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Основные этапы 
развития                             
экономической науки — 
от возникновения до 
наших дней
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 Возникновение экономической мысли
в древнем мире

1. Поучение гераклеопольского 
царя своему сыну» (XXII в. до 
н. э.) 

2. “Речение Ипуреса” (XVIII в. 
до н. э.)

Древний Египет

Вавилония

Законы царя Хаммура-
пи (1792—1750 гг. до н. э.)

Древняя 
Индия

“Артхашастра” - учение о 
доходах, (V—III вв. до н. э.)

Древний 
Китай

1. Гуань-цзы - 
коллективный трактат.

2. Лунь-юй - Конфуций (Кун 
Фуцзы) (551(2)—479 гг. 
дон. э.) — философ и 
мыслитель Древнего Китая

Древний РИМ

1. Земледелие - учение 
Катона, настоящее именя 
Марк Порций (234—149 гг. 
до н. э.)

2. Учение Ксенофотна - 
предложил название 
“экономика” (430—355 гг. 
до н. э.) 

3. Учение Платона, автор 
“Государство” и “Законы”

4. Учение Аристотеля, 
перввый сказал, что 
экономика - это наука о 
богатстве и написал много 
трудов такие как 
“Политика”,“Никомахова 
этика»”.
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Учения 
Западной 
Европы.

“Салическая 
правда” 

Европа 
вошла в 
средневекову
ю стадию 
натурально-
хозяйственны
х отношений 
в V—XI вв.

Социально-
экономические 

взгляды Ибн-Халдуна

Подразделял товары на 
два вида: «предметы
потребления» и 
«достояние»

Дал нам понятие 
стоимости

Труд разделял на две 
категории: 
необходимый
и прибавочный

Полагал, что 
стоимость товара 
зависит от того
количества труда

Экономическая мысль                                                                
в эпоху средневековья

Учения Фомы 
Аквинского

(1225—1274) — 
философ, 
итальянский
монах, 
экономический 
мыслитель

Не все люди 
равны.Порицал 
воровство.

Сделал 
предположение, 
что торговля 
может быть двух 
видов: 
дозволенная и 
недозволнная.

Социальная утопия 
Томаса Мора

(1478—1535) — 
английский 
мыслитель, поли-
тический и 
экономический 
деятель.

Атор эпи-
грамм, политических 
стихотворений, 
автобиографического 
про-
изведения «Апология», 
«Диалога об угнетении 
против невзгод»,
произведения 
«Утопия» 
(1515—1516)

“Русская Правда”

Это сборник русских 
законов во вре-
мена феодального 
строя. Этот сборник 
основан на таких 
доку-
ментах, как «Правда» 
Ярослава Мудрого, 
«Правда» 
Ярославичей,
Устав Владимира 
Мономаха, некоторые 
нормы из «Закона 
Рус-
ского» и т. д. 
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1.Причины возникновения:
В феодальном обществе судьба человека зависела от феодала, а сознание находилось под контролем 
церкви. Однако жизнь начинала меняться.
Церковь стала все меньше контролировать государство.
 Государство стало подчинять себе хозяйственную жизнь и менять подход к общественному интересу.
В литературе появились новые предложения и требования, адресованные правительству. 

Французский и английский меркантилизм

Вильям Стаффорд (1554—1612) — один из 
крупных представителей раннего 
английского меркантилизма. Оказал 
огромное влияние на становление 
меркантилизма как отдельной эко-
номической школы.

Томас Манн (Мэнн) (1571—1641) — 
крупнейший представитель позднего 
английского меркантилизма, один из 
руководителей ост-индской кампании. Ему 
удалось доказать, что торговый баланс надо 
оценивать, складывая все сделки 
государства в одну, а не по отдельности.

Поздний меркантилизм

Джеймс Стюарт (1712—1780) — 
представитель позднего 
меркантилизма. Он является автором 
книги под названием «Исследование 
принципов политической экономии» 
(1767 г.). Рыночная конкуренция 
напоминала Джеймсу Стюарту 
часовой механизм, который надо 
время от времени проверять и 
устранять неполадки. Роль 
часовщика он отводил государству. 

Особенности русского 
меркантилизма.

В России это направление 
экономической мысли 
возникло лишь в середине 
XVII—XVIII вв.

В период развития 
меркантилизма в России стали 
известны такие имена, как 
Афанасий Ордин-Нащокин 
(1605—1680), Юрий Крижанич 
1618—1663), Иван Щербаков 
(1686—1716).

МЕРКАНТЕЛИЗМ
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Физиократы полагали, что истинное богатство — это продукт, который производит сельское 
хозяйство!

Основатели: 
Французы: Франсуа Кенэ (1694—1774), Жак (Анн) Тюрго (1727—1781), Виктор де Мирабо 

(1715—1789), Дюпон Неймур (1739—1817)

Учение Франсуа Кенэ

Известен как автор «Экономической таблицы» (1758) и 
таких статей, как «Население» (1756), «Фермы» (1757), 
«Зерно» (1757), «Налоги» (1757)

Разбил всех людей на три группы:
1) земледельцы — главные, по его мнению, люди в 
государстве;
2) буржуазия и знать, владеющая землей (арендодатели);
3) ремесленники, рабочие и простые люди, не 
занимающиеся сельским хозяйством.

Вот между этими тремя классами и происходит круговорот
как денег, так и товаров, который постоянно создает 
потребность начинать его заново.

Деятельность Жака Тюрго

Он является автором книги 
«Размышление о создании и 
распределении богатств» (1766) и так и не 
оконченной работы «Ценности и деньги» 
(1769).Еще раньше он показал свету свою 
работу под названием «Письмо аббату де 
Сисэ о бумажных деньгах» (1749).

Также Жак Тюрго усовершенствовал 
«Экономическую таблицу» Франсуа Кэне

ФИЗИОКРАТИЯ
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Классическая школа
политической экономии

Классическая школа

Основателями классической школы принято считать 
Уильяма Петти, Пьера Буагильбера, Адама Смита, 
Давида Риккардо, Томаса Мальтуса, Джона Стюарта 
Милля. Они полагали, чтоэкономика — это наука о 
богатстве и о том, как его достичь.

Экономические взгляды Уильяма Петти

Автором трудовой теории стоимости. Автор таких 
работ: Трактат о налогах и сборах» (1662), 
«Политическая анатомия Ирландии» (1672), 
«Разное о деньгах» (1682).
Он считал, что источники богатства — это труд и 
земля, а не только деньги, т. е. драгоценные 
металлы.

Учение Адама Смита

Прозвали отцом экономики благодаря его труду под 
названием «Исследование о природе богатства 
народов» (1776).

Адам Смит считал, что самое главное в обществе — 
это разделение труда по отраслям, а в каждой 
отрасли — по операциям.

Учение Давида Риккардо

Автор труда «Принципы политической экономии и 
налогообложения» (1817), после которого 
экономисты перестали опираться на труд А. Смита. 

Его главные темы — проблема распределения 
доходов и земельная рента. 
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Классическая школа
после Смита и Риккардо

Учение Жана-Батиста Сэя

У этого человека был дар объяснять сложные 
вещи простыми словами, доступными для всех и 
каждого. Он выдвинул «закон рынков». Автор 
книги «Трактат политической экономии, или 
Простое изложение способа, которым 
образуются, распределяются и потребляются 
богатства» (1803—1804) 

Учение Томаса Мальтуса
(1766—1834) автор многих научных трудов — таких, как «Очерк о законе народонаселения» (1798), «Ис-
следование о природе и возрастании ренты» (1815), «Принципы политической экономии, рассмотренные с точки 
зрения их применения» (1820). оставил нам в наследие множество теорий, которые стали достоянием всего 
человечества и широко использовались очень многими экономистами и другими учеными.

Экономические взгляды Пьера-Жозефа Прудона
 (1809—1865) Он считал закон Сэя ложным. «Собственность — это кража!» , “Социальная наука — это борьба за 
справедливость”— считал Прудон. Известен как автор книг «О политических способностях трудового класса» 
(предсмертная книга) и другие.

Экономические взгляды Джона Стюарта Милля

(1806—1873) Выдвинул идею, что стоит разделить закон 
производства и закон распределения. Милль в своих работах 
опирался на труды представителей классической школы, но 
все их принципы истолковывал совершенно по-новому. 
Список этих трудов очень велик: «Система логики» (1843), 
«Утилитаризм» (1836), «О свободе» (1859).
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Развитие исторической школы в Германии принято разбивать на три этапа:
1) 40—60-е гг. XIX в. Этот период известен в истории под названием «Старая историческая школа». 

Основными лидерами этого этапа являются Вильгельм Рошер, Бруно Гильдебранд, Карл Книс;
2) 70—90-е гг. XIX в. Это второй этап, называется он «новая историческая школа». Основатели этого этапа 

— Луйо Брента но, Густав Шмоллер, Карл Бюхера.
3) первую треть XX в. принято называть «новейшей исторической школой». Ее основные лидеры — Венер 

Зомбарт(1863—1941), Макс Вебер (1864—1920), А. Шпитхоф. 

Историческая школа Германии

Главные идеи представителей 
исторической школы взяты
из трудов Адама Мюллера («Основы 
искусства управления государством», 
1809) и Фридриха Листа («Национальная 
система политической экономии», 1841). 
Представители к Вильгельм Рошер 
(1817—1894), Бруно Гильдебранд 
(1812—1878), Карл Книс (1821—1894). 
Экономические законы совершенно не 
похожи на природные (химические или 
физические).

Историческая школа

Новая историческая школа Германии

Стала зарождаться в 1870-е гг., можно отнести Густава 
Шмоллера (1838—1917), Луйо Брентано (1848—1931).
Густав Шмоллер — профессор университета, один из 
основателей «Союза социальной политики».  Считал, что 
невозможно примирить буржуазию и пролетариат. Государство 
должно защищать низший класс и создать обоюдно выгодные 
условия для примирения классов, чтобы их вражда не мешала 
правильному развитию экономики страны.
Луйо Брентано — активный деятель «Союза социальной
политики». Он предложил поднимать зарплату рабочим, давая
тем самым повод для улучшения качества и количества 
производимых товаров. 
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Представители Клод Анри де Рубруа Сен-Симон, Роберт Оуэна, Шарль Фурье. 
Эти ученые во многом согласны с классиками, например в том, что следует как можно больше развивать 
производство, а также новые изобретения, стремясь к научно-техническому прогрессу. Они старались 
выстроить модель идеального общества всвоих произведениях. У каждого из них было свое представление
об идеальном обществе. Главное их отличие от классиков в том, что они не признавали, а порой и 
критиковали частную собственность.

Экономические взгляды Симона де 
Сисмонди.

(1773—1842) Автор знаменитой 
двухтомной работы «Новые принципы 
политической экономии» («Новые 
начала политической экономии») (1819). 
В главной работе своей жизни Симон де 
Сисмонди пишет о собственном методе 
и понимании политической экономии. 
Также здесь изложена его точка зрения 
на разделение труда, доход, реформы, 
воспроизводство, народонаселение. 

Социалисты-утописты

Утопические мечты Роберта Оуэна

(1771—1858) Составил рациональную конституцию, 
состоящую из 26 законов. Известен Роберт Оуэн
еще по таким работам, как «Об образовании человеческого ха-
рактера» (1813—1814), «Доклад графству Нью-Ланарк» (1820),
«Книга о новом нравственном мире» (1836—1844). По своим 
взглядам на экономику он во многом соглашается с 
представителями классической школы. Роберт Оуэн считал, 
что взгляды классиков несправедливы лишь относительно того, 
что ценность товара должна включать в себя прибыль. Роберт 
Оуэн одним из первых стал заботиться о рабочих на
своих фабриках. Никогда не являлся сторонником революции
или другого насильственного переворота.
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МАРКСИЗМ
Возникновение марксизма как экономического 

учения

(1818—1883) Карл Маркс бал признан одним из 
величайших философов в истории 
человечества. Уникальность его состоит в том, 
что Маркс сумел рассказать о капитале с точки 
зрения философа.  Автор «Нищеты 
философии» (1847), «К критике политической 
экономики» (1859). Одна из главных основ 
наступления социализма — это накопление 
капитала. 

«Капитал» Карла Маркса

«Капитал» — это самый главный труд Карла Маркса, который 
направлен на то, чтобы понять экономичес-
кий закон, который движет людьми в современном обществе. 
Именно в нем Карл Маркс утверждал, что ключ для понимания 
культуры человечества и человеческой истории в целом — это 
труд, т. е. производительная деятельность человечества. 
«Капитал», как и многие труды Карла Маркса, утверждает, что 
капитализм все же погибнет. 

Карл Маркс о товаре и его свойствах. Деньги 
и их функции

По мнению Маркса, в капиталистическом 
обществе главенствует производство различных 
товаров. Маркс предположил, что труд имеет 
двойственный характер.  Формула товарно-
денежных отношений начинает выглядеть так: Т 
— Д — Т (товар — деньги — товар).

Карл Маркс о постоянном и переменном капитале
и прибавочной стоимости

Основой трудов Карла Маркса является теория трудовой 
стоимости. Суть ее такова: обмен товаров происходит в 
соответствии с тем количеством труда, которое затрачено на их 
получение.

Взгляды Карла Маркса на земельную ренту

По словам Маркса, цену на земледельческие продукты
можно и следует определять по урожаю с самой худшей почвы. 
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Теория  предельной полезности как теория ценообразования

Австрийская школа появилась в 70-х гг. XIX в. Самые яркие ее представители — Карл Менгер (1840—1921), 
Ойген (Евгений). Представители австрийской школы придерживались совершенно противоположного 
мнения: ценность любого товара или услуги — это субъективное отношение к ним потенциального 
потребителя. Сам по себе товар лишен каких-либо экономических свойств. 

Экономические воззрения 
Ойгена Бем-Баверка

(1851—1914) Главная цель 
книги «Основы теории 
ценностей хозяйствен-
ных благ» — это доказательство 
правильности «закона еличины
ценности вещи» По этому 
поводу Бем-Баверк пишет так: 
«Ценность вещи измеряется 
величиной предельной пользы 
этой вещи». 

Австрийская школа

Учение Карла Менгера

 (1840—1921) Автором работ 
«Основание учения о народном
хозяйстве» («Основание 
политической экономии») 
(1871) . В своей работе Карл 
Менгер пишет, что благо —
предмет, который довлетворяет 
какую-либо человеческую по-
требность. Вводит понятие 
хозяйственных благ.

Экономические воззрения Фридриха 
фон Визера

(1851—1926) Получил пожизненное
членство в верхней палате 
парламента. Известен как автор 
трудов «О происхождении и 
основных законах экономической 
ценности» (1884). Фридрих фон 
Визер полагал, что государство не 
должно запрещать частную 
собственность. Он первым 
предложил способ определения 
суммарной полезности. 
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МАРЖИНАЛИЗМ

Теория маржинализма. Методологические принципы маржинализма
Математизация, Равновесный подход, Индивидуализм, Предельный анализ, Экономическая рациональность, 
Статистический подход.

Маржиналистская теория ценности и ее преимущества
Подход к теории цена на товар должна опираться на спрос, а не на издержки. Главная теория теория предельной 
полезности.

Маржиналистская революция. Причины и последствия маржиналистской революции
Маржиналистская революция «перевернула» экономическую науку в целом, т. е. изменила ее методы и сам предмет 
изучения. После маржиналистской революции (после 1870-х гг.), по мнению многих современных ученых, началась 
эпоха современной экономической мысли. 

Теория полезности 
Уильяма Стенли 

Джевонса

Для экономики самое 
главное — это
максимизировать 
удовольствие.

Теория обмена 
Уильяма Стенли 

Джевонса
Теорию обмена 
Джевонс вывел из 
своей же теории 
полез-
ности. Теория обмена 
стала также и теорией 
ценности.

Теория предложения труда 
Уильяма Стенли Джевонса

По словам Джевонса, труд — 
очень неприятное, доволь-
но-таки муторное и тягостное 
занятие. Чаще всего труд 
представляет собой 
отрицательную полезность. 

Теория обмена 
Френсиса Исидро 

Эджуорта

Первый, кто представил 
полезность

функцией нескольких 
благ, а не одного, как 
это делали обычно.
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Модель общего равновесия, включающая 
производство; проблема существования решения 

и процесс «tаtonnement»

Модель общего равновесия Леона Вальраса 
(1834—1910) включает производство при 
определенном объеме факторов, который задан 
заранее. Если спрос и предложение выражены в 
одинаковых услов ных единицах, то совокупное 
предложение будет равно совокупному спросу. 
Такая формулировка по сути своей является 
зако-
ном Жана-Батиста Сэя, выраженным 
математическим языком. 
Леон Вальрас не старался вывести строгие 
математические условия, при которых 
существует равновесие. Он всего лишь де-
монстрировал возможный механизм движения к 
равновесию.
Этот процесс был назван «tаtonnement». 

Теория общего экономического равновесия
Теория общего равновесия в XX в.:вклад А. Вальда,
Дж. фон Неймана, Дж. Хикса, К. Эрроу и Ж. Дебре

Теория общего равновесия в XX в. развивалась по двум 
направлениям. Первое из этих направлений можно, 
пожалуй, отнести к микроэкономике. С этим 
направлением связаны такие ученые, как А. Вальд, Дж. 
фон Нейман, Дж. Хикс, К. Эрроу и Ж. Дебре. Самые 
большие вклады были осуществлены с конца 1920-х гг. 
до начала 1960-х гг. Второе же направление больше 
похоже на макроэкономическое. Этому направлению 
было положено начало, когда возник  всеобщий интерес 
к таким проблемам, как безработица и деньги.
Анализ этих проблем крепко связан с методологической 
проблемой представителей второго направления. Для 
них главный вопрос, как соотносятся между собой 
макро- и микроподходы. К этому направлению относятся 
О. Ланг, Д. Патинкин, Р. Клауэр, Р.
Бэрроу, Г. Гроссман. Также можно назвать Джона 
Мейнарда Кейнса, хотя он опровергал данный подход, но 
после определил проблемы для будущих исследователей 
в этой области.
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А. Маршалл — лидер кембриджской школы маржиналистов

(1842—1924) Он — автор теории рыночного ценообразования и шеститомного труда под названием
«Принципы экономической науки» (1890), который он постоянно дополнял и перерабатывал в течение 
двадцати лет. Альфреда Маршалла очень часто упрекали в эклектизме. Эти замечания он воспринимал очень 
болезненно. Маршалл был сторонником маржинализма, хотя и переработал многие из его идей. Его считают 
последним представителем маржиналистской революции. 

Метод частичного 
равновесия Альфреда 

Маршалла

Методе частичного 
равновесия. Альфред 
Маршалл исследовал 
рынок конкретного 
блага отдельно, для 
того чтобы 
исследовать 
равновесие, а не все 
взаимосвязанные 
рынки.

Альфред Маршалл

Анализ полезности и 
спроса Альфреда 

Маршалла

 В третьем томе своей 
работы Маршалл по 
большей части пишет об 
области, в которой 
применяется 
экономическая теория
спроса. По его мнению, 
человеческие потребности 
вытекают из деятельности 
самого человека. 

Равновесная цена и 
влияние фактора 

времени
Альфреда Маршалла

В своей работе Маршалл 
не занимается 
рассмотрением экс-
клюзивных сделок, а 
уделяет внимание 
каждодневным и вполне
обычным сделкам 
современной жизни.

Анализ издержек и 
предложения Альфреда 

Маршалла

 Что касается издержек и 
предложения, то, 
анализируя эту область, 
Альфред Маршалл 
больше всего обращал 
свое внимание на
тенденции возрастания 
или убывания роста 
объема производства.
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Начало экономического развития Руси

Восточные славяне в догосударственный период. Предпосылки образования древнерусского государства.
Общая характеристика социально-экономического развития Киевской Руси. Особенности ранней феодализации

 В V—VI вв. н. э.В древности понятие государства было объединено с властью вождя-лидера. К концу IX в. 
установилась достаточно ясная иерархия общества. На ее вершине был князь. После отмены полюдья на Руси был 
введен регулярный сбор дани с населения. Таким образом люди попадали в определенную зависимость от князя и 
государства. Такой порядок назывался «кормлением». Позднее князья передают свои владения в наследственную 
собственность своим вассалам. Такие земли на Руси назывались вотчиной. Но право верховной власти на эти земли 
принадлежало великому князю
 
Общественное разделение 
труда у восточных славян.

Появление городов, 
развитие торговли в 

Древней Руси
В VIII—X вв. у славян 
появляется разделение 
труда. Источники средств 
существования становились 
более разнообразными — 
например, появляется 
военная добыча.

Внутреннее 
развитие 

Руси

В 862 г. в 
славянские и 
угро-финские 
земли 
прибыло три 
брата-варяга. 
863 г.

Принятие христианства и 
крещение Руси

Принятие христианства в 988 
г. стало одним из основных
государственных 
преобразований князя 
Владимира. К этому вре-
мени христианство уже было 
известно на Руси.

Деньги и их роль в 
Киевской Руси

В Древнерусском 
государстве 
собственных монет 
практически не 
имелось. 
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Экономическое развитие Руси в средние века
Причины и последствия феодальной  
раздробленности. Рост феодального 

землевладения.

Период политической раздробленности наступил 
в XII—XV вв. Это закономерный исторический 
этап в развитии феодализма.

Русь в условиях монголо-татарского владычества.
Социально-экономические и политические последствия

монголо-татарского ига

 Все население завоеванных русских земель было 
переписано и обложено тяжелой ежегодной данью. В этом 
выразилась экономическая зависимость Руси от Зол. Орды.

Основные условия и этапы 
объединения

русских земель в 
централизованное 

государство

Почти два века занял процесс 
объединения самостоятель-
ных русских княжеств в 
единое государство. 
Завершающий этап 
объединения — прежде всего 
время правления Ивана III 
(1462— 1505) и его сына 
Василия III (1505—1533).

Экономическая 
политика России
второй половины 

XV—XVII вв. 

 В конце XV — 
начале XVI вв. в 
России 
постепенно скла-
дывается система 
государственного 
управления во 
главе с мос-
ковским князем.

Образование 
всероссийского рынка

 Экономическая жизнь 
России XVII в. 
ознаменовалась важ-
нейшим событием — 
образованием 
всероссийского рынка. 
Для этого в стране 
появились определенные 
предпосылки. 

Социально-
экономическое развитие 

России после Смуты

После Смуты в сельском 
хозяйстве существовала 
трехпольная система 
земледелия. Происходит 
превращение ремесла в 
мелкотоварное произ-
водство. 
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Сущность реформ Петра I. Итоги реформ Петра I 

В «Табели о рангах» (1722 г.) получило государственное значение личностное начало. Реформы 
государственного управления выразили стремление Петра I к централизации власти и абсолютизму. Замена 
старых приказов новыми центральными учреждениями — коллегиями — была проведена в 1717—1721 гг. (к 
концу XVII в. функции центральных учреждений выполняли 44 приказа — их заменили 11 коллегиями)

Крестьянский 
вопрос. Сельское 

хозяйство
и землепользование 
при Екатерине II

Экономика сельского 
хозяйства страны во 
второй половине
XVIII в. вплотную 
столкнулась с 
развивающимися 
рыночными
отношениями.

Экономическое развитие при Петре I и Екатерине II 

Промышленность, 
торговля и финансы при 

Екатерине II 

 При Екатерине II бурно 
развивалась 
промышленность, по-
степенно формировался 
рынок труда.  В это время в 
России насчитывалось 
около 2 000 мануфактур 
разного типа: казенных,
вотчинных, купеческих и 
крестьянских.

Социально-экономическое 
развитие России

в первой половине XIX в. 

Сельское хозяйство в первой 
половине XIX в. продолжало
носить экстенсивный 
характер. Его развитие 
происходило путем
расчистки лесов и распашки 
лугов в центре страны и 
освоения новых площадей на 
ее окраинах.

Социально-экономическая 
политика Екатерины II. 
Дворянство и система 

местного амоуправления
во второй половине XVIII в. 

 В 1764 г. Екатерина II 
резко ограничила 
экономическое могущество 
церкви. Она обратила 
множество церковных 
земель в государственную 
собственность.
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Экономическая мысль в России                                                                                   
(вторая половина XIX — начало XX вв.)

Место Н. Г. Чернышевского в истории русской и 
мировой

экономической мысли

Экономическое наследие Чернышевского 
многогранно и впечатляюще. Он является 
автором многочисленных работ.

Экономические взгляды в. И. Ленина

Прежде всего Ленин считает неправомерным исходное ут-
верждение о допустимости формирования нестандартной 
национально ориентированной формы общественного 
устройства. 

Первые социалистические 
преобразования.

Военный коммунизм как этап 
становления командно- 

административной системы 
(1917—1921) 

Большевики стремились к 
полному уничтожению частной 
собственности. В декабре 1917 г. 
внешняя торговля была 
поставлена под контроль 
Наркомата торговли и промыш-
ленности, а в апреле 1918 г. 

Нарастание кризисных явлений в 
экономике и начало НЭПа

 К 1921 г. российское промышленное 
производство находилось на уровне 
времен Екатерины II. Партия 
большевиков победила, но вышла из 
войны расколотой борьбой фракций, 
платформ и программ.  В марте 1921 г. 
встал вопрос о продналоге. Так 
началась новая экономическая 
политика. В октябре 1929 г. нэп был 
окончательно свернут.

Изменения в денежной и 
кредитно-финансовой 

сфере

 Для проведения НЭПа 
были необходимы 
устойчивая де-
нежная система и 
стабилизация рубля. 
Нарком финансов Г. Со-
кольников был против 
денежной эмиссии, но не 
был понят. 
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Экономическое развитие СССР
Экономика СССР накануне Великой 

Отечественной войны

Доля СССР в мировом промышленном 
производстве в конце 1930-х — начале 1940-х гг. 
составляла 10%. . Большие трудности имелись в 
техническом оснащении армии. 

Советская экономика в годы войны

Первые полгода войны были самыми тяжелыми для совет-
ской экономики. Промышленное производство 
уменьшилось бо-ее чем в 2 раза, прокат черных металлов — 
в 3 раза, производство шарикоподшипников — в 21 раз, 
цветных металлов — в 430 раз и т. д. 

Послевоенное развитие 
народного хозяйства

Война нанесла 
экономике СССР прямой 
ущерб, достигший почти 
трети всего 
национального богатства 
страны. С 1943 г., по 
мере изгнания 
захватчиков, в СССР 
началось восстановление 
экономики, разрушенной 
войной.

Страна накануне 
реформ 

К 1956 г. система 
ГУЛАГа была 
упразднена, и 
стартовал
процесс 
реабилитации 
осужденных по 
политическим 
мотивам. 

Реформирование 
советской 

экономической 
системы

Одной из важнейших 
задач было решение 
продовольствен-
ного вопроса и вывод 
аграрной 
промышленности из 
затяжного и
глубокого кризиса. 

Преобразования в 
социальной сфере

В середине 1950-х гг. 
был разработан проект 
мер, предна-
значенных для 
улучшения жизни 
населения. 
Систематически 
повышалась зарплата 
(ежегодно примерно на 
6%), особенно у 
работников с 
минимальным доходом. 

Экономика 
развитого 

социализма.
Поиски 

новых форм и 
методов 

управления.
Реформы 

1960—1970-х 
гг.: 

сущность, 
цели, методы 

и итоги.
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Экономическое развитие России в период перестройки

Предыстория перестройки. Предпосылки ее 
возникновения

После смерти Л. И. Брежнева 9 ноября 1982 г. в 
высших эшелонах власти вновь началась борьба за 
лидерство. Вновь по всей стране зазвучали 
пропагандистские фанфары о небывалых успехах 
социализма и «зримых ростках коммунизма».

Реформирование политической системы.
Реформа избирательной системы.

Анализ либеральных и других движений. 

Испытывая нарастающие трудности в экономике, 
руководство страны во главе с М. С. Горбачевым с 
лета 1988 г. решилось на реформирование 
политической системы СССР. Выборы депутатов 
проходили в 1989— 1990 гг. альтернативно. 

Экономические реформы.
Экономическая реформа 1987 г. Программа «500 

дней» 

В апреле 1985 г. Пленум ЦК КПСС провозгласил 
курс на ускорение социально-экономического 
развития страны. Его рычагами считались научно-
техническая революция, технологиче-кое 
перевооружение машиностроения и активизация 
«человеческого фактора». 

Диалектика «нового мышления». Начало 
разоружения.

Разблокирование региональных конфликтов.
Распад социалистической системы

Придя к власти, горбачевская администрация 
утвердила обычные приоритеты СССР в сфере 
международных отношений. Но уже в 1987—1988 гг. 
в них привносятся принципиальные исправления в 
духе уже популяризуемого М. С. Горбачевым «ново-
го политического мышления». 
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Экономическое развитие России с начала 1990-х гг. 

Россия в первой половине 1990-х гг. 

Изменения в российской политической жизни 
начались в мае 1990 г. с избранием Б. Н. Ельцина 
Председателем Верховного Совета, а также с 
принятием в июне 1990 г. Декларации о госу-
дарственном суверенитете Российской Федерации. 
События августа 1991 г. привели к кардинальной 
перемене ситуации в России.

Продолжение курса реформ, шоковая терапия

В чистом виде шоковая терапия — это 
либерализация цен, которая была произведена в 
начале января 1992 г. по распоряжению вице-
премьера Правительства Е. Гайдара. Теперь цены 
на товары и услуги никто не ограничивал и не 
контролировал. 

Вопросы сохранения единства России. Новая 
конституция

Референдум по проекту Конституции, 
изготовленному под руководством Б. Н. Ельцина, 
завершился ее одобрением. Основной закон 
говорит о том, что Россия является 
демократическим
федеративным правовым государством с 
республиканской формой правления. 

Приватизация

В конце 1992 г. началась приватизация 
государственной собственности. Первый ее этап 
проводился на основе ваучеров
(неименных приватизационных чеков), бесплатно 
выданных всем гражданам России. Их можно было 
вкладывать в акции приватизируемых объектов. 
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Экономическое развитие России с начала 2000-х гг. 

В 2000-е годы был проведен ряд социально – 
экономических реформ,  к которым относятся: 

банковская реформа  в 2001-2004 годах, 
пенсионная реформа в 2002 году, монетизация 

льгот в 2005 году 

В декабре 2014 года, после обвального падения 
курса рубля по отношению к доллару США и евро, в 
России начался финансовый кризис.

С 1 января 2012 года начало работу Единое 
экономическое пространство России, Белоруссии и 

Казахстана, в этом же году Россия вступила во 
Всемирную торговую организацию 

В 2015 год экономика России вступила с теми же 
проблемами: низкие цены на нефть и сохранение 
экономических санкций. По причине девальвации, 
падения фондового рынка из-за кризиса и санкций, 
российские компании по рыночной капитализации 
вернулись на 10 лет назад. В первой половине 2015 
года оборот розничной торговли упал на 8,1%. Это 
стало самым резким падением с 1991 года. 


