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Тема 1. Этапы становления 
экономической науки



Экономические учения 
древнего мира



Экономическая мысль Древнего 
Востока

Восточная цивилизация (Египет, государства Месопотамии, то есть  
«Междуречья», Индия, Китай) оформилась во II-I тыс. до н.э.  

Защита идеологии класса рабовладельцев, признание ими 
неизбежности классового  строения общества и обоснование 
необходимости деления на господ и рабов.

Ее основные черты: 

• особая роль сельского хозяйства в жизни общества, обслуживаемого 
трудом общинников; 

• централизованный характер хозяйствования, государство – 
верховный распорядитель всех экономических ресурсов, главным 
образом, земли;

 • значимость ирригационных систем (оросительных систем, каналов, 
резервуаров для накопления воды) в хозяйственной деятельности;

 • организация труда рабов и общинников в храмовом хозяйстве, на 
строительстве грандиозных светских и культовых сооружений;

 • подчиненное положение человека, развитие долгового рабства, 
большое количество налогов и натуральных повинностей.



Памятник Междуречья - «Законы 
Билаламы»

• В целях охраны интересов рабовладельцев, 
законы карают штрафом сокрытие чужого 
раба наравне со штрафом за кражи.

• Определяется положение неполноправных 
свободных.

• Отражен переход от всеобщей формы 
стоимости к денежной, а мерой стоимости 
отдельных товаров было зерно или серебро.



Кодекс законов Царя Хаммурапи 
(Древний Вавилон)

• Упорядочивались права наследования, 
обеспечивались гарантии в случае воровства, 
обмана, признавалось законным крупное 
землевладение и урегулировались арендные 
отношения.

• Экономические права человека ставились в 
зависимость от принадлежности его к 
определенной касте или сословию.

• Регулировалась торговля.



«Артхашастра» - трактат об 
искусстве политики и управления 
государством (конец IV в. до н.э.)

• Предложены меры, ограничивающие долговое 
рабство.

• Признано право раба на самовыкуп. 
• Регулирование распределения земель.
• Установлен порядок продажи недвижимости.
• Экономические функции Царя: колонизация окраин, 
расселение жителей, строительство колодцев и 
резервуаров, поддержание ирригационной системы, 
организация труда одиноких девушек, вдов, старых 
рабынь царя в прядильном производстве, надзор за 
торговлей (поддержание рациональных запасов, 
проверка их доброкачественности, регулирование 
цен, обязательная проверка правильности весов 
каждые 4 месяца. 



Древний Китай
• Споры между легистами и сторонниками Конфуция 

(VI-V вв. до н.э.) о пределах вмешательства 
государства в экономическую жизнь.

• Легисты (законники) развивали идею сильного 
государства и обогащения казны.

• Конфуцианцы были ярыми сторонниками развития 
общины.

• Конфуций одним из первых создал учение о 
естественном праве, на котором базировалась его 
философская и социально-экономическая концепция. 
В основе общественного устройства лежит 
божественное начало. Оно определяет судьбу 
человека и общественный порядок, делит общество на 
"благородных", составляющих высшее сословие, и 
"простолюдинов" ("низких"), уделом которых является 
физический труд. 



Экономическая мысль Древней 
Греции

• Законодатели и реформаторы Древней 
Греции:

Солон, Писистрат, Перикл, Солон.

• Попытки теоретического осмысление 
экономического устройства предприняли:

Ксенофонт, Платон, Аристотель.



Ксенофонт (430-354 г до н.э.)

• «О доходах» и «Экономика»

• Экономика делится на отрасли, 
ремесленничества, торговлю.

Экономия

«Ойкос» (дом, 
домашнее 
хозяйство)

«Номос» (знаю, 
закон)



Платон (427-347 г до н.э.)

• «Диалоги», «Государство», «Законы»
• Необходимо разделение и специализация 
труда.

• Рассматривает особенности разных видов 
трудовой деятельности.

•  Разделяет общество на три класса:
- Правители (философы).
- Свободные (воины, ремесленники, 
земледельцы, мелкие торговцы).

- Несвободные (рабы).



Аристотель (384-322 до н.э.)

• «Политика» и «Этика»

• Анализ натурального хозяйства
• Исследовал экономические процессы и 
явления

• Новое научное направление 
«Хрематистика» - искусство делать 
деньги.



Экономическая мысль древнего 
Рима

Приоритет  - решение аграрных проблем, в том 
числе рациональной организации вилл и 

латифундий.

Катон Старший (234-149 до н.э.) – «О 
земледелии».

Варрон (116-127  до н.э.) – «О сельском 
хозяйстве».

Колумелла (I в до н.э.) – «О сельском хозяйстве».

Сенека (3 до н.э. -65 н.э.) – Рабами становятся не 
по происхождению, а в силу обстоятельств.

Тиберий (126-133 до н.э.) и Гай (153-121  до н.э.) 
Гракхи – попытка аграрной реформы.



Экономическая мысль 
Средневековья

• Феодальный уклад хозяйственной 
деятельности

• Круг экономических проблем: 
обоснование законности владения 
феодальной землей. Деление общества 
на классы, проблемы товарно-денежных 
отношений).

• «Саллическая правда» (VI в).

• «Капитулярий о виллах» (конец VIII в).



Меркантилизм

Основные черты меркантилизма:

• Деньги – абсолютная форма богатства.

• Предмет исследования – сфера 
обращения.

• Накопление богатства происходит в 
форме прибыли от внешней торговли 
или же непосредственно в ходе добычи 
благородных металлов.



Меркантилизм

• Привлечь как можно больше 
денег из-за границы.

• Сохранить деньги в данной 
стране.

Ранний 
меркантилизм – 

теория 
денежного 
баланса

• Отменить запрет вывоза денег 
и получить активное сальдо.

Поздний 
меркантилизм – 

теория 
торгового 
баланса



Представители меркантилизма

• Томас Мэн (1571-1641 гг)
«Сокровища Англии во внешней 
торговле…»

• Антуан де Монкретьен (1575-1621 гг)
«Трактат политической экономии».

• Иван Тихонович Посошков (1652-1726 гг)
«Книга о скудости и богатстве»



Физиократия

• Источник богатства общества – 
производство преимущественно в 
сельском хозяйстве.

• Основатели теории о производительном 
классе.

• Сторонники теории о невмешательстве 
государства.

• Деление общества на три основных 
класса.



ФИЗИОКРАТЫ

• Франсуа Кенэ (1694-1774) 

«Экономическая таблица»

• Анн Робер Жак Тюрго (1727-1781 гг)
«Размышление о создании и 
распределении богатств»


