения и фиксации знания, возникающие и развивающиеся по 

мере эволюции человеческого общества, а также теоретические 

концепции, идеи, положения и конструкции, в которых 

исторический процесс познания социально-экономических явлений 

находит свое логико-понятийное выражение. 

Периодизация ИЭУ – определение этапов в развитии 

экономической мысли.

Периодизация ИЭУ (на современном этапе) – определение 

хронологических периодов, отражающих ключевые переломные 

моменты самой науки (а не с качественными изменениями в 

развитии самой экономики).

В зависимости от критерия, периодизация экономический мысли 

может быть представлена различным образом
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Периодизация истории экономических учений
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периодизация истории экономических учений
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периодизация истории экономических учений
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ

Модуль 1.  Истоки экономической мысли. 

Развитие экономической науки до ХХ века

Раздел 1.1 Экономическая мысль Древнего мира и Средневековья 

Раздел 1.2 Становление экономической науки в XVII – XIX веках

Модуль 2. История современной экономической мысли.

Экономическая мысль России

Раздел 2.1 Экономические теории в XX веке

Раздел 2.2 Развитие экономической мысли России XI – ХХ веках
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Модуль 1.  Истоки экономической мысли. 

Развитие экономической науки до ХХ века

Раздел 1.1 Экономическая мысль Древнего мира 

и Средневековья 

Экономическая мысль Древнего мира: 

1) Экономическая мысль стран Древнего Востока 

 экономическая мысль  Древнего Египта

 экономическая мысль  Вавилона

 экономическая мысль Древней Индии

 экономическая мысль Древнего Китая

2) Экономическая мысль античных государств:

 экономическая мысль Древней Греции

 экономическая мысль Древнего Рима

Экономическая мысль Средневековья:

1) Экономическая мысль Средневековой Европы

2) Экономическая мысль Средневекового Востока
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Древний Восток

Страны Древнего Востока очень рано пережили

экономический подъем, процесс политического объединения и

культурный расцвет. Взаимодействуют общинная,

государственная и частная формы собственности.

Экономическая мысль пыталась решить возникающие острые

проблемы, она отражалась и в хозяйственном законодательстве, и

в экономических требованиях народных масс, философских

системах и даже в специальных сочинениях.

Одним из важнейших противоречий экономического строя

Древнего Востока была незавершенность процесса разрушения

крестьянской общины. Община удерживала свои позиции в

области сельского хозяйства, распределения воды, ремонта

каналов.
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Древний Восток

С момента появления государство играло исключительно

важную роль в экономической истории. Масштабное участие

государства в хозяйственной жизни (регулирование ирригации и т.

д.) определило специфику азиатского способа производства.

Проблемы его развития находят отражения в ряде дошедших до

нас письменных источников.

Деспотическое вмешательство государства нарушало

экономику, ущемляло интересы как господ, так и средних слоев

населения. Впервые в истории экономической мысли возникает

сложная проблема определения пределов вмешательства

государства в экономическую жизнь страны.

Хозяйство государств Древнего Востока было в основном

натуральным, но уже получила значительное развитие торговля

(возникает товарное хозяйство). Так, в экономической мысли

появляется тема для дебатов – о преимуществе натурального и

товарного хозяйств.

Основные проблемы, которые стояли перед ранней

экономической мыслью Древнего Востока: 1) рабство; 2) община;

3) государство; 4) натуральное и товарное производство. 19



экономическая мысль Древнего Востока

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ

«Поучение 

гераклиопольского царя 

своему сыну Мерикара» 

(ХХII в. до н.э.)

отражены экономические функции 

государства, «правила» 

государственного управления, 

методы управления хозяйством, 

овладение которыми для 

правителя так же важно, как и 

всякая другая сфера искусства. 

(папирус)      

«Речение Ипувера» 

(«Речение Ипусера», 

начало ХVIII в. до н. э.) 

говориться о недопущении  

бесконтрольного роста ссудных 

операций, долгового рабства и 

ростовщичества во избежание 

обогащения простолюдинов и 

начала в стране гражданской 

войны. Автор доказывает, что 

социальное неравенство 

естественно и люди неравны от 

природы.

(папирус)      
20



экономическая мысль Древнего Востока

ВАВИЛОНИЯ (МЕСОПОТАМИЯ)

Законы царя 

Эшнунны 

(XX в. до н. э.)

законы в которых 

толковались 

хозяйственные 

вопросы

(глиняные таблички)

Законы царя первой вавилонской 

династии Хаммурапи

(1792–1750 гг. до н. э.)

кодекс законов, который 

действовал в этой стране 

в XVIII в. до н. э. – законы 

давали представление о 

том, что деление общества 

на рабов и рабовладельцев 

признавалось естественным 

и вечным. Законы отразили 

заботу об укреплении и 

охране частной 

собственности                              (каменная стела)
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экономическая мысль Древнего Востока

ДРЕВНЯЯ ИНДИЯ

«Веды» - (I тыс.летие до н. э.) 

собрание молитв, гимнов, 

заклинаний 

«Законы Ману» - содержат 

богатый материал о социально-

экономических условиях Индии III 

тысячелетия до н. э

«Махабхарата» и «Рамаяна» -
произведения древнеиндийского 

эпоса, содержащих экономические 

идеи.

(санскрит)

трактат «Артхашастра» (автор –

советник царя Чандрагупты I брахман 

Каутилья,  конец IV – начало III вв. 

до н. э.) - характеризует социально-

экономическое и политическое 

устройство страны.
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ДРЕВНЯЯ ИНДИЯ

трактат «Артхашастра» (автор – советник царя Чандрагупты I 

брахман Каутилья,  конец IV – начало III вв. до н. э.)

- повествует о социальном неравенстве, оправдывает и 

закрепляет его, подтверждая правомерность рабовладения, 

деления общества на касты, 

- внимание концентрируется на царском хозяйстве и 

экономической политике государя. Проводилась идея об 

активном вмешательстве государства в экономическую жизнь, в 

регламентацию общественных отношений. 

- целью правильного управления является рост государственного 

богатства, которое складывается из результатов труда 

населения, поэтому расходоваться должно на общественные 

нужды: поддержание ирригационных сооружений, 

строительство дорог, строительство колодцев, создание новых 

деревень, организацию прядильно-ткацкого производства с 

привлечением специфического контингента работников (вдовы, 

сироты, нищие) и т. д. 
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экономическая мысль древнего мира

ДРЕВНИЙ КИТАЙ

Конфуций (Кун Фу-цзы) 

(551–479 гг. до н. э.) 

сборник «Беседы и 

суждения»

(афоризмы)                      (Конфуций)

Мэн-цзы

(372–289

гг. до н. э.)

Мо-цзы Гуань Инц цзы

(ок. 470 - 391 до н. э.)

трактат «Гуань-цзы»

(IV–III вв. до н. э.).

24



ДРЕВНИЙ КИТАЙ

Конфуций (Кун Фу- цзы) 

(551–479 гг. до н. э.) 

сборник «Беседы и суждения»

1) одним из первых создал учение о естественном праве, на 

котором базировалась его философская и социально-

экономическая концепция; 

2) в основе общественного устройства видел божественное 

начало. Оно определяет судьбу человека и общественный 

порядок; 

3) делил общество на «благородных» (высшее сословие) и 

«простолюдинов» («низких»), уделом которых является 

физический труд; 

4) советовал «благородным» добиваться верности рабов; 

5) власть должна заботиться о равномерном распределении 

богатства, регламентации сельскохозяйственных работ, 

ограничении налогов и моральном совершенствовании людей.
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ДРЕВНИЙ КИТАЙ

Конфуцианство нашло свое развитие во взглядах 

Мэн- цзы (372–289 гг. до н. э.), связывавшего социальное 

неравенство с «небесной волей», оправдывавшего 

противоположность между умственным и физическим 

трудом, однако, был против ужесточения рабовладельческого 

гнета, ратовал за восстановление общинного землевладения, 

выступал в защиту общины, экономических интересов крестьян.

С критикой конфуцианства выступили 

Мо- цзы и его сторонники (моисты). 

Они  проповедовали природное равенство людей, 

отрицали сословность, привилегии знати. 

Моисты обосновывали необходимость всемерного развития 

производства для удовлетворения потребностей всего населения, 

всеобщего участия людей в физическом труде, развития 

свободной инициативы мелких производителей.
26



ДРЕВНИЙ КИТАЙ

Трактат «Гуань-цзы» (IV–III вв. до н. э.).

Авторы трактата проявляли заботу о крестьянстве и  предлагали 

ограничить их обязательную трудовую повинность, оградить от 

спекулянтов и ростовщиков. 

В целях укрепления экономического положения крестьян авторы 

трактата предлагали изменить систему налогов, повысить цены на 

хлеб. 

Заботу об улучшении благосостояния народа они возлагали на 

государство, которое должно было активно вмешиваться в 

экономические дела, устранять причины, мешающие 

благополучию народа, создавать запасы зерна для стабилизации 

цен, принимать меры по преодолению неблагоприятных 

природных условий и т. д.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ АНТИЧНОГО МИРА

Экономическая мысль Древнего мира получила значительное

развитие в античную эпоху - период завершения формирования

рабовладельческого способа производства и утверждения рабства

в его классической или античной форме. Наибольшее развитие

экономические отношения этой эпохи получили в Древней Греции

и Древнем Риме.

Важнейшими экономическими проблемами периода

античности, нашедшими отражение в древнегреческих и

древнеримских письменных памятниках, являлись:

 обоснование преимуществ и незыблемости устоев

натурального хозяйства,

 обоснование законности и справедливости рабства,

 организация и управление частным рабовладельческим

хозяйством

 разработка ряда проблем товарного хозяйства.
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экономическая мысль античного мира

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ

Платон Ксенофонт Аристотель

(427-347 гг. до н. э.)   

«Государство» 

«Законы»

(430-355 гг. до н. э.)  

«О доходах», 

«Экономика», трактат 

«Домострой»

(384-322 гг. до н. э.).  

трактаты «Политика» 

и «Никомахова Этика»
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античный мир

Платон (427-347 гг. до н. э.) 

Автор трудов «Государство» и «Законы».

Развивает представления о разделении труда, 

высказывает ряд соображений о специализации труда и 

особенностях разных видов трудовой деятельности, 

анализирует круг основных профессий в хозяйстве и занятость 

профессиональным трудом. Выступал против использования денег 

для накопления богатства и ростовщичества.
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античный мир

Ксенофонт (430-355 гг. до н. э.) 

автор работ «О доходах», «Экономика», трактат «Домострой». 

Ввел в научный оборот понятие «экономика». (греческий поэт 

Гесиод VIII-VII до н.э. объединил два слова 

«ойкос»-хозяйство и «номос»-знание) 

В его исследованиях экономика делится на отрасли с 

выделением сельского хозяйства, ремесленничества, торговли, 

высказывается мысль о целесообразности разделения труда. 

Полагал естественным разделения труда на умственный и 

физический, а людей на свободных и рабов.
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античный мир

Аристотель (384-322 гг. до н. э.) 

Автор трактатов «Политика» и «Никомахова Этика».  

Аристотель впервые в истории человечества исследует 

экономические процессы и явления абстрактно, т.е. с целью 

обнаружения в них общих закономерностей.

Экономика рассматривалась как совокупность универсальных 

правил ведения хозяйства, следуя которым можно добиться 

приумножения богатства. Идеалом хозяйства, по Аристотелю, были 

натуральные замкнутые хозяйственные системы, на которых 

применялся труд рабов («говорящих орудий труда»). Оптимальным 

способом достижения богатства был, прежде всего, захват новых 

территорий и рабов с последующей рациональной организацией их 

труда. 

Для описания  специфических проблем, связанных с деньгами и 

торговлей, предложил «хрематистику», т.е. искусство делать деньги, 

где рассматривал деньги и их функции, цены товаров и 

ценообразование, капитал как деньги.
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экономическая мысль античного мира

ДРЕВНИЙ РИМ

Марк Порций 

Катон Старший 

(государственный 

деятель,  писатель)

Луций Юний 

Модерат

Колумелла

(писатель)

(234-149 гг. до н.э)  

"Землевладение"

(I в н. э.) 

"О сельском 

хозяйстве"

Марк Теренций

Варрон (учѐный 

энциклопедист, 

писатель)

Тиберий и Гай Гракхи 

(163-132 гг. до н.э.),(153-121 гг. до н.э.)

(государственные деятели)

(116-27 гг. до н.э.)

"О сельском 

хозяйстве"
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античный мир

Важнейшей проблемой древнеримской литературы оставалась 

проблема рабства, его оправдания, организации и методов 

ведения крупных рабовладельческих хозяйств (латифундий). 

По этим вопросам выступали Катон Старший (234-149 гг. до 

н.э) в сочинении "Землевладение", Варрон (116-27 гг. до н.э.)в 

сочинении "О сельском хозяйстве", кризис рабовладения отразил в 

своем сочинении "О сельском хозяйстве" Колумелла (I в н. э.). 

Тиберий (163-132 гг. до н.э.) и Гай (153-121 гг. до н.э.) Гракхи

выражали интересы безземельного и малоземельного 

крестьянства в борьбе против латифундистов, требуя ограничения 

крупного землевладения и наделения землей безземельных и 

малоземельных крестьян, они предполагали осуществить такую 

реформу в рамках рабовладельческого строя и таким путем 

укрепить его. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Экономическая мысль средневековья имела существенную

особенность: религиозно-этический подход к экономическим

явлениям. Экономические обоснования идеологов средневековья

носили ярко выраженный богословский характер, поскольку

строились на толковании текстов священного писания и трудов

церковных теоретиков. В силу этого экономические учения

средневековой эпохи обрели форму канонизма (канонисты - люди,

занимавшихся истолкованием церковных канонов).

Главной направленностью средневековых экономических

доктрин было оправдание сословного характера феодального

общества, концентрации власти (политической и экономической) в

руках феодалов и недопущение утверждения зарождающихся

рыночных экономических отношений.

Виднейшими представителями средневековой экономической

мысли в Европе были лидеры ранней и поздней школ

канонизма Августин Блаженный и Фома Аквинский, а на Востоке -

видный идеолог арабских государств Ибн- Хальдун.
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Экономическая мысль средневековой Европы

Святой Августин 

(Аврелий Августин Блаженый)

(354 - 430)

хрстианский

философ и

теолог,

как епископ 

обосновал 

целый ряд 

экономических 

принципов, 

органично 

вытекающих 

из Библии

Фома Аквинский

(Фома Аквинат, 

Томас Аквинат) 

(1225 - 1274)

итальянский

философ и

теолог,

привнес в учение 

раннего 

средневековья 

новые подходы 

к решению 

экономических

проблем
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средневековье (ранний канонизм)

Святой Августин (354 - 430) 

Епископ, обосновал ряд экономических принципов, 

вытекающих из Библии. 

Умственный и физический труд равноценны, и поэтому они не 

должны определять социальное неравенство людей; богатство 

создается трудом и что нетрудовые доходы - это грех. 

Простой труд христианство объявило святым делом; это учение 

утверждало принцип: кто не трудится, тот не ест. 

Обмен товаров, по данной идеологии, должен осуществляться на 

основе справедливой цены.
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Основные положения раннего канонизма :

разделение труда: умственный и физический виды труда 

равноценны и не должны влиять на положение человека;

богатство: труд создает богатство в виде материальных 

благ, включая золото и серебро; нетрудовое накопление 

последних («искусственного богатства») является грехом;

обмен: осуществляется по принципу пропорциональности и 

является актом свободного волеизъявления людей;

справедливая цена: ценность товара должна устанавливаться 

в соответствии с трудовыми и материальными затратами в 

процессе его производства по принципу «справедливой цены»;

деньги: являются искусственным изобретением людей и 

необходимы для облегчения и ускорения меновых операций на 

рынке благодаря «внутренней ценности» монеты;

торговая прибыль и ростовщический капитал: торговая 

прибыль и ростовщический процент, извлекаемые из крупных 

торговых и ссудных операций, превращаются в самоцель и потому 

должны расцениваться как не богоугодные и грешные явления.
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средневековье (поздний канонизм)

Фома Аквинский (1225 - 1274) 

Признаѐт сословность людей на основе божественного 

провидения, золото и серебро как источники приумножения богатства, 

допустимость крупных доходов купцов, а их деяния - благопристойной 

деятельностью. Уделял внимание  частной собственности, как основе 

хозяйства и полагал, что человек от природы имеет право на 

присвоение богатства.

Методологическую базу раннего канонизма дополнил принципом -

принципом двойственности оценки. Этот принцип позволял 

посредством уточнений, оговорок или комментариев диаметрально 

изменить суть первоначальной трактовки экономической категории или 

экономического явления. Использование метода двойственной оценки 

позволило без отрицания основных положений раннего канонизма 

существенно изменить их трактовки
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Основные положения позднего канонизма :

деление людей по профессиям и сословиям обусловлено

божественным провидением и склонностями людей;

богатство: золото и серебро рассматриваются как источник

приумножения частной собственности и «умеренного» богатства;

обмен: как субъективный процесс не обеспечивает равенство

извлекаемой пользы, поскольку в результате этого акта случается,

что вещь «поступает на пользу одному в ущерб другому»;

справедливая цена: затратный принцип установления

«справедливой цены» считается неточным, т.к. он может не

доставить продавцу соответствующего его положению в обществе

количества денег и нанести ущерб;

деньги: ценность денег (монет) на внутреннем рынке должна

устанавливаться не по весу содержащегося в них металла, а по

усмотрению государства;

торговая прибыль и ростовщический капитал: крупные

доходы купцов и ростовщиков лишь тогда допустимы, когда они

извлекаются трудом, связаны с транспортными и прочими

издержками, а также риском, имеющим место в благопристойной

деятельности.
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Экономическая мысль Средневекового Востока

Пророк Мухаммед 

(570 - 632)

в своем 

знаменитом 

«Коране» 

возвестил 

миру 

откровения 

Аллаха и  

исламскую 

идеологию, оказавшую огромное

влияние на весь экономический 

уклад жизни средневекового 

Востока.

Ибн- Хальдун

(1332 - 1406) 

Абу Зейд Абдуррахман ибн Мухаммад 

ибн Хальдун аль- Хадрами аль- Ашбили.

«Мукаддима» 

(Введение 

в историю), 

обосновывал 

экономические 

принципы 

жизни 

народов 

арабских стран.

Каллиграфическое 

изображение имени 

Мухаммеда, нанесённое на 

стену мечети турецкого 

города Эдирне
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средневековье

Ибн- Хальдун (1332 - 1406) 

- обосновывал экономические принципы жизни народов арабских 

стран. Им  не отвергаются богоугодность торговли и 

провозглашаемое исламом в Коране возвышенное отношение к 

труду, порицание скупости, жадности и расточительства

- достижением является характеристика эволюции общества от 

«примитивности» к «цивилизации»

- успешное развитие всех отраслей экономики позволит 

преумножить богатство народа, сделать роскошь достоянием 

каждого человека

- деньги считает важнейшим элементом хозяйственной жизни, 

настаивая на том, чтобы их роль выполняли полноценные монеты 

из созданных богом двух металлов - золота и серебра
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средневековье, Ибн-Хальдун

В ХХ веке Ибн-Хальдун был признан предшественником множества основных 

версий классической политэкономии и современной макроэкономики:

трудовая теория ценности Рикардо-Маркса, т.к. склонялся к мысли, что 

торговля основана на приравнивании в обмене количеств затраченного труда ;

теория экономического роста, т.к. указывал на взаимосвязь экономического 

развития и роста населения, подчѐркивал значение совершенствования 

ремесленных умений и орудий («человеческого капитала и технологий»);

Кейнсианской «общей теории», т.к. указывал на кратность увеличения 

производства («мультипликатор») благодаря стимулам к дополнительному 

труду от спроса на предметы роскоши, на «недостаток побуждения к 

инвестированию» как ключевую проблему застойной экономики;

экономики предложения резюмированной в кривой Лаффера. А.Лаффер 

ссылается на Ибн-Хальдуна, указавшего, что в начале династии 

налогообложение даѐт высокие доходы при небольших поборах, а в конце 

династии – незначительные доходы при больших поборах

В  XXI веке идеи Ибн-Хальдуна нашли применение при обосновании 

математических моделей циклической динамики обществ, учитывающих 

демографические, классовые и финансовые аспекты («институционализм)»
43



Экономическая мысль средневековья смогла уточнить содержание 

многих экономических понятий древнего мира, развить логику 

научного понимания экономических процессов, однако в целом она 

оставалась под контролем религиозных норм.
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Тестовые вопросы для самопроверки по разделу 1.1

1 Абстрактно-логический подход (метод научной абстракции) истории

экономических учений, как науки:

1) подразумевает, что в круг изучаемых теорий включаются только те авторы и теории,

которые существенно повлияли на общий прогресс мировой науки.

2) соотносит изучаемую теорию с той эпохой, в которой она была создана, что

позволяет оценить теорию и еѐ автора, отвести ему соответствующее место в ИЭУ

3) определяет социальную позицию учѐного (созданная концепция может быть выгодна

представителям тех или иных социальных слоѐв и по-разному ими использована)

4) концентрирует внимание на изучении тех концепций, которые являлись

центральными в рассматриваемом периоде

5) учитывает историко-культурные традиции среды, в которой создавалась теория (т.к.

одни и те же проблемы решаются по-разному представителями разных стран)

а) 1,4

б) 1,3,4

в) 2,5

г) 1,2,3
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Тестовые вопросы для самопроверки по разделу 1.1

2 Конкретно – исторический подход (исторический метод) истории экономических

учений, как науки:

1) подразумевает, что в круг изучаемых теорий включаются только те авторы и теории,

которые существенно повлияли на общий прогресс мировой науки.

2) соотносит изучаемую теорию с той эпохой, в которой она была создана, что

позволяет оценить теорию и еѐ автора, отвести ему соответствующее место в ИЭУ

3) определяет социальную позицию учѐного (созданная концепция может быть выгодна

представителям тех или иных социальных слоѐв и по-разному ими использована)

4) концентрирует внимание на изучении тех концепций, которые являлись

центральными в рассматриваемом периоде

5) учитывает историко-культурные традиции среды, в которой создавалась теория (т.к.

одни и те же проблемы решаются по-разному представителями разных стран)

а) 1,4

б) 1,3,4

в) 2,3,5

г) 1,2,3
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Тестовые вопросы для самопроверки по разделу 1.1

3 Объективизм как направление механизма развития экономической теории:

а) предопределяется совершенствованием методов исследования в рамках

общегуманитарных наук

б) предопределяется ходом развития объективной социально-экономической сферы

в) предопределяется собственно научными причинами трансформации теории, еѐ

внутренними противоречиями

г) все ответы верны

4 Субъективизм как направление механизма развития экономической теории:

а) предопределяется совершенствованием методов исследования в рамках

гуманитарных наук

б) предопределяется ходом развития объективной социально-экономической сферы

в) предопределяется собственно научными причинами трансформации теории, еѐ

внутренними противоречиями

г) все ответы не верны
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Тестовые вопросы для самопроверки по разделу 1.1

5 Экономические мысли Древнего Египта отражены в произведениях:

а) «Поучение гераклиопольского царя своему сыну Мерикару», «Речение Ипувера»

б) «Законы Ману», «Артхашастра»

в) «Законы царя Эшнунны», «Законы царя Хаммурапи»

г) «Беседы и суждения», «Гуань-цзы»

6 Автором произведения «Ойкономия» является:

а) Сократ

б) Платон

в) Аристотель

г) Ксенофонт

7 Концепция об экономике и хрематистике принадлежит:

а) Конфуцию

б) Ксенофонту

в) Платону

г) Аристотелю
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Тестовые вопросы для самопроверки по разделу 1.1

8 В соответствии с экономическими взглядами Аристотеля и Ф. Аквинского

деньги – это:

а) совершенно бесполезный товар

б) результат соглашения между людьми

в) стихийно возникший товар

г) моральная категория

9 Ф. Аквинский считает, что в основе стоимости (ценности) товара лежит:

а) затратный принцип

б) морально-этический принцип

в) затратный и морально-этический принцип

г) принцип полезности

10 Экономическую концепцию канонистов можно рассматривать как...

а) нормативный анализ

б) эмпирический анализ

в) позитивный анализ

г) функциональный анализ
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Модуль 1.  Истоки экономической мысли. 

Развитие экономической науки до ХХ века

Раздел 1.2 Становление экономической науки 

в XVII – XIX веках

Меркантилизм

(ранний меркантилизм, поздний меркантилизм)

Школа физиократов

Классическая политическая экономия

(английская школа классической политической экономии, марксизм)

Утопические взгляды

(экономический утопизм, экономический романтизм, утопический социализм)

Историческая школа 

(старая историческая школа, молодая историческая школа)

Маржинализм 

(зарождение маржинализма; первый этап: австрийская школа, кембриджская 

школа, лозаннская школа; маржиналистская революция)
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МЕРКАНТИЛИЗМ

(итал. il mercante, торговец, от лат. mercanti, торговать)

- система доктрин, выдвигавшихся авторами трактатов XV—XVII вв., 

обосновывавших необходимость активного вмешательства государства в 

хозяйственную деятельность, в основном в форме протекционизма (Томас Ман) -

установления высоких импортных пошлин, выдачи субсидий национальным 

производителям и т. д. 

Термин ввѐл в научный оборот французский экономист Антуан 

Монкретьен. Позже термин был подхвачен Адамом Смитом

Отличительные особенности меркантилизма:

1) исключительное внимание к сфере обращения; 

2) рассмотрение денег как абсолютной формы богатства; 

3) отнесение к производительному только труд по добыче     золота и 

серебра; 

4) обоснование активной экономической роли государства; 

5) убеждение, что превышение экспорта над импортом является 

показателем экономического благосостояния страны.
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меркантилизм 

В связи с разными путями достижения положительного сальдо торгового баланса 

меркантилизм принято делить на ранний меркантилизм (XV – XVI вв.)

и поздний меркантилизм (XVII в ).

РАННИЙ МЕРКАНТИЛИЗМ -

система денежного баланса:  

увеличение денежного богатства 

происходило законодательным путем, 

посредством  жестких протекционных 

мер в отношении импорта 

(производство и торговля были плохо 

развиты, и соответственно экспорт был 

незначительным). 

Для достижения положительного 

сальдо во внешней торговле нужно 

устанавливать максимально высокие 

цены на экспортируемые товары, 

полностью ограничивать импорт 

товаров и не допускать вывоза из 

страны золота и серебра. 

Определяющей функцией денег 

считали функцию накопления

ПОЗДНИЙ МЕРКАНТИЛИЗМ -

система активного торгового баланса:

для увеличения богатства необходимо  продавать 

за пределы страны больше, а покупать 

иностранные товары меньше  

(торговые связи между странами стали более 

развитыми и регулярными)

Поздний меркантилизм предполагал: 

- завоевание внешних рынков благодаря дешевым 

товарам (невысоким ценам);

- допускал импорт товаров (кроме предметов 

роскоши) в пределах активного торгового баланса

- вывоз золота и серебра в случае осуществления 

выгодных торговых сделок

Определяющей функцией денег считали функцию 

средства обращения.. Меркантилисты полагали, 

что ценность денег находится в обратной 

зависимости от их количества, а уровень цен на 

товары прямо пропорционален количеству денег, 

значит: увеличение предложения денег, 

повышая спрос на них, стимулирует торговлю.52



меркантилизм

Система денежного  баланса

(ранний меркантилизм), XV - XVI вв.  

Система торгового баланса 

(поздний меркантилизм), XVII в.

Уильям Стаффорд

(Англия, 1554 - 1612),

«Критическое изложение 

некоторых жалоб наших 

соотечественников»

Томас Ман 

(Англия,1571 - 1641),

«Богатство Англии во 

внешней торговле, 

или Баланс нашей внешней 

торговли как принцип нашего 

богатства» (1664), 

Гаспар Скаруффи 

(Италия ,1519-1584), «Размышления 

о монете и про настоящую 

пропорциональность между золотом 

и серебром»(1582)

Жан-Батист 

Кольбер 

(Франция, 1619-1683)

Антонио Серра 

(Италия) «Краткий 

трактат о причинах, 

способных вызвать 

обилие золота и серебра в 

государствах не имеющих рудников»
Антуан де 

Монкретьен

(Франция,1575-1622) 

«Трактат  политической 

экономии» (1615)
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ФИЗИОКРАТИЯ

от др.-греч. φύσις - природа и κράτος - сила, власть, господство, то есть «господство природы»)
- французская школа экономистов второй половины XVIII в.

Термин «физиократы» вошел в употребление лишь в XIX в., при жизни Кенэ и 

его учеников они себя называли «экономистами», а своѐ учение —

«политической экономией». 

Название «физиократия» дано Дюпон де Немуром - первым издателем 

сочинений Кенэ - ввиду того, что единственным самостоятельным 

фактором производства эта школа считала почву, природу.

Франсуа Кенэ 

(Франция, 1694 – 1774), 

«Экономическая таблица» 

(1758) – основоположник 

школы физиократов

Анн Робер Жак Тюрго

(Франция, 1727 -1781), 

«Ценность и деньги» (1769), 

«Размышления о создании и 

распределении богатства» (1776)
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школа физиократов

Франсуа Кенэ 

(Франция, 

1694 – 1774), 

«Экономическая 

таблица» (1758)

Важное место занимает учение о чистом продукте, который

(совр. национальный доход):

- источниками чистого продукта являются земля и 

приложенный к ней труд людей, занятых в 

сельскохозяйственном производстве;

- в промышленности и других отраслях экономики чистой 

прибавки к доходу не производится, а происходит только 

смена первоначальной формы этого продукта.

В условиях естественного режима особую роль играет

земля, которая способна приносить доход, превышающий

первоначальные затраты. Земледелец собирает больше

хлеба, чем он посеял зерна. Поэтому только в земледелии

существует такое понятие как «чистый продукт».

Доказывая эти положения, исходил из выдвинутого им же утверждения о

производительной сущности различных социальных групп общества – классов.

При этом он утверждал, что нация состоит из трех классов граждан:

1.производительный класс – который включал всех людей, занятых в сельском 

хозяйстве, включая крестьян и фермеров;

2.класс собственников – это землевладельцы, включая короля и духовенство;

3.бесплодный класс – все граждане вне земледелия, т.е. в промышленности, 

торговле и других отраслях сферы услуг.
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школа физиократов
Анн Робер Жак 

Тюрго

(Франция, 1727 -

1781), 

«Ценность и 

деньги» (1769), 

«Размышления о 

создании и 

распределении 

богатства» (1776)

Раздел в целом физиократические воззрения,  

сделал ряд существенных уточнений:

- внес изменения в созданную физиократами 

схему классового деления общества на: 

1) производительный класс (земледельцы) ; 

2) класс земельных собственников; 

3) бесплодный класс (выполняющий виды 

труда, не относящиеся к земледелию) . 

Указал, что первый и третий классы, в свою 

очередь, распадаются на капиталистов-

предпринимателей и наемных рабочих. 

Тем самым  подготовил представление о классовой 

структуре, нашедшее отражение в «Богатстве народов» 

Смита.
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Центральные идеи теории физиократов:

1) экономические законы носят естественный характер, и 

отклонение от них ведет к нарушению процесса производства;

2) источник богатства – сфера производства материальных благ –

земледелие. Только земледельческий труд является 

производительным, так как при этом работают природа и земля; 

3) промышленность считалась физиократами сферой бесплодной, 

непроизводящей; 

4) 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.

5) обосновали необходимость «полной свободы конкуренции» при 

единой власти суверена, употребляемая на гарантии прав 

собственности, всеобщее образование, улучшение путей сообщения.

6) требования  к экономической политике: свобода торговли  и 

установление единого поземельного налога (30% от чистого продукта)
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КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ (XVIII – XIX вв.)

В развитых странах мира на смену «доиндустриального» общества приходит 

«индустриализм». В сфере экономической политики протекционизм сменяется 

свободным предпринимательством. В изменившихся социально-экономических 

условиях возникает новое направление экономической мысли 

Основные положения:

 источником богатства и процветания общества является производство 

(независимо от его отраслевой принадлежности);

 стоимость является основой всех доходов в обществе и исходной 

экономической категорией;

 стоимость товара определяется затратами факторов производства на его 

создание;

 идея  экономического либерализма, (свободы рынка и невмешательства 

государства в экономику). Рыночная экономика, основанная на частной 

собственности и конкуренции, считается классиками саморегулируемой;

 человек рассматривается как «человек экономический», действующий 

исходя из своих материальных эгоистических интересов (так, как ему 

выгодно);

 большинство теорий и моделей  построены для экономики совершенной 

конкуренции (признается абсолютная мобильность ресурсов, полная 

информированность субъектов рынка, высокая подвижность цен).
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классическая политическая экономия

Этапы развития классической политической экономии:

1 этап: формирование признаков зарождающегося нового (получившего 

впоследствии название «классическая политическая экономия») учения, 

альтернативного меркантилизму (конец XVII — начало XVIII в.). 

Появляются труды, авторы которых резко осуждали протекционистскую 

систему и подчеркивали приоритетное значение либеральных принципов 

хозяйствования в создании богатства (У.Петти - в Англии, П. Буагильбер -

во Франции). 
Делаются первые попытки затратной трактовки стоимости товаров и услуг. Появляется 

физиократия — специфическое течение в рамках классической школы, которое продолжило 

аргументированную критику меркантилизма и значительно продвинуло экономическую 

науку (Ф.Кенэ, А.Тюрго);

2 этап: становление классической политической экономии. Этот период

связан с именем А.Смита — величайшего английского ученого-экономиста

конца XVIII в. Его знаменитый труд «Исследование и природе и причинах

богатства народов» стал первым в экономической науке полноценным

трудом, изложившим общие основы экономической науки. Смитовские

трактовки товара и его свойств, денег, заработной платы, прибыли,

капитала, производительного труда и др. лежат в основе современных

экономических концепций. 59



классическая политическая экономия

3 этап: развитие классической политической экономии (первая

половина XIX в.). В историческом аспекте это период завершения

промышленного переворота, ознаменовавшего переход от

мануфактурного к машинному (индустриальному) производству. В эпоху

перехода к индустриальному обществу идеи А.Смита были дополнены и

развиты целым рядом его последователей (Д.Рикардо, Ж.Б.Сэем,

Т.Мальтусом, Н.Сениором, Ф.Бастиа и др.)

4 этап: завершение классической политической экономии (вторая

половина XIX в.). Лучшие достижения классической школы были

обобщены в трудах Дж.С.Миля и К.Маркса. Несмотря на то, что в этот

период начало складываться новое направление экономической мысли,

получившее впоследствии название неоклассической теории,

теоретические воззрения классиков продолжали сохранять свою

популярность. Последние лидеры классической политической экономии

симпатизировали рабочему классу и были обращены к социализму и

реформам.
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КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ

(1 этап), конец XVII - начало XVIII в.

Уильям Петти 

(1623–1687, 

английский экономист), 

«Трактат о налогах и сборах» 

(1662), «Политическая 

анатомия Ирландии» (1672), 

«Политическая арифметика» 

(1683)

Пьер Ле Пезан де 

Буагильбер (1646 -1714, 

французский экономист), 

«Диссертация о природе 

богатства» (1707)
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Уильям Петти                   Пьер Буагильбер 

- первыми в истории экономической мысли выдвинули

трудовую теорию стоимости (источником и мерой стоимости является

количество затраченного труда на производство той или иной

продукции). Основу богатства государства они видели в сфере

производства.

- У. Петти выступал против притока драгоценных металлов в страну,

так как видел в нем источник роста внутренних цен, то есть являлся

сторонником количественной теории денег, автор высказывания:

«Труд есть отец и активнейший принцип богатства, а земля его мать».

- П. Буагильбер недооценивал роль денег как товаров и был

единственным представителем классической школы, требовавшим

упразднения денег.
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КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ 

(2 этап), конец XVIII в. 

Адам Смит

(1723 – 1790,

шотландский экономист), 

«Исследование о природе и 

причинах богатства народов» 

(1776). 

Основоположник классической 

политической экономии .

Его учение заложило основы 

трудовой теории стоимости и 

рыночной экономики в целом.
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классическая политическая экономия   

Адам Смит (1723 – 1790,шотландский экономист), 

«Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776). 

- считал, что экономические законы действуют  независимо от 

сознания людей, потому  правительственные органы не должны   

вмешиваться в экономику (принцип «laissez faire») 

- открыл закон разделения труда и роста его производительности. 

- рассматривал концепцию товара и его роста, прибыль, капитал, 

производственный и непроизводственный труд. 

- человека считал существом экономическим, сформулировал 

принцип «невидимой руки» согласно которого индивид, преследуя 

личные интересы, направляется механизмом свободной 

конкуренции в интересах всего общества. 

- сформулировал теорию «абсолютных преимуществ» в мировой 

торговле.
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КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ

(3 этап), первая половина XIX в. 

Жан Батист Сей 

(1767–1832)

Давид Рикардо

(1772–1823)

Томас Робер Мальтус 

(1766–1834)

«Трактат политической 

экономии» (1803), 

«Катехизис 

политической экономии» 

(1817), «Полный курс 

практической 

политической экономии» 

в шести томах (1829),

«Начала политической 

экономии и налогового 

обложения» (1817)

«Опыт закона о 

народонаселении в связи с 

будущим совершенствования 

общества» (1797), «Принципы 

политической экономии» 

(1820), «Понятия 

политической экономии» 

(1827)
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классическая политическая экономия

Жан Батист Сей (1767–1832)

«Трактат политической экономии» (1803), 

«Катехизис политической экономии» (1817), 

«Полный курс практической политической 
экономии» в шести томах (1829)

- впервые ввел в рамки экономических  исследований проблематику 

равновесия между  спросом и предложением;  

- сформулировал «закон рынка» или «закон Сея», согласно которому  

предложение товаров создает свой собственный спрос, то есть 

произведенный объем продукции автоматически обеспечивает 

доход, равный стоимости всех созданных товаров и достаточный для 

их полной реализации; 

- реализацию совокупного общественного продукта в зависимости от 

конъюнктуры рынка; 

- сформулировал теорию трех факторов производства, согласно 

которой земля, труд и капитал являются равноправными факторами 

создания стоимости и каждый из факторов порождает свой 

собственный доход (рента, заработная плата и прибыль)
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классическая политическая экономия

Давид Рикардо (1772–1823)

«Начала политической экономии и 

налогового обложения» (1817)

- предпринимает попытку применить трудовую теорию стоимости 

к процессам распределения; 

- изложил политическую экономию в строгой логической 

последовательности, систематизировал экономические знания 

того времени; 

- впервые выдвинул закономерность тенденции нормы прибыли к 

понижению; 

- разработал экономическую теорию земельной ренты;

- сформулировал теорию «сравнительных преимуществ» 

мировой торговли
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классическая политическая экономия

Томас Мальтус (1766–1834)

«Опыт закона о народонаселении в связи с будущим 

совершенствования общества» (1797), 

«Принципы политической экономии» (1820), 

«Понятия политической экономии» (1827)

- принадлежит идея о влиянии на благосостояние общества 

численности и темпов прироста населения, автор «теории 

народонаселения»;

- обосновал реальное участие в создании и распределении 

совокупного общественного продукта не только 

производственных, но и непроизводственных слоев общества; 

- отмечал что возможны как частные так и общие кризисы 

перепроизводства;

- сформулировал закон «убывающего плодородия почвы»
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КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ

(4 этап), вторая половина XIX в. 

Джон Стюарт Милль 

(1806–1873, английский философ и 

экономист), «Некоторые  нерешенные 

вопросы политической экономии» 

(1844), «Принципы политической 

экономии и некоторые приложения еѐ 

социальной философии» (1848), 

«Утилитаризм» (1863)

Карл Маркс 

(1818–1883, немецкий экономист, 

философ, социолог, политолог, 

деятель рабочего движения), 

«К критике политической экономии» 

(1859), «Капитал 1 том» (1867) 

К. Маркс и Ф. Энгельс
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классическая политическая экономия

Джон Стюарт Милль (1806–1873, английский философ и экономист), 

«Некоторые  нерешенные вопросы политической экономии» (1844), 

«Принципы политической экономии и некоторые приложения 
еѐ социальной философии» (1848), «Утилитаризм» (1863)

Милль поддерживал общий принцип классической политэкономии 

о свободе рынка, но отмечал существование различных сфер 

общественной деятельности, где рыночный механизм не 

приемлем. Выдвинул идею активизации участия государства в 

социально-экономическом развитии.

Ключевая теоретико-методо-логическая новация самого Милля состояла

в разграничении законов производства и законов распределения.

Законы производства он считал неизменными, «вечными»,

определяемыми природой человека. Законы же распределения он

признавал исторически преходящими, изменяющимися в зависимости от

конкретных исторических условий. Отношения распределения он

связывал с отношениями собственности. Однако при этом считал

возможным реформировать отношения распределения, свойственные

буржуазным отношениям, не меняя экономических устоев этого общества.
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классическая политическая экономия

Карл Маркс (1818–1883, немецкий экономист, философ, 

социолог, политолог, деятель рабочего движения), 

«К критике политической экономии» (1859), 

«Капитал 1 том» (1867) 

- обосновал теорию научного социализма в  многотомном сочинении 

«Капитал».  

принципиально новыми моментами его учения явились:

- теория прибавочной стоимости, 

- модель общественного воспроизводства, 

- механизм формирования средней прибыли,

- концентрация капитала, эволюция форм собственности и 

формационный подход к характеристике организации социально-

экономической жизни общества, 

- разработал концепцию о базисе и надстройке общества, 

- сформулировал функции денег, 

- основоположник особого направления политической экономии 

«марксизм», которое послужило основой для формирования 

социалистической экономической системы. 
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классическая политическая экономия

Построена на основе применения прогрессивных 

методологических приемов исследования, известных на тот 

момент, таких как:

 причинно-следственный (каузальный), 

 индуктивный и дедуктивный, 

 научной (логической) абстракции и др. 

В период классической школы политическая экономия стала 

подлинно научной дисциплиной, изучающей экономику

свободной конкуренции.
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УТОПИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ

- одно из альтернативных направлений развития экономической мысли.

Выделим три направления 

развития утопических идей в экономической науке:

1) экономический утопизм 

2) экономический романтизм

3) утопический социализм 

73



утопические взгляды

Экономический утопизм – философские рассуждения об 

идеальном обществе, пропагандируются равенство, уничтожение 

общественных классов и обязательный труд для всех, общество 

без денег и частной собственности. 

Томас Мор 

(англичанин,1478 – 1535) , 

«Утопия» (1516)

Томмазо Кампанелла 

(итальянец,1568 – 1639),

«Город Солнца»

(1602, издана 1623)
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утопические взгляды

Экономический романтизм – направление  выражающее 

интересы мелкой буржуазии. Критика капиталистической системы 

хозяйствования, выдвижение идеи об еѐ улучшении, проведении 

социальных реформ в области трудовых отношений.

Жан Шарль Леонар 

Симонд де Сисмонди

(1773 – 1842, швейцарский 

экономист и историк), «Новые 

принципы политической экономии, 

или о богатстве в его отношении к 

народонаселению» (1819) 

Пьер Жозеф Прудон

(1809 – 1865, французский политик, 

публицист, экономист, философ 

социолог), «Что такое 

собственность?» (1840), «Система 

экономических противоречий, или 

философия нищеты» (1846). 
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утопические взгляды

- критиковали капиталистическую систему хозяйствования, 

выдвигали идеи об его улучшении, проведении социальных 

реформ в области трудовых отношений.

- Сисмонди являлся противником крупной промышленности и 

экономического либерализма, свободной конкуренции, 

осуждал факт ухудшения положения рабочих в результате 

промышленной революции. Предлагал ввести социальное 

обеспечение за счѐт предпринимателя, установить 

минимальную заработную плату. Считал кризисы 

перепроизводства неизбежными, так как производство 

обгоняет потребительский спрос. 

- Прудон не отрицал капитализм, а говорил о его улучшении 

путѐм проведения социальных реформ и замены государства 

договорными отношениями между индивидами  и 

производителями. Теоретик анархизма, считал, что если 

отменить правительство, то возможно слияние классов.  
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утопические взгляды

Утопический социализм (первая половина ХIХ века). 

Социализм - направление экономической мысли, в основе 

которого лежит равенство прав, обязанностей и достатка и 

общность собственности. 

Роберт Оуэн 

(1771 – 1858, 

англичанин)

Клод Анри де Рувруа    

Сен-Симон 

(1769 – 1825, француз)  

Шарль Фурье 

(1772 – 1837, француз)

«Катехизис промышленников 

индустриалов» (1824)
основатель школы утопического 

социализма

«Новый хозяйственный 

и социетарный мир» 

(1829)
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утопические взгляды

Роберт Оуэн 

(1771 – 1858, англичанин)

философ, педагог и социалист, 

один из первых социальных реформаторов XIX века

- был противником частной собственности Частную 

собственность и личные интересы должны заменить 

общественная собственность и общий труд;

- деньги должны быть отменены и заменены квитанциями (по 

количеству затраченного работником труда)

- осуществил свои идеи на практике (пытался создать идеальную 

производственную общину)

78



утопические взгляды

Клод Анри де Сен-Симон 

(1769 – 1825, француз), 

философ, социолог, известный социальный реформатор

«Письма женевского жителя к своим современникам» (1802 )

«Катехизис промышленников индустриалов» (1824)

- в своѐм развитии общество проходит три стадии развития: 

рабовладельческую, феодальную и промышленную

- будущее принадлежит крупному промышленному производству 

и промышленникам. 

- вводит понятие «индустриализм». Пролетариат и буржуазия 

образуют единый класс «индустриалов»

- «от каждого по способностям, каждому по труду»

- считал необходимым развивать не только материальные 

условия, но и духовные качества. 

Основатель школы утопического социализма
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утопические взгляды

Шарль Фурье 

(1772 – 1837, француз)

«Новый хозяйственный и социетарный мир» (1829)

- взамен капиталистическим предприятий предлагал создание 

трудовых товариществ (фаланг), размещаемых в огромных 

помещениях (фаланстерах) и численностью 1-2 тысячи человек, 

где люди коллективно трудятся и отдыхают

- частную собственность заменить общественной

- роль государства в экономике минимальна 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА: впервые указано на существенные различия 

экономических систем; стремление не к объяснению и предвидению 

тенденций хозяйственного развития, а к описанию, накоплению фактов; 

предложено заменить общую экономическую теорию экономической 

историей отдельных стран (середина и вторая половина XIX в., Германия) 

Фридрих Лист 

(1789 - 1846) 

«Национальная система 

политической экономии» 

(1841)

Основоположник немецкой 

исторической школы

Вильгельм Георг Фридрих 

Рошер (1817 -1894)

Бруно Гильдербранд (1812-

1878), «Национальная 

экономика настоящего и 

будущего» (1848)

Луйо Брентано (1844-1931)

Густав фон Шмоллер 

(1838-1917), «Основы общего 

учения о народном хозяйстве» 

(1900-1904)

Карл Бюхер (1847-1930), 

«Возникновение народного 

хозяйства» (1893)
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основные идеи представителей исторической школы:

- отрицали революционные изменения в экономике и общественной 

жизни, признавали только эволюционную форму развития; 

- считали активную государственную политику необходимым условием 

хозяйственного прогресса, были сторонниками политики 

протекционизма;

- впервые указали на существенные различия  экономических систем;  

подчеркивали гуманитарный   характер экономической науки; 

- отрицали экономическую науку как науку, так как  стремились не к 

объяснению и предвидению  тенденций хозяйственного развития (как 

классики), а к описанию, накоплению фактов, предоставив  делать 

выводы истории;

- их исследования привели к: 

а) возникновению экономической истории как самостоятельной научной 

дисциплины;

б) развитию экономико-статистических методов;

в) появлению институционализма;

г) возникновению экономической социологии. 82



основоположник исторической школы 

Даниель Фридрих Лист (1789 - 1846)               

немецкий экономист, политик, публицист

«Национальная система политической экономии» (1841)

- для каждой страны характерна своя национальная политическая 

экономия, поскольку экономика отдельных стран развивается по 

собственным законам;

- задача национальной политической экономии заключается в 

определении наиболее благоприятных условий для развития 

производительных сил нации;

- богатство нации составляют ее производительные силы;

- выделил стадии развития хозяйства: дикости, пастушества, 

земледельческую, земледельческо-мануфактурную, 

земледельческо- мануфактурно-торговую;

- защищал государственную политику протекционизма 

(воспитательный протекционизм); 83



«Старая» историческая школа

Вильгельм Георг Фридрих Рошер 

(1817 -1894), немецкий экономист

- политическая экономия - это наука о социальном хозяйстве;

- для изучения политической экономии надо знать такие стороны 

жизни, как язык, религия, искусство, национальность, право, 

государство и хозяйство;

- человек стремится к справедливости, опираясь при этом на 

обычаи и традиции общества.

Был  единственным представителем «старой исторической 

школы», уделявшим хотя бы небольшое внимание собственно 

экономической теории
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«Старая» историческая школа 

Бруно Гильдербранд 

(1812-1878), немецкий экономист, статистик 

«Национальная экономика настоящего и будущего» (1848)

«Начала народного хозяйства» (1854)

Критерием периодизации стадий хозяйственного развития -

развитость сферы обращения. Выделяются три стадии: 

- Натуральное хозяйство. Обмен либо вообще отсутствует, либо 

принимает формы бартера.

- Денежное хозяйство. На этой стадии развития деньги становятся 

необходимым посредником при совершении обменных операций.

- Кредитное хозяйство. А здесь прекращается использование 

денег при обмене, и их место занимает кредит. 

Эта стадия хозяйственного развития является высшей, поскольку в 

нем открываются максимальные возможности 

предпринимательства для «активных» людей: даже не имея своего 

капитала, человек может стать предпринимателем, взяв 

необходимые средства в кредит 85



«Молодая» историческая школа 

Густав фон Шмоллер (1838-1917), 

немецкий, экономист, историк, государственный и общественный деятель

«Основы общего учения о народном хозяйстве» (1900-1904)

Основоположник «молодой» исторической школы

- акцент на роли хозяйственного «этоса» (греч. «ethos» - обычай, нрав),  на 

моральных и правовых рамках, в которых функционирует экономика;

- критиковал классическую политическую экономию за игнорирование 

этического характера хозяйственных явлений и повышения роли правовых и 

моральных норм по мере экономического развития;

- государство создает значительную часть хозяйственного этоса (особенно то, 

что связано с правовой системой), это учреждение, находящееся «над» 

интересами различных социальных групп и классов (похоже на трактовку 

некоторых новых институционалистов);

- отстаивал  конкретно-исторические методы исследования и значимость 

индукции, приоритет социального целого, культуры, социума над действиями 

отдельных людей, в которых неистребимо ценностное, этическое начало

совместно с другими экономистами разрабатывал 

теорию «государственного социализма»

86



«Молодая» историческая школа

Луйо Брентано 

(1844-1931), немецкий экономист, реформатор

«О причинах современной социальной нужды» (1889) 

«Аграрная политика» (1897)

«Этика и народное хозяйство в истории» (1901)

- экономические процессы и явления всегда регулируются обычаями и 

правовой основой нации и связаны с ними;

- справедливость заключается в праве и обычаях (а не 

устанавливается благодаря конкуренции);

- не признавал математических исследований процессов экономики, так 

как человеческая психика, от которой зависит экономика, слишком 

сложна;

- исследовал вопросы, касающиеся труда и заработной платы (высокая 

заработная плата положительно влияет на стимулы к труду , 

производительность труда ( новокейнсианская концепция), стимулирует 

замену труда машинами, а следовательно, технический прогресс. 

Низкая заработная плата, напротив, отбивает стимулы к 

трудосберегающему техническому прогрессу вследствие дешевизны 

труда. 87



«Молодая» историческая школа

Карл Бюхер (1847-1930), 

немецкий экономист, историк народного хозяйства, статистик

«Возникновение народного хозяйства» (1893)

Критерием периодизации истории развития хозяйства считал 

длительность пути товара от его непосредственного производителя до 

конечного потребителя. Выделил стадии развития:

- Домашнее хозяйство. Продукты потребляются там же, где 

произведены;

- Городское хозяйство. Производитель и потребитель - разные 

субъекты, но посредники между ними отсутствуют;

- Народное хозяйство. На данной стадии появляются посредники. 

Производитель работает на точно неизвестный ему рынок; прежде, чем 

дойти до конечно потребителя, товар проходит через «руки» множества 

посредников. На этой, самой высшей стадии развития, большую роль 

играют финансовые рынки и учреждения.

88



МАРЖИНАЛИЗМ

(30-е гг. ХIX в., истоки формирования)

(от французского «marginal»   - предельный). Экономические 

процессы исследовались с использованием предельных величин
В центре учения - субъект с его потребностями

Антуан Огюстен 

Курно  (1801-1877, 

французский 

математик, философ, 

экономист)

Иоганн Генрих фон 

Тюнен (1783-1850, 

немецкий математик, 

экономист) Представитель 

немецкой географической школы

Герман Генрих 

Госсен (1810-1858, 

немецкий юрист, 

экономист)

«Исследование 

математических 

принципов теории 

богатства» (1838)

«Изолированное 

государство в его отношении 

к сельскому хозяйству и 

национальной экономики» 

(1826) 

«Развитие законов 

общественного обмена 

и вытекающие отсюда 

правила человеческой 

деятельности» (1854)
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истоки формирования маржинализма

Антуан Огюстен Курно  

(1801-1877), французский математик, философ, экономист

«Исследование математических принципов  теории богатства» (1838)

- первым в экономической науке, предпринял попытку 

исследовать экономические явления с помощью 

математических методов;

- исследовал поведение отдельных производственных фирм, 

разработал модель максимизации прибыли монополистом;

- впервые ввел понятие эластичность спроса, кривая спроса;

- автор теории дуополии, предложив модель «дуополии Курно» 

(рассматриваются поведение двух фирм, изменяющих объем 

выпуска продукции, исходя из предположения, что конкурент не 

изменит объем предложения)
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истоки формирования маржинализма

Иоганн Генрих фон Тюнен

(1783-1850), немецкий математик, экономист

«Изолированное государство в его отношении к 

сельскому хозяйству и национальной экономики» (1826) 

- положил начало теории размещения производительных сил; 

- ввел понятие «производственной функции», зависящей от 

труда и капитала и позволяющей определить предельную 

производительность труда и капитала. 

- представитель немецкой географической школы.
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истоки формирования маржинализма

Герман Генрих Госсен 

(1810-1858), немецкий юрист, экономист

«Развитие законов общественного обмена и вытекающие 

отсюда правила человеческой деятельности» (1854) 

- объяснял поведение людей стремлением к получению 

максимума полезности; 

- ввел понятие «предельной полезности» (полезность последней 

единицы ограниченного запаса материального блага);

- сформулировал два закона: первый закон Госсена (закон 

убывающей предельной полезности), второй закон Госсена 

(рациональное потребление устанавливается при равенстве 

предельных полезностей потребляемых благ). 
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МАРЖИНАЛИЗМ

70 –е гг. XIX в.: 1 этап, «маржиналистская революция»

называют «субъективным направлением» (оценка полезности товара 

признавалась психологической характеристикой с позиции конкретного 

человека); сформированы и обобщены первые идеи  маржинального 

анализа, возникла математическая школа экономической науки

Карл Менгер 

(1840-1921, 

австрийский 

экономист) 

Основатель

австрийской 

школы 

маржинализма

Уильям Стенли 

Джевонс (1835-

1882, английский 

экономист, философ) 

Представитель

кембриджской 

школы 

маржинализма.

трактат «Теория 

политической 

экономии» (1871), 

«Исследования 

денежного 

обращения и 

финансов» (1884 )

Леон Мари Эспри Вальрас 

(1834-1910, швейцарский 

экономист) 

Основатель лозанской школы 

маржинализма (экономико-

математическое направление)
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АВСТРИЙСКАЯ ШКОЛА МАРЖИНАЛИЗМА

Карл Менгер

(1840-1921) 

Основатель

австрийской школы 

маржинализма

«Основания 

политической 

экономии» (1871)

Фридрих фон Визер 

(1851 – 1926), «Развитие 

законов общественного 

обмена и вытекающие отсюда 

правила человеческой 

деятельности» (1854 ), 

«Естественная ценность» 

(1889), «Теория 

общественного хозяйства» 

(1914, 1924)

Эйген фон

Бѐм-Баверк 

(1851-1914), 

«Основы теории 

ценности хозяйственных 

благ» (1886 ); «Капитал и 

процент» (1884–1889); 

«Теория Карла Маркса и 

ее критика» (1896), 
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маржинализм, 1 этап

Карл Менгер (1840-1921), австрийский экономист 

«Основания политической экономии» (1871)

Основатель австрийской школы маржинализма 

- потребность – исходный пункт экономического поведения людей, 

удовлетворение потребностей осуществляется с помощью благ (по 

шкале Менгера): первого порядка (потребительские блага) и второго и 

следующих порядков (блага для производства потребительских благ);  

- главным элементом в методах является микроэкономический анализ, 

или индивидуализм («хозяйство Робинзона»);

- методология исследования  сохраняет отдельные ключевые позиции 

методологии классиков:

1) отсутствие в экономическом анализе средств математики и 

геометрических иллюстраций;   

2) использование принципа базовой категории, которой считается 

стоимость (ценность), которая определяться не в связи с измерением 

издержек производства (или затрат труда), а в связи с субъективной 

характеристикой – предельной полезностью;   

3) в отличие от классиков  считает первичной не сферу производства, 

а сферу обращения, т. е. потребление, спрос.
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австрийская школа маржинализма

Фридрих фон Визер 

(1851 – 1926),  

австрийский экономист

«Развитие законов общественного 

обмена и вытекающие отсюда 

правила человеческой деятельности» 

(1854 ), «Естественная ценность» 

(1889) и «Теория общественного 

хозяйства» (1914, 1924)

- внедрил в научный оборот 

термины «законы Госсена», 

«предельная полезность», 

«вменение»

- разработал теорию 

альтернативных издержек, 

предполагающая 

альтернативные способы 

использования ресурсов

Эйген фон Бѐм-Баверк 

(1851-1914), 

австрийский экономист, 

государственный деятель

«Основы теории ценности хозяйственных благ» 

(1886 ); «Капитал и процент» (1884–1889); 

«Теория Карла Маркса и ее критика» (1896)

- исследовал как индивидуальный 

обмен, так и целостный рынок.

- рассмотрел проблему распределения 

как проблему установления цен на 

факторы производства. 

- «теория ожидания»,  в центре которой  

возникновение прибыли (процента) на 

капитал (производительные средства 

во времени превращаются в продукт, 

возникает разница в ценах этих средств 

и продукта, в которой скрывается 

прибыль на капитал).
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маржинализм, 1этап

КЕМБРИДЖСКАЯ (АНГЛИЙСКАЯ) ШКОЛА МАРЖИНАЛИЗМА

Уильям Стенли Джевонс
(1835-1882), английский экономист,  

статистик, философ-логик

трактат «Теория политической экономии» 

(1871), «Исследования денежного 

обращения и финансов» (1884) 

- считал, что цена товара 

функционально зависит от 

предельной полезности, которая  

зависит от товарных цен, 

обусловленных издержками 

производства; 

- сформулировал закон 

убывающей предельной 

полезности и уравнение обмена 

(аналогия законам Госсена)

- автор теории предложения труда 

Джевонса (уравнивание 

предельной тягости труда и 

предельную полезность продукта) 

Френсис  Исидор Эджуорт
(1845-1926), ирландский  

британский экономист

«Математическая психика» (1881)

- исследовал проблемы измерения 

полезности  и математического 

определения равновесия,  на 

основе сопоставления полезностей 

благ и тягостей труда;

- установил закон роста производ-

ства фирмы: рост выгоден до тех 

пор, пока предельная выручка не 

сравняется с предельными 

издержками;

- ввел понятие кривых безразличия, 

«ящик Эджуорта» 

- сторонник идеи прогрессивного 

налогообложения , «налоговый 

парадокс Эджуорта»
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ЛОЗАННСКАЯ ШКОЛА МАРЖИНАЛИЗМА 

экономико-математическое направление

Леон Мари Эспри Вальрас 

(1834-1910)  

Основатель лозаннской 

школы маржинализма

«Элементы чистой политической 

экономии» (1877), 

«Этюды социальной экономики» 

(1896), «Этюды прикладной 

политической экономии» (1898) 

Вильфредо Парето 

(1848 – 1923)

итало-швейцарский 

экономист и социолог 

«Курс политической экономии» в двух 

томах (1896-1897), «Учебник 

политической экономии» (1906).
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маржинализм, 1 этап

Леон Мари Эспри Вальрас 

(1834-1910), французско – швейцарский экономист   

Основатель лозаннской школы маржинализма

(экономико-математическое направление)

«Элементы чистой политической экономии» (1877), «Этюды социальной    

экономики» (1896), «Этюды прикладной политической экономии» (1898) 

- основатель концепции  общего экономического равновесия: потребители, в 

соответствии с рыночными ценами, стремятся максимизировать полезность 

своих денежных доходов; производители стремятся к максимизации прибыли, 

выбирая оптимальное сочетание факторов производства; в результате 

предельная цена предложения уравнивается  с ценой спроса на него. 

Считается основоположником современного макроэкономического 

моделирования.

- в модели Вальраса через систему уравнений количественно описана 

взаимосвязь между основными экономическими показателями производства и 

обмена;

- главным регулирующим механизмом достижения равновесия считал 

изменение структуры равновесных цен. Ценность становится известной только 

после установления равновесия полезностей и затрат, спроса и предложения;

(рассматривал проблему экономического равновесия в условиях статики); 

- утверждал, что математические методы позволяют точнее осуществить 

экономический анализ. 
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лозаннская школа маржинализма

Вильфредо Парето 

(1848 – 1923), итало-швейцарский экономист и социолог 

«Курс политической экономии» в двух томах (1896-1897), 

«Учебник политической экономии» (1906)

- представитель ординалистского направления в маржинализме; 

- спрос (потребление), и предложение (производство) рассматриваются как 

элементы равновесия в экономике (отказ от полезности, как единственной причины обмена);

- пытался математически обосновать концепцию взаимозависимости всех 

экономических факторов, включая цену; 

- анализировал экономику как свободной конкуренции, так и различные типы 

монополизированных рынков; 

- сформулировал закон распределения доходов (закон Парето):

1) любое конкурентное равновесие является оптимальным (прямая теорема);

2) оптимум может быть достигнут конкурентным равновесием, что означает, что 

выбранный исходя из некоторых критериев оптимум наилучшим способом 

достигается через рыночный механизм (+обратная теорема).

Рыночное равновесие – это наилучшее положение в рамках уже 

сформировавшейся системы распределения, и модель Парето предполагает 

невосприимчивость общества к неравенству.

(считают маржиналистом «второй волны» и соответственно одним из основоположников 

неоклассической экономической мысли) 100



Сущность маржиналистской революции:

1  Осуществлен переворот в методах анализа. Центр тяжести в 

анализе был перемещен с издержек на конечные результаты. В 

качестве исходного момента для экономической теории была 

принята субъективная мотивировка экономического поведения 

индивидов. В экономическую науку был впервые введен принцип 

предельности. Возник предельный анализ.

2  Изменилась постановка задач. Сделали упор на статических 

задачах, характерных для краткосрочных периодов, в которые 

величины не успевают измениться. При этом анализируются 

различные способы использования ресурсов для удовлетворения 

потребностей.

3 Произошла революция в теории ценности. Отвергается 

классический подход, т.е. сведение ценности к затратам труда или 

к другим факторам. Ценность определяется степенью полезного 

эффекта, т.е. степенью удовлетворения потребностей.
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Тестовые вопросы для самопроверки по разделу 1.2

1 Предметом изучения меркантилистов является:
а) сфера обращения;
б) сфера производства;
в) сфера производства и сфера обращения одновременно.
г) сельское хозяйство.

2 В меркантилизме приоритетным методом экономического анализа является:
а) эмпирический подход к анализу;
б) каузальный подход к анализу;
в) функциональный подход к анализу;
г) институциональный подход к анализу.

3 Согласно учению Ф. Кенэ, «чистый продукт» создается:
а) в мировой торговле;
б) в сельскохозяйственном производстве;
в) в добыче полезных ископаемых;
г) в потреблении.

4 Предметом изучения классической политической экономии является:
а) сфера обращения;
б) сфера производства;
в) сфера производства и сфера обращения одновременно;
г) сфера потребления.
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Тестовые вопросы для самопроверки по разделу 1.2

5 В классической политической экономии приоритетным является:

а) эмпирический подход к анализу;

б) каузальный подход к анализу;

в) функциональный подход к анализу;

г) институциональный подход к анализу.

6 Базовая категория экономического анализа классической политэкономии – категория:

а) денег

б) предельного продукта

в) стоимости

г) предельной полезности.

7 Т. Мальтус видел причины бедности...

а) в нежелании бедняков улучшить свое благосостояние

б) в том, что капиталисты присваивали труд рабочих

в) в том, что рост населения опережал рост средств к существованию

г) все ответы не верны

8 А. Смит считал, что основными причинами возникновения рынка являются:

а) ограниченность ресурсов и разделение труда

б) великие географические открытия

в) развитие промышленности

г) все ответы верны
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Тестовые вопросы для самопроверки по разделу 1.2

9 При определении стоимости Д. Рикардо придерживается:
а) теории издержек;
б) трудовой теории
в) теории полезности;
г) теории распределения доходов.

10 Основными постулатами «закона рынков» Ж.Б. Сэя являются:
а) 1, 3, 4, 7; в) 1, 2, 3, 6;

б) 2, 4, 5, 7; г) 1, 3, 5, 7.

1) спрос создает соответствующий ему уровень предложения;
2) предложение создает соответствующий ему спрос;
3) деньги – это важнейший самостоятельный фактор воспроизводственного процесса;
4) деньги нейтральны;
5) цены, заработная плата и процентная ставка совершенно гибки, подвижны;
6) допускается вмешательство государства в экономику;
7) экономические кризисы невозможны, либо их проявление имеет временный характер.

11 В теории воспроизводства К. Маркса обосновываются следующие положения:
(укажите не менее двух вариантов ответа)
а) тождественности ценности «годичного продукта» и создаваемых за год доходов;
б) различии простого и расширенного типов воспроизводства;
в) цикличности экономического развития при капитализме (об экономических кризисах);
г) несостоятельности доктрины, объясняющей экономические кризисы недопотреблением;
д) случайном характере экономических кризисов при капитализме.
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Тестовые вопросы для самопроверки по разделу 1.2

12 Экономистами, приверженными принципам социальной справедливости,
являются: (укажите не менее двух вариантов ответа)

а) Т. Мальтус; б) Ж.Б. Сэй; в) К. Маркс;
г) А. Смит; д) С. Сисмонди; е) П. Прудон.

13 Авторы первого этапа «маржинальной революции» определяют стоимость на
основе:

а) трудовой теории;
б) теории издержек;
в) теории предельной полезности;
г) теории рыночной равновесной цены.

14 Родоначальником современного макроэкономического моделирования
является:

а) У. Джевонс; б) Дж.Б. Кларк;
в) Л. Вальрас; г) В. Парето.

15 В теории маржинализма экономические процессы исследуются:
(укажите не менее двух вариантов ответа)
а) с учетом дисконтирования
б) с субъективной точки зрения
в) с использованием предельных величин
г) с классовых позиций
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Модуль 2. История современной экономической мысли.

Экономическая мысль России

Раздел 2.1 Экономические теории в XX веке

Неоклассическое направление, 1 этап

(Маржинализм, 2 этап) 

(кембриджская школа неоклассики, теория благосостояния,

американская школа неоклассики)

Кейнсианство, «кейнсианская революция» 

Неокейнсианство

(американское (ортодоксальное) кейнсианство; 

европейское кейнсианство: английское направление и французский дирижизм)
Посткейнсианство

(английское левое посткейнсианство; 

американское посткейнсианство (монетарное посткейнсианство))

Неоклассический синтез

Новое посткейнсианство

Неолиберализм 

(фрайбургская школа, чикагская школа(монетаризм), 

австрийская (неоавстрийская) школа)

Неоконсерватизм («неоклассическая контрреволюция»)

(монетаризм, теория предложения, теория рациональных ожиданий)

Институционализм

(социально-психологическое, социально-правовое, конъюнктурно-статистическое)
Неоинституционализм
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МАРЖИНАЛИЗМ

90-е годы XIX и начало XX века: 2-й этап. 

Характерен отказ от  субъективизма, его можно рассматривать как 

формирование первого этапа НЕОКЛАССИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ.

Соединяются идеи классической политэкономии и маржинализма

Кембриджская школа

основатель:

Американская школа

основатель:

Альфред Маршалл 

(1842 – 1924), 

«Экономика промышленности» (1879), 

«Принципы экономикс» (1891), 

«Элементы экономики 

промышленности» (1892), 

«Промышленность и 

торговля» (1919), 

«Деньги, кредит и 

торговля» (1922)

Джон Бейтс Кларк 

(1847 – 1938), 

«Философия богатства» (1886), 

«Проблема монополии» (1904), 

«Распределение богатства» 

(1908)
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неоклассическое направление, 1 этап

Альфред Маршалл 

(1842 – 1924), основатель кембриджской школы

«Экономика промышленности» (1879), «Принципы экономикс» (1891), 

«Элементы экономики промышленности» (1892), 

«Промышленность и торговля» (1919), «Деньги, кредит и торговля» (1922)

- ввел Термин «экономикс»  (Economics), как науку исследующую 

жизнедеятельность человеческого общества;  и изучающую ту сферу 

индивидуальных и общественных действий, которая теснейшим 

образом связана с созданием материальных основ благосостояния

- представил теорию ценности, объединяющую идеи классической 

политической экономии и маржинализма, ценообразование считал 

двусторонним  равноправным процессом

- ввел понятия «цена спроса» и «предельная цена спроса», «рента 

потребителя»; «цена предложения» (в основе которой величина 

производственных издержек: реальных  (психологические жертвы ожидания) и 

денежных)

- исследовал проблему свободного ценообразования на рынке. 

Рыночную цену рассматривал как результат пересечения цены спроса, 

определяемой предельной полезностью, и цены предложения, 

определяемой предельными издержками 108



А.Маршалл

- выявил функциональные зависимости  цены, спроса и предложения 

(с понижением цены спрос растет,  и, наоборот, с понижением цены 

предложение падает, а с ростом цены – растет);

- устойчивой, или равновесной, считал такую цену, установившуюся  в 

точке равновесия спроса и предложения (на графике пересечение 

кривых спроса и предложения, или  "крест Маршалла");

- выдвинул концепцию эластичности спроса (как показатель 

зависимости объема спроса от изменения цены; выявил разную 

степень эластичности спроса товаров в зависимости от структуры 

потребления, уровня доходов и других факторов, показал, что 

наименьшая эластичность спроса присуща товарам первой 

необходимости;

- выявил закономерности изменения средних издержек 

производства при увеличении объемов производства на 

предприятии. Выводит два экономических закона: возрастающей 

отдачи и постоянной отдачи. 

- подразделяя издержки производства на постоянные (первичные) и 

переменные (дополнительные). В длительном периоде постоянные 

издержки становятся переменными.
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Важным течением в неоклассической науке стала 
теория благосостояния. 

Генри Сиджвик (1838-1900) 

трактат «Принцип 

политической экономии»

- утверждал, что частная и 

общественная выгоды не 

совпадают, 

- свободная конкуренция 

обеспечивает эффективное 

производство богатства, но не 

дает справедливого 

распределения его. 

- Система «естественной 

свободы» порождает конфликты 

между частными и 

общественными интересами. 

Конфликт возникает и внутри 

общественного интереса: между 

выгодой текущего момента и 

интересами будущих поколений.

Артур Пигу (1877-1959)  

«Экономическая теория 

благосостояния»

- считал национальный дивиденд показателем не 

только эффективности общественного 

производства, но и мерой общественного 

благосостояния.  Задача – выяснить соотношение 

экономических интересов общества и индивида в 

аспекте проблем распределения, используя 

понятие «предельный чистый продукт».

- Ключевое понятие - дивергенция (разрыв) 

между частными выгодами и издержками и 

общественной выгодой и затратами. Достижение 

максимума национального дивиденда возможно 

через действие 2-х дополняющих друг друга сил –

частного интереса и вмешательства государства, 

выражающего интересы общества.

- Неоклассическая концепция равновесия в 

условиях безработицы названа эффектом Пигу. 

Этот эффект показывает влияние активов на 

потребление и зависит от той части денежной 

массы, которая отражает чистую задолженность 

правительства. 

110



неоклассическое направление, 1 этап

Джон Бейтс Кларк 

(1847 – 1938), основатель американской школы

«Философия богатства» (1886), «Проблема монополии» (1904),

«Распределение богатства» (1908)

- одним из первых рассмотрел экономику в двух состояниях: статики 

(изучение стационарного общества, без учѐта процесса развития) и 

динамики (изменение экономических процессов во времени). 

- автор «теории предельной производительности», согласно которой 

если хотя бы один фактор производства остаѐтся неизменным, то 

приращение остальных факторов будет давать всѐ меньший прирост 

продукции, то есть в процессе производства наблюдается убывающая 

производительность (в основе теории идеи Сея, Риккардо, Мальтуса 

закон «убывающего плодородия почвы»)

- в политической экономии различал три раздела: универсальную 

экономику, социально-экономическую статику и социально-

экономическую динамику.
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КЕЙНСИАНСТВО

Джон Мейнард 

Кейнс 

(1883 – 1946, 

английский

экономист) 

«Трактат о 

деньгах» (1930) 

«Общая теория 

процента, 

занятости и 

денег» (1936). 

Основатель 

кейнсианского 

направления 

экономической 

мысли

Неокейнсианство

50-е , первая половина 
60-х гг.  ХХ в. 

Модификация идей Кейнса 
для  достижения 

устойчивого 

динамического равновесия 

Американское 
направление

(ортодоксальное 
кейнсианство)

Европейское 
направление

(английское направление и 
французский дирижизм)

Посткейнсианство

вторая половина 60-х, 

70-е гг. ХХ в.

Пересмотр ортодоксального 
кенсианства под влиянием идей  
институционализма, марксизма, 

монетаризма

Английское  левое 
кейнсианство 

(Кембридж)

Американское 
посткейнсианство 

(монетарное 
кейнсианство)
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Джон Мейнард Кейнс 

1883 – 1946, «Трактат о деньгах» (1930) 

«Общая теория процента, занятости и денег» (1936)

- Основатель кейнсианского направления экономической мысли. 

- Кейнсианство служит теоретическим обоснованием государственного 

регулирования рыночной экономики путем увеличения или уменьшения 

спроса, используя инструменты денежно-кредитной политики (в первую 

очередь изменение процентной ставки) и налогово-бюджетной 

политики (манипулирование ставкой налога). 

- направление объявлено «кейнсианской революцией в политической 

экономии». 

- Основное положение теории Кейнса – признание экономических 

кризисов неизбежными, и  неспособность рыночной экономики к 

саморегулированию. Максимально возможная занятость и 

экономический рост могут быть обеспечены активным вмешательством 

государства в регулирование рыночной экономики. 

- Считается основателем «макроэкономики» как самостоятельного 

раздела экономической науки. 113



Д.Кейнс

Методология Кейнса подразделяется на общий и частный методы.

Общий метод включает:

- Взаимосвязанность всех экономических сфер и явлений (недопустимо 

рассматривать реальную и денежную компоненты экономики 

изолированно друг от друга)

- Создание теории Макроэкономики, как сферы, имеющей свои 

самостоятельные законы, в основе – агрегированные показатели

- Трактовка экономических законов как причинно- следственных связей. 

Выделяют три типа экономических величин: исходные (постоянные), 

независимые (меняющиеся, но являющиеся причиной других явлений), 

зависимые (отражающие следствие действия причин)

- Статичность теории (рассматривают короткие периоды)

- Психологизм теории (психология – первопричина всех экономических 

действий)
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Д. Кейнс

Частный метод включает: 

- Искомой величиной модели является национальный доход, от 

которого зависят основные макроэкономические параметры

- В экономике действует мультипликативный эффект 

Предметом теории Кейнса является общее экономическое 

равновесие при неполной занятости и теория общественного 

воспроизводства

ТРИ БЛОКА Кейнсианской теории:

1) Теория эффективного спроса

2) Теория денег и процента

3) Концепция государственного регулирования экономики
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НЕОКЕЙНСИАНСТВО

Кейнсианство получило широкое распространение в 1950 – 60 годах. 

Современное неокейнсианство  модифицировало некоторые 

положения Кейнса.  

Центральная проблема – обеспечение динамического равновесия 

экономики (экономики без кризисов и безработицы), объяснение 

циклических колебаний. 

Неокейнсианские теории роста приспосабливали методологию Кейнса 

к нуждам послевоенного развития стран капиталистической модели 

развития. 

В неокейнсианстве  выделяют два направления (ветви) развития: 

американское и европейское.
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АМЕРИКАНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НЕОКЕЙНСИАНСТВА

(ортодоксальное кейнсианство)

Элвин Харви Хансен 

(1887-1975),

«Теория бизнес-циклов» 

(1927), «Экономическая 

политика и полная занятость» 

(1947),  «Экономические циклы 

и национальный доход» (1951), 

«Руководство к теории Кейнса»

Сеймур Эдвин 

Харрис

(1897-1976) 

«Дж. Кейнс. Экономист и 

политический деятель» 

(1955), The dollar in crisis,

(1961), Economics of the

Kennedy years

(1964), Statistical portrait

of higher education (1972)

Евсей Дейвид 

Домар

(1914-1997) 

«Очерки теории 

экономического 

роста» (1957)
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АМЕРИКАНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НЕОКЕЙНСИАНСТВА

(ортодоксальное кейнсианство)

- Считали государственное вмешательство в экономику неизбежным. 

- Считали возможным повышение налогов с доходов населения, рост 

государственных займов и выпуск денег с целью покрытия расходов 

государства. 

- Полагали (в отличие от Кейнса), что государство должно маневрировать 

своими расходами в зависимости от рыночной конъюнктуры. 

- В работах опирались на концепцию мультипликатора Кейнса и на принцип 

акселератора. Исходя из мультипликатора и акселератора разработали схему 

непрерывного роста экономики, отправным пунктом которого являются 

государственные капиталовложения. 

- Считали государственный бюджет главным механизмом регулирования 

капиталистической экономики и назвали его 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. 

- пропагандируют метод «компенсирующих контрмер», которые заключаются в 

регулировании частных капиталовложений и маневрировании 

государственными расходами.
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АМЕРИКАНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НЕОКЕЙНСИАНСТВА

Элвин Харви Хансен (1887-1975),

«Теория бизнес-циклов» (1927), 

«Экономическая политика и полная занятость» (1947),  

«Экономические циклы и национальный доход» (1951),

«Руководство к теории Кейнса»

- Автор «инвестиционной теории экономических циклов». Главным фактором,

связанным с колебаниями цикла, он считает изменения в реальных инвестициях,

т.е. изменения в производстве средств производства, запасах и объеме

жилищного строительства. Различает большие и малые колебания. Малые

связывает с изменениями в уровне запасов. Изменения в строительных циклах

могут накладываться на большие колебания, что приводит экономику к

длительной депрессии.

- модель экономических циклов учитывает действие и мультипликатора, и

акселератора и выглядит так: научно-технический прогресс (НТП) — автономные

инвестиции — мультипликативно-акселерационный кумулятивный процесс

экономическо-го роста — исчерпание бума — обратный кумулятивный процесс

(спад) — толчок к производственным инвестициям и новый виток НТП — вновь

кумулятивный рост.

- дополнил объяснения Кейнсом причин кризисов теорией стагнации: снижение

темпов развития капитализма объясняется ослаблением его движущих

факторов: 1) замедлением темпов прироста населения; 2) отсутствием

свободных земель; 3) замедлением технического прогресса.
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АМЕРИКАНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НЕОКЕЙНСИАНСТВА

Сеймур Эдвин Харрис, (1897-1976) 

«Дж. Кейнс. Экономист и политический деятель» (1955),                

The dollar in crisis,(1961), Economics of the Kennedy years(1964) 

Statistical portrait of higher education (1972)

пытается доказать возможность обеспечения долгосрочных 

устойчивых темпов роста экономики США за счѐт проведения 

политики активного вмешательства государства в экономику. 
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АМЕРИКАНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НЕОКЕЙНСИАНСТВА

Евсей Дейвид Домар,(1914-1997) 

«Очерки теории экономического роста» (1957)

- Один из создателей «модели динамического равновесия 

Харрода - Домара» - модели экономического роста, основанной 

на кейнсианской методологии. В модели определяется темп 

экономического роста как функция темпов роста численности 

населения и капитала. Согласно Домару, для поддержания 

устойчивого роста при полной занятости необходимо, чтобы рост 

доходов соответствовал росту производственных мощностей.

- Концепция Домара направлена на изыскание путей повышения 

темпов экономического развития капитализма. Главное внимание 

уделяется накоплению капитала. 

- отрицает существование объективных законов экономического 

развития и решающее значение придаѐт психологическим 

факторам
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ЕВРОПЕЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НЕОКЕЙНСИАНСТВААНГЛИЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДИРИЖИЗМ (Франция, 1950-е гг.)

Рой Форбс Харрод

(1900-1978), 

«Очерки теории динамики» (1939), 

«К теории экономической 

динамики: новые выводы 

экономической теории и 

их применение в 

экономической политике» 

(1956), «Жизнь Джона 

Мейнарда Кейнса» (1951).

Джон Ричард Хикс

(1904-1989), 

«Стоимость и капитал» 

(1939), «Кризисы в 

кейнсианской 

экономике» (1974), 

«Мистер Кейнс и 

«классики»» (1937, 1944).

Франсуа Перру (1903-1987) –

основоположник  дирижизма.

«Ценность» (1943) 

Theorie generale du 

progres economique

(1956-1957. V. 1-3), 

Les techniques 

quantitatives de la 

planification (1965), 

Dialoque des monoples 

et des nation (1982).

Альбер Афтальон

(1874-1956)

«Теория экономического 

цикла, базирующаяся на 

капиталистической технике 

производства»(1927)

«Периодические кризисы 

перепроизводства» (1930)
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Франсуа Перру (1903-1987) –

основоположник  дирижизма. 

«Ценность» (1943) Theorie generale du progres economique

(1956-1957. V. 1-3), Les techniques quantitatives de la planification (1965), 

Dialoque des monoples et des nation (1982).

- Автор теории полюсов роста: экономические субъекты

изначально неравноправны и связаны друг с другом отношениями

соподчинения. Центры принятия решений и генерирования прибыли

являются «полюсами роста», которые в ходе своего развития

оказывают благоприятный эффект на свою периферию

(подчиненные фирмы и территории). Задачей госрегулирования

экономики является не макроэкономическое стимулирование, а

политика, направленная на создание и поддержку «полюсов роста» и

расширение зоны их влияния. Пытается сочетать государственное

регулирование с частными интересами монополистического

капитала.

- Выдвинул концепцию "трех экономик": первая экономика –

«доминирующей силы», вторая – «гармонизированная», третья –

«глобальная». Современную экономику называет "доминирующей

силы". Государство должно стать доминирующей силой

стимулирующей экономический рост. 123



ДИРИЖИЗМ

Альбер Афтальон (1874-1956)

«Теория экономического цикла, базирующаяся на 

капиталистической технике производства»(1927)

«Периодические кризисы перепроизводства» (1930)

- сформулировал принцип акселерации (в последствии детально 

разработан Р.Харродом, Дж. Хиксом, П. Самуэльсоном) 

На большом фактическом материале  показал конечную 

зависимость циклической динамики выпуска элементов основного 

капитала от производства предметов потребления. Основную 

причину кризисов он видел в психологической природе человека и 

применении машинной техники, а не в противоречиях 

капиталистического строя.
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АНГЛИЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НЕОКЕЙНСИАНСТВА

Рой Форбс Харрод (1900-1978), 

«Очерки теории динамики» (1939), «К теории экономической 

динамики: новые выводы экономической теории и их применение в 

экономической политике» (1956), «Жизнь Джона Мейнарда Кейнса» (1951)

- пытается определить темп экономического роста, необходимый для 

использования всѐ возрастающего объѐма производственных 

мощностей и обеспечения полной занятости рабочей силы в 

длительной перспективе.  

- считает невозможным отказ от золота в расчѐтах между странами и 

выступает за повышение его цены для увеличения международной 

ликвидности. 

- в качестве необходимого условия стимулирования экономического 

роста выдвигает активизацию платѐжного баланса и увеличение 

золотовалютных резервов путѐм ограничения импорта. 
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АНГЛИЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НЕОКЕЙНСИАНСТВА

Джон Ричард Хикс (1904-1989), 

«Стоимость и капитал» (1939), «Кризисы в кейнсианской 

экономике» (1974), «Мистер Кейнс и «классики»» (1937, 1944)

- Автор модели IS-LM (IS – графическая интерпретация кейнсианского

условия ОЭР: I=S; LM – равновесие на денежном рынке L(Y,r)=M.

(модель Хикса-Хансена, Хикса-Самуэльсона)

- основное внимание уделяет мультипликатору инвестиций,

предпочтению ликвидности и инфляции, их месту в теории

экономической динамики, в теории циклов.

- различает свободные и вынужденные циклы. Свободный цикл

затухает сам по себе вследствие низкого уровня автономных

инвестиций, слабого мультипликатора или слабого акселератора.

Вынужденный цикл, приводимый в движение мощными силами

расширения, ограничивается полным использованием мощности

производства, и поскольку это влечет за собой задержку в росте

объема продукции, постольку акселератор действует в сторону

уменьшения инвестиций, а это порождает понижательное движение

экономики в целом.

- Лауреат Нобелевской премии 1972 года «за новаторский вклад в

общую теорию равновесия и теорию благосостояния».
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Равновесная модель IS-LM Дж. Хикса
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Модель равновесия товарных рынков/ Кривая  IS
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Рынок реальных запасов денежных средств. Кривая LM
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ПОСТКЕЙНСИАНСТВО

- Сформировалось в 1960-1970 годы как течение экономической мысли,

характеризуется пересмотром ортодоксальной кейнсианской

экономической теории. Сложилось из экономистов, которые

придерживались разных методологических и идеологических подходов, и

объединило ученых Англии и США. На его формирование оказали влияние

институционализм, марксизм, монетаризм. С одной стороны,

посткейнсианство представляет английское левое кейнсианство (лидер

данного направления - Джоан Вайолет Робинсон, Николас Калдор, Пьеро

Сраффа). С другой стороны, американское посткейнсианство (Роберт

Уитни Клауэр, Аксель Стиг Бенгт Лейонхуфвуд, Пол Дэвидсон, Сидней

Вайнтрауб, Хайман Мински )

- посткейнсианство продолжает поиски мер, позволяющих осуществлять

эффективную стабилизационную политику. Среди проблем, которыми они

занимаются: ценообразование, денежный спрос и предложение,

финансовые рынки и их воздействие на экономическую нестабильность и

инфляцию.

- Посткейнсианцы в 70 - 80-е годы в условиях бюджетных ограничений

отошли от признания бюджета и особенно бюджетного дефицита в

качестве ведущего инструмента регулирования эффективного спроса и

главную ставку сделали на активную кредитно-денежную политику как

основного средства косвенного воздействия на экономику.
130



ПОСТКЕЙНСИАНСТВО. 

АНГЛИЙСКОЕ ЛЕВОЕ КЕЙНСИАНСТВО

Джоан Вайолет Робинсон 

(1903-1983 ), 

«Экономика несовершенной 

конкуренции» (1933);

«Очерки марксистской 

экономики» (1942);

«Накопление капитала» (1956); 

«Очерки теории экономического 

роста» (1962); «Экономическая 

философия: Очерк развития 

экономической мысли» (1962). 

Пьеро Сраффа 

(1898-1983, итало-

английский экономист), 

«Производство 

товаров посредством 

товаров» (1960)

Николас Калдор 

(1908-1986, англо-

венгерский экономист), 

монография 

«Национальные и 

международные оценки 

полной занятости» 

(1949), статья 

«Современная 

полемика о теории 

капитала» (1937). 
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АНГЛИЙСКОЕ ЛЕВОЕ КЕЙНСИАНСТВО

Джоан Вайолет Робинсон (1903-1983 ), 

Экономика несовершенной конкуренции» (1933); «Очерки марксистской 

экономики» (1942); «Накопление капитала» (1956); «Очерки теории 

экономического роста» (1962); «Экономическая философия: 

Очерк развития экономической мысли» (1962). 

- общий подход к анализу макроэкономических процессов

заимствовала у Кейнса, подход к основным категориям анализа

(прибыли, заработной плате, проценту, капиталу) - у А. Маршалла и Д.

Риккардо. Признавала научные заслуги К. Маркса в исследовании

капиталистического способа производства.

- в начале 30-х гг. выдвинула теорию несовершенной конкуренции, а в

50-х гг. - свою теорию роста капиталистической экономики.

– рассматривала вопросы поведения крупных компаний с высоким

уровнем концентрации производства. Ключевой вопрос: исследование

возможностей использования цены как инструмента воздействия на

спрос и регулирование сбыта. Ввела понятие «дискриминация в ценах»

(сегментация рынка, исходя из различной эластичности спроса разных

потребителей, на разных географических рынках).
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Джоан Вайолет Робинсон 

- в основе экономического роста видела семь факторов: 

технические условия производства, инвестиционная политика, 

условия формирования сбережений, конкурентные параметры 

рынка, формирование ставки заработной платы, финансовая 

политика государства, начальный запас товаров 

производственного назначения, ожидания, основанные на 

прошлом опыте. 

- экономический рост зависит от системы распределения доходов, 

но так как внутреннего механизма автоматического достижения 

такого равновесия в условиях капитализма нет, то возникает 

необходимость государственного регулирования экономики. 

- выступает за обновление буржуазной политической экономии, в 

результате которого она будет способствовать преобразованию 

капитализма.  Видит путь  смягчения противоречия капитализма в 

осуществлении утопических проектов его "совершенствования".
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АНГЛИЙСКОЕ ЛЕВОЕ КЕЙНСИАНСТВО

Пьеро Сраффа (1898-1983), 

«Производство товаров посредством товаров» (1960)

- разрушил ортодоксальное убеждение, что цены факторов производства 

и цены товаров определяются одновременно. 

- его идеи стали предметами дискуссий среди неоркардианцев, среди 

посткейнсианциев,  между сторонниками марксизма.

- возвращается к положениям ценообразования классической 

политической экономии и уходит от субъективизма. Считает, что цена 

формируется под воздействием объективных затрат основных факторов 

производства. Спрос не играет существенной роли. Условием равновесия 

фирм является равенство норм прибыли по отраслям, которое 

достигается путѐм свободной конкуренции, вызывающей переливы 

капитала в более прибыльные отрасли и выравнивают норму прибыли. 

Вывод: цены определяются с помощью анализа издержек производства 

при заданной технологии, значит на цены активно может влиять только 

система распределения доходов в обществе (идея нашла воплощение в 

посткейнсианских теориях роста). Является представителем 

неорикардианского течения.
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Николас Калдор (1908-1986), 

«Национальные и международные оценки полной занятости» (1949), 

«Современная полемика о теории капитала» (1937). 

Автор «паутинообразной 

модели» рыночного равновесия. 

Автор работ по проблемам 

экономического роста, занятости 

и инфляции. 

Разрабатываемые им модели 

"сбалансированного роста" носят 

преимущественно 

техноэкономический характер и 

не отражают внутренних 

противоречий 

капиталистического способа 

производства.
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АМЕРИКАНСКОЕ ПОСТКЕЙНСИАНСТВО

(монетарное кейнсианство)

Роберт Уитни Клауэр

(1926-2011) 

«Анатомия монетарной 

теории» (1977); «Эконо-

мическая теория как 

индуктивная наука 

(1994); «Экономическая 

доктрина и метод»

(1995).

Пол Дэвидсон (1930)

«Почтовая экономика 

кейнсианца: решение кризиса

в экономической теории»  

(1981), «Решение Кейнса: 

путь к глобальному эконо-

мическому процветанию» (2009)
Сидней Вайнтрауб 

(1914 – 1983)

«Теория цены» (1949); 

Аксель Стиг Бенгт 

Лейонхуфвуд (1933) 

«О кейнсианской 

экономике и экономике 

Кейнса: исследование 

в области монетарной 

теории» (1968);

«Информация и коорди-

нация: эссе по макроэко-

номической теории» (1981).

«Доход и анализ занятости» 

(1951); «Классическое кейнси-

анство, монетаризм и уровень 

цен» (1961); «Кейнс, кейнсианство и 

монетаризм» (1978).

Хайман Мински (1919 -1996) 

«Джон Мейнард Кейнс» (1975). 

«Стабилизация неустойчивой 
экономики» (1986).
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Монетарное посткейнсиантво 

- выступило за восстановление чистоты теории Дж.Кейнса, за удаление 

из нее различных наслоений, привнесенных его последователями-

неокейнсианцами 

- по их мнению, нельзя согласиться с пониманием учения Кейнса как 

теории равновесия с неполной занятостью (т.е., по сути, как частного 

случая неоклассической теории общего равновесия) и настаивают на 

несовместимости теории Кейнса и неоклассической теории. 

- считают кейнсианство - теорией неравновесия, приспособления к нему и 

поиска выхода из него

- считают необходимым восстановить денежный аспект кейнсианской 

концепции. В этом случае, она станет пригодной для анализа 

инфляционных ситуаций, и для разработки антиинфляционных 

мероприятий (организация надежных источников достоверной 

экономической информации).

- стремились дать кейнсианству современное звучание и сделать вновь 

дееспособным. 
Попытки возрождения кейнсианской теории и практики не принесли плодов и не смогли предотвратить 

глубокого кризиса этого течения. Основная причина состоит в том, что в силу новейших тенденций в 

развитии производственных сил, современного этапа НТР, интернационализации хозяйства рыночная 

экономика претерпела глубокие качественные изменения, она перешла некий порог управляемости. Это 

означало, что более предпочтительным способом координации деятельности хозяйствующих субъектов 

вновь становился рынок, а не государственное регулирование. 137



НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ

со второй половины ХХ века
научное направление в экономике, интегрирующее теоретические положения 

неоклассической и кейнсианской школ. Микроэкономический компонент 

синтеза основан на неоклассическом учении, а в макроэкономической 

концепции преобладают идеи Дж. М. Кейнса. 

- считают, что по мере усложнения экономических взаимосвязей и отношений 

необходимо совершенствовать и активно использовать различные методы 

государственного регулирования.

- расширяют тематику исследований: создана серия работ по проблемам 

экономического роста; разрабатываются методы экономико-математического 

анализа; получила дальнейшее развитие теория общего экономического 

равновесия(Дж.Хикс); предложены методика анализа безработицы и методы ее 

регулирования; обстоятельно изучена теория и практика налогообложения. 

Джеймс Бьюкенен (1919-2013) исследовал применение экономических методов 

в политологии, экономические основы принятия политических решений. Франко 

Модильяни (1918-2003) описывал закономерности образования личных 

сбережений, мотивы поведения инвесторов и принятия инвестиционных 

решений. Джеймс Тобин (1918-2002) разработал теорию выбора портфельных 

инвестиций и пришел к выводу, что инвесторы стремятся сочетать инвестиции с 

повышенной степенью риска и менее рискованные, чтобы добиться 

сбалансированности своих вложений. 138



Пол Энтони Самуэльсон

(1915 – 2009)

«Экономикс», 1-е изд. (1948); (1964 – русская версия)

«Основания экономического анализа»  (2002) 

«Экономика: вводный анализ» (1948)

«Линейное программирование и экономический 

анализ» (1958)

Пол Самуэльсон, Вильям Нордхаус (р.1941)

Экономика = Economics, 19- e. изд, (2014)

в 1970 г. первым среди американцев получил 

Нобелевскую премию в области экономики «За научную работу, 

развившую статическую и динамическую экономическую теорию и 

внесшую вклад в повышение общего уровня анализа в области 

экономической науки»
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Пол Энтони Самуэльсон

- исследовал принципы функционирования смешенной экономики

- впервые представил экономическую систему рыночного хозяйства как 

двухуровневую. Первый уровень – рынки спроса и предложения, где 

механизм рыночного ценообразования решает экономические 

вопросы на микроуровне. Второй уровень – это денежно-кредитная и 

финансовые системы, пронизывающие все экономические связи. 

Условие бескризисного равновесия экономики при достижении 

равновесия на товарном и денежном рынках. Равновесие не 

последнем призвано обеспечить государство. 

- приходит к выводу, что это такая систе-ма, при которой рынок 

посредством спроса и предложения опре-деляет, какие товары, для 

кого и в каком объеме надо производить, а государство корректирует 

издержки рыночной экономики, беря на себя ответственность за 

оборону страны, охрану окружающей сре-ды, перераспределение 

доходов в пользу малоимущих и т.д.

.
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Пол Энтони Самуэльсон

- экономическая теория — это наука "об использовании людьми 

ред-ких или ограниченных производительных ресурсов... для 

производ-ства различных товаров... и распределении их между 

членами обще-ства в целях потребления» . Это универсальная 

наука, которая отвечает на вопросы: что произ-водить? Как 

производить? Как это произведенное распределять?

- объединил идеи Дж. М. Кейнса (государственное регулирование, 

эффективный спрос, мультипликатор); А. Маршалла (процесс 

ценообразования на основе взаимодействия спроса и предложения),   

У.Джевонса, Л.Э.Вальраса (построение кривой спроса на основе 

закона убывающей предельной полезности, выводит уравнение 

обмена),  Митчелла (теория циклов), Дж.Б. Кларка (теория 

распределения созданного продукта, когда доход каждого фактора 

производства оп-ределяется созданным им предельным продуктом) 

и др. экономистов

- рассматривает соотношение совер-шенной конкуренции и 

монополии, обосновывает необходимость антитрестовского 

законодательства. 141



П.САМУЭЛЬСОН, Схема
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОСТКЕЙНСИАНСТВА

МОНЕТАРНОЕ (Пол Дэвидсон, Хайман  Филип Мински и Ян Крегель)

считали деньги активным фактором влияния на экономику. Антиинфляционная 

политика предполагает  ограничения государством размеров заработной платы с 

одновременным регулированием капиталовложений для более полного 

использования мощностей и рабочей силы

КАЛЕЦКИАНСКОЕ (Михал Калецкий, 1899 – 1970) разработал концепцию 

эффективного спроса применительно к условиям несовершенной конкуренции, 

которая объяснила ситуацию, породившую стагфляцию в 60-70 годах ХХ веке.

К.Коулинг объяснял стагфляцию действием монополий уменьшающих долю 

зарплаты в национальном доходе.

НЕОРИКАРДИАНСКОЕ (Пьеро Сраффа, Дж. Итуэлл, П. Гареньяни) 

В отличие от классического кейнсианства состоит в перенесении исследования 

экономических процессов из краткосрочного периода в долгосрочный
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НОВОЕ ПОСТКЕНСИАНСТВО

исходило из решающей роли в экономике монополий, используя при этом теорию 

монополистической конкуренции. Была создана модель взаимозависимости 

занятости и оплаты труда; проанализирована роль экономической информации; 

предложены и разработаны меры по подъему экономики слаборазвитых стран.

Лауреаты Нобелевской премии по экономике (2001) 

«за анализ рынков с несимметричной информацией» (Майкл Спенс) 

Джозеф  Юджин Стиглиц (1943) Джордж Акерлоф (1940)

«Равновесие на рынках продуктов с 

несовершенной  

информацией» (1979)

«Некоторые – не равноправнее…» 

(2012) (статья)

Критик неограниченного рынка, 

монетаризма и неоклассической 

экономической школы, 

а также неолиберального 

понимания глобализации, 

политики МВФ в отноше-

нии развивающихся стран 

и либеральных реформ 

в России

Рынок «лимонов»: неопределенность 

качества и рыночный механизм (1970) 

Spiritus Animalis: или Как человеческая 

психология управляет экономикой и 

почему это важно для мирового 

Капитализма (2010)

Основоположник информа-

ционной экономической 

теории. Известен иссле-

дованиями рынка 

труда и особенно 

нерыночных зарплат, формирующих в 

настоящее время основы 

новокейнсианской школы макроэкономики
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НЕОЛИБЕРАЛИЗМ  (формирование1920 – 1930 гг.) 

единственной функцией государства является установление принципов 

конкуренции и законов свободного рынка. Рассматривая свободный 

рынок и неограниченную конкуренцию как основное средство обеспечения 

прогресса и достижения социальной справедливости, возможных на 

основе экономического роста, который измеряется ВВП. 
Возникновение связывается с наступлением «второй эры глобализации»

ФРАЙБУРГСКАЯ 

ШКОЛА

• Вальтер Ойкен
(1891-1950), 

• Людвиг Эрхард 
(1897-1977)

• Вильгельм  Рѐпке 
(1899-1966) 

• Александр Рюстов 
(1885-1969)

ЧИКАГСКАЯ 

ШКОЛА

(монетаризм)

• Ирвинг Фишер      
(1867-1947)

• Людвиг фон Мизес
(1881-1973),

• Милтон Фридмен
(1912-2006), 

• Френк Найт (1885-1972)

АВСТРИЙСКАЯ 

ШКОЛА

• Фридрих 
Август фон 
Хайек
(1899-1992)
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НЕОЛИБЕРАЛИЗМ

- экономическая теория, согласно которой, лучшей экономической 

системой является система, гарантирующая свободу личной 

инициативы хозяйствующих субъектов, направленной на 

обеспечение максимального удовлетворения потребностей при 

минимуме затрат. 

Условия функционирования рыночной системы: 

1) частная собственность как юридическая основа экономической 

жизни; 

2) свободное предпринимательство как генератора технических 

нововведений и экономического прогресса; 

3) свободная конкуренция как важнейший механизм координации 

экономических отношений
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ФРАЙБУРГСКАЯ ШКОЛА

Вальтер Ойкен   

(1891-1950)

«Основы национальной 

экономики» (1940), «Основные принципы 

национальной политики» (1950)
- Автор «теории экономического порядка». 

Хозяйственный порядок – реальные условия 

функционирования экономических субъектов. 

Политические, экономические, социальные и 

правовые порядки взаимозависимы.  Любое 

конкретное хозяйство состоит из одного  того 

же набора элементов, которые в различных 

условиях сочетаются по-новому.

- «политика порядка», политика 

регулирования экономического процесса.

Поле экономической политики - «правовой и 

социальный порядок»

- считает, что цены – это «прибор» 

измеряющий уровень ограниченности 

ресурсов и благ и сигнализирующий об этом 

всем участникам рынка

- выступает против макроэкономического 

планирования и кейнсианских методов 

регулирования

Людвиг Эрхард 

(1897-1977)

«Благосостояние для 

всех». (1956, рус.версия 1960) 

Автор концепции «социального рыночного 

хозяйства»: 
- рыночная система позволяет человеку проявить 

инициативу. Социальность рынка  в 

состязательности, которая обеспечивает 

экономический прогресс и позволяет пользоваться 

преимуществами более высокой 

производительности труда всему народу;

- эффективность социальной политики государства 

не определяется размерами социальной 

благотворительности и перераспределения. 

Большая часть доходов должна оставаться в руках 

получателей, а не изыматься в виде налогов на 

социальные нужды;

- государство должно гарантировать каждому 

возможность получить образование, профессию, 

возможность накопить деньги, получив 

независимость от «социального попечительства»;

- по мере роста богатства общества и жизненного 

уровня его граждан потребность в системе 

социального вспомоществования отпадет. 

Государство должно помогать только бедным
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ФРАЙБУРГСКАЯ ШКОЛА

• Вильгельм Рѐпке                          

• (1899-1966, швейцарский 

• экономист)

- Один из создателей теории 

«социального рыночного хозяйства». 

- Исследовал вопросы  международных 

экономических и валютно-кредитных 

отношений, а также конъюнктуры и 

экономических кризисов. 

- Предлагал устранить количественные 

и валютные ограничения в торговле 

между несоциалистическими странами, 

выступал за свободу обратимости 

валют, ликвидацию региональных 

экономических блоков. 

- Был противником социализма,  

рекомендовал проводить 

дискриминационную торговую политику 

в отношении социалистических стран и 

особенно СССР

Александер Рюстов 

(1885-1963 немецкий  

экономист, социолог, 

историк)

- Политику свободной конкуренции 

считал причиной  усиления власти 

монополий

- Осуждал формы капиталистической 

конкуренции, установившиеся в конце 

XIX века; считал, что  только 

государство может обеспечить 

развитие действительно свободного 

хозяйства.

- Подчѐркивал опасности, угрожающие 

капитализму в том случае, если будет 

сделана ставка только на стихийный 

механизм конкуренции. 
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ЧИКАГСКАЯ ШКОЛА (монетаризм)

Сторонники либерального подхода к экономике:

- деньги являются решающим фактором общественного 

воспроизводства 

- государство может управлять экономикой, осуществляя контроль над 

денежной массой.  

- социальная политика государства ведѐт к демотивации хозяйственной 

деятельности. Настаивают на снижении государственных регуляторов 

до минимума, допуская налоговое и бюджетное регулирование. 

Исследовали механизм воздействия денежных инструментов и 

денежной политики на экономические процессы.

Теория монетаризма, как и все варианты количественной теории денег,  

строиться на следующих положениях:

1) количество денег в обращении определяется автономно;

2) скорость обращения жестко фиксирована;

3) изменение количества денег оказывает одинаковый и механический 

эффект на цены всех товаров;

4) исключается возможность воздействия денежной сферы на реальный 

процесс воспроизводства. 149



ЧИКАГСКАЯ ШКОЛА (монетаризм)

Френк Найт (1885- 1972, экономист, философ и социолог )

«Риск, неопределенность и прибыль» (1921)

Основатель чикагской школы, теоретик монетаризма, признававший 

приоритетное значение «конкурентной экономики». 

- законы экономической науки выводятся на основе логических рассуждений, интуитивно 

формулируемых исходных положений. Экономическая теория всегда абстрактна, она 

вынуждена опираться и на интуитивное знание.

- считал, что в условиях стационарной экономики прибыль отсутствует. Она образуется 

лишь в специфических условиях, ее получают те предприниматели, которые способны 

предвидеть неожиданные перемены в сфере производства и обмена, готовы идти на 

риск.

- образование прибыли связывал с фактором неопределенности. Если бы будущее было 

известно, то прибыль была бы невозможна. Прибыль – это результат риска, интуиции, 

удачи; своего рода премия за рискованное предприятие.

Прибыль возникает в условиях неопределенности («уникальной неопределѐнности») в 

отношении того, что произойдет завтра. В нормальных условиях выручка покрывает все 

альтернативные издержки; прибыли нет, она равна нулю.

- прибыль – это не просто факторный доход. В обычных условиях предприниматель как 

владелец капитала получает процент (а не прибыль).
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ЧИКАГСКАЯ ШКОЛА 

(монетаризм)

Ирвинг Фишер

(1867-1947)

«Покупательная сила денег» (1911)

Вывел  знаменитое «уравнение 

Фишера», которое основано на 

двояком выражении товарных сделок:

1) как произведение массы платежных 

средств на скорость их обращения;

2) как произведение уровня цен на 

количество реализованных товаров.

M * V = P * Q

Согласно формуле Фишера уровень 

цен прямо пропорционален количеству 

денег и скорости их обращения и 

обратно пропорционален объему 

торговли. 

Принимает положения неоклассической 

теории: производство находится в 

точке максимально возможного объема 

и скорость обращения является 

постоянной.

Людвиг фон                      

Мизес (1881-1973)

«Социализм» (1922)
Родоначальник теории

«невмешательства государства в 

экономику» Свободный рынок соответствует 

демократическим принципам, где потребитель -

центр экономической системы, «голосуя»  

денежным доходом за товар, определяет 

структуру общественного производства, в этих 

условиях экономические субъекты 

максимизируют свое благосостояние, имея 

свободу выбора альтернативных  возможностей

Критикует социалистическое планирование: 

отсутствие конкуренции, система произвольных 

оценок приводит к неэффективному 

использованию ресурсов («запланированный 

хаос»).

Усиление роли государства неизбежно 

приведет к усилению роли бюрократии:

1) коррумпированность, снижение 

эффективности общественного производства;

2) появление  типа человека, для которого 

«следование привычному и устаревшему –

главное из всех добродетелей», и «удушение» 

новаторов.
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ЧИКАГСКАЯ ШКОЛА (монетаризм)

Милтон Фридман (1912-2006) 

«Исследование в области количественной теории денег» (1956)

- рынок выступает гарантом свободы выбора,  которая является условием эффективности и 

жизнеспособности системы. Механизмом, обеспечивающим реализацию экономической свободы и 

взаимосвязь действий свободных индивидов, является механизм цен.

- функции цен : 1) информационную (изменение спроса и предложения); 2) стимулирующую (лучшим 

образом побуждают использовать ресурсы);  3) распределительную (так как цены являются и доходами).

- государственное вмешательство может происходить в формах, которые в наименьшей степени 

ограничивают свободу человека

- расширения сферы предоставления социальных благ порождает институциональную безработицу и 

новую бедность.

- разработал современную  версию количественной теории денег. Она близка к неоклассической, так 

как предполагает гибкость цен, а заработная плата, объем производства стремятся к максимуму. Задача: 

поиск стабильной функции спроса на деньги при постоянстве скорости их обращения. (При прочих равных 

условиях спрос на деньги (желаемый населением денежный запас) представляет собой устойчивую долю 

номинального ВНП; уровень процентной ставки не зависит от величины денежной массы (в долгосрочном 

плане)) Уравнение Фридмана: М = Y + Р,

где М – долгосрочный темп роста предложения денег; Y – долгосрочный среднегодовой темп изменения 

реального (в постоянных ценах) совокупного дохода; Р – уровень цены, при котором денежный рынок 

находится в состоянии краткосрочного равновесия. В долгосрочном плане рост денежной массы не 

скажется на реальном объеме производства и выразится лишь в инфляционном росте цен

Лауреат Нобелевской премии по экономике (1976) «за достижения в области анализа потребления, 

истории денежного обращения и разработки монетарной теории, а также за практический показ сложности 

политики экономической стабилизации».
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АВСТРИЙСКАЯ (неоавстрийская) ШКОЛА

Фридрих Август фон Хайек

(1899-1992, австрийский экономист, социолог). 

«Дорога к рабству» (1944), «Использование знаний в       

обществе» (1945)
- Рыночная экономика представляет собой  спонтанный экономический порядок, в 

основе которого экономическая свобода, гарантией которой является частная 

собственность. Контроль над собственностью распределѐн между множеством 

независимых друг от друга людей, никто не имеет над ними абсолютной власти. 

- Экономические проблемы должны решаться через накопление и распространение 

информации. Если информации я распространяется беспрепятственно, то экономика 

переходит  в оптимальное состояние.

Эффект рынка заключается в увеличении возможностей всех в достижении 

собственных целей. Это связано с важнейшей функцией рынка – распространением 

знаний.

- Критиковал социализм, считал, что все виды социализма, коллективизма и системы 

плановой экономики противоречат принципам правового государства и личному 

праву.

Лауреат Нобелевской премии по экономике (1974).
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НЕОКОНСЕРВАТИЗМ  (70-80-е гг. ХХ в.)

Политико-социально-экономическое направление:

- выступает с неприятием основ кейнсианской экономической теории (конец 30-

х до середины 70-х гг.) и главным образом концепций государственного

воздействия на экономику через совокупный спрос.

- выдвигает тезис о необходимости либерализации хозяйственных отношений,

возвращения к принципам laissez-faire, к частной собственности

(разгосударствление, денационализация, приватизация), рыночному

регулированию, свободе конкуренции, демонтажу громоздких структур

госрегулирования (дебюрократизация), сокращению до минимума программ

социальной поддержки, давлению на профсоюзы, курс на усиление

антикоммунизма, гонку вооружений.

Причины: кризис «государственного регулирования»; стагфляции; циклический

спад 1973–1975гг.; снижение темпов экономического роста, циклический

спад1980–1982гг.; расстройство валютно-денежной системы международных

расчетов (кризис Бреттон-Вудской системы золото-валютного регулирования, в

частности прекращение обмена доллара на золото в 1971г.); структурные

кризисы, энергетический кризис (3–4-кратный рост цен на энергоносители,

прежде всего на нефть арабских стран – членов ОПЕК), сырьевой и

экологический кризисы. Советская система достигла паритета с Западом по

военному потенциалу, около 20 стран выбрали «социалистическую

ориентацию», США проиграли войну во Вьетнаме, Франция пережила

молодежную революцию и т. д.
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НЕОКОНСЕРВАТИЗМ

«неоклассическая контрреволюция»

объединяет наиболее известные концепции ряда школ.

Консервативные экономисты стали главными советниками победившей 

на выборах в 1979г. в Англии М.Тэтчер и президента США с 1980г. 

Р.Рейгана. Консультировали генерала Пиночета (Чили). 

монетаризм теория предложения

(«сэплайсайдеры»)

теория рациональных ожиданий 

(«новая классическая 

макроэкономика»,

«новая классика»)

Милтон 

Фридман
(1912-2006) 

- Мартин Стюарт Фельдстейн 
(1939). Советник при президентах Р. 

Рейгане, Д. Буше, Б. Обаме

- Артур Лаффер (1940)

Был экономическим советником Президента 

США Рональда Рейгана и премьер-министра 

Великобритании Маргарет Тэтчер. 15 

сентября 2015 года - назначен советником 

министра финансов Украины, будет 

предоставлять консультации по вопросам 

осуществления в Украине налоговой 

реформы

- Майкл Джей Боскин (1945)

- Пол Крейг Робертс (1939)
В 2009 году выступил с критикой «цветных 

революций» в Грузии и на Украине, В марте 

2014 года охарактеризовал «Евромайдан» и 

смену власти на Украине целенаправленной 

Джон Фрейзер Мут (1930- 2005)
Статья «Рациональные ожидания и теория движения 

цен» 1961

Роберт Лукас (1937)

Эдвард Прескотт (1940)

Лауреат Нобелевской премии 2004 г. «за вклад в 

динамическую макроэкономику: согласованность во 

времени экономической политики и деловых циклов».

Кристофер Симс (1942) и 

Томас Сарджент (1943)
Лауреаты Нобелевской премии по экономике 2011 г. 

«за эмпирические исследования причинно-

следственных связей в макроэкономике». 

155



Экономическая теория предложения

(«сэплайсайдеры»)

- макроэкономическая теория, согласно которой экономический рост можно эффективно 

стимулировать за счет снижения барьеров для производства (предложения) товаров и 

услуг, то есть за счет снижения налогов и снятия запретов, создаваемых 

государственным регулированием. В таком случае потребитель получает больше 

товаров и услуг по меньшей цене.

- авторы  опираются на идеи неоавстрийской школы (Ф. Хайек), теорию предельной 

производительности факторов производства (Дж. Кларк) и современный монетаризм (М. 

Фридман). 

- не представляет собой целостной, завершенной концепции, представляют совокупность 

идей и эконометрических расчетов, на основе которых сформулированы практические 

рекомендации и предложения. 

- считают, что  аллокация и эффективное использование ресурсов имеют решающее 

значение для роста национального производства как в кратко-, так и долгосрочном 

периодах. Говорят о  необходимости переноса основного внимания с исследований 

совокупного спроса, как у кейнсианцев или монетаристов, на изучение совокупного 

предложения, а следовательно, перехода к долгосрочному регулированию предложения 

факторов производства.

- оказало заметное влияние на формирование экономической политики администрации 

США в период президентства Р. Рейгана, правительств М. Тетчер в Великобритании и 

христианских демократов в ФРГ. Рекомендации разработчиков экономики предложения 

явились одним из источников «рейгономики» и «тетчеризма».
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Артур Лаффер (1940) 
«Феномен всемирной инфляции» (1975) совместно с Д. Мейсельманом;

«Экономическая теория уклонения от налогов» (1979) 

совместно с Дж.Сеймуром.

- выявил, что существование взаимосвязи ставок и поступ-лений налогов может быть 

выражено в виде двух основных положений:

1) снижение налоговых ставок обладает стимулирующим воздей-ствием на 

производство;

2) хотя уменьшение налоговых ставок приведет к сокращению объе-ма бюджетных 

доходов, это сокращение носит временный характер.

Кривая Лаффера демонстрирует 

стимулирующий эффект сниже-ния 

налогов. Уменьшение налогового 

бремени ведет к увеличению сбережений, 

к росту инвестиций и занятости. 

В итоге произойдет рост производства и 

доходов, вследствие чего увеличится 

объем налоговых поступлений в бюджет.
Был экономическим советником Президента США 

Рональда Рейгана и премьер-министра Великобритании 

Маргарет Тэтчер. 15 сентября 2015 года - назначен советником 

министра финансов Украины, будет предоставлять консультации 

по вопросам осуществления в Украине налоговой реформы
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Теория рациональных ожиданий 

(«новая классическая макроэкономика»,

«новая классика»)

Концепция макроэкономики, изначально разработанная Джоном Ф.Мутом 

(англ.) в 1961 и развитая Робертом Лукасом в середине 1970-х годов.

Теория используется для моделирования формирования экономических

ожиданий в неоклассическом направлении макроэкономики, в

неокейнсианстве и в теории финансовых рынков.

Сформировалась в США. Ее сторонники поставили своей целью

разработать собственную теорию динамического равновесия в

соответствии с принципами оптимального поведения хозяйственных

агентов, которая ответила бы на вопрос о причинах и степени колебаний

основных экономических показателей, включая выпуск, масштабы

занятости, цены, заработную плату. Авторы теории исходят из того, что в

макроэкономическом анализе особая роль принадлежит субъективным

ожиданиям и прогнозам участников хозяйственного процесса.
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ТЕОРИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ ОЖИДАНИЙ

Роберт Эмерсон Лукас (1937 г.р.)
«Ожидания и нейтральность денег»(1972)

«Методы и проблемы теории делового цикла» (1980)

«Лекции по экономическому росту» (2002) 

• разработана модель несовершенной информации («модель островов

Лукаса» следствием которой является функция совокупного предложения

Лукаса. В основе «теории предложения» то, что бессистемная монетарная

политика может вводить людей в заблуждение.

• автор «модели Лукаса-Удзавы» или модели «накопления человеческого

капитала», «Парадокса Лукаса», заключающийся в рассмотрении вопроса

о том, почему больше капитала не перетекает из развитых стран в

развивающиеся.

• основоположник новой теории экономического роста, «модель Лукаса-

Ромера». Согласно которой основным фактором экономического роста

является рост капиталовложений в НИОКР и инвестиции в человеческий

капитал.

• Лауреат Нобелевской премии 1995 года «за развитие и изменение

гипотезы рациональных ожиданий, изменение основ микроэкономического

анализа и точки зрения на экономический анализ».

159



ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ

(зарождение на рубеже19 -20 вв.)

направление социально-экономических исследований, в частности 

рассматривающих политическую организацию общества как комплекс 
различных объединений граждан - институций

Термин институт введѐн в начале ХХ в. американским учѐным Гамильтоном (обычай, 

закон, наставление, указание)

Институты - это первичные элементы движущей силы общества, рассматриваемые в 

историческом развитии. Среди институтов выделяют:

• общественные институты - семья, государство, правовые нормы, монополия, 

конкуренция и т. д.;

• понятия общественной психологии - собственность, кредит, доход, налог, обычаи, 

традиции и т. д.

Институционализм характеризуется следующими положениями:

• основа анализа - метод описания экономических явлений;

• объект анализа - эволюция социальной психологии;

• движущей силой экономики наряду с материальными факторами являются моральные, 

этические и правовые элементы в историческом развитии;

• трактовка социально-экономических явлений с точки зрения общественной психологии;

• неудовлетворение применением абстракций, присущих неоклассицизму;

• стремление к интеграции экономической науки с общественными науками;

• необходимость детального количественного исследования явлений;

• защита проведения антимонопольной политики государства.
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ

В развитии институционализма выделяют три этапа.

Первый этап (традиционный) - 20-30-е годы XX века; он 

характеризуется формированием основных положений 

институционализма; родоначальниками этого этапа являются Торнстейн 

Веблен, Джон Коммонс, Уэсли Клер Митчелл.

Второй этап - середина XX века; изучались демографические проблемы, 

социально-экономические противоречия капитализма, была разработана 

теория профсоюзного движения; типичными представителями являются 

Дж.М.Кларк, Адольф Берли, Гардинер Минз, Джон Кеннет Гэлбрейт

Третий этап (неоинституционализм) - 60-70-е годы XX века; этот этап 

называют неоинституционализмом, в котором экономические процессы 

ставятся в зависимость от технократии, а также объясняется значение 

экономических процессов в социальной жизни общества; видными 

идеологами этого этапа являются Алек Ноув, Джон Кеннет Гэлбрейт, 

Роберт Хайлбронер, Рональд Коуз.

Важнейшая идея институционализма –

идея «социального контроля» экономики
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ

(первый этап - 20-30-е годы XX века.)

.
Торнстейн 

Веблен

(1857-1929) 

американский экономист, 

социолог

Джон Роджерс 

Коммонс

(1862-1945) 

американский экономист

Уэсли Клер Митчелл

(1874-1948) 

американский экономист

«Теория праздного класса» (1899)

"Теория делового предпринимательства" 

(1904 ), "Инстинкт мастерства и уровень 

развития технологии производства" (1914.)

Основоположник  социально-

психологического направления 

институционализма, согласно 

которому экономические явления  

нужно трактовать с социологической 

исторической позиций

"Институциональная экономика" 

(1924), 

«Распределение богатства» (1893);

«История труда в Соединенных 

Штатах» (1918).

Основоположник социально-

правового направления 

институционализма, 

полагавшего, что основой 

экономического развития 

являются юридические 

отношения, правовые нормы.  

"История зеленых билетов" (1903), 

"Деловые циклы" (1913 )

―Лекции о типах экономической теории‖ 

(1935) 

Основоположник  конъюнктурно-

статистического направления 

институционлизма, полагвшего, 

что существует взаимосвязь 

между экономическими и 

неэкономическими проблемами, 

прежде всего проблемами 

социологии и психологии 
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ
НЕОИСТИТУЦИОНАЛИЗМ

(третий этап - 60-70-е годы XX века.)

Джон Кеннет Гэлбрейт 

(1908-2006)

американский экономист, 

иностранный член РАН (1988)

Ро ́нальд Га́рри Ко́уз

(1910-2013) 

американский экономист

«Общество изобилия» (1958)

«Новое индустриальное общество» 

(1967) «Экономика невинного 

обмана»(2004)

Автор теории «нового индустриального 

общества», теории «техноструктуры»,

теории «конвергенции»

«Природа фирмы» (1937), статья 

«Проблема социальных издержек» (1961)

Лауреат Нобелевской премии по 

экономике 1991 «за открытие и 

прояснение точного смысла 

транзакционных издержек и прав 

собственности в институциональной 

структуре и функционировании 

экономики».
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Джон Кеннет Гэлбрейт (1908-2006)

американский экономист, иностранный член РАН (1988)

Советник президентов США Дж. Кеннеди и Б. Клинтона

«Общество изобилия» (1958), «Новое индустриальное общество» (1967)
«Экономика невинного обмана» (2004)

Автор теории «нового индустриального общества», 

теории «техноструктуры»,

теории «конвергенции»

Методологическая основа:

- Технологический детерминизм – объяснение всех изменений в обществе 

развитием производства и техники

- Исследование всех социальных процессов в их становлении и развитии

- Корпорация – базисная категория теоретической системы

- Применение социологических и психологических методов

- Признание необходимости государственного регулирования экономики, 

использование планирования для улучшения качества жизни

- Выдвижение в качестве важнейшей экономической проблемы – проблемы 

справедливого распределения доходов
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Джон Кеннет Гэлбрейт

Выделяет два этапа развития корпорации, определяющих «лицо» общества:

1) Предпринимательская корпорация (до середины 20 в.): небольшой размер, 

индивидуальный капитал, основной мотив – максимизация прибыли 

В результате: функционирование рынка совершенной конкуренции, отсутствие 

необходимости макроэкономического планирования, кризисы перепроизводства

2) Зрелая корпорация (со второй половины 20 в.): укрупнение производства в 

следствии НТП, групповая (прежде всего, акционерная) собственность.

Следствие: отделение собственности от власти.

Реальный контроль принадлежит техноструктуре – управленческому и научно-

техническому персоналу. Основные побудительные мотивы: принуждение 

вознаграждение, отождествление, приспособление.

В результате: переход от рыночной системы к планирующей. 

(внутрифирменное планирование и макроэкономическое)

Внутрифирменное планирование: 1) согласовывает важнейшие показатели 

действий с точки зрения поддержания непрерывного производства; 2) контроль над 

внешними условиями производства, то есть рыночной средой (вертикальная 

интеграция, картельные соглашения, система контрактов, диверсификация 

бизнеса, маркетинг)
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Джон Кеннет Гэлбрейт

Стадии развития государства в ХХ веке:

1) Ранняя стадия индустриального развития (начло века - 1920-е гг.): 

среда существования предпринимательской корпорации

2)   Переходная стадия государства  (1930-1940 гг.):

усиление экономической роли государства, рост роли и силы профсоюзов, 

появление особого социального слоя – техноструктуры, появление зрелых 

корпораций, признаки сращивания техноструктуры с государственной бюрократией

3)    Государство техноструктуры (после 1945 г.)

Господство зрелой корпорации, образование – важнейший вид богатства, 

появление классов общества (образованный, необразованный). 

Господствующий класс – образованный, его элита – техноструктура. 

Рабочий класс распадается на «белых и синих воротничков» -

квалифицированных  и неквалифицированных работников, роль вторых 

уменьшается, что снижает вероятность социальных потрясений.

Теория конвергенции – слияние капитализма и социализма превращение их в 

единое индустриальное общество.
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Ро́нальд Га́рри Ко́уз, (1910-2013) 

американский экономист

«Природа фирмы» (1937), «Проблема социальных издержек» (1961), 

«Фирма, рынок и право» (переведена на русский язык в 1993)

Лауреат Нобелевской премии по экономике 1991 «за открытие и прояснение точного 

смысла транзакционных издержек и прав собственности в институциональной 

структуре и функционировании экономики».

Считается основателем неоинституционального направления в экономической 

науке. Его работы способствовали появлению новых разделов экономической науки: 

транзакционная экономика, теория прав собственности, экономика права

Ввел понятие «транзакционные издержки» (издержки использования рыночного 

ценового механизма, связанные исключительно с осуществлением сделки, 

«трансакции», т.е издержки по сбору информации, заключению контракта, контроля за 

его выполнением, платежи за право деятельности на рынке и др.)

По подсчѐтам современных экономистов (Г. Де Сото) их общий размер в мире превышает 40%

Сформулировал условие определяющее размер фирмы: предельные издержки 

организации фирмы будут равны либо издержкам организации в другой фирме, либо 

издержкам, возникающим при решении предоставить организацию трансакци 

механизму цен

Провѐл институциональный анализ «внешних эффектов»

Автор «Теоремы Коуза»: в условиях совершенной конкуренции частные и 

социальные издержки равны (название и формулировка Дж. Стиглера) 167



Тестовые вопросы для самопроверки по разделу 2.1

1 Предметом изучения неоклассического направления экономической мысли является:

а) сфера потребления (спрос);

б) сфера производства (предложение);

в) сфера потребления и сфера производства;

г) сфера мировой торговли.

2 Приоритетным методом экономического анализа неоклассического 

направленияэкономической мысли является:

а) эмпирический подход к анализу;

б) каузальный подход к анализу;

в) функциональный подход к анализу;

г) институциональный подход к анализу.

3 Стоимость товара характеризуется А. Маршаллом на основе:

а) трудовой теории;

б) теории издержек;

в) теории предельной полезности;

г) теории рыночной равновесной цены.

4 Основой современной экономики Дж. Гэлбрейт считает:

а) смешанную модель экономики

б) правительство

в) собственность средних и мелких предпринимателей

г) рыночную систему
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Тестовые вопросы для самопроверки по разделу 2.1

5 Автором учения о статике и динамике и теории предельной производительности 

является:

а) У. Джевонс;            

б) Л. Вальрас;           

в) А. Маршалл;

г) Дж.Б. Кларк;         

д) В. Парето.

6 Предметом изучения институционализма является:

а) сфера производства;

б) сфера обращения;

в) сфера производства и обращения;

г) экономические и неэкономические факторы.

7 В результате рекомендуемых Т. Вебленом реформ, состоящих в ускорении НТП и 

повышении роли инженерно-технической интеллигенции, произойдет:

а) переход к «индустриальной системе»;

б) переход к монополистическому капитализму;

в) переход к социалистическому обществу;

г) переход к рынку совершенной конкуренции.
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Тестовые вопросы для самопроверки по разделу 2.1

8 Согласно Дж. Коммонсу стоимость формируется:

а) затратами факторов производства;

б) соотношением спроса и предложения;

в) юридическим соглашением «коллективных институтов»;

г) все ответы не верны.

9 В кейнсианской теории утверждается, что:

а) цены и зарплата абсолютно эластичны

б) предложение является постоянным и определяется наличием ресурсов

в) занятость определяется уровнем эффективного спроса

г) предложение порождает адекватный спрос

10 К кейнсианским моделям экономического роста относится модель:

а) Р.Лукаса;             

б) Р.Солоу;              

в) Р.Харрода;

г) А.Маршалла
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Тестовые вопросы для самопроверки по разделу 2.1

11 Неолиберализм в отличие от кейнсианства предполагает:

а) 1, 3, 5;

б) 2, 4, 5;

в) 1, 3, 4;

г) 1, 3.

1) государственные меры по инвестированию низкорентабельных отраслей экономики;

2) либерализацию экономики;

3) рост объемов правительственных заказов, закупок и займов;

4) свободное ценообразование;

5) приоритет частной собственности.

12 Фрайбургская школа неолиберализма в концепции социального рыночного 

хозяйства придерживается принципов: 

а) 1, 3, 5;

б) 2, 4, 5;

в) 2, 3, 4;

г) 1, 2.

1) конкуренция везде, где возможно, регулирование – там, где необходимо;

2) автоматическое функционирование «свободного рыночного хозяйства»;

3) синтез между свободным и «социально-обязательным общественным строем»;

4) концентрация власти и коллективизм;

5) социальное выравнивание посредством справедливого распределения.
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Тестовые вопросы для самопроверки по разделу 2.1

13 Установите соответствие между отдельными направлениями современных 

неолиберальных теорий и их основными экономическими выводами.

1. Теория экономики предложения           

2.  Монетаризм          

3. Теория рациональных ожиданий

Укажите порядковый номер для всех вариантов ответов

а) 2  денежная масса должна изменяться постоянными темпами

б) 3  экономические субъекты действуют рационально

в) 1  налоги воздействуют на совокупное предложение

14 Установите соответствие между отдельными направлениями современных 

неолиберальных теорий и экономистами, разработавшими эти направления.

1. Социально-рыночное хозяйство

2. Теория экономики предложений

3. Теория рациональных ожиданий

Укажите порядковый номер для всех вариантов ответов

а) 3  Р. Лукас 

б) 2  А. Лаффер 

в) 1  Л. Эрхард
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Модуль 2. История современной экономической мысли.

Экономическая мысль России

Раздел 2.2 Развитие экономической мысли России в XI – XX вв.

Экономическая мысль Древней Руси

Экономическая мысль России 

в XVII – XVIII вв.

Экономическая мысль России 

в первой половине XIХ в.

Экономическая мысль России 

во второй половине XIХ в. – начале ХХ в.

Развитие экономической науки в России 

с 1917 г. По 1990 – е годы.

173



Экономическая мысль Древней Руси



―Русская правда‖ – своеобразный 

кодекс содержавший нормы 

торговли (внутренней рынок), и 

―гостьбы‖ (внешняя торговля - гости 

купцы) первые статьи принадлежат 

Ярославу Мудрому (1019-1054)









В руководстве Ермолай предлагает царю 

осуществить систему важных мероприятий по 

совершенствованию социально-экономического 

порядка: законодательное урегулирование 

повинностей, порядок обеспечения царя денежными 

средствами, реформу измерения земли, отмену 

кормлений, урегулирование воинской службы.

Крупные сдвиги в экономической политике России 

этого периода осуществлял сам Иван Грозный, 

разгромив крупные княжеско-боярские вотчины и 

обеспечив рост и укрепление служилого дворянства, 

а в своих указах оставивший историкам 

экономических доктрин свое видение общественного 

строя централизованного государства





В 17 - 18 веках происходило формирование российской 
экономической науки, это был период господства 
меркантилистских идей, когда источник богатства мыслители 
видели в первую очередь в сфере обращения (торговли), 
защищали идеи активного торгового баланса и экономического 
протекционизма, а наука выражала интересы прежде всего 
купечества.

17 век - период завершения создания централизованно 
государства на Руси. В экономическом отношении - это начало 
первоначального накопления капитала, бурное развитие 
товарно-денежных отношений, усиление специализации и 
формирование всероссийского рынка.

Экономическая мысль этого времени была направлена на 
преодоление экономической отсталости страны, ускорение 
развития производительных сил, строительство мануфактур и 
торгового флота, расширение внутренней и внешней торговли. 
Формирование российской науки в 17 веке связано прежде всего 
с именами А. Л. Ордина-Нащокина, Ю. Кржанича, И. Т. 
Посошкова.
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- боярин, дипломат, воевода. В своих 

трудах он много внимания уделял 

вопросам торговли, полагая се орудием 

развития экономики, важнейшим 

источником дохода государства и 

способом улучшения народного 

благосостояния. В этой связи предлагал 

покровительственные пошлины и 

поддерживал протест российского 

купечества против правительственных 

привилегий, предоставляемых 

иностранными купцам. Отмечал, что 

только централизованное государство 

может обеспечить стабильный рост, и 

ратовал за его укрепление.
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происходил из оброчных крестьян. 

В последствии стал купцом и богатым человеком. 

Талантливый самоучка; практическую деятельность 

сочетал с литературными занятиями. 

Сторонник преобразований Петра 1. 

Отмечал приоритет частной инициативы и 

свободного предпринимательства; настаивал на 

ограничении или отмене крепостного права; источник богатства нации 

видел в труде, как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. 

Полагал, что никто не имеет права не работать. Все богатство нации 

делил на вещественное (богатство казны и народа) и невещественное 

(эффективное управление страной и наличие справедливых законов). 

Выступал против хищнического истребления природных ресурсов 

страны. Полагал, что рациональное использование даров природы 

способствует их умножению, а нерациональное — уничтожению. За год 

до смерти был арестован агентами тайной канцелярии, закончил свою 

жизнь в застенках Петропавловской крепости, где и был тайно 

похоронен.

(1652—1726) 
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- многогранный российский ученый, в 

числе прочих наук интересовавшийся и 

экономикой. Он утверждал, что 

самостоятельность и независимость 

России связана с развитием 

отечественного производства, для чего 

следует разрабатывать природные 

богатства страны, развивать 

промышленность, обучать население 

ремеслу. Настаивал на том, что без 

развитой торговли богатство 

государства расти не может; выступал 

за политику протекционизма. Полагал 

государство руководящей силой 

экономического развития.
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Десницкий выходец из мещан, 

закончил Петербургский и 

Глазговский университеты, доктор 

наук, профессор Московского 

университета. 

Причины отставания 

производительных сил России видел 

в сохранении крепостного права, 

отсутствии собственности у крестьян. 

Двигателем экономики видел личную 

заинтересованность (выгоду) всех 

субъектов.
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- доктор наук, профессор 

Московского университета. 

- Сторонник развития 

капитализма в России. Одним 

из необходимых условий для 

накопления богатства он считал 

создание банков. Отстаивал 

идею активного торгового 

баланса. Считал необходимым 

активное участие государства в 

экономике: защищать право 

собственности, 

покровительствовать развитию 

торговли.
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Экономическая мысль России 

в первой половине XIХ века



Карамзин Николай Михайлович (1766-1826)

 создал труд, принадлежащий своей эпохе и 

привлекший внимание историков и 

читателей конца XX века;

 мыслитель, пропагандист и защитник 

официальной консервативной идеологии;

 рассматривал социальную революцию как 

национальную катастрофу, и ее 

предотвращение считал делом каждого 

гражданина;

 считал верным противостояние 

российской государственности 

революционной буре и интеллектуальному 

натиску;

 выступал за неприкосновенность 

экономической основы существования 

дворянства, его политического 

господства.



Михаил Андреевич Балугьянский (1769-1847 )

 Автор статей «Национальное богатство.

Изображение различных хозяйственных систем»;

 связывал перспективы экономического развития

России с либеральной реформой ее

общественного и правового строя;

 утверждал, что наемный труд является более

производительным и рентабельным, чем труд

крепостных;

 в условиях наемного труда создаются

предпосылки для развития крестьянского

хозяйства «за счет экономии издержек, в виде

капитала или имущества»;

 утверждал: «Труд, капитал и рынок составляют

три главные пружины в гражданской

промышленности»;

 экономическое призвание страны Балугьянский

видел именно в усилении внутренней, а не

внешней торговли, считая ее «вечно

постороннею целью России».
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Николай Иванович Тургенев (1789 -1871 )

 Русский экономист и публицист, 

активный участник движения 

декабристов. 

 Автор книгу «Опыт теории налогов»

 Советует стремиться к полной 

свободе торговли

 Энергично восстает против высоких 

таможенных пошлин

 Утверждает, что правительство 

должно стараться, насколько 

возможно, уменьшать тяжесть 

налогов на «простой народ», 

 Высказывается против освобождения 

от налогов дворянства и в 

подтверждение своей мысли 

ссылается на обложение земель этого 

сословия в Пруссии. 
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Павел Иванович Пестель (1793—1826)

 Полковник, руководитель Южного 
общества декабристов 

 Автор произведений: "Практические 
начала политической экономии", 
"Краткое умозрительное обозрение", 
"Дележ земель", а также в "Русской 
правде«.

 В русской экономической мысли 
представлял радикальное направление 

 Право собственности считал 
краеугольным камнем гражданского 
права.

 Частная собственность, по его 
убеждению, священна и неприкосновенна 

 Составил аграрный проект, изложенный 
в "Русской правде".
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Иван Яковлевич Горлов (1814-1890)      

 отстаивал необходимость сохранения 

национальных традиций в экономике;

 перед реформой 1861 года выступал за 

выкуп крестьянами не только земли, но и 

земельных повинностей;

 отстаивал принципы невмешательства в 

земельные отношения помещиков и 

крестьян;

 критиковал теорию трудовой стоимости, 

выдвигая на первый план силы природы;

 экономические законы он рассматривал как 

естественные и вечные, имеющие 

божественное происхождение.
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Николай Гаврилович Чернышевский 

(1828 – 1889)

 Создал философию активного социального 

и революционного действия, социологию, 

эстетику и этику революционного 

преобразования общества;

 Проанализировал основу крепостнического 

строя, характер барщины и оброка;

 Подверг глубокому анализу механизм 

капиталистического производства, обмена 

и распределения;

 Увидел основные тенденции развития 

заработной платы, прибыли и ренты;

 Выступал критиком апологетической 

политической экономии;

 Явился одним из непосредственных 

предшественников социал-демократии в 

России.



Александр Иванович Герцен (1812-1870)    

 Разработал концепцию «крестьянского 

социализма» в 50-х гг. XIX века.

 Создал одну из утопических теорий;

 Стал основоположником мощного 

общественного течения в России –

народничества;

 Считал, что крепостничество  оно 

тормозит дальнейшее развитие 

экономики;

 Был убежден, что при анализе 

общественных отношений нужно 

опираться на экономический фундамент;

 Считал, то социализм способен 

обеспечить боли высокую 

производительность труда и более 

высокий уровень жизни, чем капитализм
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Николай Семѐнович Мордвинов (1754-1845)

 Был защитником частной собственности и

видел в ней важный побудительный мотив

для накопления богатства;

 Предлагал создать целую сеть банков по

всей стране вместо одного Заемного банка;

 Считал целесообразным учредить

предлагаемые банки в форме частных

банков;

 Он считал невозможным полагаться на

государственную казну как единственный

источник финансирования;

 Утверждал, что один существующий в

государстве банк не может управлять

делами промышленности и торговли всего

государства;
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Михаил Михайлович Сперанский (1772 - 1839)

 Основной представитель дворянской 

экономической мысли России начала XIX в;

 Считал, что «богатство государства 

образуется и возрастает благодаря труду»;

 Наиболее полно финансово-экономические

проблемы России М. М. Сперанский изложил в

работе «План финансов»;

 Увидел мощную двигательную силу экономики

в кредите, основанном на коммерческих началах

и являющимся возвратным;

 Одним из первых выступил с обоснованием

создания центрального банка и развертывания

кредитных операций;

 Занялся положением разменной монеты.

Принимались меры для увеличения количества

мелкой серебряной монеты.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА РОССИИ

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА -

НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА



ВЕДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В РОССИИ

В КОНЦЕ 19 И НАЧАЛЕ 20 ВЕКА

Народничество(70-е годы 19 века)

Либеральные народники(80-90-е годы 19 века)

Марксизм( середина 19 века)

Легальный марксизм(конец 19 века)

Математическое направление(начало 20 века)
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НАРОДНИЧЕСТВО

Претставители:

П. Л. Лавров (1823-1900 гг.), М. А. Бакунин (1814-

1876 гг.), П. Н. Ткачев (1844-1885 гг.).

Основные положения:

 критиковали капитализм как общественную 

систему;

 наиболее приемлемым строем для человека 

считали социализм;  

 Считали, что Россия должна развиваться по 

собственному пути.
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ЛИБЕРАЛЬНЫЕ НАРОДНИКИ

Представители:

Н. Ф. Даниельсон (1844-1918 гг.), В. П. Воронцов 

(1847-1918 гг.)

Основные положения:

 критиковали капитализм

 интересовали вопросы организации 

крестьянского землевладения, развития аренды, 

налогообложения, страхования крестьянских 

посевов от неурожаев

200



МАРКСИЗМ

Представители: 

Н. И. Зибер (1844-1888), Г. В. Плеханов (1856-1918) 

Основные идеи:

 борьба господствующих и угнетенных классов –
движущая сила истории, а ее высшее выражение –
социальная революция;

 в условиях капитализма созревает пролетариат, 
свергающий господство буржуазии и 
устанавливающий свою власть;

 пролетариат осуществит переход к коммунизму, 
который предполагает уничтожение частной и 
утверждение общественной собственности, создание 
бесклассового общества и условий свободного 
развития личности. 201



ЛЕГАЛЬНЫЙ МАРКСИЗМ

Представители: П. Б. Струве (1870-1944 гг.), 

М. И. Туган- Барановский (1865-1919 гг.), 

С.Н. Булгаков (1871-1944 гг.).

Основные положения:

 считали, что Россия вписывается в общие для 
всех стран закономерности эволюции.;

 положительно оценивали капиталистическую 
экономическую систему, подчеркивали высокую 
способность капитализма к развитию 
производительных сил, возможность быстрого 
повышения уровня производительности труда -
необходимого условия поступательного 
экономического роста.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Представители: Л. Винярский, П. Г. Георгиевский, Л. З. 

Слонимский, В. К. Дмитриев, Ю. Г. Жуковский.

Основные положения:

 подчеркивали важность математики при разработке 

проблем экономики;

 считали, что источником стоимости может быть не 

только труд, но и все, что в принципе обладает 

способностью создавать новые потребительные 

стоимости, которые могут стать меновыми 

стоимостями;

 исходили из идеи о принципиальной необходимости 

абстрактного анализа при изучении экономической 

реальности. 203



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИДЕИ В.И. 

ЛЕНИНА(1870-1924)

Основные работы: «Развитие 
капитализма в России»(1899), 
«Империализм как высшая стадия 
капитализма»(1916)

Идеи:

 ликвидация рыночных отношений;

 огосударствление всей экономики;

 пытался найти путь постепенного 
преобразования капитализма в 
социализм;

 сформулировал основные тенденции 
капиталистической экономики;

 полного устранения частной 
собственности и перехода к 
общественной собственности.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИДЕИ Г. В. 

ПЛЕХАНОВА(1756-1918)
Основные работы:

"Социализм и политическая борьба", 

"Наши разногласия"

Идеи:

 утверждать, что история России - это 

непрерывная борьба государственности с 

автономными устремлениями и личностью;

 Считал, что классовая борьба в России- это 

тормоз исторического прогресса;

 полагал, что внутренная, фундаментальная 

причина разрушения общины - развитие 

товарного хозяйства;

 утверждал,что пролетариат представляет 

собой самую могущественную силу в 

историческом развитии страны;

 отрицал революционные возможности 

крестьянства.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ М. И. 

ТУГАН-БАРАНОВСКОГО (1865-1919)

Основные работы:

"Промышленные кризисы в Англии" 

(1894 г.) "Русская фабрика в прошлом 
и настоящем" (1898 г.).
"Теоретические основы марксизма" 
1905 г.)

Идеи:

 отстаивал идею необходимости 
развития капитализма в России;

 выдвигает идею соединения трудовой 
теории стоимости с теорией 
предельной полезности;

 построил концепцию разно-
уровневости цен и ценностей 
(стоимостей) и их методической 
несоединимости с теорией 
распределения.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ 

В. К. ДМИТРИЕВА (1868-1913 ГГ.)

Основная работа «Экономические очерки»(1904г.)

Идеи:

 доказал совместимость трудовой теории стоимости и теории 

предельной полезности;

 анализировал факторы, определяющие конкретную величину 

цены, начиная от издержек производства и кончая 

взаимоотношениями между спросом и предложением; 

 ввел понятие технологических коэффициентов 

затрат продукции одной отрасли на производство продукции 

других отраслей.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ 

Е.Е. СЛУЦКОГО (1880-1948)

Основные работы:

Автор статьей « теории сбалансированного 

бюджета потребителя», статье «Сложение 

случайных причин как источник 

циклических процессов»

Идеи:

 разработал теорию 

потребительского поведения;

 вывел математическое 

выражение «эффекта 

замещения».
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИДЕИ

Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА (1834-1907)

Идеи:

 Необходимость развития 

народнохозяйственного комплекса , 

состоящего из ряда территориальных 

комплексов;

 выступал за протекционизм;

 необходимость развития национальной 

политической экономии;

 считал необходимым сохранение 

национальных особенностей организации 

хозяйства : общинных, артельных ;  

 необходимость государственного 

регулирования экономики.
209



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИДЕИ С.Ю. ВИТТЕ

(1849-1915)

Основная работа: «Принципы 

железнодорожных тарифов по 

перевозке грузов» 1883г.

Идеи:

 выступал за всемерное, прежде всего 

экономическое, укрепление империи;

 внедрял буржуазные методы 

организации и стимулирования 

производства;

 разработал программу развития 

национальной индустрии;

 установил русской промышленности 

тариф, вел активную таможенную 

политику;
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В период с 1917 года по 1990 годы можно выделить 
несколько этапов  развития экономической мысли:

• «20-е годы можно назвать «золотым десятилетием» 
российской экономической науки. Экономисты в 20-е гг. 
решали задачу обоснования НЭПа, разрабатывали 
различные модели модернизации народнохозяйственного 
механизма России. Также в это время происходит резкая 
политизация экономической мысли.

• Еще одной чертой этого периода была постоянно 
усиливающая самоизоляция отечественной 
экономической науки от зарубежной экономической 
мысли.
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• В 30-е годы методологические дискуссии в политэкономии 
стали преследовать цель - теоретико-экономическое 
обоснование формировавшейся командно-
административной системы, пропаганды сталинской 
интерпретации марксизма.
Отечественные экономисты А.Л. Вайнштейн, А.В. Чаянов, 
Л.М. Крицман разрабатывают различные системы 
натурально-вещественного учета в качестве проектов 
централизованного натурального хозяйства.

 Период от середины 60-х до середины 80-х годов, когда 
политическое руководство страны возглавлял 
Л.И.Брежнев, называют временем застоя - временем 
упущенных возможностей.
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В 1922 году, на основе анализа 

статистических данных по Великобритании, 

Германии и США за 140 лет, Н.Д. Кондратьев 

пришѐл к выводу, что помимо уже известных 

в то время среднесрочных циклов, 

существуют и долгосрочные циклы в 48–55 

лет – названные им «большими волнами 

конъюнктуры».

Н.Д. Кондратьев считал, что в 

одновременно действуют многие 

экономические циклы: 

-сезонные (продолжительность меньше 

года);

- короткие (продолжительность 3–3,5 ода); 

- средние (7–11 лет); 

- и большие (48–55 лет).
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Длительные конъюнктурные колебания, по мнению Н.Д.

Кондратьева, сопровождаются определѐнными эффектами:

1) На периоды повышательной волны каждого большого цикла

приходится наибольшее количество социальных потрясений (войн

и революций);

2) Периоды понижательной волны каждого большого цикла

сопровождаются длительной депрессией сельского хозяйства;

3) В период повышательной волны каждого большого цикла

средние циклы характеризуются краткостью депрессий и

интенсивностью подъѐмов;

4) В период понижательной волны больших циклов наблюдается

обратная картина.

В мировой литературе часто используется название: «циклы /

волны Кондратьева», которое дал Йозеф Шумпетер.
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- Чаянов выявил ряд парадоксов и особенностей
развития крестьянских хозяйств в России
:фермер руководствуется критерием
прибыльности

- цены на сельскохозяйственную продукцию не
являются главным фактором крестьянского
хозяйства.

- при снижении цен Фермерское хозяйство будет
стремиться к расширению объема производства,
а крестьянское - напротив, к сокращению его.

Чаянов сформулировал положение об исключительной

выживаемости сельского хозяйства. Он утверждал, что в

крестьянском хозяйстве существует определенный «естественный

предел» увеличения продукции.

Теория кооперации. По его мнению, оптимальным для нашей страны

было бы сочетание отдельных крестьянских хозяйств с крупными

хозяйствами кооперативного типа.
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Один из основоположников экономико-

математического направления

в отечественной экономической науке. 

Под его руководством были поставлены и 

многие вопросы экономической 

кибернетики, эконометрики, применения 

методов математического моделирования

и вычислительной техники

в экономических исследованиях. 

Автор многих трудов

по математической статистике,

в том числе монографии

―Экономико-математические методы

и модели‖ 217



Крупнейший российский математик,

академик, занимавшийся

экономическими проблемами.

Единственный российский лауреат

Нобелевской премии по экономике

(1975) за разработку основ новой

научной дисциплины - линейного

программирования, способа расчета

оптимальной комбинации

использования ограниченных

ресурсов.

В работе ―Математические методы

организации и планирования

производства‖ (1939) заложил основы

оптимизационного анализа.
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В научном творчестве В. В. Новожилова

можно выделить два крупных периода.

Первый период относится к двадцатым

годам. В 1923-27 годах он публикует цикл

из 13 статей, которые ставят его в ряд

крупнейших ученых-экономистов. В этих

работах обсуждение актуальных вопросов

хозяйственной практики сочетается с

развитием фундаментальных проблем

экономической теории. Благодаря этому

обстоятельству так называемые "ранние

статьи" В. В. Новожилова не утратили

своего значения до наших дней.

В 1944 году В.В. Новожилов в статьях 1946 и 1947 годов публикует 

теорию измерения затрат и результатов. 
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Основные положения этой теории сводятся к следующему.

Централизация экономики вовсе не означает, что все
хозяйственные решения во всей полноте и конкретности должны
приниматься центральными планирующими органами. Это было
бы невозможно. Централизация означает, что решения,
принимаемые отдельными исполнителями, в совокупности должны
быть наилучшими с единой - народнохозяйственной - точки зрения.
Наилучшей же совокупностью решений следует признать такую,
которая позволяет получить данное количество продукта с
наименьшими затратами.

Таким образом, в качестве ведущего принципа организации
социалистического хозяйства была выдвинута оптимальность.
Сопоставление вариантов возможно лишь на основе ценностных
показателей - многообразие натуральных показателей не дает
возможности выбора лучшего варианта.
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 Во-первых, большинству работ русских экономистов в высокой
мере присущ дух социал - экономического реформаторства.

 Во-вторых, для большинства экономистов России особое
значение имеет крестьянский вопрос и весь комплекс связанных
с этим социально-экономических проблем.

 В-третьих, в российской экономической мысли всегда большое
значение придавалось общественному сознанию, этике,
активной роли политики, другими словами, внеэкономическим
факторам.
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Еще одна российская традиция –склонность к утопическому

мышлению, стремление мыслить не реалиями, а образами

желаемого будущего

В целом, для русской экономической мысли характерно

существенное своеобразие. Если ученые западники практически

не признавали и не признают будущего за социализмом, то в

русской экономической мысли эта проблема широко

обсуждалась в дореволюционный период, а после октябрьской

революции получила практическое воплощение в

строительстве социалистического общества в СССР.
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Тестовые вопросы для самопроверки по разделу 2.2

1 Идеи мыслителя XVIII века И. Т. Посошкова о богатстве ближе всего к:

а) схоластической доктрине;

б) меркантилизму;

в) теории физиократов;

г) взглядам классиков английской политической экономии.

2 Л.В. Канторович был удостоен Нобелевской премии по экономике за исследования:

а) «длинных волн» конъюнктуры;

б) отраслевых взаимосвязей «затраты выпуск»;

в) линейного экономического программирования;

г) неэквивалентного обмена в мировой торговле.

3 Автором теории «длинных волн экономической конъюнктуры» является:

а) Дж. М. Кейнс;

б) С. Кузнец;

в) Н.Д. Кондратьев;

г) В.В. Леонтьев.

4 Американский экономист В.В. Леонтьев при формировании межотраслевого баланса

по методу «затраты – выпуск» реализовал идеи русского экономиста:

а) В.К. Дмитриева;

б) Е.Е. Слуцкого;

в) Г.А. Фельдмана;

г) В.В. Новожилова;

д) Л.В. Канторовича. 223



Тестовые вопросы для самопроверки по разделу 2.2

5 Представителями экономико-математического направления в российской науке не 

являются: (укажите не менее двух вариантов ответа)

а) Л.В. Канторович;

б) В.В. Новожилов;

в) Е.Е. Слуцкий;

г) Н.И. Бухарин;

д) Н.П. Огарев.

6 В.И. Ленина можно отнести к представителям:

а) неоклассической школы

б) классической школы

в) школы физиократов

г) школы маржиналистов

7 Главными критиками народничества в России были:

а) социал-демократы

б) представители монархизма

в) интеллигенты от науки

г) «легальные марксисты»
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Лауреаты Нобелевской 
премии по экономике



1969 год
«За создание и применение 

динамических моделей к 
анализу экономических 

процессов».

Рагнар Фриш (1895-1973)
Норвегия         

Ян Тинберген (1903-1994)
Нидерланды

Рагнар Фриш :
«Эконометрика в современном 
мире» 1970 г.
Ян Тинберген: 
«Экономическая политика: 
принципы и цели» 1956 г.
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1970 год
«За научную работу, развившую 

статическую и динамическую 
экономическую теорию».

Пол Энтони Самуэльсон
(1915-2009)

США   

«Экономикс» 1-е издание, 
1948 г.
«Основания 
экономического анализа» 
2002 г.
«Экономика: вводный 
анализ» 1948 г.
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1971 год
«За эмпирически 

обоснованное толкование 
экономического роста».

Саймон Кузнец (1901-1985)
США

«Вековые движения в 
производстве и ценах» 1930 г.
«Современный 
экономический рост: уровень, 
структура, распространение» 
1966 г.
«Население, капитал и 
экономический рост» 1973 г.
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1972 год
«За новаторский вклад в общую 

теорию равновесия и теорию 
благосостояния».

Джон Ричард Хикс (1904-1989)
Великобритания

Кеннет Эрроу (1921)
США

Джон Ричард Хикс:
«Теория заработной платы»  1932 г.
«Рыночная теория денег» 1989 г.
Кеннет Эрроу:
«Очерки по линейному и 
нелинейному программированию» 
1958 г.
«Экономический смысл познания 
через практику» 1962 г.
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1973 год
«За развитие метода «затраты –
выпуск» и за его применение к 

важным экономическим 
проблемам».

Василий Леонтьев (1905-1999)
США

«Структура американской экономики»            
1941 г.
«Экономика: затраты - выпуск»1966 г.
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1974 год
«За основополагающие работы по 

теории денег и экономических 
колебаний и глубокий анализ 

взаимозависимости экономических, 
социальных и институциональных 

явлений».
Гуннар Мюрдаль (1898-1987)

Швеция

Фридрих фон Хайек (1899-1992)
Австрия

Гунар Мюрдаль:
«Денежное равновесие» 1939 г.
Фридрих фон Хайек:
«Дорога к рабству» 1944 г.
«Использование знаний в обществе» 
1945 г.
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1975 год
«За вклад в теорию оптимального 

распределения ресурсов».

Леонид Канторович (1912-1986)               
СССР                             

Тьяллинг Купманс (1910-1985)
США

Леонид Канторович: 
«Вариационное исчисление» 1933 г.
«Теория вероятностей» 1946 г.
Тьяллинг Купманс:
«Статистическое заключение в 
динамических моделях экономики» 
1950 г.
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1976 год
«За достижения в области 

анализа потребления, истории 
денежного обращения и 

разработки монетарной теории, 
а также за практический показ 

сложности политики 
экономической стабилизации».

Милтон Фридман (1912-2006)

США

«Роль денежной политики» 1967 г.
«Деньги и экономическое 
развитие» 1973 г.
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1977 год
«За первопроходческий вклад в 

теорию международной торговли 
и международного движения 

капитала».
Бертиль Олин (1899-1979)

Швеция

Джеймс Мид (1907-1995)
Великобритания

Бертиль Олин:
«Межрегиональная и 
международная торговля» 1933 г.
Джеймс Мид:
«Неоклассическая теория 
экономического роста» 1961 г.
«Принципы политической 
экономики» 1965-1976 гг.

234



1978 год
«За новаторские исследования 
процесса принятия решений в 

рамках экономических 
организаций».

Саймон Герберт (1916-2001)

США

«Административное поведение» 
1947 г.
«Модели человека» 1957 г. 
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1979 год
«За новаторские исследования 

экономического развития в 
приложении к проблемам 

развивающихся стран».

Теодор Шульц(1902-1998)
США

Артур Льюис (1915-1991)
Великобритания 

Теодор Шульц:
«Продовольствия для мира» 1945 г.
«Трансформирование традиционной 
аграрной сферы» 1964 г.
Артур Льюис:
«Принципы экономического 
планирования» 1949 г.
«Теория экономического роста» 1955 г.
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1980 год
«За создание экономических 
моделей и их применение к 

анализу колебаний экономики и 
экономической политики».

Лоуренс Клейн (1920-2013)
США

«Кейнсианская революция» 1947 г.
«Экономическая теория и 
эконометрия»1985 г.
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1981 год
«За анализ состояния финансовых 
рынков и их влияния на политику 

принятия решений в области 
расходов, на положение с 

безработицей, производством и 
ценами».

Джеймс Тобин(1918-2002)
США 

«Американское экономическое 
кредо» 1956 г.
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1982 год
«За новаторские исследования 

промышленных структур, 
функционирования рынков, причин 

и результатов государственного 
регулирования».

Джордж Стиглер (1911-1991)
США

«Теория Цены» 1946 г.
«Теория олигополии» 1964 г.
«Очерки по истории экономической 
теории» 1965 г.
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1983 год
«За вклад в наше понимание 
теории общего равновесия и 
условий, при которых общее 

равновесие существует в 
некоторой абстрактной 

экономике».

Жерар Дебрё (1921-2004)
США

«Рыночное равновесие» 1956 7.
«Теорий ценности: аксиоматический 
анализ экономического 
равновесия» 1959 г.
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1984 год
«За существенный вклад в 

развитие экономической науки».

Ричард Стоун (1913-1991)
Великобритания

«Анализ рыночного спроса» 1945 г.
«Математические модели в 
экономике и другие эссе» 1970 г.
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1985 год
«За анализ поведения людей в 

отношении сбережений, что имеет 
исключительно важное прикладное 
значение в создании национальных 

пенсионных программ».

Франко Модильяни (1918-2003)
Италия

«Национальных доход и 
международная торговля» 1953 г.
«Реформа международной 
платежной системы» 1971 г.
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1986 год
«За исследование договорных и 
конституционных основ теории 

принятия экологических и 
политических решений».

Джеймс Бьюкенен (1919-2013)
США

«100 великих экономистов после 
Кейнса» 2009 г.
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1987 год
«За вклад в теорию 

экономического роста».

Роберт Солоу (1924)
США

«Политика полной занятости» 1962 г.
«Экономика ресурсов и ресурсы 
экономики» 1974 г.
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1988 год
«За его новаторский вклад в 

теорию рынков и эффективного 
использования ресурсов».

Морис Алле (1911-2010)
Франция

«Экономический рост и инфляция» 
1969 г.
«Импорт капитала и денежная 
реформа» 1976 г.
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1989 год
«За его разъяснения в основах 
теории вероятностей и анализ 

одновременных экономических 
структур».

Трюгве Хаавельмо (1911-1999)
Норвегия

«Исследования в области теории 
экономической эволюции» 1954 г.
«Исследование в области теории 
инвестиций» 1960 г. 
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1990 год
«За вклад в теорию формирования 

цены финансовых активов».
Гарри Марковиц (1927)

Мертон Миллер (1923-2000)

Уильям Шарп (1934)

США

США

США

Гарри Марковиц:
«Выбор портфеля» 1952 г.
Мертон Миллер:
«Теория финансов» 1972 г.
Уильям Шарп:
«Экономическая теория компьютеров» 
1969 г.
«Инвестиции» 1999 г.
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1991 год
«За открытие и иллюстрацию 

важности трансакционных 
издержек и прав собственности 

для институциональных структур 
и функционирования 

экономики».

Рональд Коуз (1910-2013)
Великобритания

«Природа фирмы» 1932 г.
«Фирмы, рынок и право» 1937 г.
«Проблемы социальных издержек» 
1960 г.
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1992 год
«За исследования широкого 

круга проблем человеческого 
поведения и реагирования, не 

ограничивающегося только 
рыночным поведением».

Гэри Беккер (1930-2014)

США

«Экономическая теория 
дискриминации» 1957 г.
«Человеческий капитал» 1964 г.
«Теория распределения времени» 
1965 г.
«Экономическая теория» 1971 г.
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1993 год
«За новое исследование 

экономической истории с помощью 
экономической теории и 

количественных методов для 
объяснения экономических и 

институциональных изменений».Роберт Фогель (1926-2013)
США

Дуглас Норт (1920-2015)
США

Роберт Фогель:
«Научная история и традиционная 
история» 1982 г.
Дуглас Норт:
«Подъем западного мира» 1973 г.
«Институты, институциональные 
изменения и функционирование 
экономики» 1990 г. 
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1994 год
«За анализ равновесия в теории 

некоалиционных игр».
Джон Харсаньи (1920-2000)

Джон Нэш (1928-2015)

Райнхард Зелтен (1930)

США

США

Германия

Джон Харсаньи:
«Работы по теории игр» 1982 г.
Джон Нэш:
«Проблема торгов» 1950 г.
«Некооперативные игры» 1951 г.
Райнхард Зелтен:
«Модель олигополии с инерцией 
спроса» 1965 г. 
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1995 год
«За развитие и применение 

гипотезы рациональных 
ожиданий, трансформацию 

макроэкономического анализа и 
углубление понимания 

экономической политики».

Роберт Лукас (1937)
США

«Ожидания и нейтральность 
денег» 1972 г.
«Метода и проблемы теории 
делового цикла» 1980 г.
«Исследования по теории 
делового цикла» 1981 г. 
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1996 год
«За фундаментальный вклад в 

экономическую теорию стимулов и 
асимметричной информации».

Джеймс Миррлис (1936)
Великобритания

Уильям Викри (1914-1996)
США

Джеймс Миррлис:
«Теория морального риска и 
наблюдаемое поведение» 1975 г.
Уильям Викри:
«Метастатика и макроэкономика» 
1964 г.
«Экономика общественной сферы» 
1994 г.
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1997 год
«За их метод оценки производных 

финансовых инструментов».

Роберт Мёртон (1944)
США

Майрон Шоулз (1941)
Канада

Роберт Мёртон:
«Финансы» 1998 г.
«Глобальная финансовая система: 
функциональная перспектива» 1995 г.
Майрон Шоулз:
«Финансовая инфраструктура и 
экономический рост» 1996 г.
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1998 год
«За его вклад в экономику 

благосостояния».

Амартия Сен (1933)
Индия

«Бедность и голод» 1981 г.
«Возвращение к проблеме 
неравенства» 1992 г.
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1999 год
«За анализ монетарной и фискальной 

политики при различных обменных 
курсах и за анализ оптимальных 

валютных зон».

Роберт Манделл (1932)
Канада 

«Международная денежная 
система: конфликт и реформа» 
1965 г.
«Денежная теория: процент, 
инфляция и рост в мировой 
экономике» 1971 г.
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2000 год
«За развитие теории и методов 
анализа дискретного выбора».

Джеймс Хекман (1944)
США

Дэниел Макфадден (1937)
США

Джеймс Хекман:
«Лонгитюдный анализ рынка труда» 
1985 г.
Дэниел Макфадден:
«Капитал, заработная плата и 
структурная безработица» 1969 г.
«Структурный анализ дискретных 
моделей  и эконометрические 
приложения» 1981 г. 
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2001 год
«За их анализ рынков с 

асимметричной информацией».
Джордж Акерлоф (1940)

Майкл Спенс (1943)

Джозеф Стиглиц (1943)

США

США

США

Джордж Акерлоф:
«Рынок лимонов: неопределенность 
качества и рыночный механизм» 
1970 г.
Майкл Спенс:
«Сигналы на рынке труда» 1973 г.
Джозеф Стиглиц:
«Равновесие на рынках продуктов с 
несовершенной информацией» 
1979 г. 
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2002 год
«За исследования в области принятия 

решений и механизмов 
альтернативных рынков».

Даниэль Канеман (1934)
США-Израиль

Вернон Смит (1927)
США

Даниэль Канеман:
«Теория перспектив: анализ решения в 
условиях риска» 1979 г.
Вернон Смит:
«Инвестиции и продукция» 1961 г.
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2003 год
«За разработку метода анализа временных 

рядов в экономике на основе 
математической модели с 

авторегрессионной условной 
гетероскедастичностью (ARCH)».

2003 год
«За разработку метода 

коинтеграции для анализа 
временных рядов в экономике».

Роберт Энгл (1942)
США

Клайв Грэнджер (1934-2009)
Великобритания

«Коинтеграция коррекция ошибок: 
представление, оценка и испытание» 1987 г.

«Моделирование экономических 
рядов: чтение по эконометрической 
методологии» 1989 г.
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2004 год
«За их вклад в изучение влияния 

фактора времени на экономическую 
политику и за исследования 

движущих сил деловых циклов».

Финн Кидланд (1943)
Норвегия

Эдвард Прескотт (1940)
США

Финн Кидланд:
«Динамика оптимального 
налогообложения, рациональные 
ожидания и оптимальный контроль» 
1980 г., в соавторстве с Ф.Кидландом.
Эдвард Прескотт:
«Общий анализ конкурентного 
равновесия в экономике с секретной 
информацией» 1984 г. 
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2005 год
«За углубление нашего понимания 
сути конфликта и сотрудничества 

путём анализа теории игр».

Роберт Ауман (1930)
Израиль-США

Томас Шеллинг (1921)
США

Роберт Ауман:
«Смешанные и поведенческие 
стратегии в бесконечно 
расширенных играх» 1964 г.
Томас Шеллинг:
«Стратегия конфликта» 1960 г.
«Выбор и последствия» 1985 г.
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2006 год
«За анализ межвременного 

обмена в макроэкономической 
политике».

Эдмунд Фелпс (1933)
США

«Золотые правила 
экономического роста» 1966 г.
«Исследования  в области 
микроэкономической теории» 
1979-1980 гг.
«Семь школ 
макроэкономической мысли» 
1990 г.
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2007 год
«За создание основ теории 
оптимальных механизмов».

Леонид Гурвич (1917-2008)

Эрик Мэскин (1950)

Роджер Майерсон (1951)

США

США

США

Леонид Гурвич:
«Стохастические модели 
экономических колебаний» 1944 г.
«Проектирование экономических 
механизмов» 2006 г.
Эрих Мэскин:
«Концептуальная экономическая 
теория» 1994 г.
Роджер Майерсон:
«Теория игр: анализ конфликта» 
1991 г.
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2008 год
«За анализ структуры 

торговли и размещения 
экономической активности».

Пол Кругман (1953)
США

«Стратегическая торговая 
политика и новая международная 
экономическая теория» 1986 г.
«Торговая политика и структура 
рынка» 1989 г.
«Пространственная экономика: 
города, регионы и 
международная торговля» 1999 г. 
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2009 год
«За исследования в области 

экономической организации».

Элинор Остром (1933-2012)
США

Оливер Уильямсон (1932)
США

Элинор Остром:
«Эволюция институтов коллективной 
деятельности» 1990г.
Оливер Уильямсон:
«Рынки и иерархия: анализ и 
антитрестовские выводы» 1975 г.
«Экономические институты 
капитализма» 1996 г.

266



2010 год
«За исследования рынков с 

моделями поиска»

Питер Даймонд (1940)

Дэйл Мортенсен (1939-2014)

Кристофер Писсаридес (1948), Великобритания 

США

США

Дэйл Мортенсен:
«Поиск работы, длительность 
безработицы и кривая Филлипса» 
1970 г.
Кристофер Писсаридес:
«Динамика краткосрочного 
равновесия безработицы и реальной 
заработной платы» 1985 г.
«Структурные изменения в мульти -
секторе модели роста» готовится к 
печати 
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2011 год
«За эмпирические исследования 
причинно-следственных связей в 

макроэкономике»

Томас Сарджент (1943)
США

Кристофер Симс (1942)
США

Томас Сарджент:
«Макроэкономическая теория 1979 г.
«Динамическая 
макроэкономическая теория» 1987 г.
Кристофер Симс:
«Анализ политики с 
эконометрическими моделями» 
1982 г.
«Фискальные аспекты 
независимости ЦБ» 2004 г. 
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2012 год
«За теорию стабильного 

распределения и практики 
устройства рынков»

Ллойд Стауэлл Шепли (1923-2016)
США

Элвин Элиот Рот (1951)
США

Ллойд Стауэлл Шепли:
«Прием в колледжи и стабильность 
брака»  1962 г.
«Концепции и теории чистой 
конкуренции» 1967 г.
Элвин Элиот Рот:
«История, теория, практика и 
открытые вопросы» 2008 г.
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2013 год
«За эмпирический анализ 
изменения цены активов»

Юджин Фама (1939)

Ларс Петер Хансен (1952)

Роберт Шиллер (1946)

США

США

США

Юджин Фама:
«Теория финансов» 1972 г.
«Прогнозирование доходов и 
заработков» 2000 г.
Ларс Петер Хансен:
«Последствия безопасности 
рыночных данных для моделей с 
динамично развивающейся 
экономикой» 1991 г.
Роберт Шиллер:
«Финансы и хорошее общество» 
2014 г.
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2014 год
«За анализ рыночной власти и 

её регулирования»

Жан Тироль (1953)
Франция

«Рынки и рыночная власть: 
теории организации 
промышленности» 2000 г.
«Конкуренция в сфере 
телекоммуникаций» 1999 г.
«Теория корпоративных 
финансов» 2006 г.
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2015 год
«За анализ проблем 

потребления, бедности и 
социального обеспечения»

Дитон Энгус (1945)
Великобритания, США

«Великий побег: здоровье, 
богатство и истоки неравенства» 
2016 г.
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2016 год
«За их вклад в развитие теории 

контрактов»

Оливер Харт (1948)
Великобритания, США

Бенгт Хольмстрём (1949)
Финляндия

Бенгт Хольмстрём:
«Моральный риск в командах» 
1982 г.
«Частное и публичное 
предложение ликвидности» 1998 г.
«Управленческие проблемы 
стимулирования: Динамическая 
перспектива» 1999 г. 
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