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ВВЕДЕНИЕ 
 

Экономическая действительность весьма многообразна, противоречи-
ва и изменчива. И экономическая наука не претендует на абсолютно точ-
ное отражение реальных процессов и взаимосвязей. Никакая теоретическая 
схема не содержит готовых рецептов, не способна указать выход из кон-
кретной неординарной ситуации. Для обоснования нестандартных реше-
ний необходимо располагать обширной информацией, иметь убедительные 
расчеты и четкие ориентиры. Однако неразумно опираться только на соб-
ственные соображения и оценки, игнорируя давно известные. 

Наличие различных школ и направлений в экономической науке объ-
ясняется не только различием позиций ученых, но и неоднозначностью 
взглядов в понимании предмета экономической науки и разными подхода-
ми к анализу экономической действительности. 

Предметом истории экономических учений является изучение исто-
рии становления и развития общественного производства, а также истори-
ческого процесса возникновения, развития и смены экономических кон-
цепций (идей, воззрений) в ходе эволюции человеческого общества. 

Предлагаемое учебно-методическое пособие составлено в соответст-
вии с действующими учебными планами по курсу «История экономиче-
ских учений» и  «Экономическая теория». Оно предназначено для студен-
тов очной и заочной формы обучения по специальности 38.05.01  – «Эко-
номическая безопасность». Данное пособие может быть использовано для 
подготовки к семинарским занятиям и зачету по курсу «История экономи-
ческих учений», читаемом в первом семестре, а также к занятиям и экза-
менам по курсу «Экономическая теория»  в первом и втором семестре. 

Экономическая наука имеет длительную и богатую историю. Людям 
всегда были небезразличны процессы, прямо или косвенно влияющие на 
уровень их благосостояния. 

 
ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
 

 Экономическая мысль древнего мира – это стремление идеализиро-
вать и сохранить навсегда рабовладение и натуральное хозяйство. Доказа-
тельства идеологов древности основывались на категориях морали, этики и 
были направлены против крупных торгово-ростовщических операций, т.е. 
против свободного функционирования денежного и торгового капитала. 
Например, Библия является  учением о равенстве граждан, всеобщности 
труда, осуждающим социальное неравенство. 

Источником  экономической мысли Древнего Востока является кодекс 
законов царя Хаммурапи, созданный около 1760 г. до н.э., свидетельст-
вующий об укреплении власти рабовладельцев над рабами, охране           

Электронный архив УГЛТУ



5 
 

интересов царских чиновников; также он дает возможность сделать вывод 
о весьма значительном развитии товарно-денежных отношений в             
Вавилонии. 

 Древний Китай 5–6 в до н.э. Конфуций (551–479 гг. до н.э.) зало-
жил основы конфуцианства – этико-политического учения, которое призы-
вало государей управлять народом  не на основе законов и наказаний, а 
при помощи добродетели, примером высоконравственного поведения на 
основе обычного права – не обременять тяжелыми налогами и повинно-
стями. 

Индийский трактат «Артхашастра» (буквально артха-выгода) – это 
собрание наставлений по вопросам управления государством, идеальное 
государство-разветвленная полицейская система, сильная царская власть, 
для укрепления которой допускаются любые средства. 

Для азиатского способа производства характерны: 
– чрезмерное регулирование хозяйства посредством регламентации 

сферы ссудных операций и торговли; 
– ведущая роль в экономике отводится собственности государства; 
– неприкосновенность частной собственности. 
Экономическая мысль Древней Греции связана с именем Ксено-

фонта, Платона и Аристотеля, именно они внесли крупный вклад в разви-
тие и накопление сведений о производственной деятельности. 

Аристотель (384–322 гг. до н.э.) ввел в научный оборот термин «эко-
номия» (или «ойкономия»), который в буквальном переводе означает – 
«наука о ведении домашнего хозяйства» («домоведение»). Название точно 
соответствовало содержанию, так как ойкономия у греков – это свод рас-
суждений по управлению домом,  хозяйством. Причем под «домом» пони-
малось рабовладельческое хозяйство, а главное содержание рассуждений 
сводилось к тому, как наилучшим образом эксплуатировать рабов и за счет 
этого обеспечивать приращение богатства «дома». 

Ксенофонт (430–354 гг. до н.э.) в трактате  «О домашнем  хозяйстве» 
дал характеристику образцового хозяйства и образцового гражданина.  В 
работе «О доходах»  попытался найти выход из экономических трудностей 
Афин. Основные его идеи: разделение труда на умственный и физический, 
а людей – на свободных и рабов; главный признак богатства – полезность 
вещи, любой товар обладает полезными свойствами (потребительная 
стоимость) и способен обмениваться на другой товар (меновая стоимость).  

Платон (428–347 гг. до н.э.) создал теорию идеального общественно-
го устройства и изложил ее в своем труде «Государство», основная идея – 
идея справедливости, каждый занимается тем, к чему более приспособлен. 
В работе  «Принципы оптимального брака» выступал за  уничтожение     
частной собственности, за общность жен и детей, государственную          
регулируемость браков, общественное воспитание детей, которые не  
должны знать своих родителей. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
 

 В арабских странах изучение и толкование  Корана  (610–632 гг. ) – 
собрания  проповедей, обрядовых и юридических установлений, заклина-
ний, молитв, назидательных рассказов и притч – положило начало         
гражданскому и каноническому мусульманскому праву. Коран освятил 
складывающееся в Аравии социальное неравенство, и институт частной 
собственности. 

Учение Ибн-Халдуна (1332–1406) арабского историка и философа, 
который в концепции «социальной физики», изложенной в работе: «Книга 
назидательных примеров по истории арабов, персов, берберов и народов, 
живших с ними на земле»,  призывал: 

– к осознанному  отношению к труду; 
– борьбе с расточительством и жадностью; 
– пониманию несбыточности имущественного и социального нера-

венства. 
В Западной Европе  экономические идеи связывают с Августином  

(Блаженный Августин) и Фомой Аквинским (Аквинатом). 
Основными трудами Блаженного Августина (354–430 гг.), являются  

«О граде Божием» и «Исповедь», в которых изложены следующие         
воззрения: 

– любой вид труда не должен влиять на положение человека в         
обществе; 

– нетрудовое накопление золота и серебра, ростовщический процент и 
торговая прибыль являются грехами; 

–  «справедливая цена» есть цена товара, которая соответствует затра-
там на его производство. 

Идеи Августина соответствуют взглядам раннего феодализма. 
Фома Аквинский (1225–1274 гг.) – монах-доминиканец, доктор Па-

рижского университета, читал лекции не только в Париже, но и Кельне, 
Риме, Неаполе. Его основное произведение «Сумма теологии» дает оценку 
товарно-денежным отношениям. Ключевые догмы: 

– деньги не могут порождать деньг; 
– необходимо сословное деление общества; 
– богатства подразделяется на естественные (плоды земли и ремесла) 

и искусственные (золото и серебро); 
– признание необходимости частной собственности. 
 

МЕРКАНТИЛИЗМ 
 
Как наука, т.е. систематизированные знания о сущности, целях, зада-

чах экономической системы, экономическая теория возникла в XVI–    
XVII вв. Это период становления капитализма, зарождения мануфактуры, 
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углубления рынков, интенсификации денежного обращения. Экономиче-
ская наука откликается на эти процессы появлением меркантилизма. 

Меркантилизм – концепция, которая видела основу национального 
процветания в накоплении благородных металлов (золота и серебра), счи-
тавшимися главными формами богатства. Учение основано на простейшем 
представлении, что богатство состоит в обладании деньгами. А поскольку 
деньги были золотыми, то, стало быть, золото и есть истинное богатство. 
Следовательно, страна и ее граждане тем богаче, чем больше золота вво-
зится в страну и чем меньше вывозится. Отсюда и название данного уче-
ния, ибо «меркантильный» в переводе означает «денежный». 

Политика  меркантилизма заключалась в поощрении с целью увели-
чения производства товаров для экспорта – развития промышленности, 
особенно мануфактурной, в активном протекционизме, в поддержании 
экспансии торгового капитала, в частности в поощрении создания моно-
польных торговых компаний; в развитии мореплавания и флота, в захвате 
колоний; в резком повышении налогового обложения для финансирования 
всех эти мероприятий. 

Важнейшими представителями этого направления являются Антуан 
де Монкретьен, английский экономист Томас Мэн, французский эконо-
мист и политик Жан Батист Кольбер, российский экономист и публицист 
Иван Тихонович Посошков. 

 Развитие общественного разделения труда и обмена привели к пре-
одолению натуральной замкнутости и формированию экономики как еди-
ного целого в масштабе государства. Возникает потребность в знаниях о 
государственном  хозяйстве, о том, какую политику должна проводить ко-
ролевская власть, чтобы богатело государство. Одной из первых книг на 
эту тему стал «Трактат политической экономии», написанный в 1615 году 
французским дворянином Антуаном де Монкретьеном (1575–1621 гг.), в 
котором они изложил свои соображения королю Людовику XIII; как соби-
рать налоги и таможенные пошлины, способствовать развитию ремесел, 
мануфактур, торговли, строить государственный бюджет; предлагал про-
водить экономическую политику всемирного поощрения торговли, дока-
зывая, что она является главной целью производства.  

А. Монкретьен ввел в оборот понятие  «политическая экономия»,     
которое  происходит от термина «полис» и заключает в себе широкий 
смысл – искусство управления государственным, общественным хозяйством.  

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ФИЗИОКРАТОВ 

 
 В XVIII в. во Франции зародилось направление, знаменовавшее     

поворот в политической экономии, получившее название «физиократия» 
(от греческих слов – «власть природы»). Основоположником  этого на-
правления стал Франсуа Кенэ (1694–1774 гг.), занявшегося проблемами 
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экономики в 60 лет, будучи придворным медиком  Людовика XV. Кенэ 
разработал концепцию естественного порядка, в основе которого лежат 
моральные законы государства, т.е. интересы отдельного лица не могут 
идти вразрез с интересами общества. 

 Физиократы считали, что истинным богатством нации выступают не 
деньги, не золото, а продукт, производимый в сельском хозяйстве. Отсюда 
твердое убеждение сторонников этого учения, что единственным произво-
дительным  классом в обществе являются крестьяне (земледельцы), а все 
остальные в лучшем случае только перерабатывают созданный ими про-
дукт (промышленность и торговля), а в худшем этот продукт только по-
требляют (рантье, дворянство и армия). Поэтому, по мнению физиократов, 
королевская власть должна была провести реформу, которая бы освободи-
ла бы крестьян от многочисленных пут и разорительных налогов. 

 Важной заслугой физиократов было то, что они первыми попытались 
вывести прирост богатства из процесса производства, а не обращения.      
Ф. Кенэ, кроме изложенных выше идей, оставил яркий след в науке как ав-
тор «Экономической таблицы», в которой показано, как совокупный годо-
вой продукт, создаваемый в сельском хозяйстве, распределяется между 
классами: производительным (фермеры и сельские наемные рабочие), бес-
плодным (лица, занятые в промышленности и торговле) и собственниками 
(лица, получающие ренту, – землевладельцы и король). Схема, положенная 
в основу экономической таблицы, весьма условна. Но главное в ней не ма-
тематическое соответствие цифровых данных, а сама идея поиска и таб-
личного (наглядного) изображения взаимосвязей продуктовых потоков на 
макроуровне. Заслуги Кенэ в создании этой таблицы высоко оценивали та-
кие великие экономисты, как Адам Смит и Карл Маркс.   

Еще одним ярким представителем этого направления стал Анн Робер 
Жак Тюрго (1727–1781). В  труде   «Размышления о создании и распреде-
лении богатств» впервые был сформулирован закон убывающего плодоро-
дия почвы, который гласит: каждое дополнительное вложение капитала и 
труда в землю дает меньший по сравнению с предыдущим вложением эф-
фект, а после некоего предела всякий дополнительный эффект становится  
невозможным. 

Теория физиократизма развивалась в Германии, Польше, Швеции и 
других странах, но только во Франции эта система воззрений приобрела 
наиболее развитую форму и существовала в виде теоретической школы. 
Идеи физиократов выражали интересы крупного капиталистического   
фермерства. 

 
КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ 

 
Классическая школа политической экономии относится к числу     

зрелых направлений экономической мысли, оставивших глубокий след в 
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истории экономических учений. Величайшая заслуга классиков состоит в 
том, что они поставили в центр экономики и экономических исследований 
труд как созидательную силу и стоимость как воплощение ценности, по-
ложив тем самым начало трудовой теории стоимости. Представители клас-
сической школы выработали научное представление о прибавочной стои-
мости, прибыли, налогах, земельной ренте. В недрах классической школы 
по сути зародилась экономическая наука. 

 Первым представителем и прародителем классической школы следу-
ет считать английского экономиста Уильяма Петти (1623–1687). Он впер-
вые, еще в 1662 г., ясно и недвусмысленно заявляет, что источником вся-
кого богатства является труд: «Труд есть отец богатства, а природа – его 
мать». Большой вклад был им внесен и в теорию денег, определяя деньги 
как товар, имеющий трудовое происхождение, по этой причине они и яв-
ляются всеобщим эквивалентом. Следовательно, стоимость самих денег 
зависит от количества труда, затраченного на их производство. Избыток 
денег ведет к росту цен, а недостаток – к сокращению объемов работ и 
низкому уровню налоговых платежей. Основные идеи изложены в работах 
«Трактат о налогах и сборах», «Политическая арифметика», «Несколько 
слов по поводу денег». 

В формировании и развитии политической экономии как науки боль-
шую роль сыграли такие ученые, как английские экономисты Адам Смит 
(1723–1790), Давид Рикардо (1772–1823), Джон Стюарт Миль (1806–
1873, французский экономист Жан-Батист Сэй (1762–1832). Все они – 
сторонники экономического либерализма, суть которого выражается сло-
вами «laissez faire» (буквально – «оставьте делать» – франц.). Данный 
принцип – политическое требование, сформулированное еще физиократа-
ми: полная экономическая свобода личности и свободная конкуренция, не 
ограниченная вмешательством государства. Классическая школа рассмат-
ривает человека прежде всего как «человека экономического», т.е. наде-
ленного эгоизмом  и  стремящегося к максимизации своего богатства, что 
ведет к приумножению богатства всего общества. «Невидимая рука»,  как 
назвал автоматический механизм самонастройки экономики Адам Смит, 
направляет разрозненные действия отдельных производителей и потреби-
телей таким образом, что вся система находится в состоянии долгосрочно-
го экономического равновесия. Длительное существование в такой системе 
безработицы, перепроизводства или недопроизводства товаров оказывает-
ся невозможным. Появление книги Смита «Исследование о природе и при-
чинах богатства народов» явилось завершением этапа становления поли-
тической экономии как науки. 

В 1817 г. Давид Рикардо опубликовал свой главный труд «Начала по-
литической экономии и налогового обложения», в котором  изложена по-
литическая экономия в строгой логической последовательности. Сущест-
венным его вкладом в экономическую науку было четкое разграничение 
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потребительной и меновой стоимости, сведение источника стоимости то-
вара к труду, обратил внимание на двойственный характер труда, неравен-
ство между заработной платой работника и стоимостью продукта его тру-
да. Кроме того, Д. Рикардо решил много конкретных экономических про-
блем: от расчетов экономической эффективности международной торговли 
и теории сравнительных преимуществ, в которой доказывал выгодность 
(преимущество) международной торговли на основе сопоставления срав-
нительных издержек, до «железного закона заработной платы», согласно 
которому заработная плата удерживается в пределах прожиточного мини-
мума в силу естественного закона численности народонаселения.  

 
МАРКСИЗМ В ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

 
На основе теории трудовой стоимости немецкий экономист и социо-

лог Карл Маркс (1818–1883) создал  учение об эксплуататорском харак-
тере рыночного хозяйства (Маркс использовал термин «капитализм»). 
Особенность марксизма как экономического учения заключается в том, что 
изначально был выработан метод его исследования – диалектический ма-
териализм. Суть марксизма в диалектике, в развитии. Ни одна экономиче-
ская теория не является статичной, она развивается, как развивается само 
человеческое общество. Следовательно, и экономическую теорию в целом 
надо рассматривать диалектически. Здесь Карл Маркс, беря на вооружение 
гегелевские законы диалектики, ставит их на прочную материалистиче-
скую основу. Этот метод привел его к материалистическому пониманию 
истории, что позволило ему научно обосновать развитие человеческой ис-
тории как последовательно сменяющие друг друга способы производства. 
Параллельно он открывает закон соответствия производственных отноше-
ний характеру и уровню развития производительных сил.  

 Только труд наемных рабочих создает богатство общества. Прибыль 
капиталистов представляет собой неоплаченный труд рабочего класса, 
внутренние законы капитализма ведут к поляризации общества, относи-
тельному и абсолютному обнищанию трудящихся, созреванию внутри   
самой капиталистической системы предпосылок для перехода к социали-
стическому обществу в результате пролетарской революции. Маркс дока-
зывал, что капитализм погибнет в силу внутренне присущих ему объек-
тивных противоречий, которые нельзя разрешить, не изменив само эконо-
мическое и в целом общественное устройство. Обоснованию этого фунда-
ментального положения посвящены все экономические труды  К. Маркса и 
прежде всего знаменитая книга «Капитал», первый том которой увидел 
свет в 1867 г. (остальные три вышли в свет уже после смерти Маркса; их 
издание осуществил его близкий друг и соратник Фридрих Энгельс). 

Фундаментом грандиозного здания марксистской политической    
экономии является трудовая теория стоимости. Суть ее в том, что обмен 
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товарами в обществе происходит в соответствии с тем количеством чело-
веческого труда, который затрачен на их производство. Основы этой тео-
рии были заложены еще в трудах А. Смита. Однако Маркс внес в эту тео-
рию принципиально новый элемент – представление о двойственном ха-
рактере труда, который является одновременно и «абстрактным», и «кон-
кретным». Причем абстрактным трудом создается «меновая стоимость» 
товаров, которая делает их однородными и соизмеримыми, а конкретным 
трудом – материально-вещественная форма товара, которую он называл 
«потребительной стоимостью». 

Представление о двойственном характере труда позволило Марксу в 
дальнейшем доказать, что такой специфический товар, как рабочая сила, 
тоже имеет стоимость и потребительную стоимость. Причем первая опре-
деляется суммой жизненных благ, необходимых для поддержания сущест-
вования самого работника и его семьи, а вторая заключается в самой спо-
собности работника производительно трудиться. Капиталист, по Марксу, 
покупает не труд, а «рабочую силу» пролетария, причем полностью опла-
чивая ее стоимость. Но заставляет пролетария трудиться на производстве 
значительно больше времени, чем требуется для возмещения стоимости 
его рабочей силы. И весь результат этого добавочного времени капиталист 
безвозмездно присваивает. Таким образом, хотя внешне отношения капи-
талиста и наемного рабочего выглядят как равноправные, в действительно-
сти же за ними скрывается факт эксплуатации наемного труда капиталом. 
Та часть стоимости, которую капиталист присваивает в результате экс-
плуатации, называется  у Маркса «прибавочной стоимостью». 

Деньги – это товар стихийно выделившийся из всех видов товаров и 
играющий роль всеобщего эквивалента, выразителя стоимости всех това-
ров. Деньги, по К. Марксу, являются всеобщим платежным и покупатель-
ным средством, но они не могут существовать при отсутствии товарного 
обмена. Маркс считал деньги первой формой существования капитала. Под 
капиталом  им понимались деньги, приносящие прибавочную стоимость. 
Капитал в кругообороте проходит три стадии: 

– из денежной формы переходит в производительную, представляю-
щую собой средства производства и рабочую силу; 

– из второй стадии производственный капитал участвует в процессе 
производства, переходя в товарную форму; 

– путем реализации продукции товарная форма капитала преобразо-
вывается в денежную. 

В кругообороте капитал, который одновременно выступает в трех 
формах (денежной, производительной и товарной), Карл Маркс определил 
как промышленный капитал. 

Суть теории цикличности экономического развития капитализма со-
стоит в том, что достижение макроэкономического равновесия и последо-
вательный рост невозможны в результате существования экономических 
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кризисов. Причиной кризиса является отсутствие автоматического роста 
эффективного спроса при расширении производства. Низкая заработная 
плата ведет к отсутствию способности рабочих покупать товарную про-
дукцию, произведенную ими. Выход из кризиса и обеспечение воспроиз-
водства Маркс видел в дополнительных расходах со стороны капиталистов 
и землевладельцев. 

 
МАРЖИНАЛИЗМ 

 
Маржинализм (marginale с фр. «дополнительный») – направление 

экономической теории конца XIX в., которое широко использует в анализе 
экономических процессов и законов предельные величины. Его основные 
положения настолько отличались от представлений классической школы, 
что маржинализм был признан переворотом в науке, а впоследствии даже 
получил название  «маржиналистской революции». 

Классическая школа (А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс) считала, что 
стоимость (или ценность) товара определяется количеством труда, затра-
ченного на его производство и, следовательно, есть величина объективная. 
Что касается цены, то она не что иное, как денежное выражение стоимо-
сти. Подход маржиналистов диаметрально противоположен. С их точки 
зрения, ценность товара (как, впрочем, и любого блага) определяется субъ-
ективным отношением к нему человека. Сами по себе любые блага лише-
ны объективных «экономических» свойств. Весь вопрос в том, способны  
ли эти блага приносить людям удовольствие или удовлетворение, т.е. 
иметь «полезность». 

Основные положения маржинализма следующие: 
– использование предельных величин как инструментов для анализа 

изменений экономических явлений; 
– основой изучения является поведение отдельных фирм и понятие 

потребности покупателя; 
– исследование рационального распределения ресурсов и нахождение 

оптимального использования этих средств; 
– предметом анализа являются вопросы устойчивого состояния эко-

номики не только на макро-, но и на микроуровне; 
– широкое применение математических методов для принятия опти-

мальных решений статистических задач; 
– гедонизм, т.е. жизнь ради счастья. 
Задолго до основателей теории маржинализма изучали принципы и 

идеи этого направления экономической теории такие ученые, как Антуан 
Курно (1801–1877) – французский математик, философ и экономист, и 
Герман Генрих Госсен (1810-1858) – немецкий юрист и экономист. Заслу-
гой А. Курно стала его работа «Исследование математических принципов 
теории богатства» (1838  г.), в которой впервые была произведена попытка 
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исследования экономических процессов при помощи математических ме-
тодов. Не менее важным является введение в научный оборот понятие 
«эластичного спроса», неэластичными товарами Курно считал продукты 
питания, одежду и обувь. Кроме того, именно им была предложена модель 
максимизации прибыли монополистом: в условиях монополии на товар 
максимальный эффект (прибыль) достигается при равенстве предельного 
дохода и предельных издержек. 

В 1854 г. Г. Госсен опубликовал свою книгу «Эволюция законов че-
ловеческого взаимодействия», в которой были сформулированы законы, 
широко применяемые и сегодня: первый закон Госсена – желаемость дан-
ного блага убывает по мере увеличения наличия данного блага; второй за-
кон – рациональное потребление устанавливается при  равенстве предель-
ных полезностей совокупности потребляемых  благ, т.е. объем потребле-
ния зависит от цены товара и платежеспособного спроса. 

Австрийская школа маржинализма – самое старое неоклассическое 
направление, она ведет отсчет с 70-х гг. XIX в. Наиболее видными пред-
ставителями были профессора Венского университета Карл Менгер 
(1840–1921), Ойген Бем-Баверк (1851–1914) и Фридрих Визер          
(1851–1926).  

Основные положения австрийской школы маржинализма: 
– введено в экономическую науку понятие субъективной полезности 

(ценности) как основы ценообразования; 
– заменены термины классической политэкономии «стоимость» и «то-

вар» на «ценность» и «экономическое благо»; 
– принят принцип монизма – единым основанием цены является по-

лезность. 
Под предельной полезностью маржиналисты понимали величину до-

полнительной полезности, полученной от прироста величины потребления, 
равного единице некоторого блага, следовательно, предельная полезность – 
это наименьшая польза, ради которой эта вещь еще может рационально 
употребляться. 

 
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ 

 
Институционализм (от лат. institutio – обычай,, наставление») – на-

правление экономической мысли, сформировавшееся в 20–30 гг. ХХ в. для 
исследования совокупности социально-экономических факторов (институ-
тов) во времени, а также для изучения социального контроля общества над 
экономикой.  

Институтами называются первичные элементы движущей силы обще-
ства, рассматриваемые в историческом развитии. Среди этих элементов 
выделяют: 
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– общественные институты: семья, государство, правовые нормы, мо-
нополия, конкуренция и т.д. 

 – понятия общественной психологии: собственность, кредит, доход, 
налоги, традиции, обычаи и т.д. 

Основные положения институционализма: 
– основа анализа – метод описания экономических явлений; 
– объект анализа – эволюция социальной психологии; 
– движущей силой экономики наряду с материальными факторами   

являются моральные, этические, правовые нормы в их историческом      
развитии; 

 – трактовка социально-экономических явлений с точки зрения обще-
ственной психологии; 

– стремление к интеграции экономической науки  с общественными 
науками; 

 – необходимость детального количественного исследования  явлений; 
 – защита проведения антимонопольной политики государства. 
В развитии институционализма выделяют три этапа:  
Первый –20–30-е гг. ХХ в. Характеризуется формированием основ-

ных положений институционализма. Представители – Т. Веблен,  Д. Ком-
менс, У. Митчелл. 

Второй – середина ХХ в. Изучались демографические проблемы, со-
циально-экономические противоречия, разработана теория профсоюзного 
движения. Представители – Дж. Кларк, А. Берли, Г. Минз. 

Третий – 60–70-е гг. ХХ в. Этот этап называют неоинституционализ-
мом. Экономические процессы ставятся в зависимость от технократии, а 
также объясняется значение экономических процессов в социальной жизни 
общества. Представители – Н. Ноув, Дж. Гелбрейт, Р. Хайлбронер, Р Коуз. 

 
Экономическое учение Т. Веблена 
 
Торстейн Веблен (1857–1929) – американский экономист, социолог. 

Работы – «Теория праздного класса», «Теория делового предприниматель-
ства», «Инстинкт материнства и уровень развития технологии производства». 

Основой развития общества Веблен считал психологию коллектива. 
Основываясь на этом положении, Т. Веблен сформулировал психологиче-
скую теорию экономического развития – трактовать экономические явле-
ния нужно с социологических и исторических позиций. Модель «Эконо-
мического человека» А. Смита, по мнению Т. Веблена, безнадежно устаре-
ла. Экономическое поведение человека зависит от норм поведения, тради-
ций, родительских чувств, духа соперничества, подсознательных инстинк-
тов и т.д. Т. Веблена с полным правом можно отнести к основателям науки 
«экономическая социология». 
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 Т. Веблен отождествлял закономерности развития общества с биоло-
гическими закономерностями и стоял на позициях эволюционного разви-
тия общества. 

Т. Веблен ввел в научный анализ понятие «престижного потребле-
ния», получившего название «эффект Веблена». Престижное потребление 
характерно для крупных собственников. Товары этого класса ценятся по 
тому, насколько владение ими отличает человека от окружающих. Это де-
монстративное потребление является подтверждение успеха и вынуждает 
средние слои имитировать поведение богатых.  

Основным противоречием капитализма, по Т. Веблену, является     
противоречие между индустрией и бизнесом. К индустриалам относятся 
инженеры и другие участники производственного процесса. Их целью яв-
ляется повышение эффективности производства и увеличение богатств 
общества. К бизнесменам относятся финансисты и предприниматели. Их 
цель – получение максимальной прибыли. Бизнес подчинил себе промыш-
ленность. 

Т. Веблен был сторонником индустриалов и противником бизнесме-
нов. Он считал, что будущее за обществом, освобожденным от бизнеса и 
функционирующим в интересах всего социума. 

 
Джон Коммонс (1862 – 1945). Основной труд – «Индустриальная 

экономика» (1924). Анализировал влияние на экономическое поведение 
«коллективных действий». Большое внимание уделял изучению роли кор-
пораций и профсоюзов и их влиянию на поведение людей. Стоимость 
Коммонс определял как результат правового соглашения «коллективных 
институтов» (союзов, корпораций, политических партий и т.д.). 

Сделка, по мнению Дж. Коммонса, представляет собой разрешение 
конфликта путем установления соглашения, устраивающего всех участни-
ков сделки. В сделках чаще всего участвуют профсоюзы и союзы предпри-
нимателей, а не отдельные рабочие и работодатели. Роль государства при 
этом заключается не только в арбитраже, но и в механизме, который за-
ставляет исполнять принятые по договору обязательства. 

Дж. Коммонс говорил о необходимости создания правительства из 
представителей «коллективных институтов», которое было бы подотчетно 
общественному мнению. Реформы такого правительства устранили бы 
конфликт в обществе. 

Дж. Коммонс заложил основы пенсионного обеспечения, которые бы-
ли изложены в «Акте о социальной защищенности», принятом в 1935 г. 

 
У. Митчелл (1874–1948)  Труды: «История зеленых билетов»,  «Де-

ловые циклы». 
У Митчелла интересовали циклические явления в экономике.           

Он считал, что циклы в экономике – это результат действия множества     
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взаимосвязанных факторов (инвестиций, денежного обращения, курсов 
акций, сбережений и т.д.) в динамике. Деловой цикл У. Митчелла  –  это 
повторяющиеся подъемы и спады, которые проявляются в большинстве 
экономических процессов с достаточно развитой системой денежного хо-
зяйства, не разлагаются на какие-либо иные волны с амплитудой, прибли-
зительно равной их собственной амплитуде, и продолжаются в странах, 
стоящих на разных стадиях экономического развития, от 3 до 7 лет. 

Единственным механизмом разрешения общественных противоречий 
является государственное регулирование в области денежных, финан-
совых, кредитных факторов в сочетании с социально-культурными        
проблемами.  

 В своих исследованиях У. Митчелл  широко применял  методы стати-
стики, которые позволили ему составить прогнозы экономического роста. 
В 1923 г. У. Митчелл предложил систему государственного страхования от 
безработицы. 

Дж. Гэлбрейт  Основная  работа –  «Новое индустриальное общество». 
В своей работе Дж. Гэлбрэйт дает анализ роли «техноструктуры» 

(общественной прослойки, включавшей в себя ученых, конструкторов, 
управленцев, финансистов в экономике). Считал, что: 

– в корпорациях реальной властью обладают не собственники, а ин-
фраструктура;  

–  власть техноструктуры безлика, т.к. решения  принимаются коллек-
тивом и поэтапно; 

– техноструктура должна планировать работу предприятия на не-
сколько лет вперед; 

– техноструктура заинтересована не только в высокой прибыли на ка-
питал, но и в упорядочении позиций фирмы на рынке. 

 
НЕОКЛАССИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Ярким представителем неоклассического направления является          

А. Маршалл (1824–1924) – английский экономист, основоположник кем-
бриджской школы. Свою теорию изложил в книге «Принципы экономиче-
ской науки»(1990 г.), которая принесла ему мировую известность. 

В своих исследованиях А. Маршалл широко использовал математиче-
ские и графические методы анализа. Экономическая теория А. Маршалла 
представляет собой синтез классической экономической науки и маржи-
нализма.  

Самая известная теория А. Маршалла – это концепция ценообразова-
ния. Он  разработал и проанализировал механизм формирования рыночной 
цены. Показал, что цена не определяется только одним фактором, на про-
цесс ее формирования в равной степени влияют спрос и предложение. 
Данный механизм действует только на рынке совершенной конкуренции. 
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Но ученый не мог обойти стороной процесс быстрого роста монополий и 
их влияние на механизм рыночного ценообразования. Автор рассматривал 
монополию как частный случай в условиях господства неограниченной 
конкуренции. 

Ученый сформулировал закон спроса, согласно которому величина 
спроса на товар увеличивается при снижении цены и сокращается при ее 
повышении.  Согласно концепции А. Маршалла на спрос оказывают влия-
ние доход, который используется на потребление, и предельная полезность 
товара. 

После этого А. Маршалл исследует цену предложения как минималь-
ную цену, по которой продавец согласен продать данное количество това-
ра. На предложение влияют исключительно издержки производства. 

Далее А. Маршалл представил в графической форме функциональную 
зависимость  цены от спроса и предложения. Цена равновесия на рынке 
устанавливается на пересечении графиков спроса и предложения, т.е. в тот 
момент, когда желания и возможности продавцов и покупателей продать и 
купить товар совпадают.  

А. Маршалл разработал теорию эластичности спроса, т.е. степени ре-
акции спроса на изменение цены. Спрос на товар является эластичным, ес-
ли он меняется в большей степени, чем цена, и неэластичен, если степень 
его изменения меньше, чем изменение цены. 

 
ТЕОРИИ НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 
В первой половине ХХ в. активно разрабатывались  теории, позво-

ляющие проанализировать механизм рынка несовершенной конкуренции. 
Среди экономистов, работавших в этом направлении, можно назвать         
Э. Чембердина и Дж. Робинсон. 

 
Теория монополистической конкуренции 
 
Разработчиком теории является Э. Чемберлин (1899–1967) – амери-

канский экономист,  преподаватель Гарвардского университета. С 1966 г. – 
вице-президент Американской экономической ассоциации. В 1033 г. он 
опубликовал свой труд «Теория монополистической конкуренции, в кото-
ром изложил свою научную концепцию. 

Теория Э. Чемберлина явилась вызовом традиционной экономической 
науке, согласно которой монополия и конкуренция существовали как 
взаимоисключающие понятия. Э. Чемберлин в своих трудах показал суще-
ствование специального вида монополии, образующую необходимую со-
ставную часть конкурентной рыночной системы. Он указал два способа 
соединения монополии с конкуренцией: 
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1) создание рынка одиноких товаров – этот вариант возможен при на-
личии двух или небольшого числа продавцов; 

2) рынок дифференцированных продуктов – контроль продавцов над 
товарами, имеющими отличительные признаки.  

Предложенный им вариант монополистической конкуренции характе-
ризуется следующими признаками: 

– число продавцов достаточно велико; 
– каждая фирма действует на рынке, не учитывая своего влияния на 

поведение конкурентов; 
– товар качественно разнороден, поэтому покупатели предпочитают 

товары с торговой маркой конкретного продавца; 
– вход в производство близких групп продуктов не ограничен. 
Предлагая дифференцированный продукт, каждый продавец форми-

рует свой микрорынок, в котором выступает как монополист, но при этом 
его товар подвергается конкуренции со стороны более совершенных това-
ров-заменителей. Конкуренция при этом развивается в трех направлениях: 

– манипулирование ценой  - из-за монополизации рынка продавцом 
происходит нарушение равновесной цены в сторону увеличения, что ведет 
к снижению объемов выпускаемой продукции, недоиспользованию мощ-
ностей, росту безработицы; 

– внесение качественных изменений в продукт; 
– внедрение рекламы. 
Последние два фактора относятся к неценовым факторам конкурен-

ции. Позднее к этим факторам Э. Чемберлин отнес также и техническое 
усовершенствование и обслуживание покупателей. 

 
Теория несовершенной конкуренции 
 
Автор теории – Дж. Робинсон (1903–1983 гг.) – английский эконо-

мист, закончившая Кембриджский университет, с 1965 по 1971 гг. зани-
мавшая должность профессора в этом университете. Мировую известность 
Дж. Робинсон принесла ее книга «Экономическая теория несовершенной 
конкуренции» (1933 г.) 

.Общий подход к анализу макроэкономических процессов Дж. Робин-
сон заимствовала у Дж. Кейнса, подход к основным категориям анализа 
(прибыли, заработной плате, проценту, капиталу) – у А. Маршала и          
Д. Риккардо. 

Дж. Робинсон пыталась установить механизм формирования цен в ус-
ловиях, когда каждый производитель может быть монополистом своей 
продукции. Его теория, в отличии от теории монополистической конку-
ренции, не рассматривает конкуренцию внутри монополистического сек-
тора, а исследует ценообразование в местах столкновения возникающих 
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монополий торгово-промышленного типа с немонополизированными фир-
мами, т.е. процессы образования монопольной прибыли. 

В несовершенной конкуренции Дж. Робинсон видела нарушение рав-
новесного состояния конкурентной хозяйственной системы. 

При несовершенной конкуренции продукции  выпускается меньше, 
чем при совершенной. В итоге происходит рост цены, который является 
результатом либо договоренности между фирмами, либо ограничения дос-
тупа в отрасль посторонних фирм. 

Рост цен, по мнению Дж. Робинсон, требует обязательного вмеша-
тельства государства в экономику с помощью налогово-бюждетной        
политики. 

Под монопсонией понимается тип рыночной структуры, при которой 
существует монополия единственного покупателя определенного товара. 
Дж. Робинсон утверждала, что монопсонистом может выступать крупная 
фирма, использующая труд работников по навязанным им условиям. В ре-
зультате заработная плата может быть ниже предельного продукта, т.е. на-
лицо эксплуатация. Поэтому в данных условиях необходимо издать закон 
о минимальном размере заработной платы. С другой стороны, если мощ-
ные профсоюзы добиваются зарплаты, ущемляющей обычную прибыль 
собственников капитала, то уже сами рабочие эксплуатируют мелких соб-
ственников. 

Чистая монополия – это ситуация, в которой одна фирма является 
единственным производителем продукта, для которого нет близких заме-
нителей. Фирма-монополист получает полный контроль над ценой. Воз-
никновение чистой монополии связано с образованием барьеров для вхож-
дение в отрасль, монополией производителей сырья и т.д.  

 Для Дж. Робинсон чистая монополия представляет собой явление не 
только рынка, но и концентрированного производства. Последнее, по мне-
нию автора, является экономией фирмы на масштабах, т.к. доля постоян-
ных издержек на единицу продукции с ростом объема производства      
снижается. 

Олигополия – состояние на рынке при небольшом числе фирм – про-
изводителей. Существование реальной олигополии Дж. Робинсон считала 
более распространенным, чем существование совершенной конкуренции и 
абсолютной монополии. Особенностью этого рынка является взаимозави-
симость между фирмами. Иными словами, олигополия существует, если 
число фирм настолько мало, что при формировании ценовой политики од-
на должна принимать во внимание реакцию со стороны конкурентов.  

Дж. Робинсон исследовала возможность использования цены как ин-
струмента воздействия на спрос и регулирование сбыта. Она ввела понятие 
«дискриминация в ценах» – деление монополией рынка на сегменты на ос-
нове эластичности спроса по цене. Монополист при выпуске нового товара 
сначала максимально завышает цену, обслуживая наиболее состоятельную 
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часть потребителей. Затем он, постепенно снижая цену, привлекает менее 
состоятельных покупателей, и при этом, несмотря на снижение цены, при-
быль будет высока, поскольку спрос увеличится. 

 
КЕЙНСИАНСТВО 

 
Джон Мейнард Кейнс (1883–1946) английский экономист, государ-

ственный деятель. С 1913 г. – секретарь Королевского Экономического 
общества, затем – член Королевской комиссии по финансам и денежному 
обращению Индии; с 1940 г. – советник британского казначейства. Самая 
известная его работа – «Общая теория занятости, процента и денег». 

Основные положения. Кейнс – основоположник теории государствен-
ного регулирования экономики. Исходил из того, что в экономике невоз-
можно автоматическое достижение полной занятости, т.к. цены и заработ-
ная плата не являются абсолютно гибкими показателями. Основное внима-
ние уделялось изучению спроса и влияние на него. Уровень занятости и 
национального дохода определяется динамикой эффективного спроса. 
Полная занятость возникает тогда, когда уровень потребления и уровень 
инвестиций находятся в неком соответствии. За счет выталкивания в ряды 
безработных части экономически активного населения достигается равно-
весие в экономической системе. Таким образом, возможно достижение 
равновесия при неполной занятости.  

 Дж. Кейнс выдвинул новую теорию мультипликатора инвестиций. 
Концепция мультипликатора инвестиций вытекает из теории потребления 
Кейнса. Этот экономист большое внимание уделял инвестициям и их зна-
чению в экономике. Национальный доход зависит от уровня инвестиций, и 
эту взаимосвязь Кейнс назвал мультипликатором дохода. Инвестиции в 
любой отрасли вызывают расширение производства и занятости. В резуль-
тате появляется дополнительное расширение спроса на предметы потреб-
ления, что расширяет производство в соответствующих отраслях. Таким 
образом, благодаря инвестированию происходит увеличение совокупного 
спроса  занятости и дохода. При этом даже малое колебание уровня инве-
стиций может спровоцировать заметное падение в части производства и 
занятости. 

 Государство должно воздействовать на экономику, если объем сово-
купного спроса недостаточен. В качестве инструментов государственного 
регулирования Дж. Кейнс выделил денежно-кредитную и фискальную по-
литику  

Дж. Кейнс  разработа также теорию спроса на деньги. Процент в по-
нимании кейнсианцев – это не взаимодействие сбережений и инвестиций, а 
процесс функционирования денег, которые являются наиболее ликвидным 
активом длительного пользования. 
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Процентная ставка – отношение между предложением денег и тем 
спросом на них. Первый показатель контролирует Центральный банк, а 
второй зависит от нескольких мотивов: 

трансакционного мотива; 
мотива предосторожности; 
спекулятивного мотива. 

 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ХХ в. 
 

Наиболее яркими представителями отечественной экономической 
мысли являются Н.Д. Кондратьев (1892–1938), А.В. Чаянов. (1888– 
1939), А.В. Канторович (1912–1986). 

Н.Д. Кондратьев – русский экономист, закончил юридический фа-
культет Санкт-Петербургского университета, после октября 1917 г. рабо-
тал в сельскохозяйственной академии. Н.Д. Кондратьев является автором 
теории длинных волн – концепции больших циклов экономической конъ-
юнктуры.  Анализ важнейших экономических показателей в четырех стра-
нах за период примерно 140 лет привел Н.Д. Кондратьева к мысли о суще-
ствовании больших экономических циклов продолжительностью примерно 
50 лет. Каждый цикл состоит из двух фаз – подъема и спада. Период про-
должительности и причину циклического развития Н.Д. Кондратьев видел 
в революционном обновлении основного капитала. Кроме больших циклов 
существуют среднесрочные (8–11 лет) и краткосрочные (3–4 года) циклы. 
Все циклы протекают параллельно друг другу и могут накладываться     
друг на друга. Тогда происходит ослабление или усиление циклических 
явлений.  

Решение аграрного вопроса Н.Д. Кондратьев видел в социализации 
земли. Он пришел к выводу, что в деревне должно быть уравнительное се-
мейно-трудовое пользование землей и каждому трудящемуся земля долж-
на предоставляться безвозмездно. Ученый выделял три приемлемые фор-
мы землепользования – личную, общинную и артельную, но считал, что 
выбор формы должен осуществляться на местах. 

 Кондратьев верил в возможность широкой кооперации в сельском хо-
зяйстве. Положительные стороны кооперации заключаются в возможности 
роста производительности труда. К принципам кооперирования ученый 
относил добровольность и последовательный переход к высшим формам 
кооперирования. 

А.В. Чаянов. (1888–1939) – крупнейший ученый, экономист-
аграрник. Окончил Московский сельскохозяйственный институт, в 1919 г. 
возглавил Научно-исследовательский институт сельскохозяйственной    
экономики. 

Решение аграрного вопроса А.В. Чаянов видел в социализации земли. 
Сущность социализации, с его точки зрения, в уравнительном распределении 
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земли: по трудовой норме, т.е. крестьянин должен получать надел земли, 
который он мог бы обработать трудом своей семьи, или по потребитель-
ской норме надела, чтобы доход с земли удовлетворял все потребности его 
семьи. 

А.В. Чаянов говорил об исключительной выживаемости крестьянских 
хозяйств в условиях длительного и значительного падения цен. А также 
роста издержек, поскольку они не гонятся за прибылью. 

Развитие деревни и выход из кризиса А.В. Чаянов видел в создании 
кооперации. Система кооперации представлялась ему как совокупность 
союзов кооперации, ведавшая отдельными отраслями крестьянского       
хозяйства.   

Также признавал преимущество крупного хозяйства над мелким. Для 
России, считал он, предпочтительно сочетание семейных крестьянских хо-
зяйств с крупными кооперативами: последние берут на себя переработку, 
транспортировку и реализацию продукции, а также кредитование кресть-
янских хозяйств. 

 
А.В. Канторович (1912 –1986) – основоположник отечественной ма-

тематической школы. За разработку методологии линейного программиро-
вания был отмечен Нобелевской премией за «Математические методы ор-
ганизации и планирования производства», «Экономический расчет наи-
лучшего использования ресурсов», «Оптимальные решения в экономике». 

Главным направлением своих исследований  А.В. Канторович считал 
адаптацию математических инструментов для решения практических    
экономических проблем. В этом направлении им было сделано большое 
количество разработок, в том числе математическая модель, описывающая 
оптимальное функционирование экономики. Она применима как для эко-
номики в целом, так и для отдельных хозяйствующих объектов – предпри-
ятий, производств. На основании этого математического аппарата произ-
водится расчет оптимального использования ресурсов для повышения    
эффективности экономического процесса. А.В. Канторович исходил из   
того, что многие производственные процессы однотипны. 

А.В. Канторович выделял два вида продукции: дефицитную и неде-
фицитную. Для определения, к какому виду относится определенная про-
дукция, используется множитель. Если он равен нулю, то продукция неде-
фицитна, а если больше нуля, – дефицитна.  

А.В. Канторович исходил из двойственной природы оценки ресурсов, 
отражающей их реальную ценность для общества, группы людей и отдель-
ного человека. Эта концепция получила развитие в западной экономиче-
ской науке, но уже под названием «теневые цены на ресурсы».   

Он ввел понятие ренты – нормы отчислений в пользу государства за 
использование природных ресурсов, земли, воды и т.д. 
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Большое внимание А.В. Канторович уделял вопросам планирования 
экономических процессов. Он исходил из того, что планирования является 
одним из наиболее эффективных методов управления экономикой. Ученый 
разработал методологию эффективного использования ресурсов, а также 
ценообразования. Многие его разработки в этой области применялись в 
СССР для создания общих и отраслевых планов. А.В. Канторович говорил 
о том, что в плановой экономике невозможно ввести полностью централи-
зованное управление, а поэтому большая часть хозяйственных решений 
должна приниматься на локальном уровне – предприятия, региона и т.д. 
Здесь важно добиться того, чтобы принимаемые самостоятельно на ло-
кальном уровне решения были согласованы между собой и полностью 
вписывались в общеэкономические.  А.В. Канторович считал необходи-
мым создание такой системы информации, отчетности показателей, эко-
номических стимулов, которая бы позволяла действовать локальному хо-
зяйственному объекту независимо, принимать своевременные решения, но 
при этом реализовывать разработанный экономический план. 

 
МОНЕТАРИЗМ 

 
Основоположником монетаризма является М. Фридман (1912–2006) – 

американский экономист., преподаватель Миннесотского университета, с 
1971 по 1974 гг. – советник президента Р. Никсона по экономическим    
вопросам. В 1976 г. был награжден Нобелевской премией. Известные      
работы – «Свобода выбора», «Исследования в области количественной 
теории денег». 

Теория монетаризма построена на количественной теории денег и ха-
рактеризуется следующими положениями: 

– главный регулятор общественной жизни – денежная система; 
– количество денег в обращении определяется автономно; 
– скорость обращения денег жестко фиксирована; 
– эмиссия денег стабильна; 
– поскольку изменения денежной массы сказываются на экономике      

с опозданием, то следует отказаться от краткосрочной экономической    
политики. 

Монетаризм сводит экономические процессы к деньгам. Он исходит 
из необходимости свободных ценообразования и конкуренции. Государст-
во должно снижать искусственное влияние на них монополий. Экономика 
признается саморегулирующейся системой. 

Воздействие на экономику ограничивается воздействием только на 
одну составляющую – деньги. Воздействие на денежное обращение явля-
ется инструментом, который позволяет влиять на все протекающие в    
экономике процессы. Воздействие же на экономику посредством денег   
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заключается в выпуске ценных бумаг государством, увеличении или 
уменьшении объема денег.  

Изменение уровня цен является результатом изменения денежного за-
паса. Существует непосредственная связь между темпом прироста количе-
ства денег и темпом роста номинального дохода, существует прямая связь 
между ростом денежной массы и ростом товарных цен. 

Изменение количества денег противоречиво влияет на норму процен-
та. Рост предложения денег сначала вызовет понижение процентной став-
ки, а затем рост затрат и инфляция увеличивает спрос на займы, что ведет 
к увеличению ставки процента. 

В условиях долгосрочного равновесия деньги нейтральны, т.е. долго-
срочная пропорциональность между деньгами и ценами основана на ста-
бильности спроса на деньги. В краткосрочном периоде деньги не ней-
тральны и могут стать причиной реальных изменений в экономике.  

М.Фридман разработал так называемое денежное правило, или тео-
рию денег. Он исходил из того, что при целенаправленном воздействии на 
денежную массу можно оказывать влияние на все протекающие в эконо-
мике процессы. Все происходящие в экономике кризисы объясняются     
непродуманной  финансовой политикой государства. Именно спрос на 
деньги всегда оказывал непосредственное влияние на развитие экономики. 
Инфляция, ведущая к снижению ценности денег, происходит в результате 
опережающего роста денежной массы по сравнению с реальным производ-
ством. Инфляцию невозможно полностью исключить, можно только сдер-
живать темпы ее развития. Воздействие на протекающие в экономике про-
цессы посредством денежного обращения требует определенного времени – 
«временного блага». Поэтому, увеличивая или уменьшая объемы денежной 
массы, нельзя ожидать мгновенного результата, для этого необходимо оп-
ределенное время.  

 Фридман говорил о необходимости государственного регулирования 
экономики. При этом государство должно ограничиваться только финан-
совыми методами, контролируя объем денежной массы. Бюджетная поли-
тика не имеет особого значения. 

 Им выдвинута также концепция естественной нормы безработицы. В 
экономике никогда не может быть достигнута полная занятость. Так как 
экономика постоянно развивается, меняются технологии производства, со-
ответственно меняется и потребность в различных видах труда. Поэтому 
естественную безработицу, несмотря на все старания государства, преодо-
леть невозможно.  
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ТЕСТЫ 
 

1. Главным научным трудом Карла Маркса является: 
 а) «Новые начала политэкономии»; 
 б) «Теория праздного класса»; 
 в) «Исследование о природе и причине богатства народов»; 
 г) «Капитал». 
 
2. Политика меркантилистов предполагает, что источником богатства: 
 а) выступает сфера обращения; 
 б) является любой вид труда; 
 в) выступает труд в сельском хозяйстве; 
 г) является бережливость. 
 
3. Представители меркантилизма в экономической науке считали, что 

богатство общества создается: 
 а) в торговле; 
 б) в сельском хозяйстве; 
 в) в промышленности; 
 г) в экономике в целом. 
 
4. Исторически первой экономической школой было направление, по-

лучившее название: 
 а) классическая школа; 
 б) марксизм; 
 в) кейнсианство; 
 г) меркантилизм. 
 
5. Концепцию «естественного порядка» разработали … 
а) классики; 
б) физиократы; 
в) меркантилисты; 
г) маржиналисты. 
 
6. Макроэкономика как раздел экономической науки появилась после 

выхода в свет работы: 
 а) А. Маршалл «Принципы экономической (науки) теории»; 
 б) Дж. М. Кейнс «Общая теория занятости, процента и денег»; 
 в) К. Маркс «Капитал»; 
 г) А. Смит «Исследование о природе и причине богатства народов». 
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7. Теорию прибавочной стоимости разработал  один из величайших 
ученых-экономистов ХIХ века: 

а) Карл Маркс; 
б) Адам Смит;  
в) Альфред Маршалл;  
г) Рикардо. 
 
8. Принципы «экономического человека», «невидимой руки», «естест-

венного порядка» составляют общие принципы … 
а) институционализма; 
б) классической политической экономии; 
в) неоклассического синтеза; 
г) неолиберализма. 
 
9. Монетарная теория определения уровня национального дохода и 

монетарная теория цикла были разработаны: 
а) Кейнсом; 
б) Сэем; 
в) Вебленом;  
г) Фридменом. 
 
10. Заполните пропуск 
Теоретики _____ направления экономической теории рассматривают 

экономику в контексте взаимовлияния всех социальных отношений. 
а) классического; 
б) монетаристского; 
в) неоклассического; 
г) институционального. 
 
11. Дж. М. Кейнс, основной труд которого – «Общая теория занято-

сти, процента и денег» (1936), разработал: 
 а) теорию производительности факторов производства; 
 б) теорию общего экономического равновесия; 
 в) макроэкономическую теорию эффективного спроса; 
 г) концепцию «длинных волн конъюнктуры». 
 
12 Появление мануфактурного производства, быстрые темпы развития 

процесса первоначального накопления капитала, внешнеторговая экспан-
сия и английская буржуазная революция 1640 г. подготовили условия для 
возникновения: 

а) классической политэкономии;  
в) меркантилизма; 
б) маржинализма;  
г) кейнсианства. 
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13. Учению меркантилистов не соответствует положение о (об): 
 а) беспошлинном перемещении грузов; 
 б) захвате внешних рынков; 
 в) ограничении ввоза товаров; 
 г) том, что надо много продавать и мало покупать. 
 
14. У истоков современной теории прав собственности стояли два 

экономиста: 
 а) Р. Коуз и А. Алчиан;     
 б) А. Смит и Д. Риккардо; 
  в) Г. Беккер и Д. Норт 
 г) В. Парето и О. Уильямсон. 
 
15. Монетарная теория определения уровня национального дохода и 

монетарная теория цикла были разработаны: 
а) М. Фридменом; 
б) Дж. М. Кейнсом; 
в) Ж. Сэем;  
г) Т. Вебленом. 
 
16. Установите соответствие между вкладом в развитие экономиче-

ской теории и ученым, его сделавшим. 
 1. Обоснована необходимость активного государственного вмеша-

тельства в экономику. 
 2. Создана концепция «длинных волн конъюнктуры». 
 3. Выдвинута идея общего рыночного равновесия. 
 4. Разработана концепция предельной производительности: 
 а) Дж. М. Кейнс; 
 б) Л.М. Вальрас; 
 в) Н.Д. Кондратьев; 
 г) Дж.Б. Кларк. 
 
17. Установите соответствие между вкладом в развитие экономиче-

ской теории и ученым, его сделавшим. 
 1. Завершил  монистический подход к системе, исходя из трудовой 

теории стоимости. 
 2. Разработал теорию прибавочной стоимости. 
 3. Разработал теорию монополистической конкуренции. 
 4. Обосновал новые возможности решения проблемы внешних       

эффектов: 
 а) Э. Чемберлин; 
 б) К. Маркс; 
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 в)  Д. Риккардо; 
 г) Р. Коуз. 
 
18. Меркантилисты исследовали экономические явления на основе: 
 а) системного анализа; 
 б) эмпирического анализа; 
 в) функционального анализа; 
 г) причинно-следственного анализа.  
 
19. Важнейшим принципом экономического анализа является сопос-

тавление предельных выгод и предельных затрат. По мнению ряда иссле-
дователей, этот метод позволяет анализировать не только экономическое 
поведение. Если, например, студент накануне экзамена захотел сходить с 
друзьями в клуб, то, как рационально мыслящий субъект, он сопоставит 
предельные выгоды, т.е. удовольствие, полученное от общения с друзьями 
в приятной обстановке, и предельные затраты в виде неудовлетворитель-
ной оценки на экзамене. Его решение будет зависеть от соотношения для 
него этих двух величин. 

 Основные принципы маржинализма (теории предельной полезности) 
были  заложены в трудах ученых (укажите не менее двух вариантов ответа): 

а) Д. Хикса; 
б) А. Маршалла; 
в) М. Фридмена; 
г) А. Пигу. 
 
20. Карл Маркс выдвинул идею о том, что капитал представляет       

собой: 
 а) самовозрастающую стоимость; 
 б) накопленный труд; 
 в) сумму денег (неинвестированные финансы); 
 г) средства производства. 
 
21. Суждение: «Источник богатства – труд», принадлежит: 
 а) А. Смиту; 
 б) Д. Кейнсу; 
 в) Аристотелю; 
 г) Д. Рикардо. 
 
22. Принцип «невидимой руки» рынка сформулировал: 
 а) А. Смит; 
 б) Д. Кейнс; 
 в) Аристотель; 
 г) К. Маркс. 
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23. Согласно концепции Коуза, для успешной работы рынка необхо-
димо, чтобы (укажите не менее двух вариантов ответа): 

 а) государство устранило отрицательные внешние эффекты; 
 б) был выявлен виновник отрицательных внешних эффектов; 
 в) права собственности были четко определены; 
 г) трансакционные издержки были достаточно малы. 
 
24. Исследованием цикличности развития экономики занимался: 
 а) Г.В. Плеханов; 
 б) Л.В. Канторович; 
 в) Н.Г. Чернышевский; 
 г) Н.Д. Кондратьев. 
 
25. В  работе  «Исследование о природе и причине богатства народов» 

А. Смит описал: 
 а) период разложения феодализма; 
  б) капитализм в эпоху действия золотого стандарта; 
 в) монополистический капитализм; 
 г) капитализм на начальном этапе его развития. 
 
26. Автором теории сравнительных преимуществ в международной 

торговле является: 
 а) А. Смит; 
 б) Д. Кейнс; 
 в) К. Маркс; 
 г) Д. Рикардо. 
 
27. Родоначальником ордолиберализма является: 
 а) В. Ойкен; 
 б) М. Вебер; 
 в) Г. Шмоллер; 
 г) Г. Госсен. 
 
28. Заполните пропуск 
Разделение благ на блага первого порядка, удовлетворяющие челове-

ческие потребности, и блага высших порядков, используемые в производ-
стве характерно для __________________ школы маржиналистов: 

 а) кембриджской; 
 б) австрийской; 
 в) лозанской; 
 г) американской. 
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29. Ф. Кенэ, разработав «Экономическую таблицу», внес существен-
ный вклад в экономическую науку, поскольку в ней впервые: 

 а) в экономическую науку были введены математические методы; 
 б) были представлены кривые спроса и предложения; 
 в) была сделана попытка представить схему общественного воспро-

изводства; 
 г) исследовались институты. 
 
30. Важнейшими представителями теории маржинализма являются 

(укажите не менее двух вариантов ответа): 
 а) А. Маршалл; 
 б) Е. Бем-Бавекрк; 
 в) В. Ойкен; 
 г) А. Смит. 
 
31. Т. Веблен делил экономику на такие противоположные секторы, как: 
 а) производство и потребление; 
 б) индустрию и бизнес; 
 в) сферу производства и сферу услуг; 
 г) реальный и денежный сектор. 
 
32. Причину бедности азиатских народов Г. Мюрдаль видит в том, что 

эти народы: 
 а) не стремятся к развитию внешнеэкономических связей; 
 б) имеют в своих недрах много полезных ископаемых; 
 в) привержены к старым обычаям и традициям и потому проявляют 

мало активности в преобразовании экономики; 
 г) проживают в жарком климате. 
 
33. В институциональной теории фирма рассматривается как: 
 а) производственный комплекс; 
 б) структура деятельности, направленная на достижение результатов 

в условиях неопределенности; 
  в) многоотраслевой комплекс промышленных, торговых и финансо-

вых предприятий; 
 г) комплекс из вещественных и личных факторов производства. 
 
34. В исследовании экономических процессов маржиналисты исполь-

зуют (укажите не менее двух вариантов ответа): 
 а) математический аппарат; 
 б) логический анализ; 
 в) функциональный анализ; 
 г) трудовую теорию стоимости. 
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35. Карл Маркс назвал «экономическую таблицу»  Ф. Кенэ гениаль-
ным вкладом в экономическую науку, потому что: 

 а) Ф. Кенэ сравнивал движение финансовых потоков с движением 
крови в человеческом организме; 

 б) впервые сфера производства исследовалась в совокупности со 
сферой обращения; 

 в) это была первая попытка представить схему общественного про-
изводства; 

 г) в таблице впервые была представлена классовая структура         
общества. 

 
36. Заполните пропуск 
Кредитно-денежная (монетарная) политика наиболее эффективна с 

точки зрения ____________ теории. 
 а) марксистской; 
 б) монетаризма; 
 в) кейнсианской; 
 г) классической. 
 
37. Согласно закону Ж. Б. Сэя: 
 а) предложение рождает спрос; 
 б) равновесие достигается через экономический кризис; 
 в) спрос всегда больше предложения; 
 г) спрос рождает предложение. 
 
38. Заполните пропуск 
Концепция «естественного порядка», разработанная физиократами, 

означает ________________ характер действия экономических законов.  
 а) субъективный; 
 б) исторически определенный; 
 в) объективный; 
 г) формализованный. 
 
39. А. Маршалл определяет ссудный процент как: 
 а) монопольную прибыль; 
 б) часть ренты; 
 в) часть прибавочной стоимости; 
 г) вознаграждение за готовность отложить покупку товара или       

услуги. 
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40. Укажите не менее двух вариантов ответа 
 Исследование экономических процессов на уровне микроэкономики 

позволило маржиналистам: 
 а) обосновать необходимость государственного регулирования эко-

номики; 
 б) создать общую теорию равновесия; 
 в) открыть принцип «невидимой руки»; 
 г) анализировать ценообразование на отдельных рынках. 
 
41. Экономику как базис общественных отношений, определяющий 

уровень развития техники (производственных сил) рассматривал: 
 а) К. Маркс; 
 б) Ксенофонт; 
 в) П. Самуэльсон; 
 г) Д. Рикардо. 
 
42. Заполните пропуск 
  Подробный анализ проблемы внешних эффектов и предположения 

по ее решению приведены в работе ____________ «Проблемы социальных 
издержек». 

 а) Р. Коуза; 
 б) Н. Кондратьева; 
 в) Дж. М. Кейнса; 
 г) Дж. Б. Кларка. 
 
43. Т. Веблен является представителем экономической школы под на-

званием: 
 а) институционализм; 
 б) маржинализм; 
 в) кейнсианство; 
 г) монетаризм. 
 
44.  Заполните пропуск 
Предметом изучения ___________ является сфера производства без 

выделения каких-либо отраслей. 
а) А. Смита; 
б) Ф. Кенэ; 
в) А. Монкретьена; 
г) М. Фридмена. 
 
45. Автором теории «длинных волн экономической конъюнктуры» 

является: 
 а) В.В. Леонтьев; 
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 б) Н.Д. Кондратьев; 
 в) С. Кузнец; 
 г) Дж. М. Кейнс. 
 
46. В соответствии с представлениями о производстве чистого про-

дукта исключительно в сельском хозяйстве Ф. Кенэ разделил общество на 
три класса, к которым не относятся класс: 

 а) потребителей; 
 б) собственников; 
 в) бесплодный; 
 г) производительный. 
 
47. Альфред Маршалл, объясняя экономические явления, исходил: 
 а) из взаимодействия правительства и рыночных сил; 
 б) важности спроса при определении цены на долгосрочную пер-

спективу; 
 в) важности предложения при определении цены на   краткосрочную 

перспективу; 
 г) взаимодействия спроса и предложения. 
 
48. Сторонниками концепции, в соответствии с которой основу богат-

ства государства (нации) составляют золото и серебро, являются: 
 а) физиократы; 
 б) марксисты; 
 в) классики; 
 г) меркантилисты. 
 
49. Экономическая концепция, в соответствии с которой контроль за 

объемами и движением денежной массы в стране должен находиться в ос-
нове государственной экономической политики: 

 а) марксизм; 
 б) меркантилизм; 
 в) монетаризм; 
 г) институционализм. 
 
50. Кардиналистический подход к оценке полезности благ предпола-

гает, что потребитель в состоянии: 
 а) сопоставить различные товары с точки зрения предпочтения и 

безразличия; 
 б) кардинально (количественно) измерить полезность товаров; 
 в) оценить затраты общественно необходимого труда на производст-

во товаров; 
 г) установить порядковый номер своих предпочтений. 
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51. Решение проблемы отрицательных внешних эффектов при помо-
щи введения «налогов Пигу» может вызвать: 

 а) рост издержек предприятий и снижение общего объема производ-
ства блага; 

 б) повышение общего объема потребления блага; 
 в) повышение числа производителей блага; 
 г) снижение цен на благо для потребителей. 
 
52. Заполните пропуск 
Координация действий отдельных производителей только по принци-

пу «невидимой руки» А. Смита характерна для ______________ экономи-
ческой системы. 

а) командной; 
б) рыночной; 
в) смешанной; 
г) традиционной. 
 
53. Развитие классической политической экономии связано с именами: 
 а) А. Маршалла и Й. Шумпетера; 
 б) А. Смита и Д. Рикардо; 
 в) А. де Монкретьена и Т. Мена; 
 г) Ф. Кенэ и А. Тюрго. 
 
54. Укажите не менее двух вариантов ответа 
Марксистские идеи в России развивали: 
 а) Г.В. Плеханов; 
 б) В.И. Ленин; 
 в) В.В. Леонтьев; 
 г) А.Н. Радищев. 
 
55. Методологический принцип «Не следует множить сущее без необ-

ходимости» принадлежит: 
 а) А. Монкретьену; 
 б) Ф. Кенэ; 
 в) Ф. Аквинскому;  
 г) У. Оккаму. 
 
56. Центральным понятием в теории К. Маркса является: 
 а) предельная производительность капитала; 
 б) предельная полезность; 
 в) прибавочная стоимость; 
 г) утопический социализм. 
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57. Понятие мультипликатора исследовал и ввел в экономическую 
науку: 

 а) Д. Гэлбрэйт; 
 б) П. Самуэльсон; 
 в) Д. Хикс; 
 г) Дж. М. Кейнс. 
 
58. В своем сочинении «Исследование о скудости и богатстве», И.Т. 

Посошков говорит о том, что нельзя считать богатым государство, если 
там: 

 а) богатство народа ставится важнее богатства казны; 
 б) богатство казны ставится важнее богатства народа; 
 в) проводится четкое различие между богатством казны и богатством 

народа; 
 г) не проводится четкое различие между богатством казны и богатст-

вом народа. 
 
 59. Установите соответствие между основными экономическими на-

правлениями и школами и их представителями. 
1. Меркантилизм. 
2. Маржинализм. 
3. Монетаризм. 
4. Институционализм: 
 а) Т. Веблен; 
 б) Т. Мен; 
 в) М. Фридмен; 
 г) У.С. Джевонс. 
 
60. Установите соответствие между названиями работ и их авторами. 
1. «Исследование о природе и причинах богатства народов»; 
2. «Общая теория занятости, процента и денег»; 
3. «Принципы экономической науки»; 
4. «Роль монетарной политики»: 
 а) А. Маршалл; 
 б) А. Смит; 
 в) Дж.М. Кейнс; 
 г) А. Монкретьен ; 
 д) М. Фридмен. 
 
61. Термин «экономия» впервые ввел в научный оборот: 
 а) Ф. Аквинский; 
 б) Конфуций; 
 в) Аристотель; 
 г) Сенека. 
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62. Работу «Теория монополистической конкуренции» написал: 
 а) А. Маршалл; 
 б) Дж. Кларк; 
 в) Э. Чемберлин; 
 г) Д. Робинсон. 
 
63. Законы развития капитализма раскрыты: 
 а) Д.С. Миллем; 
 б) А. Маршаллом; 
 в) Р. Оуэном; 
 г) К. Марксом. 
 
64. Прибавочная стоимость создается: 
 а) торговцем; 
 б) рабочим; 
 в) предпринимателем; 
 г) банкиром. 
 
65. Заслугой А.В. Чаянова является создание: 
 а) концепции семейно-крестьянского хозяйства; 
 б) теории больших циклов конъюнктуры («длинных волн»); 
 в) теории динамического равновесия; 
 г) учения об империализме. 
 
66. В основе экономической теории А. Смита лежит концепция: 
 а) эффективного спроса; 
 б) государственного регулирования; 
 в) экономической свободы; 
 г) абсолютной монополии. 
 
67. Теория маржинализма рассматривает: 
 а) субъективное отношение человека к вещи; 
 б) объективное отношение человека к вещи; 
 в) объективные отношения между людьми; 
 г) экономические отношения в совокупности с политическими, куль-

турными, религиозными отношениями. 
 
68. В основе экономической теории Дж. Кейнса лежит концепция: 
 а) эффективного спроса; 
 б) экономической свободы; 
 в) регулируемой монополии; 
 г) эффективного предложения. 
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69. Автором концепции «трех факторов производства» является: 
 а) Т. Веблен; 
 б) Д. Рикардо; 
 в) Т. Мальтус; 
 г) Ж.Б. Сэй. 
 
70. Учение меркантилистов в России разделял: 
 а) Г.В. Плеханов; 
 б) П.А. Столыпин; 
 в) А.Л. Ордин-Нащокин; 
 г) М.В. Ломоносов. 
 
71. В экономическую науку термин «ликвидность» ввел: 
 а) Дж. Б. Кларк; 
 б) Т. Веблен; 
 в) М. Вебер; 
 г) Дж. М. Кейнс. 
 
72. Сознательное массовое экономическое экспериментирование на 

макроуровне связывают с именем … 
а) Г. Форда; 
б) П. Прудона; 
в) Дж. Кейнса; 
г) Р. Оуэн. 
 
73. Принципы «экономического человека», «невидимой руки», «есте-

ственного порядка» составляют общие принципы … 
а) институционализма; 
б) классической политической экономии; 
в) неоклассического синтеза; 
г) неолиберализма. 
 
74. К современным направлениям экономической теории не               

относится … 
а) неоклассицизм; 
б) маржинализм; 
в) кейнсианство; 
г) институционализм. 
 
75. В основе современного научного подхода к решению глобальных 

экономических проблем лежит … 
а) концепция устойчивого развития; 
б) теория формационного подхода; 
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в) теория экономического роста; 
г) концепция циклического развития. 
 
76. Т. Мальтус рассматривал … 
а) принцип «невидимой руки рынка»; 
б) закон рынков; 
в) теорию народонаселения; 
г) концепции заработной платы. 
 
77. Капитал с деньгами отождествляли сторонники … 
а) физиократии; 
б) меркантилизма; 
в) марксизма; 
г) неоклассического направления. 
 
78. Исследованием цикличности развития экономики занимался … 
а) Л.В. Канторович; 
б) Н.Г. Чернышевский; 
в) Н.Д. Кондратьев; 
г) Г.В. Плеханов. 
 
79. Термин «политическая экономия» впервые ввел в научный          

оборот … 
а) Ф. Кенэ; 
б) Аристотель; 
в) А. Монкретьен; 
г) А. Смит. 
 
80. А. Смит и Д. Рикардо являются представителями _____ школы 
а) классической; 
б) макроэкономической; 
в) неоклассической; 
г) кейнсианской. 
 
81. А. Смит выдвинул идею о том, что капитал – это … 
а) сумма денег (неинвестированные финансы); 
б) накопленный труд; 
в) средства производства; 
г) самовозрастающая стоимость. 
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