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Экономика в первобытном 
обществе 

• В первобытном обществе уровень экономического развития был низким, обеспечивающим 
потребление на грани физического выживания. Сначала первобытные люди добывали 
средства к существованию охотой и собирательством, но в результате неолитической 
революции возникли земледелие и животноводство. Развитие общества привело 
к разделению труда и социальному неравенству, появились социальные 
классы и государство. Возникло рабовладение.

• Постепенно развивался товарообмен, который сначала осуществлялся в форме натурального 
обмена, но с появлением денег превратился в торговлю. Тем не менее, в обществах Древнего 
мира и Средневековья преобладающим было натуральное хозяйство.

• С конца XV века началась Эпоха великих географических открытий, которая привела к тому, 
что сложилась мировая экономика и началась эпоха первоначального накопления.

• С последней четверти XVIII века началась промышленная революция, которая привела к тому, 
что в наиболее развитых странах большинство населения к концу XIX века было занято уже не 
в сельском хозяйстве, а в промышленности. Преобладающей экономической системой 
стал капитализм, происходил процесс превращениятрадиционного 
общества в современное, аграрного общества в индустриальное общество.

• В XX веке в ряде стран была создана административно-
командная социалистическая экономика. В остальных странах происходило развитие 
капитализма. Во второй половине XX века началась научно-техническая революция, в 
результате которой индустриальное общество в наиболее развитых странах стало 
превращаться в постиндустриальное.



• Истоки экономической науки: самые первые высказывания об 
экономике и экономических 
явлениях можно найти в учениях мыслителей древнего мира. 
Наиболее известны сегодня взгляды древнегреческих 
мыслителей (Ксенофонта — 430—354 гг. до н. э. ; Платона — 
427—347 гг. до н. э. ; Аристотеля — 384—322 гг. до н. э.) , которые 
образуют теоретически исходные пункты современной 
экономической науки.

•  Например, идея о полезности как основе ценности 
хозяйственных благ, о правильном обмене хозяйственных благ 
как обмене эквивалентов и др. В условиях рабовладения 
физический труд считался недостойным для свободного 
гражданина, поэтому продукт они измеряли только 
полезностью, а не трудом.



Экономическая мысль Вавилонии, Китая, 
Индии

• Наиболее значительным памятником Вавилонского царства является кодекс 
царя Хаммурапи (1792-1750 гг. до н.э.). Законы Хаммурапи давали представление о том, 
что деление общества на рабов и рабовладельцев признавалось естественным и 
вечным. Законы отразили заботу об укреплении и охране частной собственности.

• В истории мысли древнего Китая большое место занимает конфуцианство — учение, 
созданное Конфуцием (551479 гг. до н.э.). Конфуций одним из первых создал учение о 
естественном праве, на котором базировалась его философская и социально-
экономическая концепция. Он исходил из того, что в основе общественного устройства 
лежит божественное начало, которое определяет судьбу человека и общественный 
порядок. Деление общества на «благородных» и «простолюдинов» Конфуций считал 
естественным. Его учение нацелено на обеспечение стабильности формировавшегося 
рабовладельческого строя, укрепление авторитета государства, использование в этих 
целях традиционных форм и обрядов.

• Другим значительным памятником истории экономических идей в Китае является 
трактат «Гуань-цзы», принадлежащий перу неизвестных авторов (IV-III вв. до н.э.). 
Проявляя заботу о крестьянстве, авторы предлагали ограничить их обязательную 
трудовую повинность, оградить от спекулянтов и ростовщиков. В целях укрепления 
экономического положения крестьян предлагалось изменить систему налогов, повысить 
цены на хлеб. Заботу об улучшении благосостояния народа авторы трактата возлагали 
на государство, которому надлежало активно вмешиваться в экономические дела, 
устранять причины, мешающие благополучию народа, создавать запасы зерна для 
стабилизации цен, принимать меры по преодолению неблагоприятных природных 
условий.



• Выдающимся памятником истории экономической мысли 
древней Индии является трактат «Артхашастра», автором которого 
был советник царя Чандрагупты I брахман Каутилья (конец IV — начало 
III вв. до н.э.). Трактат создавался как наставление для царя, но по 
своему содержанию и значению далеко вышел за рамки свода 
советов. Это обширный экономический труд, охватывающий широкий 
круг вопросов и свидетельствующий о зрелости экономической мысли 
Индии того времени.

• «Артхашастра» повествует о социальном неравенстве, оправдывает и 
закрепляет его, подтверждая правомерность рабовладения, деления 
общества на касты. Основу населения страны составляли арии, 
делившиеся на четыре касты: брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр. 
Наибольшими привилегиями обладали брахманы и кшатрии. Для 
ариев не должно быть рабства. Если арии и становились рабами, то 
такое состояние для них рассматривалось как временное, 
предусматривались меры по их освобождению. Рекомендовались 
меры, ограничивающие развитие рабства, предупреждавшие 
обострение классовых конфликтов. Индийский раб мог обладать 
собственностью, имел право на получение наследства, право само 
выкупа за счет своего имущества.



Экономические учения Древней 
Греции

• Наибольшую роль в истории экономических учений Древней Греции сыграли 
произведения известных мыслителей Ксенофонта, Платона и Аристотеля.

• Ксенофонт (430-355 гг. до н.э.) изложил свои экономические взгляды в 
работе «Домострой», подготовленной как руководство для ведения 
рабовладельческого хозяйства. Определяя предмет домоводства, он 
охарактеризовал его как науку об обогащении хозяйства. Основной отраслью считал 
земледелие, основную цель хозяйственной деятельности он видел в обеспечении 
производства полезных вещей, т.е. потребительных стоимостей. Ремесло считал 
занятием, пригодным для рабов, так же как торговлю и любой физический труд.

• Ксенофонт уделял внимание вопросам разделения труда, рассматривая его как 
естественное явление. Он считал полезным развитие торговли, денежного 
обращения. У Ксенофонта наметилось понимание двоякого назначения вещи: как 
потребительной стоимости и меновой стоимости. Ценность вещи ставилась в 
зависимость от полезности, а цена непосредственно объяснялась движением спроса 
и предложения.

• Наиболее известна работа Платона (427-347 гг. до н.э.) «Политика или 
государство». В идеальном государстве Платона свободные люди делились на три 
сословия: 1) философов, призванных управлять государством; 2) воинов; 3) 
землевладельцев, ремесленников и мелких торговцев. Рабы не включались ни в одно 
из этих сословий. Они приравнивались к инвентарю, рассматривались как говорящие 
орудия производства. Философы и воины составляли высший слой общества, о 
которой Платон проявлял особую заботу.



• Наибольший вклад в развитие экономической мысли Древней 
Греции внес Аристотель (384-322 гг. до н.э.). Заслугой 
Аристотеля является его попытка проникнуть в сущность 
экономических явлений, положив начало экономическому 
анализу.

• Являясь сторонником натурального хозяйства, основанного на 
эксплуатации рабов, он рассматривал экономические явления с 
точки зрения наибольшей пользы: обмен должен происходить по 
«справедливой цене» в соответствии с разумным размером 
личных потребностей. Все, что соответствовало интересам 
укрепления хозяйства, принималось как естественное и 
справедливое. Все, что расшатывало хозяйство, относилось к 
разряду

• явлений противоестественных. Естественные явления 
способствуют поддержанию умеренных размеров богатства, 
сторонником которых был Аристотель, отвергавший накопление 
денег, обогащение за счет спекулятивной торговли, 
ростовщичества. Противоестественные явления Аристотель 
связывал с чрезмерным развитием сферы обращения и включал 
в хрематистику, которая рассматривалась как искусство 
«делать деньги».



Экономические воззрения канонистов
• Завершителем взглядов канонистов был итальянский богослов Фома Аквинский 

(1225-1275 гг.). Общественное разделение труда он характеризовал как естественное 
природное явление и считал, что оно лежит в основе разделения общества на 
сословия.

• Много внимания Аквинский уделял частной собственности. В ней он видел основу 
хозяйства и полагал, что человек от природы имеет право на присвоение богатства.

• Идею «справедливой цены» каноническая теория унаследовала от античности. Цена, 
которая основывалась на трудовых затратах, т.е. на обмене эквивалентов, считалась 
справедливой ценой. С одной стороны, Аквинский считал «справедливой ценой» 
правильные цены, соответствующие трудовым затратам, а с другой, доказывал 
правомерность отступления от этой цены, если она не гарантирует каждому участнику 
обмена приличное его рангу существование.

• С теорией «справедливой цены» связаны рассуждения Аквинского о прибыли и 
проценте. Прибыль, получаемая купцами, не противоречит, по его мнению, 
христианской добродетели, и ее следует рассматривать как плату за труд. Уровень 
прибыли является нормальным, если он обеспечивает семье купца возможность жить 
соответственно его месту в сословной иерархии общества. Процент Аквинский 
трактует как вознаграждение кредитору за риск неуплаты, за предоставление 
отсрочки должнику в платеже его долга или как получение от должника бескорыстных 
подарков, а также в случае использования должником ссуженных денег с целью 
извлечения прибыли.



•СПОСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!

ВЫПОЛНИЛИ : 

ТУРДАЛИЕВ СУЛАТАН
КОЖОМКУЛОВА ДИАНА 
АЙДАРБЕКОВА АИША 
ИРГАШОВА ЭЛНУРА 


