
ТЕМА 2.  История развития 
экономической теории 

ВОПРОСЫ:

1. Возникновение экономической 
мысли
2. Развитие экономической теории
3. Главные направления современной 
экономической мысли.



Зачем надо изучать историю 
экономической науки 

■ Во-первых, современная экономическая теория эклектична, т.е. состоит 
из нескольких относительно самостоятельных теорий, которые явились 
порождением различных исторических эпох, разных культурных 
традиций и типов научного мышления. Следовательно, зная историю 
формирования теории, мы можем глубже понять логику и структуру 
современного типа «экономического мышления».

■ Во-вторых, знание истории экономической науки позволяет более 
строго подходить к любым возможным суждениям политических и 
общественных деятелей по экономическим вопросам с учетом того, что 
многие из этих суждений уже имели место в прошлом, и нет никакой 
необходимости вновь попадаться на старый крючок нынешних мастеров 
манипулирования сознанием людей.

■ В-третьих, история экономической науки, жизнь и идеи экономистов 
прошлого являются частью сокровищницы мировой культуры, 
приобщение к которой развивает мировоззрение, облагораживает ум, 
способствует более полному восприятию действительности.



    
    Первая экономическая теория как система понятий и 

суждений, скрепленная внутренней логикой и 
обособленная от других видов знания, появляется лишь 
к 16 веку. Поэтому по отношению к древнему миру 
лучше пользоваться термином «экономическая мысль», 
имея в виду отрывочность сведений об экономических 
воззрениях того времени, дошедших  до наших дней. 
Что касается античности и средневековья, то к этим 
историческим периодам больше подходит термин 
«экономические учения», имея в виду, что 
экономические исследования в этот период чаще всего 
не имели самостоятельного значения, представляя 
собой лишь части, фрагменты различных религиозных 
или философских трактатов. 

    Так что экономическая наука прошла долгий путь от 
экономической мысли к экономическим учениям и 
далее – к экономической теории. 



   Истоки экономической науки следует 
искать в учениях мыслителей древнего 
мира, прежде всего стран Древнего Востока 
- колыбели мировой цивилизации. 
Древнеиндийские "Законы Ману" (IV-III в. до н. 
э.) отмечали существование общественного 
разделения труда, отношений господства и 
подчинения, регламентировали права и 
отношения собственности. В более поздних 
трудах древнеиндийских трактатах мудрецов-
брахманов содержится описание 
государственного устройства Древней Индии, 
правил купли-продажи, найма работников, 
заключения сделок, осуществления торговых 
операций, ценообразования 



     
    Древнекитайский мыслитель (философ) Конфуций 

(551-479 гг. до н. э.) в своих трудах указывал на 
различия в умственном и физическом труде. 

    Интересно, что уже в то время, например, в трудах 
китайского философа Сюнь Цзы (III в. до н. э.), 
высказывалась мысль о том, что все люди равны от 
рождения, что "накопленным богатством" должны 
пользоваться все и что люди из народа должны иметь 
право частной собственности на землю. Он полагал, 
что земельный налог должен составлять урожай с 
одной десятой земли («десятина»), тогда как охоту и 
рыболовство не следует облагать налогом. 

    Сюнь Цзы выступал против «непомерных поборов на 
заставах и рынках, тормозящих обмен». А поэтому уже 
тогда раздавались призывы к освобождению рабов-
земледельцев и рабов-ремесленников.



В Древней Греции и Риме экономические воззрения углубляются и 
систематизируются, приобретают научный облик. Выдающиеся 
древнегреческие философы Ксенофонт (430-354 гг. до н. э.), Платон 
(427-347 гг. до н. э.), Аристотель (384-322 гг. до н. э.)  уже по праву 
могут считаться учеными-экономистами. 

Ксенофонт, написавший такие работы, как «О доходах» и «Экономика» 
(учение о хозяйстве), дал старт научной экономике. В его 
исследованиях экономика делится на отрасли с выделением сельского 
хозяйства, ремесленничества, торговли, высказывается мысль о 
целесообразности разделения труда.

Платон развивает представление о разделении труда, высказывает ряд 
соображений о специализации труда о особенностях разных видов 
трудовой деятельности, анализирует круг основных профессий в 
хозяйстве и занятость профессиональным трудом. 

 В своих знаменитых трактатах «Политика» и «Этика» Аристотель впервые 
в истории человечества исследует экономические процессы и явления 
абстрактно, т.е. с целью обнаружения в них общих закономерностей. 

В аристотелевском подходе экономика рассматривалась как совокупность 
неких универсальных правил ведения хозяйства, следуя которым 
можно добиться приумножения богатства. Идеалом хозяйства, по 
Аристотелю, были натуральные замкнутые хозяйственные системы, на 
которых применялся труд рабов. В тоже время Аристотель понимал, 
что для развития хозяйства важен не только его натуральный 
характер, но и развитие обмена, торговли, которые в свою очередь 
способствуют формированию черт денежного хозяйства. Однако он 
полагал, что торговля должна осуществляться лишь для получения 
немногих недостающих продуктов и вестись путем «справедливого 
обмена» с соседями.



Этапы развития 
экономической теории.

1. Доклассический этап. Его период длился со 
времен зарождения экономической мысли до 
XVI века. Вершина доклассического этапа 
связана с деятельностью античных 
мыслителей.

2. Классический этап. XVI – конец XIX вв. 
(начало XX в.)

3. Неоклассический этап. Конец XIX вв. (начале 
XX в.) по наши дни. Его ещё называют 
современным этапом.



   Как наука, т.е. систематизированное 
знание о сущности, целях и задачах 
экономической системы, 
экономическая теория возникла в 
XVI-XVII вв. Это период становления 
капитализма, зарождения мануфактуры, 
углубления общественного разделения 
труда, расширения внешних и 
внутренних рынков, интенсификации 
денежного обращения. 



Экономическая наука откликается на эти процессы 
появлением меркантилизма.

Термин «меркантилизм» (с итальянского – торговец, 
купец) ввел в оборот в XVIII веке Адам Смит.

  Сущность учения меркантилистов сводится к 
определению источника происхождения богатства (и 
в этом их заслуга, ибо они заговорили об этом 
первыми). Но трактовали они этот вопрос 
неправильно, ибо источник богатства выводили из 
сферы обращения, а само богатство отождествляли с 
деньгами. Отсюда и название данного учения, ибо 
"меркантильный" в переводе означает "денежный". 
Меркантилисты были представителями торговцев и 
выражали их интересы.

Наиболее известными представителями меркантилизма 
были Томас Ман (1571 -1641), А. Монкретьен де 
Ваттевиль (1575-1621), Гаспара Скаруффи 
(1519-1584), Антонио Джевонези (1712-1769), Д. 
Норе (1641 - 1691), Д. Юм (1711 -1776).



   Антуан Монкретьен де Ваттевиль вошел в 
историю как яркий представитель 
меркантилизма во Франции, он ввел в научный 
оборот термин "политическая экономия". С 
выходом в свет его книги "Трактат по 
политической экономии" (1615) экономическая 
теория более 300 лет развивалась как 
политическая экономия. «Политэкономия" 
дословно переводится как "законы 
хозяйствования в рамках государства" (не в 
отдельном рабовладельческом или городском 
хозяйстве, как у Аристотеля, а именно в 
государстве в целом). Появление данного 
термина в это время  обусловлено 
возрастающей ролью государства в 
первоначальном накоплении капитала и 
внешней торговле. 



Меркантилизм был значительным прорывом в культурной 
традиции феодально-раздробленной Европы и явился 
экономико-теоретическим обоснованием процесса 
создания и функционирования национальных 
государств на принципах политического абсолютизма. В 
соответствии с этими процессами люди, проживающие 
на территории того или иного государства, стали 
рассматриваться как единый общественный организм 
(нация, народ).

Кроме того, меркантилизм впервые определил 
управленческие функции государства. Правитель 
государства рассматривался как верховный 
управляющий, который был обязан проводить 
экономическую политику, ведущую к обогащению нации 
в целом. Такой экономической политикой государства, 
по мнению меркантилистов, был протекционизм –
защита, ограждение национальной экономики от 
конкуренции со стороны других государств путем 
введения таможенных барьеров, ограничения 
проникновения в страну иностранных товаров и 
капиталов.



Новый этап в развитии политической экономии 
представлен физиократами, которые явились 
выразителями интересов крупных 
землевладельцев. Термин «физиократизм»  ( с 
греческого - власть природы) был введен в 
оборот Адамом Смитом. Во Франции эта теория 
приобрела наиболее развитую форму и 
существовала в виде теоретической школы.

 Главным представителем и основателем этого 
направления был Франсуа Кенэ (1694-1774), 
наиболее крупными представителями Виктор 
де. Мирабо (1715-1789), Дюпон де Неймур 
(1739-1817), Жак Тюрго (1727-1781).

Физиократы считали богатством не деньги, а 
«произведения земли», сельскохозяйственное 
производство, а не торговля и 
промышленность, с их точки зрения это 
определяется «естественным» законом, 
установленным самим Богом.



Дальнейшее развитие экономическая наука получила в 
трудах  представителей классической экономической 
школы.

Классическая школа политической экономии относится к 
числу зрелых направлений экономической мысли, 
оставивших глубокий след в истории экономических 
учений. Идеи этой школы не потеряли своего значения 
до наших дней. Классическое направление зародилось в 
XVII веке и расцвело  в XVIII и начале XIX века.

Величайшая заслуга классиков состоит в том, что они 
поставили в центр экономики и экономических 
исследований труд как созидательную силу и стоимость 
как воплощение ценности, положив тем самым начало 
трудовой теории стоимости. В недрах этой теории 
формируются идеи экономической свободы, 
либерального направления в экономике. Представители 
классической школы выработали научное  
представление о прибавочной стоимости, прибыли, 
налогах, земельной ренте. В недрах классической школы 
зародилась экономическая наука.



Первым представителем и прародителем классической 
школы следует считать английского экономиста  
Уильяма Петти (1623-1686). Его труды являются как 
бы переходным мостиком от меркантилистов к 
классической (подлинной) науке - 
политической экономии. Его работы - "Трактат о 
налогах и сборах" (1662), "Слово мудрым" (1665), 
"Политическая арифметика" (1676), "Кое-что о 
деньгах" (1682). Заслуга У. Петти в том, что он 
впервые объявил источником богатства труд и 
землю. Известно его изречение: "Труд есть отец и 
активнейший принцип богатства, а земля - его мать". 
Источником экономического богатства он считал 
сферу производства, что сближает его с авторами 
трудовой теории стоимости. Ему принадлежат 
научные разработки в области налогообложения, 
таможенных пошлин. 

Классическая школа может быть представлена такими 
именами как, Адам Смит (1723-1790), Давид Рикардо 
(1772-1823), Томас Мальтус (1766-1834), Джон 
Стюарт Милль (1806-1873).



   
Адам Смит вошел в историю экономической мысли 

как основоположник классической 
политической экономии. Основная идея в 
учении А. Смита - идея либерализма, 
минимального вмешательства государства в 
экономику, рыночного саморегулирования на 
основе свободных цен, складывающихся в 
зависимости от спроса и предложения. Эти 
экономические регуляторы он называл 
"невидимой рукой". А. Смит заложил основы 
трудовой теории стоимости, возвысил роль 
производительного труда как создателя 
стоимости, показал значение разделения труда 
как условия повышения его производительности, 
создал учение о доходах, четко сформулировал 
принципы налогообложения и многое другое. 



Классическая школа облекла свои положения в 
абсолютную форму, считала свои теоретические 
выводы пригодными для объяснения хозяйственных 
явлений всех времен, стран и народов, а свои 
принципы (эгоистические интересы и свободная 
конкуренция) - вечными постулатами для создания 
нормального строя экономических отношений. 
Крупным недостатком классической политэкономии 
было игнорирование роли государства в 
хозяйственной жизни.

Во второй половине XIX века единый поток  
экономической теории  как бы разделился на два 
самостоятельных потока. С одной стороны, 
выделилось такое направление экономического 
анализа, которое впоследствии получило обобщенное 
название марксизма. С другой стороны, появляется 
так называемая маржинальная теория, которая затем 
превращается в крупнейшую неоклассическую школу.



Социалистические и коммунистические идеи зрели в 
обществе начиная с XVI века. Неблаговидные черты 
возникшей капиталистической экономической 
системы стали благодатной почвой развития таких 
идей к концу XVIII – началу XIX века. Не видя, каким 
образом можно усовершенствовать сложившиеся 
экономические отношения, которые представлялись 
несправедливыми, многие выдающиеся умы 
человечества выступили поборниками утопических 
общественно-политических и экономических систем, 
основанных на принципах коллективизма, 
справедливости, равенства, братства.

Взгляды социалистов-утопистов не опирались на 
сколько-нибудь строгие теории, не имели под собой 
экономической основы, это были мечтания и 
рассуждения философов, руководствовавшихся 
благими намерениями, идеализированными 
представлениями.



Идею создания будущего общества, каждый в 
своем понимании, выдвинули французские 
социалисты-утописты 

Анри Клод Сен-Симон (1760-1825), 
Шарль Фурье (1772- 1837) 
и английский - Роберт Оуэн (1771 -1858). 
Все они предрекали гибель капитализма, 

настаивали на необходимости изменения 
общественной системы во имя создания 
общественной формации, которую 

Сен-Симон называл индустриализмом, 
Фурье- гармонией, 
а Оуэн – коммунизмом.



Видя слабость, необоснованность теоретических воззрений 
социалистов утопистов, за решение этой сложной исторической 
задачи взялся немецкий ученый, философ, экономист К.Маркс 
(1818-1883). Его замыслы были дополнены и несколько 
переработаны Фридрихом Энгельсом (1820-1895). Этими 
учеными была создана теоретическая концепция, получившая 
обобщенное название марксизм.

Опиралась эта теория на высшие достижения классической школы 
политической экономии. Данная теория - это попытка построить 
общество без частной собственности на средства производства, 
опираясь на экономику государственного типа, регулируемую из 
центра. Главный труд - "Капитал" (1867) сделал К. Маркса 
одним из величайших экономистов мира. Главные заслуги К. 
Маркса: создано учение об общественно-экономических 
формациях, причинах их смены; раскрыты законы развития 
капитализма, его внутренний источник самодвижения - 
противоречия, исторически преходящий характер капитализма 
как формации; разработаны теории воспроизводства и 
экономических кризисов, цены производства; создано учение о 
двойственном характере труда, воплощенного в товаре, 
противоречиях товара, о прибавочной стоимости; раскрыта 
сущность абсолютной ренты, сущность наемного труда, дана 
общая характеристика капиталистической эксплуатации.



Маржинализм (в переводе с французского - 
"предельный") - это теория, представляющая 
экономику как систему взаимосвязанных 
хозяйствующих субъектов и объясняющая 
экономические процессы и явления исходя из новой 
идеи использования предельных (max и min) крайних 
величин или состояний, которые характеризуют не 
сущность явлений, а их изменение в связи с 
изменением других явлений. Главные категории в 
этом направлении: предельная полезность, 
предельная производительность, предельные 
издержки и др. Маржинализм опирается на 
количественный анализ и использует экономико-
математические методы и модели, в основе которых 
лежат субъективные оценки.

Классиками этой теории стали экономисты австрийской 
школы Карл Менгер (1840-1921), Фридрих фон Визер 
(1851 - 1926), Эйген фон Бем-Баверк (1851 - 1914), а 
также английский экономист Уильям Стенли Джевонс 
(1835- 1882).



К числу современных принято относить 
экономические теории, сформировавшиеся в 
конце XIX - начале XX в. Они представлены 
широким разнообразием позиций, взглядов, 
концепций. Если попытаться как-то обобщить 
их, то можно выделить следующие главные 
направления современной экономической 
мысли:

1. неоклассическое; 
2. кейнсианство; 
3. институционально-социологическое.



Неоклассическое направление возникло в конце XIX в. как 
реакция на экономическое учение К. Маркса, как его 
критическое осмысление. 

Отцом-основателем  неоклассического направления считается 
Альфред Маршал (1842-1924), главным трудом которого 
была книга "Принципы политической экономии"(1890г.).

 А. Маршалл  использовал функциональный подход, смысл 
которого состоит в том, что все экономические явления 
находятся между собой не в причинно-следственной, а в 
функциональной зависимости. Поэтому задача 
экономической науки состоит в том, чтобы не быть наукой о 
богатстве и причинах его роста, а изучить реально 
действующий механизм рыночного хозяйства и понять 
принципы его функционирования. Именно благодаря такому 
подходу – синтезу классической школы и маржинализма, мы 
сегодня понимаем, что цена является результатом 
количественного соотношения между спросом и 
предложением на данном рынке.

В 1902 г. А. Маршалл впервые сменил  название «политическая 
экономия» на «экономике». Это  название представляет 
собой попытку синтезировать классическую политическую 
экономию и маржинализм.



Изменение в нынешних условиях названия учебной 
дисциплины "Политическая экономия" на 
"Экономическую теорию" не означает отказ от 
политической экономии как науки.

Появление термина "экономическая теория" вызвано 
объективными причинами. В XX в. произошло 
углубление разделения знаний по экономике, что 
привело к появлению таких учебных курсов, как 
"Национальная экономика", "Глобальная экономика", 
"Социальная экономика", "Экономика 
благосостояния", "Институциональная экономика", 
"Макро- и микроэкономика" и др. Выделение 
"Экономической теории" в отдельный курс 
обусловлено необходимостью понимания 
особенностей предмета данной учебной дисциплины 
и ее значения в экономическом образовании 
современного человека.



Эволюция терминов "экономика", 
"политическая экономия", "экономике" и 
"общая экономическая теория" обусловлена 
историческими причинами, но по существу 
они являются названием одной и той же 
постоянно развивающейся науки, 
исследующей экономические явления, 
процессы хозяйствования на различных 
уровнях и во взаимосвязи и 
взаимозависимости. Меняются акценты, 
подходы, но наука остается все той же - 
наукой об экономической жизни отдельных 
людей, групп и общества в целом 



Неоклассическое направление господствовало в мировой экономической 
мысли до 30-х годов XX в. Кризис и Великая депрессия показали 
неспособность свободной конкуренции решить все социально-
экономические проблемы общества, в связи с чем, появляется новое 
экономическое учение - кейнсианство. В 70-80-х годах, когда 
чрезмерное вмешательство государства в экономику стало тормозить 
развитие общественного производства, неоклассическое учение снова 
становится актуальным и остается таковым по настоящее время. В 
западной экономической литературе это направление получило 
название "новый классический экономике".

Сегодня неоклассическое направление экономической науки представлено 
теориями монетаризма и неолиберализма.

Монетаризм - теория стабилизации экономики, в которой 
главенствующую роль играют денежные факторы. Монетаристы сводят 
управление экономикой, прежде всего, к контролю государства над 
денежной массой, эмиссией денег, количеством денег, находящихся в 
обращении и в запасах, достижению сбалансированности 
государственного бюджета и установлению высокого кредитного 
банковского процента.

Неолиберализм - течение, согласно которому необходимо сокращать 
(свести к минимуму) вмешательство государства в экономику (принцип 
классической политической экономии А. Смита), ибо только частное 
предпринимательство способно вывести экономику из кризиса и 
обеспечить ее подъем и благосостояние населения. Отсюда важно 
предоставление максимально возможной свободы в хозяйственной 
деятельности предпринимателям и торговцам.



Кейнсианское направление экономической 
теории, основателем которого является лорд 
Джон Мейнард Кейнс (1883-1946), служит 
важнейшим теоретическим обоснованием 
государственного регулирования развитой 
рыночной экономики путем увеличения или 
сокращения спроса посредством изменения 
наличной и безналичной денежной массы. С 
помощью такого регулирования можно влиять 
на инфляцию, занятость, устранять 
неравномерность спроса и предложения 
товаров, подавлять экономические кризисы. 



Институционально-социологическое направление. 
Название концепции происходит от латинского слова 
institutum - установление, устройство, учреждение. Все ее 
сторонники рассматривают экономику как систему, где 
отношения между хозяйствующими субъектами 
складываются под влиянием экономических и 
внеэкономических факторов, среди которых 
исключительную роль играют технико-экономические 
факторы. Понятие "институт" трактуется очень широко: и 
как государство, корпорация, профсоюзы, и как 
конкуренция, монополия, налоги, и как устойчивый образ 
мышления, и как юридические нормы. В этом направлении 
экономической теории отмечаются недостатки капитализма: 
насилие монополий, издержки свободной рыночной стихии, 
растущая милитаризация экономики, отдельные пороки 
"общества потребления" (такие, как бездуховность, и т. д.).

Представители данного направления: Т. Веблен, Дж. Коммонс, 
У. Митчелл, Дж. Гэлбрейт.



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

    1. Когда и как возникла экономическая теория как 
наука?
2. Охарактеризуйте состояние экономической теории 
в конце текущего столетия.
3. Перечислите основные этапы развития 
экономической мысли.
4. Назовите и раскройте суть основных 
экономических учений до XX в.
5. Какие основные направления экономической 
теории характеризуют экономическую мысль XX в.? 


